


 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Основан в 2016 году Т. 3, № 4 • 2019  Выходит четыре раза в год 
 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ 
ФГБОУ ВО «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского» 

Главный редактор – А.Н. Костюков, заведующий кафедрой государственного и муниципального права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д-р юрид. наук, 
профессор, Заслуженный юрист Российской Федерации (г. Омск, Россия) 
Заместитель главного редактора – К.В. Маслов, доцент кафедры государственного и муниципального права Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, канд. 
юрид. наук (г. Омск, Россия) 
Заместитель главного редактора – К.А. Пономарева, доцент кафедры государственного и муниципального права Омского государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского, канд. юрид. наук (г. Омск, Россия) 
 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
В.А. Азаров – заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики Омского го- 
сударственного университета им. Ф.М. Достоевского, д-р юрид. наук, проф., Заслужен-
ный юрист Российской Федерации (г. Омск, Россия) 
С.Н. Бабурин – главный научный сотрудник Института государства и права РАН, Прези-
дент Ассоциации юридических вузов России, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации (г. Москва, Россия) 
А.В. Габов – член-корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института государ-
ства и права РАН, д-р юрид. наук, Заслуженный юрист Российской Федерации, научный 
руководитель юридического института Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета (г. Москва, Россия) 
Е.В. Гриценко – профессор кафедры конституционного права Санкт-Петербургского го- 
сударственного университета, д-р юрид. наук, проф. (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Л.В. Зайцева – заведующая кафедрой трудового права и предпринимательства Тюмен-
ского государственного университета, д-р юрид. наук, доц. (г. Тюмень, Россия) 
И.А. Исаев – заведующий кафедрой истории государства и права Московского государ-
ственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. наук, 
проф., Заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Москва, Россия) 
М.П. Клейменов – заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Омского 
государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д-р юрид. наук, проф., Заслу-
женный деятель науки Российской Федерации (г. Омск, Россия) 
С.Д. Князев – заведующий кафедрой конституционного и административного права 
Дальневосточного федерального университета, судья Конституционного Суда Россий- 

ской Федерации, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Российской Федерации, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (г. Санкт-Петербург, Россия) 
М.В. Сенцова (Карасева) – заведующая кафедрой финансового права Воронежского 
государственного университета, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный работник высшей 
школы России (г. Воронеж, Россия) 
В.Л. Слесарев – профессор кафедры гражданского права Московского государственного 
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. наук, проф., Заслу-
женный юрист Российской Федерации (г. Москва, Россия) 
Л.А. Терехова – заведующая кафедрой гражданского и арбитражного процесса Ом-
ского государственного университета им. Ф.М. Достоевского, д-р юрид. наук, проф., По-
четный работник высшей школы (г. Омск, Россия) 
С.Ю. Чуча – главный научный сотрудник сектора трудового права и права социального 
обеспечения ИГП РАН, председатель Арбитражного суда г. Москвы в отставке,  
д-р юрид. наук, проф. (г. Москва, Россия) 
Е.Г. Шаблова – заведующая кафедрой правового регулирования экономической дея-
тельности Уральского федерального университета им. первого Президента России 
Б.Н. Ельцина, д-р юрид. наук, проф., Почетный работник высшего профессионального 
образования Российской Федерации (г. Екатеринбург, Россия) 
Т.Ф. Ящук – профессор кафедры теории и истории государства и права Омского госу-
дарственного университета им. Ф.М. Достоевского, д-р юрид. наук, проф., Почетный 
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, член Выс-
шей квалификационной коллегии судей Российской Федерации (г. Омск, Россия)  

 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
С.А. Авакьян – заведующий кафедрой конституционного и муниципального права МГУ 
им. М.В. Ломоносова, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, Заслуженный юрист Российской Федерации, лауреат премии имени  
А.Ф. Кони Российской Академии Наук (г. Москва, Россия) 
К.В. Арановский – профессор кафедры конституционного и административного права 
Дальневосточного федерального университета, судья Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, д-р юрид. наук, доцент, Заслуженный юрист Российской Федерации 
(г. Санкт-Петербург, Россия) 
А.В. Бутаков – профессор кафедры теории и истории государства и права Омского го- 
сударственного университета им. Ф.М. Достоевского, д-р юрид. наук, проф., Заслужен-
ный юрист Российской Федерации (г. Омск, Россия) 
В.В. Векленко – профессор кафедры уголовного права Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Российской Феде-
рации (г. Санкт-Петербург, Россия) 
Ю.В. Голик – профессор кафедры уголовного права и криминологии Елецкого государ-
ственного университета им. И.А. Бунина, д-р юрид. наук, проф., академик Международ-
ной Славянской Академии, академик Сербской академии наук и образования (г. Елец, 
Россия) 
В.Б. Исаков – заведующий кафедрой теории и истории права Высшей школы эконо-
мики, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Российской Федерации, академик 
МАН ИПТ (г. Москва, Россия) 

А.Д. Керимов – профессор кафедры конституционного права юридического факультета 
имени М.М. Сперанского Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации, главный редактор научного жур-
нала «Российский журнал правовых исследований», д-р юрид. наук, проф. (г. Москва, 
Россия) 
А.И. Коробеев – заведующий кафедрой уголовного права и криминологии Дальнево-
сточного федерального университета, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации (г. Владивосток, Россия) 
С.Э. Несмеянова – профессор кафедры конституционного права Уральского государ-
ственного юридического университета, директор института дополнительного образо-
вания, д-р юрид. наук, проф. (г. Екатеринбург, Россия) 
В.В. Сонин – научный сотрудник кафедры конституционного и административного 
права Дальневосточного федерального университета, канд. юрид. наук (г. Владивосток, 
Россия) 
Е.С. Шугрина – директор Центра поддержки и сопровождения органов местного само-
управления Высшей школы государственного управления Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, про-
фессор кафедры конституционного и муниципального права Московского государствен-
ного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д-р юрид. наук, проф., член 
Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления (г. Москва, Россия) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА 
Г.А. Василевич – заведующий кафедрой конституционного права Белорусского госу-
дарственного университета, д-р юрид. наук, проф., Заслуженный юрист Республики Бе-
ларусь (г. Минск, Беларусь) 
Стефания Карневале – ассоциированный профессор кафедры уголовного процесса 
Университета Феррары, д-р юрид. наук (г. Феррара, Италия) 
Мария Карфикова – заведующая кафедрой финансового права и финансовой науки 
Карлова университета, д-р юрид. наук, проф. (г. Прага, Чехия)  
В.А. Малиновский – член Конституционного Совета Республики Казахстан, д-р юрид. 
наук, проф. (г. Нур-Султан, Казахстан) 
Горазд Мешко – директор института уголовного правосудия и безопасности Универси-
тета Марибора, д-р юрид. наук, проф., Президент Европейского общества криминоло-
гов (г. Марибор, Словения) 
Махеш Налла – директор по учебной работе Школы уголовного правосудия Мичиган-
ского государственного университета, д-р юрид. наук, проф. (г. Лансинг, США) 
Срето Ного – профессор факультета права, государственного управления и безопасности 
Университета Джона Несбитта, доктор права, президент Сербской королевской академии 
наук и искусств, генеральный секретарь Международной ассоциации международного уго-
ловного права (г. Белград, Сербия) 

Славомир Преснарович – судья Высшего административного суда, д-р юрид. наук, 
проф. (г. Варшава, Польша) 
Евгений Руськовски – заведующий кафедрой финансового права и публичных финан-
сов Университета в Белостоке, д-р юрид. наук, проф. (г. Белосток, Польша) 
Элизабетта Сильвестри – профессор кафедры гражданского процессуального права 
Университета Павии, д-р юрид. наук, член Комитета Министерства юстиции Италии по 
реформе гражданского процесса (г. Павия, Италия) 
Бронюс Судавичюс – профессор кафедры публичного права Вильнюсского универси-
тета, д-р юрид наук, проф. (г. Вильнюс, Литва) 
Лю Сянвэнь – заведующий Центром российского права Института права Чжэнчжоуского 
университета, д-р юрид. наук, проф. (г. Чжэнчжоу, Китай) 
Серена Форлати – директор Центра европейских правовых исследований международ-
ной организованной преступности, ассоциированный профессор факультета права Уни-
верситета Феррары, д-р юрид. наук (г. Феррара, Италия)  
Лю Хунянь – заведующий Исследовательским центром экологического права Института 
права Академии общественных наук КНР, д-р юрид. наук, проф. (г. Пекин, Китай) 
Андреас Штайнингер – профессор экономического права в Университете г. Висмара, д-р 
юрид. наук (г. Висмар, Германия) 

 

Адрес редакции: 644065, Россия, Омская область, г. Омск, ул. 50 лет Профсоюзов, д. 100/1, каб. 311. E-mail: omsk.ler@gmail.com 
Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.  
Регистрационный номер ПИ № ФС 77-73726 от 21 сентября 2018 года. 
Журнал включен в перечень ВАК. 
Объединенный подписной каталог «Пресса России». Индекс 41286. Свободная цена. 
Журнал имеет полнотекстовую электронную версию на сайте http://enforcement.omsu.ru. 
Авторы несут полную ответственность за подбор и изложение фактов, содержащихся в статьях; высказываемые ими взгляды могут не отражать точку зрения редакции. 
Рукописи, присланные в журнал, не возвращаются. 
Перепечатка материалов журнала допускается только по соглашению с редакцией. Любые нарушения авторских прав преследуются по закону.  
Дата выхода: 25.12.2019. Ризографическая печать. Формат 60х84 1/8. Заказ 324. Тираж 60 экз. 
Технический редактор Е.В. Лозовая. Дизайн обложки З.Н. Образова. 
Отпечатано в типографии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 

Адрес издателя и типографии: 644077, Россия, Омская область, г. Омск, пр. Мира, д. 55-А



 

 

LAW ENFORCEMENT REVIEW 
Dostoevsky Omsk State University 

Founded in 2016 Vol. 3, no. 4 • 2019  Published four times a year 
 

FOUNDER AND PUBLISHER 
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Dostoevsky Omsk State University” 

Chief editor – Alexander N. Kostyukov, Head, Department of State and Municipal Law, Dostoevsky Omsk State University, Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation 
(Omsk, Russia) 
Deputy chief editor – Kirill V. Maslov, Associate Professor, Department of State and Municipal Law, Dostoevsky Omsk State University, PhD in Law (Omsk, Russia) 
Deputy chief editor – Karina A. Ponomareva, Associate Professor, Department of State and Municipal Law, Dostoevsky Omsk State University, PhD in Law (Omsk, Russia) 

 
EDITORIAL BOARD 

Vladimir A. Azarov – Head, Department of Criminal Process and Criminalistics, Dostoevsky 
Omsk State University, Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation 
(Omsk, Russia) 
Sergey N. Baburin – Chief Researcher, Institute of State and Law, Russian Academy of Sci-
ences, President, Association of Law Universities of Russia, Doctor of Law, Professor, Hon-
oured Scientist of the Russian Federation (Moscow, Russia) 
Sergey Yu. Chucha – Chief Researcher, Institute of State and Law, Russian Academy of Sci-
ences, retired President of Moscow Arbitration Court, Doctor of Law, Professor (Moscow, 
Russia) 
Andrey V. Gabov – Corresponding member, Russian Academy of Sciences, Chief Researcher, 
Institute of State and Law, Russian Academy of Sciences, Academic Director, Law Institute of 
Belgorod State University, Doctor of Law, Honoured Lawyer of the Russian Federation (Mos-
cow, Russia) 
Elena V. Gritsenko – Professor, Department of Constitutional Law, St. Petersburg University, 
Doctor of Law, Professor (St. Petersburg, Russia) 
Igor A. Isaev – Head, Department of History of State and Law, Kutafin Moscow State Law 
University (MSAL), Doctor of Law, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation 
(Moscow, Russia) 
Mikhail P. Kleymenov – Head, Department of Criminal Law and Criminology, Dostoevsky 
Omsk State University, Doctor of Law, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federa-
tion (Omsk, Russia) 

Sergey D. Knyazev – Head, Department of Constitutional and Administrative Law, Far Eastern 
Federal University, Judge, Constitutional Court of the Russian Federation, Doctor of Law, Pro-
fessor, Honoured Lawyer of the Russian Federation, Honoured Scientist of the Russian Fed-
eration (St. Petersburg, Russia) 
Marina V. Sentsova (Karaseva) – Head, Department of Finance Law, Voronezh State University, 
Doctor of Law, Professor, Honoured Worker of Higher School of Russia (Voronezh, Russia) 
Elena G. Shablova – Head, Academic Department of Legal Regulation of Economic Activities, 
Ural Federal University, Doctor of Law, Professor, Honorary Worker of Higher Professional 
Education of the Russian Federation (Yekaterinburg, Russia)  
Vladimir L. Slesarev – Professor, Civil Law Department, Kutafin Moscow State University of 
Law (MSAL), Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation (Moscow, 
Russia) 
Lydia A. Terekhova – Head, Department of Civil and Arbitration Process, Dostoevsky Omsk 
State University, Doctor of Law, Professor, Honorary Worker of Higher School (Omsk, Russia) 
Tatyana F. Yashchuk – Professor, Department of Theory and History of State and Law, Dos-
toevsky Omsk State University, Doctor of Law, member of Russian Higher Qualification Col-
legium of Judges, Honorary Worker of Higher Professional Education of the Russian Federa-
tion (Omsk, Russia) 
Larisa V. Zaitseva – Head, Department of Labor Law and Entrepreneurship, University of Tyu-
men, Doctor of Law, Associate Professor (Tyumen, Russia) 

 
EDITORIAL COUNCIL 

Konstantin V. Aranovsky – Professor, Department of Constitutional and Administrative Law, 
Far Eastern Federal University, Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation, 
Doctor of Law, Associate Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation (St. Peters-
burg, Russia) 
Suren A. Avakyan – Head, Department of Constitutional and Municipal Law, Lomonosov 
Moscow State University, Doctor of Law, Professor, Honoured Scientist of the Russian Fed-
eration, Honoured Lawyer of the Russian Federation, Russian Academy of Science Award 
(Koni Prize) winner (Moscow, Russia)  
Alexander V. Butakov – Professor, Department of Theory and History of State and Law, Dos-
toevsky Omsk State University, Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian 
Federation (Omsk, Russia)  
Yuriy V. Golik – Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Bunin Yelets State 
University, Doctor of Law, academician of International Slavic Academy, academician of Ser-
bian Academy of Science and Education (Elets, Russia)  
Vladimir B. Isakov – Head, Department of Theory and History of Law, Higher School of Eco-
nomics, Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation, academician 
of International Academy of Science, Information and Information Technologies (Moscow, 
Russia)  

Alexander D. Kerimov – Professor, Department of Constitutional Law, Law Faculty of  
M.M. Speranskiy, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Ad- 
ministration, chief editor, scientific journal "Russian journal of legal studies", Doctor of Law, 
Professor (Moscow, Russia)  
Alexander I. Korobeev – Head, Department of Criminal Law and Criminology, Far Eastern 
Federal University, Doctor of Law, Professor, Honoured Scientist of the Russian Federation 
(Vladivostok, Russia)  
Svetlana E. Nesmeyanova – Professor, Department of Constitutional Law, Ural State Law 
University, Director of the Institute of Further Education, Doctor of Law, Professor (Yekate-
rinburg, Russia)  
Ekaterina S. Shugrina – Director, Center for the Support and Maintenance of Local Self-Gov-
ernment Bodies, Higher School of Public Administration of Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration; Professor, Department of Constitutional and 
Municipal Law, Kutafin Moscow State Law University (MSAL), Doctor of Law, Professor, mem-
ber of Presidential Council on Local Self-Government Development (Moscow, Russia) 
Victor V. Sonin – Researcher, Department of Constitutional and Administrative Law, Far East-
ern Federal University, PhD in Law (Vladivostok, Russia)  
Vasiliy V. Veklenko – Professor, Department of Criminal Law, St. Petersburg University, Doc-
tor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Russian Federation (St. Petersburg, Russia) 

 
INTERNATIONAL MEMBERS OF EDITORIAL COUNCIL 

Stefania Carnevale – Associate Professor, Department of Criminal Procedure, University of 
Ferrara, PhD (Ferrara, Italy) 
Serena Forlati – Director, Centre for European Legal Studies on Macro-Crime, Department of 
Law, University of Ferrara, Associate Professor, PhD (Ferrara, Italy)  
Liu Hongyan – Head, Environmental Law Research Center, Institute of Law, Chinese Academy 
of Social Sciences, Doctor of Law, Professor (Beijing, China) 
Marie Karfikova – Head, Department of Financial Law and Financial Science, Charles Univer-
sity in Prague, Doctor of Law, Professor (Prague, Czech Republic) 
Victor A. Malinowskiy – member of the Constitutional Council of the Republic of Kazakhstan, 
Doctor of Law, Professor (Nur-Sultan, Kazakhstan) 
Gorazd Mesko – Director, Institute of Criminal Justice and Security, University of Maribor, Doctor 
of Law, Professor, President of the European Society of Criminology (Maribor, Slovenia) 
Mahesh Nalla – Director for Academic Affairs, School of Criminal Justice, Michigan State Uni-
versity, PhD, Professor (Lansing, USA) 
Sreto Nogo – Professor, Faculty of Law, Public Administration and Security, John Naisbitt 
University, PhD (Belgrade, Serbia)  

Sławomir Presnarowicz – Judge, Supreme Administrative Court, Doctor of Law, Professor 
(Warsaw, Poland) 
Eugeniusz Ruśkowski – Head, Department of Financial Law and Public Finance, University of 
Bialystok, Doctor of Law, Professor (Bialystok, Poland) 
Liu Xiangwen – Head, Centre of Russian Law, Law School, Zhengzhou University, Doctor of 
Law, Professor (Zhengzhou, China) 
Elisabetta Silvestri – Professor, Department of Civil Procedural Law, University of Pavia, PhD, 
Professor, member of Italian Ministry of Justice Committee for the reform of Italian civil pro-
cedure (Pavia, Italy)  
Andreas Steininger – Professor of business law, University of Wismar, Doctor of Law (Wis-
mar, Germany) 
Bronius Sudavičius – Professor, Department of Public Law, Vilnius University, Doctor of Law 
(Vilnius, Lithuania)  
Grigoriy A. Vasilevich – Head, Department of Constitutional Law, Belarusian State University, 
Doctor of Law, Professor, Honoured Lawyer of the Republic of Belarus (Minsk, Belarus)

 
Address of editorial board: app. 311, 100/1, 50 let Profsoyuzov ul., Omsk, Omsk Oblast, 644065, Russia. E-mail: omsk.ler@gmail.com 

Registered by the Federal Service for Supervision of Communications, Information Technology and Mass Media.  
Registration number ПИ № ФС 77-73726 of September 21, 2018. 
Included in HAC list. 
United subscription catalog "The Russian Press". Index 41286. Free price. 
Full text version of the Journal is available at its website http://enforcement.omsu.ru. 
The authors are fully responsible for the compilation and presentation of information contained in their papers; their views may not reflect the Editorial Board´s point of view. 
Manuscripts are not returned to the authors. 
No part of the Journal materials can be reprinted without permission from the Editors. 
Copyright. All rights protected. 
Date of publication: December 25, 2019. Risograph printing. Format 60×84 1/8. Order 324. Circulation of 60 copies. 
Technical editor E.V. Lozovaya. Design of cover Z.N. Obrazova. 
Published by Dostoevsky Omsk State University. 

Address of publisher and printing house: 55-A, Mira pr., Omsk, Omsk Oblast, 644077, Russia



 

 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 
Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 

Основан в 2016 году Т. 3, № 4 • 2019  Выходит четыре раза в год 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Метелёв С.Е., Зульфугарзаде Т.Э. Основные этапы реципирования римского права 
в европейскую юриспруденцию................................................................................................................ 5 

Абрамова Е.В. Правовые фикции – идеологический источник права? Постановка  
проблемы .................................................................................................................................................. 24 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПРАВА ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

Третьяк И.А. Предупреждение и разрешение конституционно-правовых конфликтов:  
понятие и способы .................................................................................................................................... 30 

Виноградов В.А., Солдатова Л.В. Реализация принципа «загрязнитель платит»: сравнительно-
правовой аспект ......................................................................................................................................... 42 

Миронова С.М. Правовые коллизии установления налоговых льгот по земельному  
налогу (на примере Свободного порта Владивосток) ........................................................................... 51 

Глазунова И.В. Специфика доказательств в налоговом процессе ............................................... 63 

Масалаб А.Ф. Саморегулируемые организации как юридические лица публичного права..... 75 

Пуляевская И.А. Правоприменениe в сфере оказания публичных услуг: перспективы 
адаптации зарубежного опыта в России ................................................................................................ 82 

 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Габов А.В. Утрата доли участия при преобразовании акционерного общества в общество 
с ограниченной ответственностью .......................................................................................................... 91 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ ПРАВА СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ 

Брайг Б. Обеспечение доступности правосудия в Германии ..................................................... 105 

 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

Маслов К.В. Ценностный подход в финансовом праве (обзор конференции «Аксиология 
в финансовом праве государств Центральной и Восточной Европы», г. Гродно, 19–20 сентября 
2019 г.) ..................................................................................................................................................... 114 

 
Правила для авторов ..................................................................................................................... 120 
 



 

 

LAW ENFORCEMENT REVIEW 
Dostoevsky Omsk State University 

Founded in 2016 Vol. 3, no. 4 • 2019  Published four times a year 

 

CONTENTS 

THEORY AND HISTORY OF LAW ENFORCEMENT 

Metelev S.E., Zulfugarzade T.E. The main stages of Roman law assimilation into European 
jurisprudence ................................................................................................................................................5 

Abramova E.V. Legal fictions as ideological source of law ................................................................. 24 
 

THE LAW ENFORCEMENT BY PUBLIC AUTHORITIES 

Tretyak I.A. Prevention and resolution of constitutional conflicts: concept and methods ............... 30 
Vinogradov V.A., Soldatova L.V. Implementation of the polluter pays principle: comparative 

legal issues .................................................................................................................................................. 42 
Mironova S.M. Legal collisions for establishing tax benefits on land tax (the example of the 

Free Port of Vladivostok) ............................................................................................................................ 51 
Glazunova I.V. The specifics of evidence in the tax process  ............................................................. 63 
Masalab A.F. Self-regulatory organizations as legal entities of public law ........................................ 75 
Pulyaevskaya I.A. Law enforcement in the sphere of public services: prospects of adaptation 

of foreign experience in Russia .................................................................................................................. 82 
 

THE LAW ENFORCEMENT IN PRIVATE LAW 

Gabov A.V. Losing shares during the transformation of joint stock company  into limited 
liability company ........................................................................................................................................ 91 

 

THE LAW ENFORCEMENT BY THE JUDGES 

Breig B. Legal aid in Germany........................................................................................................... 105 
 

SCIENTIFIC LIFE 

Maslov K.V. Axiological approach in financial law (review of the conference "Axiology in the 
financial law of Central and Eastern Europe", Grodno, September 19-20, 2019) ................................... 114 

 
Author guidelines ............................................................................................................................ 120 



5 

 

Law Enforcement Review 
2019, vol. 3, no. 4, pp. 5–23 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

THEORY AND HISTORY OF LAW ENFORCEMENT 

УДК 34(37) 
DOI 10.24147/2542-1514.2019.3(4).5-23 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕЦИПИРОВАНИЯ РИМСКОГО ПРАВА 
В ЕВРОПЕЙСКУЮ ЮРИСПРУДЕНЦИЮ 

С.Е. Метелёв1, Т.Э. Зульфугарзаде2 
1 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, г. Омск, Россия 
2 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, г. Москва, Россия 

Информация о статье 
Дата поступления –  
14 октября 2019 г. 
Дата принятия в печать –  
20 ноября 2019 г. 
Дата онлайн-размещения –  
20 декабря 2019 г. 
 

Ключевые слова 
Римское право, юриспруденция, 
рецепция, Дигесты Юстиниана, 
кодекс, глоссаторы, правовой 
гуманизм, естественное право, 
историческая школа 

Предпринята попытка систематизации основных этапов проникновения основ рим-
ского права в юридические концепции европейских государств, происходящего с мо-
мента их зарождения в конце XII в. до начала их сведения в национальные кодифици-
рованные акты в XVIII в. Отмечается, что в этот период в европейских университетах и 
других научных школах наблюдалось преобладание преподавания римского права, в 
том числе Свода гражданского права (Corpus iuris civilis) – Дигестов Юстиниана, став-
ших основным текстом для проведения юридических исследований. Особое внима-
ние уделено периоду между возникновением первых университетов в странах конти-
нентальной Европы и разработкой в XVIII в. национальных кодифицированных право-
вых актов. 
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The subject of the article is periodization of the stages of Roman law assimilation into Eu-
ropean jurisprudence. 
The purpose of the article is to o allocate independent stages of reception of the Roman 
law by legal science of the European countries.  
The methodological basis of research is analysis and interpretation of legal literature devoted 
to genesis of European jurisprudence. Taking into account that methodology as a specific 
branch of scientific activity appeared relatively recently, this work is mainly devoted to histor-
ical and legal issues of acceptance and subsequent reception of Roman law by European legal 
science, which in turn means focusing on more easily protected private law, which has a much 
longer history of formation and development compared to other legal systems. 
Results, scope of application. The paper attempts to systematize the main stages of pene-
tration of the foundations of Roman law in the main legal concepts of the European States, 
occurring from the moment of their origin at the end of the 12th century up to the begin-
ning of their unification in the national codified acts in the 17th century. There was a pre-
dominance of teaching of Roman law and, in particular, the Code of civil law (Corpus iuris 
civilis), – Digests of Justinian, – which became the main text for legal research. The Roman 
law, however, did not have a complete monopoly, and therefore the paper examines the 
fundamental conceptual approaches of Canon law and moral theology. Their own systems 
of legal norms were also developed in Canon law on a completely different basis in compare 
with Roman law. Those sytems in a critical dialogue with the approaches inherent in Roman 
law, actually paved the way to natural law, which served as the basis for the creation of   
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 modern normative legal acts, including codified ones. The work takes into account the con-
siderable scale of Europe, which influenced the historical development of jurisprudence in 
its various parts, in connection with which the European legal science existed for centuries 
until the emergence of national codified legal acts objectively predetermined the need to 
focus mainly on their own national legal systems. Special attention is paid to the period of 
time between the emergence of the first universities in continental Europe and the devel-
opment of national codified legal acts in the XVIII century. 
Conclusions. It is obvious that the glossators may have applied Roman law, although it has 
very little evidence in the historical material. In turn the commentators definitely used Jus-
tinian's Digests. The criticism of legal humanists and natural lawyers meant that Roman law 
was ultimately applied only when its reasonable content continued to be satisfactory. The 
transition to national codifications, accompanied by the abolition of Roman law as a source 
of law, actually became a real paradigm shift in European jurisprudence. However, this does 
not mean that the common heritage of Roman law has become forgotten. 

____________________________________________ 

 
1. Концептуальные подходы исследования 
Основываясь на современных научных, в том 

числе юридико-правовых, подходах полагаем важ-
ным отметить, что исторически в континентальной 
Европе римское право, в виде документа «Свод 
гражданского права» («Corpus iuris civilis»), получив-
ших название Дигестов Юстиниана, вне всяких со-
мнений, являлось фактически «самым важным эле-
ментом при прохождении юридической подготовки, 
начиная со Средних веков, вплоть до эпохи возник-
новения национальных кодифицированных право-
вых актов (XVIII в.)» [1, p. 3] и, как таковое, оно сохра-
няет определенное значение и в наши дни. Более 
того, при всем при том, что местные законы и обы-
чаи довольно фрагментарны в большинстве мест, 
римское право должно было сыграть свою роль в 
юридической практике в качестве права вспомога-
тельного (факультативного), посредством его про-
никновения (рецепции) в нормы национального 
права [2, с. 12]. Таким образом, Дигесты Юстиниана 
на протяжении многих веков служили главным ори-
ентиром для европейских юристов, даже если точ-
ная роль исследуемых Дигестов менялась с тече-
нием времени. В эпоху толкователей старинных 
юридических манускриптов, глоссаторов (1100–
1260 гг.), Дигесты являлись по сути своей основным 
средством преподавания в университетах континен-
тальной Европы, и было затрачено много сил на то, 
чтобы сделать Дигесты более доступными путем 
приложения к ним комментариев и системы пере-
крестных ссылок. 

                                                           
1 Институции Юстиниана / пер. с лат. под ред. Л.Л. Кофа-
нова, В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 1998. С. 319. 

Основу для свободной интерпретации текстов 
римского права подготовила Орлеанская школа, рас-
цвет которой пришелся на середину XVIII в. Коммен-
таторы (другое название постглоссаторы), действо- 
вавшие в период 1260–1500 гг. в соответствии с ме-
тодами и глоссаторов, и Орлеанской школы, начали 
также использовать Дигесты Юстиниана в качестве 
практически основного источника права в юридиче-
ской практике, что в свою очередь позволяет с доста-
точной степенью определенности говорить о важно-
сти статутного права, местных обычаев и римского 
права, как некоего рода комплексной правовой си-
стеме. Несколько позднее, доктрина правового гу-
манизма, сложившаяся в период 1500–1750 гг., 
начала постепенное оспаривание авторитета рим-
ского права, ставя под сомнение текстовую основу 
документа «Corpus iuris civilis» путем применения 
намного более фундаментального метода анализа 
текстов. Одновременно была введена еще одна ме-
тодологическая инновация, в соответствии с которой 
предпринимались попытки выстроить тексты указан-
ного документа в виде логической системы, а 
именно Институций Юстиниана1, которые появились 
из работ римского юриста Гая. В XVI–XVIII вв. в кон-
цепции, получившей название «Использование  
современного римского частного права» («Usus 
modernus Pandectarum»), был достигнут определен-
ного рода синтез методов комментаторов и право-
вого гуманизма. И, наконец, историческая школа 
Германии и ее последователи, а также приверженцы 
еще одной концепции, получившей название 
«Изучение свода римского частного права» 
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(«Pandectenwissenschaft»), изучавшее древнерим-
ские своды законов, осуществили более поздний, но 
очень важный пересмотр римского права в целях 
разработки новых технических концепций и улучше-
ния систематизации, что позволило кодифицировать 
частное право Германии в Гражданском кодексе 
(BGB) от 1900 г. 

При этом немаловажно отметить, что в иссле-
дуемый временной период римское право не обла-
дало в Европе полной монополией. Так, например, 
особенно в средние века, каноническое право было 
важной составной частью учебных программ в уни-
верситетах и других европейских научных школах. 
Оно внесло большой вклад в развитие юридических 
правил и процедур. В сфере частного права оно по-
могло разработать общее договорное право и об-
щую концепцию гражданского правонарушения (де-
ликта). Ключом к этим важным вкладам было влия-
ние нравственного богословия, в первую очередь ра-
боты Фомы Аквинского. В XVI в. применение принци-
пов нравственного богословия к праву особенно рас-
цвело в испанской школе Саламанки, которая, в 
свою очередь, оказала значительное влияние на 
естественное право. Каноническое право и нрав-
ственное богословие довольно интересно отлича-
лись от римского права: их подход основан на общих 
принципах, в отличие от римского права, которое в 
основном состоит, как это ни странно, из прецеден-
тов, возникающих в системе конкретных действий, 
что в последствии, уже в наше время, начало приво-
дить к сближению романо-германской и англо-сак-
сонской правовых семей. 

Как таковое, естественное право представляет 
собой третий важный основополагающий подход к 
европейскому праву. Оно уже присутствует в кано-
ническом праве и нравственном богословии в виде 
общих принципов с существенно богословской осно-
вой. Секуляризованное Гуго Гроцием и превращен-
ное в рациональный подход к праву в XVII в., оно 
стало конкурировать с римским правом в универси-
тетах, где в конце XVII – начале XVIII в. были созданы 
кафедры естественного права. В свою очередь, есте-
ственное право способствовало критике римского 
права и подготовило почву для национальных коди-
фицированных правовых актов, которые стали ко-
нечным результатом эпохи Просвещения. 

                                                           
2 Римский статут Международного уголовного суда (При-

нят в г. Риме 17.07.1998 Дипломатической конференцией 
полномочных представителей под эгидой ООН по учре- 

2. Взаимосвязь римского права и Дигестов Юс-
тиниана 

Начиная со средневековья на европейском 
континенте начала складываться практически не-
прерывная линия развития юриспруденции. Факти-
чески, данный процесс начался с университета Боло-
ньи (Болонский университет), основанного на фоне 
борьбы за власть между германским императором и 
папой римским и одновременно происходившим 
расцветом многих городов Северной Италии. Следуя 
примеру Карла Великого, император Германии по-
зиционировал себя в качестве преемника импера- 
тора Западной Римской империи и нашел некоторую 
долю поддержки своим претензиям на обладание 
властью в юридических текстах римского права. Им-
ператор Фридрих Барбаросса нанял большое число 
болонских юристов в целях определения своих точ-
ных прав в Италии. 

К росту занятости юристов привел также и эко-
номический рост городов. Не в последнюю очередь 
в функции авторитетных правоведов, не являвшихся 
при этом членами одной из местных соперничаю-
щих семей, но фактически являвшимися верхов-
ными судьями, которые, безусловно, должны были 
иметь солидное в понимании окружающих юриди-
ческое образование, относилось разрешение судеб-
ных споров (в наши дни подобного рода подход 
можно наблюдать, например, в п. «d» ст. 38 Статута 
Международного суда ООН2). Таким образом, посте-
пенно начал складываться рынок юридических 
услуг, запросы которого должен был удовлетворить 
и Болонский университет, и, несомненно, другие 
университеты и научные школы. 

Основным источником в юридическом образо-
вании, особенно в начале исследуемого периода, 
был основной текст документа римского права 
«Corpus iuris civilis» императора Юстиниана (527–
565 гг.) (Восточной) Римской империи. В 528–534 гг. 
в Константинополе, под его эгидой, были скомпоно-
ваны три важные работы: Кодекс Юстиниана (впер-
вые опубликован в 529 г. и в пересмотрен в 534 г., 
содержащий юридические советы и решения, выне-
сенные предшественниками Юстиниана и им са-
мим), Институции (вступительная работа для начи-
нающих студентов, но имеющих силу закона, осно-
ванные в свою очередь на Институциях римского 
юриста Гая, написанных около 160 г. н. э.) и Дигесты, 

ждению Международного уголовного суда) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2000. № 37. 
Ст. 3710. 
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сборники законов (или по-гречески: pandectae; свод 
фрагментов законов из сочинений римских юристов 
классического периода, ок. 100 г. до н. э. – 250 г. н. э., 
изданные в качестве одной из конституций Юстини-
ана). После публикации этих работ Юстиниан про-
должал выпускать новые конституции (constitutions) 
– постановления императоров, которые называются 
новеллами (novellae); коллекцию из 168 таких но-
велл вместе с тремя работами, упомянутыми выше, 
образует то, что называется «Corpus iuris civilis» или 
Дигесты Юстиниана [3, р. 296]. 

Дошедшие до нашего времени Институции, Ди-
гесты, кодекс и сборник новелл были доставлены в 
Италию в то время, когда генералам Юстиниана уда-
лось взять под контроль большую часть страны в 
ходе начавшейся в 534 г. кампании. Вышеперечис-
ленные тексты получили в Италии в 554 г. силу зако-
нов, предположительно по просьбе папы Вигилия. 
Мало что известно об их точной судьбе в течение по-
следующих пяти веков. Не вызывает сомнений, од-
нако, то, что к 1100 г. Дигесты Юстиниана стал основ-
ным текстом при преподавании гражданского права, 
принявшим свою форму в Studium (университете) 
Болоньи. Университетское юридическое образова-
ние распространилась по всему европейскому кон-
тиненту, и его традиции остаются практически неру-
шимыми до сегодняшнего дня. На протяжении боль-
шей части этого периода юридические тексты рим-
ского права были основой учебных планов образова-
тельных организаций высшего и среднего професси-
онального образования. 

Немаловажным представляется исследование 
таких важных проблем, как, например, римские пра-
вовые тексты использовались для преподавания в 
средневековых университетах. Различают три не ра-
дикальных, но все же, разных подхода к римским 
текстам: глоссаторов (Glossators), Орлеанской 
школы и комментаторов. 

3. Толкователи старинных юридических ману-
скриптов (глоссаторы) 

Началом этого первого периода традиционно 
считается 1088 г., который считается годом основа-
ния Болонского университета. Концом этого пери-
ода считается смерть в 1263 г. Аккурзия, который со-
брал глоссы (толкования), выработанные в течение 
первых полутора столетий существования юриспру-
денции, в его труде «Glossa ordinaria» (ок. 1260 г.) [4, 
р. 36]. Несомненно, это не означает, что методы, ис-
пользуемые юристами, каким-то образом резко из-
менилась после 1263 г. Тем не менее, написание но- 

вых глоссов после Аккурзия практически не осу-
ществлялось. 

Большая часть работ, проделанных в этот пе-
риод учеными, состояла в написании глоссов к тек-
сту документа «Corpus iuris civilis». Глоссами, пред-
ставлявшими собой пометки на полях, а иногда и 
между строками текстов Юстиниана, были пометки 
(пометы), начиная с простых объяснений значения 
слов и альтернативных вариантов текста до тщатель-
ного анализа правового содержания. Они обеспечи-
вали преподавателей материалами для проведения 
своих занятий. Глоссаторы сделали первые попытки 
подойти вплотную к неструктурированному содер-
жанию свода «Corpus Juris» («Свод законов»). По-
мимо предоставления комментариев в таких глос-
сах, ими была создана система ссылок (высказыва-
ний), которая упрощала сопоставление текстов по 
одному тому же вопросу в институциях, кодексе, Ди-
гестах и новеллах друг с другом. В соответствии с ука-
заниями Юстиниана, они пытались интерпретиро-
вать тексты таким образом, чтобы не оставалось ни-
каких противоречий: компиляторы Юстиниана на са-
мом деле оставили много таких несоответствий [5, 
р. 131]. Они достигали этого путем группирования 
текстов в пользу и против определенных аргументов 
или правил, а затем интерпретировали некоторые 
тексты в виде правила, а другие – в виде исключения 
из него с помощью выявления различий. Такой под-
ход, по сути, является внеисторическим: глоссаторы 
изучали документ «Corpus iuris civilis» как главную 
часть авторитетных текстов и не были заинтересо-
ваны в записях в Дигесте, где была представлена ин-
формация об отдельных юристах и возможность 
определения каждому из них его места в истории 
развития римского права. 

Помимо глоссов существуют несколько других 
видов юридической литературы, возникших отчасти 
в ходе преподавания курса «Corpus iuris civilis» в уни-
верситетах. За ними следуют и другие работы: интер-
претации (commentum), позже получивших назва-
ние «зачитываний» («lectura»), которые, по суще-
ству, являются лекциями профессора, записанными 
бывалыми студентами или ассистентами профес-
сора, а иногда и отредактированными самим про-
фессором. Более старые интерпретации 
(commentum), как правило, несколько сжаты, в то 
время как зачитывания являются полными отчетами 
обо всем, что было сказано и сделано в лекционном 
зале, в том числе и замечания наставника или надзи-
рателя (reportator) о поведении студентов, а также о 



9 

Правоприменение 
2019. Т. 3, № 4. С. 5–23 

ISSN 2658-4050 (Online) 

Law Enforcement Review 
2019, vol. 3, no. 4, pp. 5–23 

происшествиях, анекдотах и сплетнях о своих колле-
гах, рассказанных профессорами для того, чтобы 
оживить свои лекции. Еще одним видом литературы 
являются письменные упоминания о спорных вопро-
сах (quaestio disputata): они должно было научить 
студентов анализировать проблемы и аргументиро-
вать рассматриваемые дела в структурированных 
признаниях вины. Вопрос мог быть либо чисто тео-
ретическим, либо взятым из юридической практики 
[6, с. 14]. 

Другим видом комментариев, которые не были 
связаны с преподаванием, является итог (summa). 
Итоги (summae) представляют собой резюме, в ос-
новном перечисление всех разделов в своде «Corpus 
iuris civilis». В отличие от интерпретаций 
(commentum) или зачитываний (lectura), они явля-
ются систематическими работами, даже если такая 
система не выходит за рамки сферы данного раз-
дела. Старейшие из них не из Болоньи, а многие из 
них из Франции: причиной этого было то, что печата-
ние книг во Франции было не так хорошо организо-
вано, как в Болонье. Азо написал ряд итогов 
(summae) к разным частям свода «Corpus iuris civilis», 
к которым были добавлены другие итоги в течение 
первой половины XIII в. для формирования стандарт-
ного итога по всему своду «Corpus iuris civilis». После 
этого не было новых summae (знаменитая фраза об 
этом: «chi non ha Azzo non va a palazzo» – «тому, у 
кого нет с собой Азо, не следует идти в Дворец (юс-
тиции)») [7, р. 58]. Следует подчеркнуть, что summae 
отличаются от commenta и lecturae в том, что они не 
следуют порядку текста в своде Corpus Iuris, а – по, 
крайней мере, в отношении к соответствующему за-
головку – устанавливают свой собственный порядок 
и систему для обращения с фрагментами внутри за-
головка. В какой-то степени summae проложили путь 
правовым гуманистам для последующего система-
тического подхода. 

Помимо этих работ были и короткие моногра-
фии по конкретным темам: небольшие итоги 
(summulae) или трактаты (tractatus). И в литературе 
была сформирована важная категория, связанная с 
процессуальным правом, получившая название 
«правовые решения» («ordines iudiciarii»). В своде 
Дигестах Юстиниана нет конкретного обширного 
раздела по процессуальному праву; правовые реше-
ния (ordines iudiciarii) стремились собрать воедино 
все необходимые материалы по процедурным во-
просам и о конкретных действиях, с указаниями о 
том, как подготавливать постановление суда. Одним 
из наиболее влиятельных произведений такого рода 

является «Судебное зеркало» Вильгельмуса Дуран-
тиса (ок. 1270 г.). 

Глоссаторы считали Дигесты Юстиниана дей-
ствующим правом своего времени, так как оно было 
имперского происхождения. Соответственно, они, 
без колебаний добавили к ним конституции герман-
ских императоров Фридриха Барбароссы и Фри-
дриха II. В указанной связи полагаем возможным вы-
двинуть предположением о том, что в указанной 
связи у глоссаторов не возникало никаких проблем с 
принятием в качестве действительных в их сего-
дняшний день тексты из довольно далекого про-
шлого. И не потому, что они были юристами из 
башни из слоновой кости, не знавшими о реалиях 
юридической практики: можно показать, что многие 
глоссаторы принимали активное участие в качестве 
юридических советников, адвокатов или судей. Тем 
не менее, мало или вообще ничего из их практиче-
ского опыта проявилось в их комментариях к своду 
«Corpus iuris civilis», который оставался довольно 
изолированным объектом их научных интересов: 
они не обращали внимания на правовые нормы за 
пределами этого документа, например, на статутное 
право или обычаи. Если бы они использовали Диге-
сты Юстиниана на практике, что само по себе не 
было исключено, то такой факт мог найти отражение 
в их трудах, чего сделано не было. 

Существовала тесная связь между глоссаторами 
и императором в том смысле, что римское право 
обеспечивает данного императора исторической ос-
новой для его претензий на власть. Карл Великий 
(742–814 гг.) был первым, который утверждал, что он 
был на самом деле наследником престола импера-
тора Западной Римской империи (к большому неудо-
вольствию византийского императора) и эта идеоло-
гия была вновь подхвачена императором Отто I (912–
973 гг.), когда он в 962 г. стал германским императо-
ром. Фридрих Барбаросса (1122–1190 гг., император с 
1152 г.) нанял большое число болонских профессоров 
в качестве своих юридических советников в его кон-
фликтах с итальянскими городами, и даровал им при-
вилегии, например, освобождение от общей юрис-
дикции (привилегии, дарованные всем пришельцам, 
желающим заниматься наукой в чужом городе) [8, 
s. 123]. Тем не менее, ни Фридрих Барбаросса, ни его 
последователи никогда не придавали Дигестам Юсти-
ниана силу закона. Легенда о том, что римское право 
было введено в Германии в силу закона императором 
Лотаром II (1125–1137 гг.) оказалась ложной, как это 
было доказано гельмштедским профессором Г. Кон-
ригом в 1643 г. [9, s. 234]. 
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Одним из старейших глоссаторов считается Ир-
ненриус (ум. 1125 г.); ему приписывают некоторые 
глоссы. Различия во мнениях глоссаторов могут быть 
продемонстрированы с XII в., с Булгараса де Булгари-
ниса (ум. в 1166 г.) и Мартинуса Гозия (ум. ок. 
1160 г.), являвшимися двумя из так называемых «Че-
тырех» докторов юристов и глоссаторов, известных 
как противников. В конце концов Булгарас де Булга-
ринис стал своего рода отцом-основателем основ-
ного потока глоссаторов, которые придерживались 
близко к тексту в своих интерпретациях, а Мартинус 
Гозия и его ученики представляли альтернативную 
линию, в которой предпочитались более либераль-
ные интерпретации, основанные на принципах доб-
рой воли, возможно вдохновленные в какой-то сте-
пени каноническим правом. Йоханнес Бассианус, 
ученик Булгараса, был учителем упомянутого выше 
Азо (ум. ок. 1220 г.), который, в свою очередь, был 
учителем Аккурзия (ум. 1263 г.). Последний стал из-
вестен своей кульминационной работой того пери-
ода: в середине XIII в. он составил упорядоченный 
аппарат глоссов (в отличие от случайных глоссов, ап-
парат, стал полным комментарием, который запол-
нил поля вокруг данного текста) на весь свод «Corpus 
iuris civilis», с использованием всех материалов, ко-
торые были подготовлены с начала XII в. Эти «Glossa 
ordinaria» («Глоссы Аккурзия»), сборник глоссов 
предшественников и современников Аккурзия, стал 
стандартным комментарием к своду «Corpus iuris 
civilis» на протяжении следующих многих столетий. 
Написание глоссов с его помощью достигло своего 
зенита, и внимание юристов сдвинулось к иным под-
ходам, что стало возможным потому, что свод 
«Corpus iuris civilis» был к тому времени полностью 
снабжен перекрестными ссылками и полными ком-
ментариями. 

4. Методика толкования старинных юридиче-
ских текстов 

Основным средневековым научным методом 
был схоластический метод или диалектика (к авто-
ритетному тексту применялся метод формальной 
логики). Так же, как богословы имели дело с Биб-
лией в качестве основного текста, а студенты-ме-
дики с Галеном, юристы располагали сводом 
«Corpus iuris civilis». Задача состояла в том, чтобы 
иметь возможность прочитать данный текст как ло-
гическое целое. В случае со сводом «Corpus iuris 
civilis» это означало поиск путей согласования тек-
стов, содержащих противоположные мнения по дан-
ному поводу, или решения тех же юридических про-
блем. Во вступительных положениях к своей коди- 

фикации Юстиниан предвидел проблему возникно-
вения противоречий (antinomiae) и даровал право-
вому миру имперское решение: что их, на самом 
деле, не было, при условии, что его книги будут ин-
терпретироваться с достаточной тщательностью. Это 
именно то, что намеревались делать средневековые 
цивилисты (то есть юристов, работающих в области 
гражданского права, в отличие от канонистов). То же 
самое произошло в каноническом праве (само 
название раздела Декрет (Decretum) Грациана «Кол-
лекция канонических законов» («Concordia 
discordantium canonum») указывает на то, что речь 
идет о согласовании текстов, которые не сопоста-
вимы друг с другом. 

Применяемая формальная логика во многом 
основана на работе Абеляра «Да и нет», написанной 
около 1120 г. Это была важная и влиятельная книга, 
в которой Абеляр применяет принципы формальной 
логики, открытые Аристотелем (то есть, работа Ари-
стотеля «Logica Vetus», которая была известна в то 
время, приведена в переводах на латинский, сде-
ланных Боэцием в пятом веке, а далее в переводах 
на арабский), к текстам отцов церкви. Он сопостав-
лял контрастные тексты, указывал на расхождения в 
них во мнениях и относился к ним критическим, диа-
лектическим образом, не выдавая окончательного 
решения. В работе «Да и нет» использован филоло-
гический метод в применении к авторитетным тек-
стам. Это вызывает ряд общих сомнений, связанных 
с возможными повреждениями текста, ошибками 
автора, реальным пониманием переводчиком пере-
водимого текста и т. д. Тексты сгруппированы в зави-
симости от их сходства (подобия, similia) или проти-
воположности (противоречивости, contraria), и при-
меняется метод рассуждений по аналогии (per 
analogiam) или от противного (a contrario), с выяв-
ленными отличиями (distinctiones), чтобы объяснить 
различия между этими группами. Этот так называе-
мый схоластический метод может быть применен к 
любому авторитетному тексту и в области богосло-
вия, и медицины, и философии, и права, и он безраз-
дельно властвовал в средние века и не был утрачен 
в более поздние столетия; на самом деле он и по сей 
день остается важной частью правовой аргумента-
ции [10, s. 78]. 

Относительно источников права, профессор 
Э. Шраге отмечает, что в средние века юристы, спе-
циализировавшихся в гражданском праве, не соблю-
дали никакой конкретной иерархии в отношении ис-
точников права. Существовало различие между 
гражданскими и естественным правом, но ни одно 
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из них не считалось более важным, чем другое. Это 
продолжалось до того, пока Азо в «Summa» не вы-
двинул идею о том, что некоторые источники права 
являются более важными, чем другие. Так, Азо вы-
деляет решения больших Никейских соборов хри-
стианской церкви в Константинополе, Эфесе и Хал-
кидоне в качестве более важных, чем другие пра-
вила. Похоже, что идея иерархии источников права 
имеет христианское происхождение, и через кано-
ническое право она оказала также влияние на граж-
данское право Средневековья [11, s. 416]. 

5. Орлеанская школа 
Начиная с 1235 г. можно проследить упомина-

ния об Орлеанской школе, как места, где было орга-
низовано преподавание права; в 1306 г. она была 
преобразована в университет. Школа завоевала из-
вестность уже в XIII в. Так, Фома Аквинский упоми-
нает Париж, Болонью, Салерно и Орлеан, как четыре 
основных места по изучению общих принципов 
(studia generalia) своего времени. Первыми профес-
сорами были французы и итальянцы, который учи-
лись в Болонье и вполне могли принадлежать к про-
тивникам Аккурзия. Позже в Школе появились такие 
важные личности, которые прошли обучение во 
Франции, как Жак де Ревиньон (латинизированная 
фамилия, Якоб Раваны, ум. в 1296 г.) и Пьер де Бель-
перш (латинизированная фамилия, Петрус Бела-
перша, ум. в 1308 г.). Они больше, чем итальянские 
глоссаторы, интересовались теорией права и более 
историческим подходом к римским юридическим 
текстам. Жак де Ревиньон, как известно, критиковал 
глоссаторов за слишком близкую приверженность к 
тексту документа «Corpus iuris civilis» и за игнориро-
вание конкретного отрывка текста. Приверженцы 
Орлеанской школы широко признавали значение 
юридической практики (они приводили примеры, 
взятые из рассмотренных дел своего времени). И 
они внесли свой вклад и в такие, несвязанные с рим-
ским правом, сферы, как международное частное 
право и уголовное право. 

В своих подходах к Дигестам Юстиниана они, 
как правило, были более оригинальными, чем ита-
льянские глоссаторы, и трактовали тексты этого 
свода более свободно. Ревиньон и Бельперш, в це-
лом, разделяли подходы канонического права. Важ-
ным нововведением по Ревиньону было создание 
юридического лица, которое позже стало известно 
среди комментаторов в Италии в качестве предста-
вительского лица (persona repraesentata). В указан-
ной связи целесообразно отметить, что именно с 
этим понятием имело также дело и каноническое 

право; Ревиньон, судя по всему, разделял общие 
взгляды по целому ряду различных вопросов со спе-
циалистами по каноническому праву. 

В XIV в. работы Орлеанской школы стали источ-
ником вдохновения для комментаторов. Так, в част-
ности, Чино да Пистойа, с большим уважением отзы-
вался о Ревиньоне и Бельперше и часто их цитиро-
вал. Хотя эта школа продолжала оставаться важным 
центром обучения во Франции, к тому времени зна-
чение Орлеанской школы стало, по-видимому, при-
нижаться, хотя это может быть также связано с тем, 
что поздний период истории этой школы недоста-
точно изучен. Лишь сравнительно недавно было 
опубликовано тщательное исследование деятельно-
сти Орлеанской школы в XIV в. [12, s. 147]. 

Ультрамонтане (французские адвокаты в Орле-
ане, а также и в Монпелье и Тулузе) пользовались, в 
основном, теми же методами, что их итальянские 
коллеги в Болонье, даже если они и были немного 
более авантюристичнее в их применении, и публи-
ковали те же виды юридической литературы. Мно-
гие summae были написаны во Франции возможно 
потому, что книжная продукция этой страны была 
менее хорошо организована, а это означало, что ко-
пии документа «Corpus iuris civilis» не были общедо-
ступными [13, s. 436]. 

Одним из жанров, процветавших особенно в 
Орлеане, назывался повторением (repetitio). Он 
представлял собой чтение отдельных лекций по 
особо сложным текстам. Их рассматривали не в ходе 
обычных лекций, а в другое время, во второй поло-
вине дня. Во время проведения повторений основ-
ной текст (sedes materiae) изучался в связи с другими 
текстами что, в конечном итоге, часто приводило к 
полному и систематическому обсуждению опреде-
ленной темы. Следовательно, некоторые формы си-
стематического обсуждения права можно было 
также найти и в Орлеанской школе. 

6. Постглоссаторы, комментаторы и советники 
Представителей направления, которое появи-

лось в юриспруденции после глоссаторов, часто 
называют просто постглоссаторами или последова-
телями глоссаторов, а также комментаторами либо 
советниками, от слова «совет» (consilia). В данном 
случае нет особых противоречий, так как коммента-
торы строили свою работу на трудах глоссаторов и 
Орлеанской школы. Тремя наиболее важными фигу-
рами среди комментаторов были Чино да Пистойа 
(ум. ок. 1336 г.), чья дань уважения Ревиньону и 
Бельпершу уже упоминалась выше, Бартоло да Сас-
соферрато (1314–1357 гг.), ученик Чино, и Балдус де 
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Бартолидиса (1327–1400 гг.). В указанной связи от-
метим, что Бартоло да Сассоферрато стал знаковым 
адвокатом своего времени, увековеченным в выра-
жении «никто не юрист, если он не последователь 
Бартоло» («nemo iurista nisi Bartolista»). 

Сборник глоссов предшественников и совре-
менников Аккурзия, Glossa ordinaria, стал линией во-
дораздела между глоссаторами и комментаторами. 
Он стал кульминацией полутора векам юридиче-
ского обучения и точкой отсчета для будущего. Но-
вые комментаторы принимали больше участия в 
юридической практике, в дальнейшем развитии 
диалектического метода благодаря тому, что новые 
переводы трудов Аристотеля, некоторые из них не-
известные до той поры (Logica Nova), стали доступ-
ными, и в распространении усвоенного в процессе 
обучения права (Права сообщества, Ius commune) по 
всей Европе. 

Восприятие римского права стало истинным во 
времена комментаторов. С ростом экономического 
процветания и развитием итальянских городов в те-
чение XI–XIII вв. потребность в законодательстве 
удовлетворялась местными органами власти путем 
принятия большого числа местных законов. Вместе 
со всеми видами местных обычаев, они не упрощали 
общую картину, так как источников права было 
много, при этом не всегда последовательных и, не-
редко, неполных. В такой ситуации римское право 
должно было сыграть свою роль более полной си-
стемы права по своей основе, структуре, в которую 
могли бы быть вписаны местные законы и обычаи в 
рамках большего целого. В то же время юристы с 
университетским образованием в римском праве 
были готовы удовлетворить спрос на юридическую 
компетентность в повседневной практике. Правовое 
мышление в соответствии с римским правом стало 
более важным, оно поощрялось и подчеркивалось с 
появлением высоких судов, которые укомплектовы-
вались юристами, обученными в университетах и та-
ких научных школах, как, прежде всего, Парламент 
Парижа (1273 г.), Верховный суд Нидерландов (в Ме-
хелене, 1473 г.) и Императорский суд (Reichskammer-
gericht) (1495 г.). Тот факт, что римское право было 
имперского происхождения, является важным фак-
тором, но оно начало навязывать себя также и са-
мим весом своего интеллектуального авторитета. 

Проявление повышенного внимания к юридиче-
ской практике наблюдается в жанре спорных вопро-
сов (quaestio disputata). Так, с середины XIII в. и в по-
следующее время болонские профессора больше свя-
зывали свои вопросы с местным статутным правом 

или даже с правом обычным, которые при этом ана-
лизировались с помощью методов гражданского 
права. 

Предоставление юридических консультаций и 
проявление активности в юридической практике не 
были связаны напрямую с появлением комментато-
ров, но они, безусловно, проявили себя больше своей 
практической деятельностью в своих трудах. Конси-
лиум (consilium), представляющий собой совет про-
фессора права по практической задаче, стал, по 
нашему мнению, наиболее важной формой юридиче-
ской литературы того времени. Балдус сделал себе 
имя в качестве советника (по некоторым, нередко 
разрозненным данным не совсем надежных печат-
ных изданий он подготовил почти 2500 советов). 

Судьи часто были вынуждены обращаться за 
советами до вынесения своих решений (аналогичная 
ситуация наблюдается и в наше время, прежде всего 
при рассмотрении судами вопросов, связанных с 
применением национального права других госу-
дарств). Проблема трактовки сложной смеси мест-
ных законоположений и обычаев в совете решалась 
на основании методов интерпретации и аргумента-
ции римских юристов. Другими словами, через кон-
силиумы юриспруденция римского права на базе 
Дигестов Юстиниана оказала большое влияние на 
юридическую практику. Римское право использова-
лось в качестве основного аргумента; статутное 
право трактовалось в соответствии с его контекстом, 
в основном, как отклонение от него, и в результате 
испытало на себе влияние романизации. 

Типичным для комментаторов было также то, 
что они были более склонны выбирать свою ключе-
вую информацию из конкретной темы или вопроса 
(материи), а не из текста документа «Corpus iuris 
civilis». Соответствующим видом литературы стали 
трактаты, которые, следовательно, не были структу-
рированы по текстам свода «Corpus iuris civilis»; их 
структура вытекала из материи и включала в себя те 
тексты из Дигестов Юстиниана, которые вписыва-
лись в аргументы и контраргументы. Таким образом, 
комментаторы проводили дальнейшую работу в 
направлении более синтетического и систематиче-
ского использования текстов из свода «Corpus iuris 
civilis». Полезным инструментом для достижения 
ими своей цели был последний раздел Дигестов «De 
diversis regulis iuris antiqui», о различных правилах 
античного права. В нем содержатся 211 фрагментов, 
каждый из которых состоит из одного или несколь-
ких правил и сентенций. Исследуемый раздел счи- 
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тался своего рода резюме всего содержимого Диге-
стов, сборника законов [5, р. 148]. 

Во времена комментаторов существовала бо-
лее сильная связь между гражданским правом и ка-
ноническим правом. Балдус, например, писал ком-
ментарии и по гражданскому, и по каноническому 
праву. В XIV в. для студентов юридических факульте-
тов университетов стало привычным изучать оба 
этих предмета и, таким образом, становиться doctor 
utriusque iuris, доктором в обеих сферах права или 
доктором обоих прав (как, например, Себастьян 
Брант). 

7. Каноническое право 
В средние века каноническому праву придава-

лось столь же важное значение, как и гражданскому 
праву и на практике, и в университетах, в частности, 
в сферах семейного права, договорного права, заве-
щаний и гражданского процессуального права. Суды 
канонического права имели немалую юрисдикцию. 

Первоначально каноническое право не распо-
лагало легким в обращении сводом текстов, сопоста-
вимым со сводом «Corpus iuris civilis» гражданского 
права. Все изменилось около 1140 г., когда монах по 
имени Грацианус собрал коллекцию текстов весьма 
различного происхождения (к числу которых относи-
лись труды отцов церкви, постановления Соборов, 
тексты из Библии) в сборник, который официально 
называется «Concordia discordantium canonum» 
(«Гармонизация противоречивых канонов»), обычно 
известного под названием Декрета Грациана 
(Decretum Gratiani). Указанный сборник, учитывая 
характер его исходных материалов, завоевал боль-
шой авторитет, несмотря на то, что был только част-
ной коллекцией, а не официальным кодексом. В по-
пытке собрать воедино все законы Церкви в одно си-
стематическое целое в этом сборнике был представ-
лен всеобъемлющий и систематический свод кано-
нического права. 

После опубликования Декрета Грациана рим-
ские папы продолжали издавать законы, принимать 
административные решения и выносить судебные 
приговоры. Впоследствии эти тексты (декреталии, 
постановления, decretals) были объединены в дру-
гих сборниках. Так называемая «Сверх книга» («Liber 
Extra»), представляющая собой компиляцию декре-
талий, является сборником из пяти книг с постанов-
лениями, опубликованный в 1234 г. папой Григо-
рием IX. За «Liber Extra» в 1298 г. последовал сбор-
ник декреталий папы Бонифация VIII и его предше-
ственников, названный «Книга шестая» («Liber 
Sextus»). Оба этих сборника канонического права 

представляют собой реальный кодекс канониче-
ского права: как таковые, они были официально из-
даны этими двумя папами, и чтобы убедиться, что 
они будут применяться на практике, они были от-
правлены в Болонский университет с настоятельной 
рекомендацией их изучения студентами, специали-
зирующимися в области канонического права, и при-
менения их на практике после окончания учебы. 
Вместе с Декретом Грациана они образуют основ-
ную часть свода канонического права («Corpus Iuris 
Canonici»), в котором дополнительно содержатся по-
становления папы Климента V, начиная с 1317 г. 
(Клементины, Clementinae), декреталии (Дополне-
ния, Extravagantes) папы Иоанна XXII (1316–1334 гг.) 
и еще несколько декреталий также нескольких по-
следующих пап (Местных дополнений, Extravagantes 
communes). Эти три набора текстов никогда не были 
официально выпущены в качестве кодификатора и, 
следовательно, не имеют достаточного авторитет-
ного уровня, сравнимого с предыдущими. 

Что касается материального права, канониче-
ское право внесло значительный вклад в развитие 
общего договорного права. В гражданском праве до-
говоры (контракты) рассматривались как отдельные 
категории со своими собственными действиями или 
акциями, которые определяли правовые послед-
ствия контракта. Соглашение, которое нельзя клас-
сифицировать под одной из предопределенных ка-
тегорий, не считалось контрактом в сфере граждан-
ского права, а следовательно, в принципе, недей-
ствительным. В каноническом праве применяется 
принцип действенной обязательности всех соглаше-
ний, согласно которому «договоры должны соблю-
даться» («pacta sunt servanda»), знаменитая фраза, 
происхождение которой представляется возмож-
ным связать с Советом Карфагена (348 г. н. э.), что 
было подкреплено отрывком из Евангелия от Мат-
фея: «Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет, а что 
сверх того, то от лукавого» (5:37). Иными словами, 
добрый христианин должен всегда хранить верность 
в этом мире [14, р. 43]. 

Такой же общий подход (в отличие от основан-
ного на конкретных действиях) был применен в ка-
ноническом праве при поддержке нравственного 
богословия, в области компенсации за причиненный 
ущерб. Вместо применения целого ряда действий, 
каждого со своими специфическим и ограниченным 
охватом, в каноническом праве считается, что лю-
бой, кто по своей вине (culpa) причинил ущерб дру-
гому, должен выплатить последнему компенсацию. 
В конечном итоге это – здесь, как мы увидим ниже, 
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важным звеном является работа Гуго де Гроция – 
привело к общему подходу, который мы находим в 
таких современных кодексах, как Гражданский ко-
декс Франции (ст. 1382) и Гражданские кодексы Гол-
ландии от 1838 г. (ст. 1401) и от 1992 г. (ст. 6:162). 

Вместе с гражданским правом каноническое 
право сделало также много для развития права про-
цессуального. Оно было весьма слабо представлено 
в своде «Corpus iuris civilis», где вообще не было спе-
циального раздела, посвященного судебным проце-
дурам в целом (в нем есть много небольших разде-
лов, посвященных аспектам процессуального права, 
но они разбросаны по всему своду «Corpus iuris 
civilis»). В конечном итоге эти небольшие разделы 
были объединены в систематический обзор процес-
суального права, который часто называют юридиче-
скими предписаниями (ordines iudiciarii). Наиболее 
влиятельными из них являются «Зерцала правосу-
дия» («Speculum iudiciale») Вильгельмуса Дюрантиса 
(ок. 1270 г.). Каноническое право внесло большой 
вклад в обсуждение общих принципов процессуаль-
ного права, что помогло построить вышеозначенные 
юридические предписания. 

Метод, применяемый в каноническом праве, 
по существу подобен методу гражданского права 
[5, р. 132]. Официальное название «Декрет» 
(«Decretum») хорошо отражает то, о чем идет речь, а 
именно, согласование явно несопоставимых текстов 
для образования аутентично-единого целого. Это 
делалось с помощью хорошо известных диалектик: с 
помощью аргументов по аналогии (per analogiam) и 
от противного (a contrario), и выявления отличий 
(distinctiones), которые объясняют различия между 
текстами, которые были согласованы друг с другом, 
и теми, в которых выражалось иное мнение. Там 
были также итоги (summae), наиболее важные из 
них были написаны в середине XIII в. Хостенсисом – 
они изобилуют ссылками на гражданское право, 
награждая их автора заслуженным именем короля 
обеих систем права (monarch utriusque iuris). 

Также как и гражданское право, каноническое 
право в итоге привело к разработкам более или ме-
нее систематически рассматриваемых доктрин. Оно 
сделало это, однако, на основе иных исходных мате-
риалов, которым является «Свод канонического 
права» («Corpus Iuris Canonici»), и концентрируясь на 
иных темах (в особенности на личном праве и на се-
мейном праве). 

8. Нравственное богословие и Саламанкская 
школа 

Нравственное богословие опиралось на осно-
ванные на Этике Никомаха («Ethica Nicomachea») 
Аристотеля доктрины Фомы Аквинского (1225–
1274 гг.), представляющие собой томизм (от лат. 
Thomas – Фома), – наиболее важная работа Ф. Акви-
нского «Сумма теологий» («Summa theologiae») яв-
ляло собой руководство для начинающих студентов 
богословия по всем аспектам отношений между Бо-
гом и человеком, – в течение длительного времени 
до начала XVI в., когда традиционные представления 
о человеке и его отношениях с Богом и миром стали 
оспариваться Гуманизмом, Протестантизмом и в 
связи с открытием нового Света. Школа в Саламанке 
(Саламанкская школа как одно из направлений позд-
ней схоластики сформировалось в Саламанкском 
университете в XVI в.) взялась за решение этих про-
блем и попыталась дать на них ответ. Она была шко-
лой богословов и юристов, которые пытались при-
мирить томизм с новым социально-экономическим 
порядком. Самыми известными ее представителями 
были Франсиско де Витория (1483–1546 гг.), Мартин-
де Аспиликуэта (1492–1586 гг.), Доминго де Сото 
(1494–1570 гг.) и Фернандо Васкес (1512–1569 гг.). 
Основным объектом изучения в Саламанской школе 
был человек и его практические проблемы мораль-
ного, экономического и правового характера. 

Саламанкская школа выполняла важную ра-
боту в области экономики; она считается местом 
рождения экономической науки [15, с. 94]. Но не ме-
нее важным было ее значение и для юриспруден-
ции. Члены школы разрабатывали теорию естествен-
ного права, что привело к интересным выводам о ра-
венстве и правах человека и о том, что верховная 
власть принадлежит народу, который может пере-
дать ее монарху. Витория разработал теорию о 
праве наций (ius gentium) и таким образом стал ос-
нователем международного публичного права. Дру-
гими разработками Школы были теории о справед-
ливой войне. И, наконец, некоторые ее члены при-
нимали участие в знаменитой дискуссии между Хуа-
ном Хинесом де Сепульведа и Бартоломе де лас Ка-
сасом о легитимности завоевания Нового Света 
(Хунта де Вальядолид, 1550–1551 гг.). 

Идеи Саламанкской школы захватили Нидер-
ланды (в широком смысле этого слова) в различных 
направлениях. Одно из них представлял иезуит Ле-
нарт Лейс (Леонардус Лессиус, 1554–1623 гг.) из Лё-
вена. Во время учебы в Риме он встретился с одним 
из членов Саламанкской школы, Франсиско Суаре- 
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сом (1548–1617 гг.), с которым он находился в пере-
писке. Лессиус преподавал нравственное богосло-
вие в течение многих лет в иезуитской школе 
(studium) в Лёвене, преподнося идеи школы Сала-
манки. Для еженедельных дебатов по этическим во-
просам он использовал работы Мартина де Аспили-
куэты (или Доктора из Наварры, 1492–1586 гг.). Он 
был известен своим четким стилем письма; одна из 
его работ была «О правде и других правах на добро-
детель и справедливость» («De iustitia et iure 
ceterisque virtutibus cardinalibus», 1605 г.). В Север-
ных Нидерландах Гуго де Гроот (Гроций) был вдох-
новлен работой Доминго де Сото «О справедливости 
и праве» («De iustitia et iure»), которую тот в 1619 г. 
привез ему в Лувестейнский замок, куда Гроций был 
в том же году доставлен для пожизненного заключе-
ния. Он также цитировал произведения Аспилику-
эты. Именно благодаря Гроцию общие принципы 
нравственного богословия распространились от тео-
логии к праву [16, р. 377]. 

9. Правовой гуманизм 
Правовой гуманизм представлял собой более 

новый подход к гражданскому праву. Таковой подход 
был вдохновлен общим духом любознательности и 
неприятия ко всему, как к должному, в конце Средне-
вековья и ознаменовало начало другой эпохи. Он ха-
рактеризуется большим интересом к классической 
античности и желанием узнать ее непосредственно из 
источников. Вместо того, чтобы просто изучать юри-
дические тексты, гуманисты проявляли интерес к их 
историческим и языковым основаниям. 

Правовой гуманизм характеризуется двумя пе-
риодами своего расцвета, и в двух разных местах (он 
зародился во Франции в XVI в., в Университете 
Бурже). Некоторыми важными фигурами, которые 
важно указать в данном контексте, являлись Гийом 
Бюде (латинизированная фамилия, Будеус, 1468–
1540 гг.), Андреа Альчиато (латинизированная фами-
лия, Альциат, 1492–1550 гг.) и Жак Кюжа (Куяциус – 
латинизированная фамилия известного француз-
ского юриста Жака де Кюжа, 1522–1590 гг.). Более 
века спустя он стал снова почитаться в Республике 
Нидерланды, примерно с 1670 по 1730 г. Эта моло-
дая, процветающая Республика вызывала интерес у 
ученых многих стран своим высоким академическим 
уровнем исторического подхода к юридическим ис-
точникам римского права, известным под именем 
Школы римско-голландского права [17, с. 284]. 

По нашему мнению, наиболее значимой фигу-
рой был Герхард Ноот (1647–1725 гг., профессор-
ствовавший в университете Лейдена с 1706 г.), а вне 

рядов университетских профессоров целесообразно 
также упомянуть Хенрика Бренкмана (1681–1736 гг.), 
который много лет работал над новым изданием Ди-
гестов (Сборника законов), которое ему не удалось 
завершить; его замечания, тем не менее, стали осно-
ванием для важного издания Гебауэра и Спанген-
берга, а в своем предисловии к основному изданию 
(editio maior) Сборника Моммзен отметил, что он во 
многом обязан книге Бренкмана «История свода 
частного права» («Historia pandectarum») (цит. по: 
[18, р. 83]). 

С возникновением течения правового гума-
низма совершенно изменился подход к своду 
«Corpus iuris civilis». Правовые гуманисты были заин-
тересованы в историческом контексте текстов Диге-
стов Юстиниана и пытались читать их на этом фоне, 
соотнося их с информацией, представленной в не-
юридических источниках античности. Типичным ви-
дом публикаций в этой области является observatio, 
наблюдение – короткое эссе на (элегантном) латин-
ском по конкретному положению. Кроме того, они 
пытались вернуться к самым старым из возможных 
вариантам текстов и искали рукописи, которые по-
могли бы им в этом: итогом такого подхода является 
возврат к источникам (ad fontes). В отношении Диге-
стов Юстиниана, в частности, это означает повышен-
ный интерес к неуловимому Флорентийскому ко-
дексу, который был в конце концов воспроизведен в 
виде квази-факсимильного издания Франсиско и Ле-
лио Торелли в 1553 г. (известным изданием Торелли 
являются Дигесты свода частного флорентийского 
права, отредактированные Лелиссом Таурелиусом, из 
Флоренции, в работах Лаурентии Торрентини, 1553 г.) 
[19, р. 173]. Еще одним новшеством было то, что, в от-
личие от своих средневековых предшественников, гу-
манисты читали греческие тексты (Graeca leguntur), 
что позволяло им, к примеру, использовать рукописи 
Базилики (греческие интегрированные версии Диге-
стов и Кодекса Юстиниана, подготовленные импера-
тором Византии Львом Мудрым около 900 г.; эти тек-
сты содержат в себе большое число фрагментов бук-
вальных переводов Дигестов и Кодекса на греческий) 
для улучшения текста документа «Corpus iuris civilis». 
Такой новый исторический и критический подход к 
правовым текстам стал известен как французский 
подход к источникам права (mos gallicus) в отличие от 
традиционного метода Балдуса Бартолуса, итальян-
ского подхода к источникам права (mos italicus). Этот 
подход не очень приветствовался в юридической 
практике, скорее наоборот. Адвокатам-практикам не 
нравилось ни одно сомнение, предъявляемое к тек- 
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стам, которые они использовали для обоснования 
своих аргументов. 

Сторонники правового гуманизма несли также 
ответственность за возникновение критики инерпо-
лирования, т.е. внесения вставок в тексты чужих ру-
кописей, и восстановления текстов. Критика инерпо-
лирования направлена на устранение изменений, 
внесенных в правовые тексты классического пери-
ода времени римского права (примерно 100 г. до 
н. э. – 250 г. н. э.), когда они были включены в Диге-
сты Юстиниана. Это не легко сделать с какой-либо 
степенью уверенности, если кто-то не располагает 
неисправленным текстом для сравнения, а на протя-
жении веков некоторые ученые усердствовали в ин-
терполировании. Не принижая заслуг ранней кри-
тики интерполяции, она в определенной степени 
усилила впечатление, что текст Дигестов (Кодекса) 
Юстиниана был отнюдь не идеальным. 

Восстановление текстов выигрывает от того, 
что каждый фрагмент Дигестов Юстиниана сопро-
вождается пометой (inscriptio), в которой указано 
имя автора и к какой работе этого автора принадле-
жал данный фрагмент. Они позволяют проведение 
своего рода реконструкции оригинальных работ 
(всегда с текстом Юстиниана) в той мере, в какой 
фрагменты из него были использованы в Дигестах. 
Принцип работы (modus operandi) достаточно прост, 
он заключается в том, чтобы разделить все фраг-
менты, содержащиеся в Дигестах Юстиниана в соот-
ветствии с пометами, отсортировать их по юристам, 
а затем для каждого юриста отсортировать их по его 
работе, а затем по книге (например, Ульпиан, вось-
мая книга, десятый указ). Проект был начат Якобу-
сом Лаббитусом по наущению Куяциуса (он составил 
список авторов со ссылками как на тексты этих авто-
ров, содержащиеся в Дигестах, так и на отрывки тек-
стов других авторов, где они упоминаются). Он еще 
не пытался восстановить первоначальный порядок в 
работах отдельных юристов, это было сделано 
только в XIX в. Ленелем, автором более конкретного 
метода реконструкции текстов. 

Учитывая, что компиляторы Юстиниана сохра-
нили только около пяти процентов от имеющихся 
текстов, восстановление никогда не имело своей це-
лью достижение полной реконструкции оригиналь-
ных работ. Тем не менее, в случае с теми юристами, 
чьи работы были использованы больше всего, 
можно получить хорошее впечатление о том, какой 
была структура данной работы. Благодаря рекон-
струкции, можно прочитать отдельные фрагменты 
Дигестов Юстиниана в их оригинальном контексте, 

что может быть весьма полезным для их интерпре-
тации. Таким образом, реконструкция служит дости-
жению как юридических, так и исторических целей. 

Помимо такого, в основном антикварного, под-
хода, существует также тенденция (уже заметная, 
особенно среди поздних комментаторов, но важ-
ность которой сейчас возрастает) попыток более си-
стематического обращения с содержанием свода 
«Corpus iuris civilis». Средневековые summae и 
repetitiones ввели метод систематического анализа 
одного раздела за один раз, но теперь была пред-
принята попытка представить весь «Corpus iuris 
civilis» как одно систематическое целое. В качестве 
модели были выбраны институции Юстиниана, так 
как они являются лишь частью «Corpus iuris civilis», 
содержащие в себе реальную систему, вытекающую 
из системы институций Гая (ок. 160 г. н. э.); они не 
могли использовать тексты Гая напрямую, поскольку 
тексты его институций были найдены только в 1816 г. 
Самым известным примером такого нового система-
тического анализа являются комментарии Хьго Дено 
(Донеллус, 1527–1591 гг.), хотя этот метод был также 
применен и к другим, кроме «Corpus iuris civilis», ма-
териалам, в частности Шарлем Демоленом (Мо-
линеусом, 1500–1566 гг.) к обычному праву Парижа 
(Coûtume de Paris) и Гуго де Гроотом к системе права 
Голландии. 

Другой момент, который оказывает влияние на 
юридические методы, заключается в том, что крити-
ческий подход гуманистов медленно, но верно, под-
рывал авторитет римского права. С одной стороны, 
охота за новыми рукописями выявила множество со-
мнений по поводу точных формулировок некоторых 
отрывков из «Corpus iuris civilis». С другой стороны, 
желание гуманистов восстановить классические тек-
сты римских юристов предполагало, что традицион-
ный текст Юстиниана не был, на самом деле, реаль-
ным. Это сделало римское право уязвимым в его 
конкуренции с другими правовыми источниками, 
особенно с естественным правом. Его авторитет, ко-
гда-то опирался на того, кто тогда был (германским) 
императором, а теперь он стал опираться на свои 
внутренние качества, где римское право еще явно не 
оспаривалось. Это изменение можно подытожить 
игрой слов на латыни: «римское право применяется 
не по причине своей силы, а в силу присущих ему вы-
соких качеств» («non ratione imperii, sed imperio 
rationis») [20, р. 87]. 

10. Естественное право 
В XVII и XVIII столетиях естественное право 

стало более серьезным конкурентом римского 
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права, и смогло в конечном итоге сделать важный 
вклад в национальные кодификации, которые поло-
жили конец прямому применению римского права 
на практике. 

Идею естественного права, как всеобъемлю-
щей системы права, можно проследить до древне-
греческих философов. Римские юристы (под влия-
нием Стоата) относились к нему, в основном, как к 
совокупности правовых норм, соблюдавшейся в рав-
ной степени всеми народами, и, следовательно, 
называемой также международным правом. Отец 
церкви Аврелий Августин (354–430 гг.) выдвинул 
идею божественного происхождения права сразу 
после того, как христианство стало государственной 
религией Римской империи (380 г.). Латинская Биб-
лия, таким образом, стала основным источником 
естественного права. Как отмечалось выше, Фома 
Аквинский, вдохновленной также работами Аристо-
теля, позднее разработал философию права, кото-
рая черпала право из идеального порядка Божьего 
творения (ordo Dei). В XVI в. философия Фомы Акви-
нского была воспринята так называемой второй схо-
ластикой Саламанкской школы. Испанская доктрина 
естественного права, которая придерживается тео-
логической основы, оказала большое влияние на фи-
лософию права и даже на догматические аспекты 
права, поскольку она трактует конкретные насущные 
проблемы с позиций естественного права. 

Голландец Гуго Гроций (1583–1645 гг.) – кото-
рый заслуживает упоминания из-за того важного 
влияния, которое он оказал на других юристов в раз-
личных странах (продолжил традиции Школы Сала-
манки, но был также ответствен за внесение важного 
изменения); разработал идею рационального есте-
ственного права на основе показателя умственной 
способности (ratio). В своей знаменитой и влиятель-
ной работе «Законы и обычаи войны и мира» 
(1625 г.), он с осторожностью утверждает, что даже 
если бы мы «взяли на себя смелость предположить, 
что Бога нет, то естественное право все еще будет 
действовать» [16, р. 129]. Идея рационального есте-
ственного права была в дальнейшем развита немец-
ким юристом Сэмуэлем Пуфендорфом (1632–
1694 гг.), который полностью отделил естественное 
право от какого-либо богословского фундамента. Пу-
фендорф создал более геометрическую правовую 
систему с помощью метода естественных наук, вы-
водя свои правила из набора аксиом. 

Рациональное естественное право стало источ-
ником критики римского права. Монопольное поло-
жение римского права в университетах было подо- 

рвано после образования кафедр естественного 
права с середины XVII в. и далее; к обсуждаемой 
теме относится занятие Пуфендорфом кафедры в 
Гейдельберге (1661 г.). Христиан Томазий (1655–
1728 гг.) и Христиан Вольф (1679–1754 гг.) в Герма-
нии дальше развили рациональное естественное 
право. Во Франции Жан Домэ (1625–1696 гг.) приме-
нил эти принципы к естественному праву в своей 
книге «Гражданское законодательство в естествен-
ном праве» (1689 г.). Политические события XVIII в. 
права проложили путь к кодификации различных 
конструкций системы естественного права. Одним 
из ранних был кодекс герцогства Бавария «Codex 
Maximilianeus Bavaricus» от 1756 г., за ним последо-
вали «Общее право прусского государства» 
(«Allgemeine Landrecht Preussischen Staaten», ALR, 
1794 г.), известный французский Гражданский ко-
декс (1804 г.) и австрийский Кодекс гражданского 
права (Allgemeine Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB, 
1811 г.). Внедрение кодификации всегда влекло за 
собой прекращение явного применения римского 
права на практике, однако, поскольку оно остава-
лось важной дисциплиной в большинстве универси-
тетов, его интеллектуальное существование в каче-
стве юридического общепринятого языка (lingua 
franca) продолжалось и продолжается до сих пор. 

11. Использование современного римского 
частного права 

Если правовой гуманизм и был модным спосо-
бом работы с «Corpus iuris civilis» в XVI и XVII вв., в его 
основе было гораздо больше таких юристов, кото-
рые использовали его с чисто практической точки 
зрения, продолжая традиции средневековых mos 
italicus. Деятельность правовых гуманистов привела 
к проведению некоторых различий за счет лучшего 
издания текстов, а исторические аргументы также 
проделали в некоторой степени свой путь в прак-
тику, но методы практики оставались в основном 
неизменными. В Германии этот практический под-
ход стал известен как «Использование современ-
ного римского частного права» («Usus modernus 
Pandectarum»), название взято из идентичного 
названия книги Самуила Стрыка (1640–1710 гг.), 
опубликованной в 1690 г. 

В самом широком смысле этот термин может 
относиться к любому усовершенствованному и даже 
современному использованию римского права (осо-
бенно Дигестов Юстиниана, также известный как 
«Pandectae») в качестве такого источника права, с ко-
торым мы до сих пор встречаемся в Южной Африке 
или в Шри-Ланке. В более узком, более методиче- 
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ском смысле, правовой гуманизм относится к под-
ходу позитивистских немецких юристов в XVII и 
XVIII вв. Прежде всего, это является продолжением 
использования метода mos italicus Бартоло. При 
этом, в основном из-за критического отношения к 
римскому праву, инициированного правовыми гу-
манистами, он являет собой в достаточной степени 
самостоятельны подход к исследованию источников 
права. Usus modernus Pandectarum разработал уче-
ние о различных источниках права. Тон задавали 
Герман Конринг (1606–1681 гг.) в его труде «Проис-
хождение законов Германии» («De Origine iuris 
Germanici», 1643 г.), в свою очередь Стрык тоже про-
яснил его в предисловии к своей книге «Использова-
ние современного свода римского частного права» 
(«Usus modernus Pandectarum»). В то время как рим-
ское право сыграло свою роль в качестве источника 
права, положение местных законов теперь стало 
иным; его следует изучать в качестве отдельной, са-
мостоятельной темы. В средние века юристы имели 
также дело с несколькими источниками права, вклю-
чая римское право и местные законы, но они, как 
правило, считали местные законы отклонениями от 
римского права. Вместо этого «Usus modernus 
Pandectarum» считает эти законы дальнейшим раз-
витием римского права на основе обычаев. Такой 
подход обеспечил гораздо более сильную позицию 
местному праву по сравнению с римским правом, 
которое потеряло свою лидирующую позицию 
среди источников права. Научное изучение местного 
законодательства началось с использования совре-
менного свода римского частного права. 

Что касается римского права, название «Ис-
пользование современного римского частного 
права» («Usus modernus Pandectarum») имеет боль-
шое значение, особенно первые два слова. Usus (ис-
пользование) подразумевает, что целью является 
применение правовых римских текстов на практике, 
а не их научное изучение. Далее следует слово 
modernus, которое подразумевает, что оно было свя-
зано с его применением в современном праве. 
Представители течения современного использова-
ния римского частного права возможно извлекли ка-
кую-то пользу из работ правовых гуманистов, но они 
использовали римские тексты не исторически, но в 
качестве еще одного источника правовых норм. Пра-
вовой гуманизм не был, кстати, ограничен Герма-
нией; многие французские и голландские юристы ра-
ботали в том же духе. В данном случае представля-
ется возможным привести в качестве одного хорошо 
известного примера работу Симона ван Гроневегена 

«Отмена законов» (цит. по: [21, р. 374]), в которой он 
исследует те тексты римского права, которые все 
еще могут считаться возможными для применения в 
качестве законов в Нидерландах [22, s. 229]. 

Использование современного римского част-
ного права было непоследовательно в том, какие 
римские правовые тексты следовало применять. Не-
которые сторонники современного использования 
римского частного права поспешили предположить, 
что римское право больше не применимо, тогда как 
другие предполагали его применять и требовали 
опровержения обратного [20, р. 74]. 

12. Историческая Школа Германии (изучение 
свода римского частного права) 

Как это ни странно, но, что не маловероятно, 
фактически, по иронии судьбы Гражданский кодекс 
Германии (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB) от 1900 г., 
оказался под сильным влиянием работ человека, ко-
торый в 1814 г. решительно выступил против самой 
возможности кодификации. В том же году профес-
сор Антон Фридрих Юстус Тибо из Гейдельбергского 
университета выдвинул идею проведения кодифи-
кации общего гражданского права (в том числе част-
ного, уголовного и процессуального права) Герма-
нии в целях содействия национальному политиче-
скому единству [23, s. 24]. Он не скрывал своего  
восхищения Гражданским кодексом Франции (кото-
рый в то время применялся в некоторых районах 
Германии к западу от Рейна). В том же году профес-
сор римского и гражданского права в Берлине, Фри-
дрих Карл фон Савиньи (1779–1861 гг.), написал 
красноречивый и знаменитый ответ «Законодате-
лям и правоведам от профессионала нашего вре-
мени» («Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und 
Rechtswissenschaft»), в котором он утверждал, что 
Германия не была готова к кодификации, и что мно-
гое еще необходимо сделать до проведения успеш-
ной кодификации в Германии [19, s. 19]. Можно спо-
рить о том, произошла ли данная задержка полно-
стью из-за Савиньи, но факт остается фактом, что по-
требовалось еще почти столетие, прежде чем Граж-
данский кодекс Германии вступил в силу и Германия 
получила свое единое гражданское право. 

Теория Савиньи явилась реакцией на притяза-
ния рационального естественного права (как про-
дукта эпохи Просвещения) так же, как и романтизм в 
искусстве и литературе были реакцией на сухой ин-
теллектуализм предыдущей эпохи. Он был, по сути, 
тесно связан с такими известными деятелями ро-
мантической Германии, как фон Арним и Брентано, 
женившись в 1804 г. на сестре последнего, Ку- 
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нигунде. В своем ответе («Vom Beruf unserer Zeit für 
Gesetzgebung und Rechtswissenschaft», Савиньи из-
ложил большинство программ для Исторической 
школы, которую он официально основал в 1815 г. 
вместе со своим коллегой в Берлине Карлом Фри-
дрихом Эйхгорном (1781–1854 гг.). Они редактиро-
вали программный журнал этой школы, получивший 
название «Журнал истории юриспруденции» 
(«Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft»), 
ставший предшественником современного Савиньи-
Журнала. 

В своем ответе законодателям и правоведам 
Савиньи выступает против идеи конструирования 
права математическим, более геометрическим 
(more geometrico) способом. По его мнению, законы 
государства-нации так же характерны для этой 
страны, как и ее язык. Они не создаются людьми, а 
органически вырастают вместе с людьми; это исто-
рическое явление, так как римское право является 
наиболее выдающимся тому примером. Кодифика-
ция, следовательно, может стать успешной только 
тогда, если она опирается на исторические традиции 
законов людей, а глубокое знание этих традиций 
имеет важное значение для осуществления правиль-
ной кодификации. Такое знание исторических тра-
диций (или, вернее, его отсутствие), как указал Сави-
ньи, представляет собой наибольшую слабость в 
Германии и, следовательно, является главным пре-
пятствием на пути успешной кодификации. Он при-
ходит к заключению, что единственным путем выра-
ботки лучшего права для Германии это иметь такую 
юриспруденцию, которая развивается органически и 
исследует традиции с момента их зарождения. И это 
именно то, что он и его ученики делали, начиная с 
приятия римского права в Италии во времена Сред-
невековья. На самом деле, римское право (в его юс-
тинианском виде) являлось, как было установлено, 
важным общим элементом в законодательстве мно-
гих стран Германии (тогда – ряда многих т.н. земель), 
тем более, особенно с тех пор, когда оно стало при-
меняться общим Верховным судом Германии с мо-
мента его основания в 1495 г. 

Римское право, тем не менее, изучалось не 
столько ради его самого, но с прицелом на будущее. 
Ученики Савиньи использовали римское право, и 
особенно Дигесты Юстиниана или, как уже отмеча-
лось, Pandectae, для развития общих представлений, 
которые сами римляне никогда не использовали, 
как, например, «Предпринимательское право» 
(«Rechtsgeschäft») или «правоспособность» 
(«Geschäftsfähigkeit»). Такой вид юриспруденции 

был известен под названием «Изучение свода рим-
ского частного права» («Pandektenwissenschaft»). 
Один из самых знаменитых его представителей, 
Бернхард Виндшайд (1817–1892 гг.), написал руко-
водство, которое и до сих пор не утратило своего 
значения, и он стал позже центральной фигурой в ко-
митете, который подготовил Гражданский кодекс 
Германии. В ГК Германии (1900 г.) не сложно найти 
еще одну форму приятия римского права. Несо-
мненно, рассматриваемый ГК Германии представ-
ляет собой кодификацию, которая более тесно свя-
зана с кодификацией Юстиниана, чем, например, с 
ГК Франции, даже если она еще больше отдалена от 
первой на столетие. Это является наиболее опти-
мальным и характерным, с нашей точки зрения, при-
мером влияния римского права на формирование 
современного частного права. 

13. Обобщающие выводы исследования 
Завершая исследование, полагаем важным от-

метить, как долго римское право оставалось одной из 
основных точек отсчета и в юридической практике, и 
в академической подготовке юристов в (континен-
тальной) Европе и что оно остается тем же предметом 
в учебных программах права во многих странах, в том 
числе и в Российской Федерации (до введения бака-
лавриата по направлению «Юриспруденция» суще-
ствовала отдельная учебная дисциплина «Римское 
право», в настоящее время основы римского права 
сохраняются отчасти в учебной дисциплине «История 
государства и права зарубежных стран»). 

В процессе проведения исследования было, в 
том числе, определено, во-первых, что глоссаторы, 
возможно, применяли римское право, при этом в ис-
торическом материале на этот счет сохранилось 
крайне мало подтверждений. В свою очередь ком-
ментаторы определенно использовали Дигесты Юс-
тиниана, и, даже если критический подход право-
вого гуманизма подрывал в некоторой степени его 
полномочия, традиционный метод комментаторов 
продолжали использовать не только в Италии, но и в 
других странах. Современное использование («Usus 
modernus Pandectarum») основ, прежде всего Диге-
стов Юстиниана, представляет собой несколько мо-
дернизированную версию римского права, которая 
включает в себя часть выводов (особенно откоррек-
тированные тексты) правового гуманизма. Римское 
право, однако, стало терять свой самоочевидный ав-
торитет, которым оно обладало в средние века из-за 
его связи с императором. Критика правовых гумани-
стов и юристов-естественников означала, что оно, в 
конечном итоге, применялось только тогда, когда 
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его разумное содержание продолжало оставаться 
удовлетворительным. И в этом смысле оно все еще 
часто присутствует в современных кодификациях, 
хотя и на основе нового авторитета. 

И, во-вторых, на протяжении всего исследуе-
мого временного периода и в последующем наблю-
далось развитие прецедентного права в кодификации 
(кодексы) с системой правовых норм на относительно 
высоком уровне абстракции. Римское право, в его 
классическом виде, состояло из прецедентного права 
(свойства, которое оно разделяет с современными 
нормами общего права). И Кодекс Юстиниана, и его 
Дигесты являются коллекцией решений по конкрет-
ным делам. В римские времена такие решения «не 
обладали каким-либо автоматическим авторитетом, 
поскольку они бы попадали в зависимость от пре-
стижа их автора» [5, p. 2]. Тем не менее, они играли 
определенную роль при принятии будущих решений, 
что было похоже на прецеденты в общем праве. 

Дополнительно отметим, что во времена про-
цесса приятия в средние века и позднее, римское 
право изучалось и трактовалось таким образом, что 
сегодня сложились такие системы гражданского 
права, которые, в конечном счете, являются произ-
водными от системы, основанной на прецедентном 
праве. Это очень интересная эволюция, которая 
предопределяет продолжение уже наметившихся 
процессов сближения Романо-Германской и Англо-
Саксонской правовых семей. В процессе проведения 
исследования было установлено, что, вероятно, су-
ществовало два ключевых фактора, один внутрен-
ний, а другой внешний. Внутренний фактор связан со 
средневековыми итогами (summae), в которых раз-
делы «Corpus iuris civilis» рассматриваются на систе-
матической основе. Группирование вместе всех со-
гласованных и противоречивых текстов вокруг места 
проблемы (sedes materiae) в определенной степени 
упрощало нахождение общих правил и принципов, 
которые были скрыты за решениями, принятыми по 
этим делам. Правила и максимы последнего раз-
дела 50:17 Дигестов Юстиниана «Древо происхож-
дения античного права» («De diversis regulis iuris 
antiqui») интерпретировались в качестве резюме ис- 

следуемых Дигестов в кратко сформулированных 
правилах и сентенциях, которые стали служить об-
щими принципами права. И, наконец, систематиза-
ция всего свода документа «Corpus iuris civilis» в со-
ответствии с Институциями (Institutiones), позволила 
определить всем правилам и принципам их логиче-
ское место в рамках более широкого контура границ 
[18, p. 278]. Внешним фактором является то, что ка-
ноническое право, нравственное богословие и есте-
ственное право, как правило, мыслили в гораздо бо-
лее широком плане общих принципов, чем это де-
лало римское право. В конце концов это привело к 
возможности построения систематических кодифи-
каций частного права, в которых римское право 
нашло свое достаточно яркое отражение и, что 
немаловажно, немалое достойное место. 

Таким образом, переход к национальным коди-
фикациям, сопровождавшийся с отменой римского 
права как источника права, фактически стал реальной 
сменой парадигмы в европейской юриспруденции. В 
современном мире кодификация стала центром вни-
мания юристов, при этом многие нормативные право-
вые акты, не содержащие в своем наименование тер-
мин «кодекс», по своему содержанию (наполнению) и 
объему вполне соответствуют кодифицированным ак-
там средневековой Европы. В некоторых странах рим-
ское право сохранило свое место в юридическом обра-
зовании; в других, например, во Франции и Бельгии, 
фиксация на кодификации была полной, прежде всего, 
Школа эгзегезов [24, s. 38]. Тем не менее, это не озна-
чает, что общее наследие римского права стало забы-
ваться. Напротив, оно постепенно возвращается, но на 
более высоком уровне подготовки правоведов (как 
правило, в аспирантуре). По мере того, как Евросоюз и 
другие европейские страны стремятся достигнуть боль-
шего единообразия в законодательстве, а ряд исследо-
вательских групп анализирует различия между евро-
пейскими системами частного права для того, чтобы 
попытаться создать общеевропейский ГК (отметим, что 
с 1994 г. действует модельный ГК в формате СНГ), рим-
ское право привлекает к себе все более пристальное 
внимание в качестве общего элемента, и даже в каче-
стве возможного источника решений в будущем. 
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Дается критический анализ признаков правовой фикции. Выделяются различные под-
ходы к понятию идеологических источников права. Аргументируется вывод о наличии 
у правовых фикций признаков, позволяющих отнести их к идеологическим источни-
кам права как самостоятельному виду в системе источников права, наряду с матери-
альными и формально-юридическими. 

 

LEGAL FICTIONS AS IDEOLOGICAL SOURCE OF LAW 

Elena V. Abramova  
Dostoevsky Omsk State University, Omsk, Russia 

Article info 
Received –  
2019 September 16 
Accepted –  
2019 November 20 
Available online –  
2019 December 20 
 

Keywords 
Lawmaking, legal fiction, legal 
presumption, legal technique,  
legal fact, legal gap 

The subject. The article studies legal fictions from the point of view of their correlation with 
ideological sources of law. 
The purpose of the article is to confirm or disprove hypothesis that legal fictions may be 
described as one of the ideological sources of law. 
The methodological basis for the study includes analysis and synthesis, interpretation of 
legal literature.  
Results, scope of application. Legal fictions are legal provisions enshrined in the text of reg-
ulatory legal acts in the form of separate regulatory regulations. They play an important 
role in lawmaking and in the mechanism of legal regulation. Fictions perform the function 
of protecting various interests and the function of procedural economy, contribute to the 
rapid and correct resolution of the case on the merits, have the necessary impact on the 
participants of the proceedings. 
Legal fictions have their own set of features. They are characterized by a) the deliberate 
falsity of the assumption; b) this assumption is legally irrefutable, the possibility of proving 
the opposite is excluded; c) the assumption is legal. provided for in regulatory legal acts; d) 
assumption, which is given the importance of legal facts.  
 The ideological significance of legal fictions as sources of law is manifested in the fact that 
they are associated with legal norms, in the content of many of them; this is a special kind of 
legal norm, in the content of which there is a certain fiction; fictions are one of the means of 
formalization of normative material and simplification of the structure of actual compositions. 
Legal fictions are widely used in the gaps in the law, are one of the ways to effectively fill them.  
Legal fictions bring clarity to the legal regulation of public relations, being a necessary part 
of legal regulation. Fictions participate in legal regulation in two forms (types): through the-
oretical and practical (normative) constructions. Theoretical fictions, being a part of the le-
gal doctrine, act as independent regulators (for example, constructions of the legal entity, 
the state, etc.). Legal fictions perform certain functions. They eliminate the uncertainty in 
the legal regulation; they help to simplify legal relations and make legal regulation stable 
and stable; they help to translate everyday reality into legal reality; they help to simplify 
legal relations and make legal regulation stable and stable.  
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 Conclusions. Legal fiction can be considered an ideological source of law, if we consider it 
as a legal fact, its variety. But this characteristic is not prevailing among other significant 
properties of legal fictions. 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
Вопросы, связанные с правовыми фикциями, 

сложны и самостоятельной конструктивной разра-
ботки в общей теории права не получили. Правовые 
фикции в основном исследуются в отдельных отрас-
лях права. Более того, некоторые авторы к ним отно-
сятся отрицательно, связывая их с фиктивными дей-
ствиями и фиктивными нормами. К фикции часто от-
носились враждебно, считая ненужной и вредной 
для юриспруденции [1, с. 30]. Возможность исполь-
зования фикции в праве некоторыми учеными отри-
цается, поскольку – это неправда, и ей не место в 
точной науке права. Но еще XIX в. Г.Ф. Дормидонтов 
утверждал, что «фикция принимает несуществую-
щее существующим или наоборот, следовательно, 
она есть ложь. Но это, конечно, не правильно: фик-
ция и обман понятия несовместимые. О фикции 
можно говорить лишь тогда, когда вымысел допус-
кается всеми и когда никто на этот счет не обманы-
вается» [1, с. 137]. 

Правовые фикции, несомненно, играют поло-
жительную роль в правотворчестве и в правоприме-
нительной деятельности. Они обеспечивают охрану 
общественных интересов и способствуют процессу-
альной экономии, быстрому и правильному разре-
шению юридического дела по существу, а также ока-
зывают позитивное воздействие на участников судо-
производства.  

Трудности исследования темы возникают уже 
на стадии установления определения функций права. 
Они воспринимаются либо как основные положения 
иопределения теории государства и права, которые 
не вызывают сомнений и не допускают иных толкова-
ний. Либо авторы рассматривают их как средство 
юридической техники в виде специфических право-
вых положений, конструирующие несуществующие 
условия правовой реальности [2, c. 45]; или как осо-
бый технический прием, применяемый в правотвор-
честве и в юридической практике [3, c. 145], «при ко-
тором реальность подводится под определенную 
формулу, не соответствующую ей и возможно ничего 
общего с ней не имеющую, чтобы потом из нее сде-
лать соответствующие выводы» [4, с. 218].  

Некоторые исследователи считают правовую 
фикцию юридическим фактом особого характера [3, 
с. 453]; предположением факта, несоответствую- 

щего действительности [5, с. 2]. Многие рассматри-
вают фикцию как особую норму права утверждая, 
что «правовая фикция – это закрепленная в соответ-
ствующих правовых источниках и используемая в 
юридической практике особого рода правовая 
норма» [6, с. 21]. 

2. Признаки правовой фикции 
Чтобы определиться с понятием правовой фик-

ции, необходимо обратиться к ее признакам, 
именно через них познается сущность явления. 
Сложность установления признаков правовых фик-
ций усложняется тем, они отличаются большим раз-
нообразием [7, с. 3] и часто противоречащие друг 
другу. Анализ существующих точек зрения позволяет 
говорить о них как самостоятельном явлении, имею-
щего ряд особенностей. В основу их выделения сле-
дует положить ключевое слово «предположение». 
Таким образом, правовая фикция это: 

1. Предположение ложное. Заведомая ложность 
– основной признак правовой фикции, подчеркиваю-
щий ее уникальность. Это, как утверждают некоторые 
ученые, представляет собой ошибку в правовой ман-
тии [3, с. 145]. Законотворец, устанавливающий лож-
ное положение, сознательно изменяет реальность, не-
верное положение, включенное в норму права, при-
обретает характер истины условной, потому что юри-
дические нормы имеют властный характер. Отсюда и 
некорректность вывода о том, что «ошибка, несмотря 
на ее очевидность, не проникает в ее содержание, она 
относится лишь к ее оболочке» [8, с. 48]. 

2. Предположение юридически неопровержи-
мое. Речь идет именно о юридической убедительно-
сти. Фикция-факт смерти двух граждан в один и тот 
же день может быть опровергнута при наличии сви-
детельства о смерти, однако юридических послед-
ствий не создаст. Правовая фикция сконструирована 
таким образом, что возможность доказывания об-
ратного исключена. 

3. Предположение легальное. Юридической 
фикции – явление законное, предусмотренное в 
нормативных правовых актах. «Легальность юриди-
ческих фикций имеет своей отличительной особен-
ностью очевидность и преднамеренность ее созда-
ния. Правовые фикции не подразумеваются, не 
предполагаются, а конкретно закреплены в нормах 
права» [8, с. 48].  
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4. Предположение, которым придается значе-
ние юридических фактов. Юридическая фикция – это 
юридический факт особого характера [2, с. 453]. 

5. Предположение универсальное. Этот факт 
предполагает, что правовые фикции используются 
всеми отраслями права и их бытие не ограничено ис-
торическими рамками.  

В литературе принято выделять три вида источ-
ников права: материальные (общественные отноше-
ния), идеологические (правовые доктрины, прин-
ципы права, правосознание) и юридические, форму 
права (нормативные правовые акты, судебный пре-
цедент, нормативный договор).  

3. Правовые фикции – идеологический источ-
ник права  

Есть веские основания для отнесения правовых 
фикций к идеологическим источникам права. Во-пер-
вых, на содержании фикций базируются многие 
нормы права. Они содержат обобщенный многовеко-
вой опыт, который всегда воспринимается последую-
щими поколениями. Обязательность использования 
содержащихся в них положений бесспорна с позиции 
здравомыслия, принципов морали и справедливости 
и поэтому не требует особых доказательств. 

Во-вторых, фикцию можно рассматривать как 
форму утопического сознания [1, c. 30]. Это операция 
самостоятельная интеллектуальная, ее цель – 
предоставить надуманное обоснование аналогич-
ному использованию правовых положений. Сво-
бода, справедливость, правда и добро в некоторых 
случаях требуют юридического оформления, но они 
не способны быть извлеченными из положений су-
ществующего в данный момент законодательства, 
поэтому приходится подводить данный фактический 
состав к действующей норме права. Уже с момента 
своего образования положение лишено истинности. 
В этом контексте правом фикция не является.  

Правовая фикция – своего рода «метафора». 
Словари определяют фикцию либо как преднаме-
ренный вымысел, либо как, систему бесспорных 
утверждений закрепленных нормах права. Таким 
образом, мы имеем дело с логической несогласо-
ванностью – правовая фикция одновременно и вер-
ное и неверное утверждение [9, с. 117].  

 Фикция закрепляет надуманный факт, который 
противоречит действительности и не имеет под со-
бой реальной основы для того, чтобы в дальнейшем 
сделать из этого конкретные юридические выводы 
[10]. Можно утверждать, что применение правовых 
фикций приводит к закреплению вымысла в праве и 
является благом [10].  

3. Фикции реализуются в нормативный право-
вой документ через правотворческую технику, играя 
много аспектную роль: приема, факта, средства. 
Правотворческий субъект, используя их, оформляет 
в юридическую форму такое положение, которое за-
ведомо является недостоверным [11, с. 262]. 

В правотворчестве фикция применяется как 
технический прием, как «способ формулирования 
права, когда правовая ситуация моделируется при 
явном и добровольном противоречии с конкретной 
действительностью. Она указывает на юридическую 
норму, которая станет обязательной и будет защи-
щать придуманный факт от любого оспаривания. Та-
ким образом, фикция является правовым образова-
нием, которое противоречит реальности, но осо-
знанно используется для юридических решений» 
[12, с. 200].  

Таким образом, юридическая фикция – это уни-
версальный технико-юридический прием разра-
ботки и реализации норм права, имеющий особое 
целевое назначение в механизме правового регули-
рования общественных отношений и являющийся 
одним из способов преодоления состояния неопре-
деленности в правовом регулировании.  

4. Фикции – это одно из средств формализации 
нормативного материала и упрощения структуры 
юридических составов [13, с. 16].  

Чтобы фикции стала правовой, она должны 
быть закреплена в официальных юридических доку-
ментах, источниках права. Они дополняют собой 
классические правовые нормы, помогают выходить 
из наиболее затруднительных ситуаций и коллизий. 
Фикцию следует рассматривать как особый вид юри-
дической нормы, содержащей в себе определенный 
вымысел [14, с. 29]. 

 Законодатель, утверждает Т.В. Кашанина, вво-
дит фикции в нормативные акты не от хорошей 
жизни. Другие способы урегулирования правовой 
ситуации, которая имеет большую степень неопре-
деленности, «являются более дорогостоящими (по 
времени или материальным затратам), и поэтому 
становятся неэффективными» [12, с. 200–201]. «Фик-
ции – это своего рода спасательный круг, который 
законодатель дает субъекту, который разрешает 
конкретные правовые ситуации» [15, с. 35–36]. 

Нормативный подход представляется некото-
рым авторам неубедительным, так как «норма явля-
ется формой закрепления фикции в праве. Фикция, 
как и презумпция, включается в правовую норму, 
обязательность которой устанавливается законода-
телем» [10, с. 26].  
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5. Правовую фикцию можно считать идеологи-
ческим источником права, если рассматривать ее 
как юридический факт, его разновидность. Такого 
мнения придерживаются многие исследователи, 
называя их особым юридическим фактом [2, с. 453], 
понимая фикцию как явление или событие несуще-
ствующее, в установленных юридических процеду-
рах признанное существующим [16, с. 355]. 

В этом случае юридические фикции, являясь 
необходимой частью механизма правового регули-
рования, вносят четкость в регулирование обще-
ственных отношений, Некоторые авторы считают 
фикцию предположением факта, несоответствую-
щего действительности [17, с. 5]. 

Правовая фикция определенно, а не предполо-
жительно «устанавливает конкретный факт, который 
не соответствует действительности, поэтому опро-
вержению не подлежит. В этом и заключается смысл 
этого средства юридической технологии, поэтому 
она не может быть предположением» [15, с. 35]. 

К.К. Панько согласен с тем, что «фикции при-
дают жизненным обстоятельствам значение юриди-
ческих фактов, но считает, что сами по себе юриди-
ческими фактами они не являются, а лишь замещают 
их в тех случаях, когда изменение правовых отноше-
ний требует наличия факта, а реальная действитель-
ность в этой связи допускает пробел» [18, с. 20].  

М.Л. Давыдова отрицает признание фикций 
юридическими фактами, поскольку они не действия, 
не события, а заменитель юридического факта. Это 
происходит тогда, когда ситуация допускает пробел, а 
развитие общественных отношений требует наличия 
факта [19, с. 19]. Представляется, что правовые фикции 
выполняют роль дополнительного юридического акта, 
удостоверяющего уже имеющееся правоотношение. 
Это предполагает наличие правового пробела, отсут-
ствие конкретной юридической нормы по данному во-
просу для разрешения юридического дела. Существу-
ющее отношение как бы признается символическим 
для того, чтобы через фикцию – дополнительный акт 
вновь восстановить его значимость. 

Фикции участвуют в правообразовании в двух 
формах (видах): через теоретические и практические 
(нормативные) конструкции. «Являясь частью право-
вой доктрины, теоретические фикции самостоятель-
ными регуляторами не считаются. Условно, незави-
симо от факта закрепления в нормативном право- 

вом тексте, их можно назвать понятийными, так как 
они не закрепляют властных правил, но предпола-
гают наличие допущения в самом понятии.  

К нормативным фикциям относятся юридиче-
ские положения, закрепленные в тексте норматив-
ного правового акта в виде отдельных регулятивных 
нормативных положений. Их принято считать сред-
ствами юридической техники» [20, c. 114].  

4. Выводы 
Правовые фикции, как идеологический источ-

ник права, играют положительную и весьма много-
гранную роль в правообразовании и правопримене-
нии, выполняя определенные функции: а) направлен-
ность на устранение неопределенности в правовом 
регулировании; б) упрощение юридических отноше-
ний; в) обеспечение прочности и стабильности право-
вого регулирования; г) перевод неправовой реально-
сти в реальность правовую. И, как пишет Т.В. Каша-
нина, помогают добиться справедливости порой на 
грани или наперекор истине [12, с. 203]. Использова-
ние в правотворчестве юридических фикций в некото-
рых случаях является единственно возможным сред-
ством урегулированности общественных отношений.  

Правовые фикции широко используются при 
пробелах в праве, выступают одним из способов эф-
фективного их заполнения. Чаще всего это происхо-
дит тогда, когда законодатель либо не готов, или по 
тем или иным причинам на данный момент не же-
лает их устранить. Фикции дополняют незавершен-
ную систему, стараясь сделать ее законченной. Юри-
дические фикции создают тот правопорядок, кото-
рый желает законодатель. Но так как объем законо-
дательства постоянно растет, а юридическая техника 
совершенствуется, фикции как способ заполнения 
пробелов уйдет в прошлое.  

Таким образом, с точки зрения правовой 
формы, юридические фикции следует рассматри-
вать как специфический технический юридический 
прием написания текста нормативно-правового до-
кумента, который официально признает положения, 
не являющиеся истинными в момент его установле-
ния. Правовые фикции, с точки зрения их содержа-
ния, раскрывают желание законодателя устранить 
пробел в регулировании общественных отношений 
[6, с. 10]. Правовую фикцию можно считать идеоло-
гическим источником права, если рассматривать ее 
как юридический факт, его разновидность. 
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The subject. The article is devoted to different methods of constitutional conflicts resolu-
tion, classification of constitutional conflicts, genesis of constitutional conflict diagnostics 
theory as a system of different measures for constitutional conflicts prevention. 
The purpose of the article is to confirm or disprove hypothesis that methods of constitu-
tional conflicts resolution and prevention may be classified by different bases. 
The methodology of the study includes general scientific methods (analysis, synthesis, de-
scription) as well as sociological and economic approaches.  
The main results and scope of their application. The author describes different groups of 
conflict resolution methods, it’s types and system. The optimal way to resolve the constitu-
tional conflict is systematic application of the following principles: 
1) the legality of measures; 
2) priority of human and civil rights and freedoms; 
3) ultimo ratio (last resort); 
4) proportionality of measures; 
5) the effectiveness of measures, aimed at resolving the constitutional conflict. 
Conclusions. Constitutional conflicts are resolved by special legal methods. Depending on the 
enforceability of such methods for the conflicting parties, such methods can be classified into: 
- enforcement methods, that are based on the constitutional power of legal enforcement 
to be applied to one side of the conflict by the other party or by the actor of the constitu-
tional-legal conflict (measures of constitutional enforcement, the mechanism of checks and 
balances);  
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 - cooperative methods, which are understood as mechanisms for resolving constitutional 
conflicts, enshrined in the norms of constitutional law and based on cooperation, mutual 
assistance of the parties to the conflict on a parity basis (various forms of coordination, such 
as negotiations, mediation, conciliation). 
Methods and mechanisms of conflicts prevention are not the part of methods of resolving 
constitutional conflicts, since the first methods are applied before the appearance of con-
stitutional and legal conflicts. 
A constitutional conflict diagnostics as a method of constitutional conflict prevention is 
based on risk management system and represents a system of legal and organizational 
measures, aimed at identifying risks of constitutional conflicts and legal monitoring. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
Конституционная конфликтология во многом 

является прикладным научным знанием, поскольку 
не только отвечает на вопрос: «что представляют со-
бой конституционно-правовые конфликты?», но и 
дает ответ на вопрос: «как предупреждать и разре-
шать эти конфликты?». 

В рамках исследуемой А.А. Езеровым катего-
рии конституционной безопасности рассматрива-
ются меры разрешения конституционных конфлик-
тов, при этом в целом под конституционной безопас-
ностью автор понимает «систему, которая предупре-
ждает и разрешает конфликты с наименьшими поте-
рями для общества и государства, трансформирует 
их «энергию» в позитивное русло; систему мер по за-
щите конституционного строя» [1, с. 68]. Необхо-
димо согласиться с А.А. Езеровым в том, что консти-
туционное право обладает определенным арсена-
лом мер, способов разрешения конституционно-
правовых конфликтов, которые при наличии систе-
мообразующих факторов могут быть сгруппированы 
в упорядоченное множество. 

Ранее специалисты в области конфликтологии, 
в том числе юридической, неоднократно рассматри-
вали вопрос о понятии, содержании и видовом раз-
нообразии способов разрешения юридических кон-
фликтов. В связи с чем представляется необходи-
мым определиться с терминологией и типологией в 
части описания результата применения различных 
способов разрешения конфликта. 

2. Понятие разрешения конституционно-пра-
вовых конфликтов. 

Завершение конфликта означает его любое 
прекращение, не обязательно предполагающее по-
ложительный результат, т. е. достижение сторонами 
конфликта согласия. В этой связи примечательно, 

                                                           
1 Дмитриев А.В. Конфликтология. Толковый словарь. СПб., 
2013. С. 51. 

что латинское слово «lex» переводится не только как 
«закон», но и как «согласие».  

В конфликтологии наблюдается плюрализм по-
нятий, отражающих прекращение конфликтных дей-
ствий, например: разрешение, затухание, преодоле-
ние, пресечение, пригашение, саморазрушение, уга-
шение, урегулирование, устранение, улаживание и 
др. Но, как отмечают А.Я. Анцупов и А.И. Шипилов, в 
конфликтологии стало традиционным завершаю-
щий этап в динамике конфликта обозначать терми-
ном «разрешение конфликта» [2, с. 504]. 

Необходимо согласиться с указанными авто-
рами о преимущественном использовании категории 
«разрешение» как наиболее широкой и всеобъемлю-
щей, поскольку анализ значительного количества ра-
бот по конфликтологии показал, что данная категория 
наиболее часто использовалась исследователями и 
характеризовалась как минимизация проблем, разде-
ляющих стороны, обычно осуществляемая через по-
иск компромисса, достижение согласия и т. д. В част-
ности, именно категория разрешения конфликта во-
шла в толковый словарь конфликтолога, где была 
определена как снятие противоречий, вызвавших 
конфликт, и установление нормальных отношений 
между противоборствующими сторонами; то, чем 
разрешается конфликт, его результат1. 

Разрешить конфликт, значит: 1) решить, кто яв-
ляется победителем и кто побежденным, каким бу-
дет будущее распределение ценностей; 2) осуще- 
ствить это распределение ценностей; 3) прийти к за-
ключению о том, что конфликт полностью завершен 
[3, с. 235–236]. Иными словами, разрешение пони-
мается именно как положительное решение кон-
фликта, решение возникшей аномалии в праве. 

Вместе с тем сами конфликтологи А.Я. Анцупов 
и А.И. Шипилов полагают, что наиболее широким по-
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нятием все-таки является завершение конфликта, ко-
торое заключается в окончании конфликта по лю-
бым причинам, а не только положительного свой-
ства. В качестве форм завершения конфликтов ав-
торы приводили: разрешение, урегулирование, зату-
хание, устранение, перерастание в другой конфликт 
[2, с. 468]. 

В.С. Жеребиным предлагается использовать 
термин «снятие юридического конфликта». Автор 
полагает, что преодоление юридических конфлик-
тов означает их снятие на основе качественного из-
менения взаимоотношений между его контрсубъек-
тами и другими его составными элементами. Соот-
ветственно, понятие «преодоление» и «снятие» по 
своей сущности тождественны и являются совпада-
ющими категориями [4, с. 106–107].  В итоге, к спосо-
бам преодоления (снятия) юридических конфликтов 
автор относит: 

– предупреждение юридических конфликтов; 
– урегулирование юридических конфликтов; 
– консенсуализацию юридических конфликтов; 
– разрешение юридических конфликтов; 
– устранение юридических конфликтов; 
– ликвидация юридических конфликтов [5, 

с. 271–367]. 
Аналогичной точки зрения придерживается и 

С.В. Рузина, полагая, что преодоление правового 
спора есть конструктивное его развертывание, ре-
зультатом которого выступает завершение послед-
него, сопровождаемое снятием с его контрсубъектов 
взаимных и противоположных юридических претен-
зий [6, с. 121–125]. 

А.В. Дмитриев отмечает, что родовым поня-
тием выступает разрешение юридических конфлик-
тов, а его формами – парламентские и иные консти-
туционные процедуры, судебное рассмотрение, по-
средничество, консенсус [7, с. 146]. 

М.М. Лебедева определяет в качестве родо-
вого понятия урегулирование конфликтов, а его фор-
мами – предупреждение, улаживание и разрешение 
[8, с. 39]. 

Из приведенного плюрализма мнений пред-
ставляется обоснованным говорить о финальной ста-
дии развития конфликта как о его завершении, окон-
чании либо снятии вне зависимости от результата 
(положительного либо отрицательного). Однако ко-
гда речь идет об окончании/завершении/снятии 

                                                           
2 Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка. М., 1999. С. 653. 
3 Там же. С. 739. 

конфликта с положительным, конструктивным ре-
зультатом (не только когда стороны достигли опре-
деленного взаимоустраивающего решения, но и ко-
гда была обеспечена эффективная защита конститу-
ционной ценности, восстановлено нарушенное со-
стояние правовой материи) необходимо говорить о 
разрешении конфликта. 

В силу буквального толкования разрешение 
означает «найти правильное решение, рассудить в 
том числе конфликт»2. При этом снятие, согласно 
толковому словарю русского языка, означает «устра-
нить, преодолев, разрешив»3. Согласно словарю си-
нонимов русского языка, снятию соответствуют си-
нонимы «устранение», «удаление»4. Таким обра-
зом, определенную степень различия имеет не 
столько буквальное значение данных терминов, 
сколько их коннотация. Так, у снятия преобладает 
нейтральная либо отрицательная коннотация, в то 
время как разрешению свойственна положительная 
коннотация – поиск решения конфликта, а не факти-
ческое его снятие, блокирование. 

В связи с вышеизложенным термин разреше-
ние как нельзя более удачно означает положитель-
ный результат решения конфликта, а не механиче-
ское его завершение, снятие, удаление. В связи с чем 
необходимо согласиться с вышеприведенной точкой 
зрения А.В. Дмитриева в части использования тер-
мина «разрешение» в качестве родового понятия ко 
всем формам и механизмам решения конфликта, ко-
торые позволяют не просто его прекратить, но пре-
кратить положительно и эффективно. 

3. Способы разрешения конституционно-пра-
вовых конфликтов 

Способы, которыми могут разрешаться возник-
шие конфликты, можно классифицировать по крите-
рию принудительности для конфликтующих сторон. 

К первой группе относятся способы, к которым 
участники конфликта прибегают добровольно (пере-
говоры, привлечение посредника, медиатора) – ко-
оперативные способы разрешения конфликта, не 
предполагающие наличие у актора рычагов и меха-
низмов правового принуждения. 

Вторая группа представлена способами, свя-
занными с применением властных полномочий и 
правового принуждения, вынесение обязательного 
к исполнению решения, как правило, третьим участ- 

4 Словарь синонимов русского языка. URL: http://словарь-
синонимов.рф.  
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ником конфликта – его актором, – принудительные 
способы разрешения конфликта. 

Например, С.Б. Нанба к способам разрешения 
юридических конфликтов относит: согласительные 
процедуры разрешения конфликтов, альтернатив-
ные способы разрешения конфликтов и судебные 
процедуры [9, с. 152–178]. 

Способ разрешения юридических конфликтов 
во многом зависит от поведенческой стратегии его 
участников, которую необходимо отличать от спо-
соба разрешения конфликтов. Наиболее часто встре-
чающимися являются следующие стратегии поведе-
ния в конфликтах: 

– соперничающая – навязывание другой сто-
роне предпочтительного для себя решения; 

– кооперативная – поиск решения, которое 
удовлетворяло бы обе стороны; 

– уступающая – понижение своих стремлений, 
в результате чего исход конфликта становится менее 
приемлемым, чем хотелось бы; 

– избегающая – уход из ситуации конфликта; 
– бездействие – нахождение в ситуации кон-

фликта, но без всяких действий к его разрешению5. 
Применительно к конституционно-правовому 

конфликту наиболее ярко выраженными представ-
ляются: соперничающая стратегия поведения и без-
действие, в частности, потому что участники консти-
туционно-правового конфликта, обладая публичной 
властью, стремятся либо отстоять собственные инте-
ресы и самостоятельность в принятии решений 
всеми силами, либо, с другой стороны, обнаружив 
конфликт, для органов публичной власти зачастую 
проще и «дешевле» бездействовать и сохранять 
status quo конфликта. 

Вместе с тем необходимо отметить стремления, 
в частности, Конституционного Суда Российской Фе-
дерации интегрировать в российскую правовую дей-
ствительность кооперативную стратегию поведения 
участников конституционных конфликтов. В ряде 
своих правовых позиций относительно конституци-
онно-правовых конфликтов органов государственной 
власти субъектов РФ и муниципальных образований 
Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что 
возложение Конституцией Российской Федерации 

                                                           
5  Лукьяновская О.В., Мельниченко Р.Г. Основы юридиче-
ской конфликтологии и медиации. Волгоград: Волгогр. 
акад. гос. службы, 2011. URL: http://psihdocs.ru/osnovi-
yuridicheskoj-konfliktologii.html. 
6 Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 
2018 г. № 33-П по делу о проверке конституционности 

именно на органы местного самоуправления само-
стоятельного решения вопросов местного значения 
не препятствует конструктивному, основанному на 
признании и гарантировании самостоятельности 
местного самоуправления взаимодействию между 
органами местного самоуправления и органами гос-
ударственной власти для наиболее эффективного ре-
шения общих задач, непосредственно связанных с 
вопросами местного значения, в интересах населе-
ния муниципальных образований, равно как и уча-
стию органов местного самоуправления в выполне-
нии тех или иных имеющих государственное значе-
ние публичных функций и задач на соответствующей 
территории (Постановления от 16 октября 1997 г. 
№ 14-П, от 30 ноября 2000 г. № 15-П, от 29 марта 
2011 г. № 2-П и от 26 апреля 2016 г. № 13-П)6. 

Однако попыткам подобного внедрения в пра-
воприменительную практику кооперативной страте-
гии разрешения конституционно-правовых конфлик-
тов препятствует фактические единая вертикальная 
структура организации публичной власти в Россий-
ской Федерации. 

По мнению А.В. Тетерина, в качестве средств 
разрешения конституционных конфликтов высту-
пают: разрешение споров органами судебного кон-
ституционного контроля, применение процедур, 
предусмотренных конституцией (отставка прави-
тельства, роспуск законодательного органа, импич-
мент президента), применение согласительных про-
цедур управомоченными субъектами, применение 
мер федерального вмешательства, рассмотрение 
вопроса на референдуме [10, с. 11]. 

С учетом вышеизложенного к способам разре-
шения конституционно-правовых конфликтов в Рос-
сийской Федерации можно отнести: 

– принудительные способы (конституционно-
правовое принуждение, механизм сдержек и проти-
вовесов, заложенный в Конституции РФ); 

– кооперативные способы (механизмы коорди-
нации в российском конституционном и муници-
пальном праве (согласительные процедуры, перего-
воры, посредничество)). 

При этом под принудительными способами 
необходимо понимать механизмы разрешения кон- 

пункта 3 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой муниципального образования – 
городского округа «Город Чита». URL: http://doc.ksrf.ru/ 
decision/KSRFDecision343519.pdf (дата обращения: 
08.08.2018). 

http://psihdocs.ru/shema-analiza-konfliktnoj-situacii-i-opredeleniya-vihoda-iz-ne.html
http://psihdocs.ru/shema-analiza-konfliktnoj-situacii-i-opredeleniya-vihoda-iz-ne.html
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ституционно-правовых конфликтов, предусмотрен-
ные нормами конституционного права и основанные 
на силе конституционно-правового принуждения, 
применяемого к одной из сторон конфликта другой 
стороной, либо актором конституционно-правового 
конфликта. 

Кооперативные способы разрешения конфлик-
тов – это механизмы разрешения конституционно-
правовых конфликтов, закрепленные нормами кон-
ституционного права и основанные на сотрудниче-
стве, взаимопомощи сторон конфликта на паритет-
ных началах. 

4. Предупреждение конституционно-право-
вых конфликтов 

Отдельно необходимо рассмотреть способы 
предупреждения конституционно-правовых кон-
фликтов, поскольку вышеприведенные способы раз-
решения конфликтов имеют место при уже возник-
шем конституционно-правовом конфликте. В то 
время как особую значимость в силу ранее описан-
ной специфики конституционно-правовых конфлик-
тов и их правовых последствий приобретает именно 
предупреждение их возникновения, или так называ-
емая профилактика конфликта. 

Очевидно, что конституционно-правовые кон-
фликты целесообразно, как и любую правовую ано-
малию, в первую очередь, предотвращать, нежели 
впоследствии разрешать. В любом случае, конфлик-
тами и рисками их возникновения необходимо 
управлять с тем, чтобы построить эффективную пра-
вовую систему, способную сопротивляться конфлик-
тогенам. 

Предупреждение возникновения конституци-
онно-правовых конфликтов преследует цель предот-
вращения нарушения конституционных норм, обес-
печив тем самым безопасность личности, общества и 
государства. Согласно аксиоме, что болезнь легче 
предотвратить, чем лечить [11, с. 168; 12, с. 19–21], 
меры предупреждения конституционно-правовых 
конфликтов направлены именно на предотвращение 
«болезни» – конституционно-правового конфликта. 

К.П. Ермакова и М.В. Залоило также считают, 
что предупреждение юридического конфликта бо-
лее эффективно по сравнению с прекращением и 
разрешением конфликта, уже имеющего место, в 
связи с чем именно на предупреждение конфликтов 
должны быть направлены усилия общества и госу-
дарства [9, с. 136]. 

Учеными выделяются различные способы пре-
дупреждения юридических конфликтов, в том числе 
конституционно-правовых. 

По мнению К.П. Ермаковой и М.В. Залоило, 
наиболее эффективным способом предупреждения 
конфликтов является устранение их причин, что до-
стигается различными методами, среди которых, 
например: 

– повышение научного характера правотворче-
ства (институционализация законотворческого кон-
салтинга); 

– правовое моделирование, прогнозирование 
эффективности проектируемой правовой нормы, 
правовой эксперимент, мероприятия стратегиче-
ского планирования, правовой мониторинг; 

– повышение уровня правосознания и право-
мерного поведения, достижение высокого качества 
закона, внутренней согласованности системы зако-
нодательства и др. [9, с. 137–138]. 

Полагаем, что в указанном перечне приведены 
как превентивные меры общего характера (повыше-
ние правосознания, научного характера правотвор-
чества и т. п.), так и специально-юридические меры 
(прогнозирование эффективности проектируемой 
правовой нормы, правовой мониторинг). 

А.А. Езеров, например, в качестве основного 
средства профилактики конституционного кон-
фликта рассматривает конституционно-конфликт-
ную диагностику, в которую включает: мониторинг 
конституционных конфликтов, конституционно-кон-
фликтную аналитику, конституционно-конфликтоло- 
гическую экспертизу конституционного законода-
тельства и практики его применения (цит. по: [10, 
с. 137–138]). Необходимо положительно отметить 
исследования автора в области конституционно-пра-
вовой диагностики, поскольку в ее рамках возможно 
аккумулировать различные юридические средства 
борьбы с конституционно-правовыми конфликтами. 

А.В. Тетерин в качестве средств профилактики 
конституционных конфликтов также выделяет кон-
ституционно-конфликтную диагностику, институт об-
щественного контроля и подготовку судебными ор-
ганами конституционного контроля посланий о со-
стоянии конституционной законности [10, с. 11]. 

Необходимо согласиться с указанными авто-
рами в том, что требуется особый комплексный юри-
дический механизм, позволяющий: 

– определять риски возникновения конститу-
ционно-правовых конфликтов, их мониторить и 
управлять такими рисками; 

– диагностировать конфликтоген на ранней ста-
дии его проявления; 

– обобщать практику разрешения существую-
щих конституционно-правовых конфликтов. 
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Указанные цели, а также диагностический, экс-
пертный и аналитический характер конституционно-
правовой диагностики созвучны широко используе-
мой в теории управления системе комплаенса 
(сompliance system), которая представляет собой 
универсальную признанную международную си-
стему противодействия угрозам и управления рис-
ками, которая обеспечивает соответствие деятель-
ности субъекта права различным требованиям госу-
дарственных органов и иных организаций, нормам 
права, правилам, рекомендациям и стандартам, ре-
гламентирующим деятельность данного субъекта в 
определенной правовой системе. Буквальное значе-
ние слов «compliance» в английском языке означает 
согласие, соответствие. 

По общему правилу, процесс управления рис-
ками как составная часть комплаенс-системы вклю-
чает [13, с. 4]: идентификацию риска; оценку риска; 
мероприятия по снижению уровня риска; монито-
ринг рисков; документальное фиксирование и отчет-
ность. 

В таком случае можно сформулировать следу-
ющую научную гипотезу: 1) поскольку существуют 
конституционно-правовые конфликты как объекты 
правовой действительности, можно выделить при-
чины их возникновения (конфликтогены) и устано-
вить риск их возникновения в тех или иных правоот-
ношениях, исходя из конструкции конкретных кон-
ституционных норм; 2) установив риски возникнове-
ния конституционно-правовых конфликтов, необхо-
димо принять оптимальные меры по их предупре-
ждению и управлению ими. 

Поскольку система конституционного права не 
содержит специальных механизмов управления 
конституционно-правовыми конфликтами, а риск 
как сочетание вероятности и последствий наступле-
ния неблагоприятных событий в виде конституци-
онно-правового конфликта по существу не отлича-
ется от любого другого вида регуляторного риска, 
общие механизмы управления такими рисками 
(комплаенс-система) применимы и в конституцион- 

                                                           
7 Приказ ФАС России от 27 ноября 2018 г. № 1646/18 «О 
системе внутреннего обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольного законодательства в ФАС России 
(антимонопольном комплаенсе)» // Справочно-правовая 
смистема «КонсультантПлюс». 
8 Методические рекомендации по разработке и принятию 
организациями мер по предупреждению и противодей-
ствию коррупции, утвержденные Минтрудом РФ. URL: 
https://rosmintrud.ru/ministry/programms/anticorruption/ 
015/0 (дата обращения: 25.01.2019). 

ном праве и составляют систему конституционно-
конфликтной диагностики.  

Изначальной сферой формирования и приме-
нения системы комплаенс в публичном праве на 
официальном уровне явились правоотношения по 
развитию конкуренции и противодействию корруп-
ции. В частности, согласно приказу ФАС России от 
27 ноября 2018 г. № 1646/18 «О системе внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимоно-
польного законодательства в ФАС России (антимоно-
польном комплаенсе)»7 под антимонопольным ком-
плаенсом понимается совокупность правовых и ор-
ганизационных мер, направленных на соблюдение 
требований антимонопольного законодательства и 
предупреждение его нарушения. Указанная система 
направлена на выявление соответствующих рисков 
нарушения антимонопольного законодательства 
(«комплаенс-риски») – сочетание вероятности и по-
следствий наступления неблагоприятных событий в 
виде ограничения, устранения или недопущения 
конкуренции. 

Также существует и широко применяется анти-
коррупционный комплаенс, который служит цели 
предупреждения коррупции и ориентирован на по-
иск коррупционных рисков8. Основой системы анти-
коррупционного комплаенса являются не только вы-
явление и минимизация коррупционных рисков, но 
и условий и причин для их возникновения. 

Указанная комплаенс система формировалась 
в частном секторе с целью выявления тех или иных 
рисков для компаний и, соответственно, определе-
ние оптимального способа их предотвращения. На 
сегодняшний день крупнейшие российские и меж-
дународные компании успешно внедряют данную 
систему в свою практику9 согласно разработанным 
международным стандартам комплаенса10. С уче-
том непрерывно меняющегося законодательства в 
части публичной ответственности, контрольно-над-
зорных функций государства, закономерно, что 
именно частные компании первыми столкнулись с 
невозможностью успешного ведения дел без по- 

9 Например, Сбербанк подтвердил соответствие своей си-
стемы комплаенс-менеджмента требованиям междуна-
родного стандарта ISO 19600:2014 – «Управление функ-
цией комплаенс». URL: https://www.sberbank.com/ru/ 
news-and-media/press-releases/article?newsID=d3209011-
6e51-4d86-9707-c376610c190a&blockID=7&regionID= 
77&lang=ru&type=NEWS (дата обращения: 25.01.2019). 
10 ISO 19600:2014 Compliance management systems – Guide-
lines. URL: https://www.iso.org/standard/62342.html (дата 
обращения: 25.01.2019). 
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строения грамотной системы комплаенс в своей де-
ятельности. 

Полагаем, что аналогичная система выявления 
рисков возникновения конституционно-правовых 
конфликтов может быть положена в основу консти-
туционно-конфликтной диагностики, что позволит: 

– выявлять риски возникновения конституци-
онно-правовых конфликтов при проектировании со-
ответствующих правовых норм на стадии нормот-
ворчества; 

– прогнозировать появление конституционных 
конфликтов; 

– не только анализировать правоприменитель-
ную практику, но и осуществлять обработку данных 
о конституционно-правовых конфликтах, их кон-
фликтогенах; 

– исключить неосознанное принятие субъек-
тами конституционных правоотношений рисков воз-
никновения конституционно-правовых конфликтов; 

– минимизировать риски привлечения к кон-
ституционно-правовой ответственности; 

– выбрать оптимальный способ предупрежде-
ния и разрешения конституционно-правовых кон-
фликтов. 

Относительного последней из перечисленных 
целей «конституционного комплаенса» или консти-
туционно-конфликтной диагностики необходимо от-
метить, что современное состояние конфликтологи-
ческих исследований характеризуется значитель-
ным многообразием предложенных, в первую оче-
редь, социологией и психологией [14; 15], а впослед-
ствии и экономикой [16] методологических теорети-
ческих подходов. Отсюда возникает проблема юри-
дизации знаний об управлении конфликтами, по-
скольку именно на юридической науке и практике 
лежит бремя осуществления допустимой трансфор-
мации конфликта в юридически значимые правоот-
ношения с целью их разрешения в правовом поле.  

Под конституционно-конфликтной диагности-
кой предлагается понимать систему правовых и ор-
ганизационных мер, направленных на выявление 
рисков наступления конституционно-правовых 
конфликтов, конфликтогенов, их мониторинг с це-
лью эффективного предупреждения конституци-
онно-правовых конфликтов. 

Конституционно-конфликтная диагностика 
включает в себя: 

– идентификацию риска возникновения кон-
ституционно-правового конфликта и его оценку; 

– мониторинг конституционно-правовых кон-
фликтов, их конфликтогенов и рисков их возникнов-
ния; 

– конституционно-конфликтную аналитику су-
ществующих конституционно-правовых конфликтов; 

– прогнозирование возникновения и развития 
конституционно-правовых конфликтов; 

– мероприятия по снижению уровня риска воз-
никновения конституционно-правового конфликта; 

– документальное фиксирование и отчетность. 
Конституционно-конфликтная диагностика но-

сит прогностическую, аналитическую и моделирую-
щую функции, не свойственные в чистом виде зако-
нодательному процессу, и позволяет выявить не 
только конфликтогены, но и зону правопримени-
тельного риска. Цель такой диагностики – предупре-
ждение возникновения конституционно-правовых 
конфликтов - отличает ее, например, от всякого рода 
экспертиз, проводимых при законотворчестве [17]. 

В части возможной критики изложенных пред-
ложений о целесообразности применения системы 
управления рисками в конституционном и муници-
пальном праве необходимо отметить, что, во-первых, 
значимость и масштаб последствий таких конституци-
онно-правовых конфликтов, как противостояние вет-
вей и уровней власти, нарушение конституционных 
прав человека, неконституционная передача полно-
мочий, правовое регулирование, дезавуирующее 
конституционные нормы, – стоят того, чтобы исполь-
зовать все меры, позволяющие выявить соответству-
ющие риски, в том числе конституционно-конфликт-
ную диагностика и комплаенс в её основе. 

Во-вторых, исследование конституционно-кон-
фликтной диагностики в контексте предупреждения 
конфликтов будет способствовать эксперименталь-
ной интеграции в орбиту конституционного право-
применения междисциплинарных исследований. А 
как справедливо отмечает В.Е. Чиркин, наука должна 
исследовать социальное и юридическое содержание 
конституционно-правовых норм и институтов и пред-
лагать такие основательно продуманные, в какой-то 
мере частично использованные на практике, а если 
возможно – в экспериментальном порядке, юридиче-
ские формулировки, которые будут наилучшим обра-
зом соответствовать поставленным социально-эконо-
мическим задачам [18]. 

5. Выбор оптимального способа разрешения 
конституционно-правовых конфликтов 

Проведенное нами исследование показало, 
что существуют различные способы разрешения кон-
ституционно-правовых конфликтов, условно разде-
ленные на две группы:  

– принудительные способы (конституционно-
правовое принуждение, механизм сдержек и проти-
вовесов, заложенный в Конституции РФ); 
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– кооперативные способы (механизмы коорди-
нации в российском конституционном и муници-
пальном праве (согласительные процедуры, перего-
воры, посредничество)). 

При этом если предположить, что каждый кон-
ституционно-правовой конфликт уникален и обла-
дает лишь ему присущим составом участников, при-
родой конфликтогена, координатами места и вре-
мени, то нельзя установить универсальный способ 
для разрешения всех конфликтных ситуаций с уче-
том их специфики. Соответственно, нужен алгоритм 
поиска (тест) способа разрешения, оптимального 
условиям конкретного конституционно-правового 
конфликта. 

Представляется, что в основу такого алгоритма 
могут быть положены следующие основополагаю-
щие принципы, применяемые системно и последо-
вательно: 

1) принцип законности мер разрешения кон-
ституционных конфликтов. Любая мера, примени-
мая к субъектам конституционного конфликта, 
должна соответствовать законодательству; 

2) принцип приоритета прав и свобод человека 
и гражданина. Указанный принцип корреспондирует 
положениям статьи 18 Конституции РФ о том, что 
права и свободы человека и гражданина являются 
непосредственно действующими и определяющими 
смысл, содержание и применение законов, деятель-
ность законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются право-
судием; 

3) принцип ultimo ratio, – означающий, что 
кара, наказание должны являться последним дово-
дом, последним средством в вопросах восстановле-
ния нарушенных в ходе конфликта прав. С.А. Авакьян 
отмечает, что возможность реального применения 
санкции в государственном праве существует как 
крайняя мера, а необходимые результаты достига-
ются организационными средствами, практической 
работой компетентных органов и лиц [19, с. 56]. 
Именно масштабы деструктивного потенциала кон-
ституционных конфликтов обусловливают необхо-
димость применения примирительных и согласи-
тельных мер, либо мер конституционно-правового 
принуждения, отвечающих в первую очередь целям 
превенции и пресечения. И только в случае, когда 

                                                           
11 Определение Конституционного Суда Российской Феде-
рации от 17 января 2013 г. № 2-О «По запросу Курганского 
областного суда о проверке конституционности положе-
ний статей 50, 80 Уголовного кодекса Российской Федера- 

конституционный конфликт трансформировался в 
конституционный деликт (конституционное право-
нарушение), применяются меры конституционно-
правовой ответственности; 

4) принцип соразмерности и пропорциональ-
ности мер разрешения конституционного кон-
фликта – разработка и выполнение комплекса меро-
приятий, позволяющих снизить вероятность вовле-
чения субъектов права в конституционный конфликт, 
осуществляется с учетом существующих в данном 
виде правоотношения рисков возникновения кон-
ституционных конфликтов. При этом Конституцион-
ный Суд Российской Федерации определяет данный 
принцип как вытекающий из конституционных начал 
гуманизма и справедливости и предполагающий 
применение лишь необходимых и достаточных для 
достижения целей репрессии принудительных мер 
государственно-правового реагирования11. Иными 
словами, меры разрешения конституционного кон-
фликта должны быть оптимальными и справедли-
выми. 

Также принцип соразмерности означает, что 
конституционные конфликты пресекаются с помо-
щью соразмерных (пропорциональных) им мер, при 
одновременном избегании как чрезмерной репрес-
сии, так и полной депенализации в отношении дея-
ний, объективно требующих конституционно-право-
вого принуждения; 

5) принцип эффективности мер, направленных 
на разрешение конституционного конфликта. Дан-
ный принцип означает применение таких мер по 
разрешению конституционного конфликта, которые 
имеют низкую стоимость, обеспечивают простоту 
реализации и приносят значимый результат. 

Таким образом, в случае выявления в ходе кон-
ституционной диагностики риска или факта возник-
новения конституционно-правового конфликта воз-
можно осуществление пятиступенчатого анализа 
(или теста – это понятие используется по аналогии с 
практикой ЕСПЧ и означает совокупность всех вопро-
сов, определенные ответы на которые свидетель-
ствуют в ту или иную пользу применения нормы) на 
применимость избранной правоприменителем 
меры разрешения конфликта, соответствующего 
пяти указанным принципам. 

ции и статей 396, 397 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» // Вестник Конституционного 
Суда Российской Федерации. 2013. № 4. 
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Практически, для выбора оптимальной меры 
разрешения конституционного конфликта правопри-
менителю необходимо последовательно ответить 
на следующие вопросы: 

1) Соответствует ли избранная мера законода-
тельству Российской Федерации, напрямую ли она 
им предусмотрена или допустима по аналогии за-
кона или права, в силу толкования нормы права? 

2) Обеспечивается ли при применении данной 
меры приоритет прав и свобод человека и гражда-
нина? 

3) Возможно ли применение менее репрессив-
ной меры разрешения конституционных конфликтов? 

4) Является ли избранная мера соразмерной и 
пропорциональной риску или факту конституцион-
ного конфликта? 

5) Является ли избранная мера эффективной в 
данном конкретном случае? 

Путем прохождения пятиступенчатого теста на 
меры разрешения конституционно-правовых кон-
фликтов можно прийти к выводу об эффективности 
той или иной меры разрешения какого-либо консти-
туционно-правового конфликта. 

Рассмотрим это на конкретном примере кон-
ституционно-правового конфликта. Конкурирую-
щими конституционными ценностями в нем будут 
являться конституционное право частной собствен-
ности и ее ограничение по ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации, согласно которой права и 
свободы могут быть ограничены федеральным зако-
ном только в той мере, в какой это необходимо в це-
лях обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2002 г. № 364 «Об обеспечении 
устойчивого газо-энергоснабжения финансируемых 
за счет средств федерального бюджета организаций, 
обеспечивающих безопасность государства»12 за-
прещается ограничение газо- и теплоснабжения ор-
ганизаций, обеспечивающих безопасность государ-
ства (воинских частей, учреждений, предприятий и 
организаций федеральных органов исполнительной 
власти, в которых предусмотрена военная служба, а 

                                                           
12 Постановление Правительства РФ от 29 мая 2002 г. 
№ 364 «Об обеспечении устойчивого газо- и энергоснаб-
жения финансируемых за счет средств федерального бюд-
жета организаций, обеспечивающих безопасность госу-
дарства» // Собрание законодательства Российской Феде-
рации. 2002. № 23. Ст. 2171. 

также предприятий, учреждений и организаций уго-
ловно – исполнительной системы и государственной 
противопожарной службы). Таким образом, указан-
ные организации являются неотключаемыми потре-
бителями. 

При этом коммунальные сети, обеспечиваю-
щие данные объекты тепловым носителем или га-
зом, находятся в муниципальной собственности. 

В этой связи в масштабах Российской Федера-
ции сложилась следующая ситуация: муниципаль-
ные тепловые сети, котельные, к которым подклю-
чены вышеуказанные неотключаемые потребители, 
местными администрациями сдаются в аренду или 
передаются в концессию юридическим лицам, кото-
рые накапливают значительные долги по договорам 
транспортировки и поставки газа на котельные; при 
этом поставщик газа не имеет законной возможно-
сти провести ограничение поставки газа на такие ко-
тельные, поскольку конечные потребители являются 
неотключаемыми. Впоследствии данные операторы 
котельных признаются банкротами, и их долги перед 
газотранспортными организациями так и остаются 
непогашенными13. 

В итоге, за счет собственности газотранспорт-
ных организаций и поставщиков газа исполняются 
вопросы местного значения (газоснабжение) в пуб-
личных целях и при наличии ограничения права га-
зотранспортных компаний и поставщиков газа на от-
ключение таких должников. 

Конфликтогеном для такого конституционно-
правового конфликта являются пробелы и коллизии 
законодательства о газоснабжении, гражданского, 
жилищного и конституционного законодательства, а 
также законодательства о санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии. 

Теперь рассмотрим возможные меры разреше-
ния данного конституционно-правового конфликта с 
целью выявления наиболее эффективной меры в 
виде следующей матрицы результатов. 

Таким образом, мы видим, что по степени убы-
вания эффективности меры разрешения приведен-
ного конституционно-правового конфликта могут 
быть следующими: 

13 Материалы селекторного совещания в Правительстве 
РФ на тему «О неотложных мерах по укреплению платёж-
ной дисциплины в сфере поставок природного газа». 
URL: http://government.ru/news/7842/ (дата обращения: 
04.03.2019). 
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1) выделение средств из местного бюджета в 
виде субсидии на погашение возникшей задолжен-
ности; 

2.1) включение в реестр требований должника 
в ходе дела о банкротстве в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»; 

2.2) взыскание убытков газотранспортных орга-
низаций с казны соответствующего публично-право-
вого образования по ст. 15 Гражданского кодекса 
Российской Федерации; 

3.1) меры прокурорского принуждения о недо-
пустимости отключения от газо- и теплоснабжения 
неотключаемых потребителей; 

3.2) отключение должника от газоснабжения; 
4) включение выпадающих доходов газотранс-

портных организаций в тариф на транспортировку 
газа на будущий период. 

Соответственно, при исчерпании одной из мер 
субъекты конституционно-правового конфликта 
вправе прибегнуть к следующей по степени эффек-
тивности мере разрешения конституционно-право-
вого конфликта. 

Данным примером проиллюстрирован меха-
низм определения оптимальной меры разрешения 
конституционно-правового конфликта на основе как 
существующих мер, так и предложений о совершен-
ствовании законодательства по спорному вопросу.

 

№ 
п/п 

Мера разрешения конфликта 

Условия теста Результативность 
(соблюдается /  
не соблюдается  
условие теста) 

1 2 3 4 5 

1 
Включение в реестр требований должника в ходе дела о банкротстве 
в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 

+ + + + – 4/1 

2 Отключение должника от газоснабжения – – – + + 2/3 

3 
Выделение средств из местного бюджета в виде субсидии на пога-
шение возникшей задолженности 

+ + + + + 5/0 

4 
Меры прокурорского принуждения о недопустимости отключения от 
газо- и теплоснабжения неотключаемых потребителей 

+ + – – – 2/3 

5 
Взыскание убытков газотранспортных организаций с казны соответ-
ствующего публично-правового образование по ст. 15 ГК РФ 

+ + + + – 4/1 

6 
Включение выпадающих доходов газотранспортных организаций в 
тариф на транспортировку газа на будущий период 

– – – – + 1/4 

6. Выводы 
Конституционно-правовые конфликты разре-

шаются специальными юридическими способами, 
которые в зависимости от принудительности таких 
способов для конфликтующих сторон могут быть 
классифицированы на: 

– принудительные способы, под которыми по-
нимаются механизмы разрешения конституционно-
правовых конфликтов, предусмотренные нормами 
конституционного права и основанные на силе кон-
ституционно-правового принуждения, применяе-
мого к одной из сторон конфликта другой стороной, 
либо актором конституционно-правового конфликта 
(меры конституционно-правового принуждения, ме-
ханизм сдержек и противовесов, заложенный в Кон-
ституции РФ); 

– кооперативные способы, под которыми пони-
маются механизмы разрешения конституционно-пра- 
вовых конфликтов, закрепленные нормами конститу-
ционного права и основанные на сотрудничестве, вза-
имопомощи сторон конфликта на паритетных началах 

(различные формы координации (переговоры, по-
средничество, согласительные процедуры)). 

К способам разрешения конституционного-
правовых конфликтов не могу быть отнесены спо-
собы и механизмы их предупреждения, поскольку 
они применяются до появления конституционно-
правовых конфликтов. 

Способом предупреждения конституционно-
правовых конфликтов является конституционно-кон-
фликтная диагностика, основанная на системе 
управления рисками и представляющая собой си-
стему правовых и организационных мер, направлен-
ных выявление рисков наступления конституционно-
правовых конфликтов, их конфликтогенов, а также 
правовой мониторинг с целью эффективного преду-
преждения конституционно-правовых конфликтов. 

Оптимальная мера разрешения конституци-
онно-правового конфликта определяется степенью 
её соответствия следующим принципам, применяе-
мым последовательно и в совокупности – тесту на 
оптимальность меры разрешения конфликта: 
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1) законности мер разрешения конституцион-
ных конфликта; 

2) приоритета прав и свобод человека и граж-
данина; 

3) ultimo ratio (последнее средство); 

4) соразмерности и пропорциональности мер 
разрешения конституционного конфликта; 

5) эффективности мер, направленных на разре-
шение конституционного конфликта. 
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Исследуется принцип «загрязнитель платит» с точки зрения механизма его реализа-
ции, обеспечения права на благоприятную окружающую среду. Определяется содер-
жание принципа «загрязнитель платит», цель его установления, способы и методы, 
применяемые для достижения поставленной цели. В основу исследования положен 
сравнительно-правовой метод, позволяющий наиболее цельно и последовательно 
проанализировать достоинства и недостатки избранных разными странами и между-
народными организациями моделей правового регулирования отношений в области 
охраны окружающей среды, создания баланса между экономическими и экологиче-
скими отношениями, защиты жизненно важных интересов человека и общества. 
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The subject. The article is devoted to the study of the polluter pays principle from the point of 
view of the mechanism for its implementation to ensure the right to a favorable environment. 
The purpose of the article is to identify the degree of implementation of polluter pays prin-
ciple in Russian legislation in comparison with the OECD countries.     
The methodology. The study is based on the comparative legal method, which allows us to 
analyze the strengths and weaknesses of the models of legal regulation of relations in the 
field of environmental protection chosen by different countries and international organiza-
tions. The study also relies on general scientific and private scientific methods, including 
formally legal method, interpretation of legal acts.  
The main results and scope of their application. The content of the polluter pays principle 
is determined, as well as the goal of its establishment and the methods used by legislator 
to achieve this goal. The effectiveness of the polluter pays principle is determined by an 
integrated regulatory approach. It includes several elements: not only the obligation to 
compensate for the harm caused in full, but also to take all necessary measures to prevent 
the possibility of harm at all stages of the activity, including design, construction, etc. The 
analysis of international legal regulation, as well as the regulatory legal acts of different 
countries shows that this principle is implemented in the legislation of many countries and 
an effective mechanism for its application is created in developed countries. Genuine im-
plementation of this principle lets create balance between economic and environmental 
relations and protect the vital interests of human and society. 
Conclusions. A comparative analysis of the legal regulation of relations on environmental 
protection in terms of applying the polluter pays principle allows us to conclude that there 
is a rather formal approach to its implementation into Russian legislation. There is no com-
prehensive approach to the regulation of economic activity at all stages of its implementa-
tion, from planning and design to decommissioning and waste management. 
This, in turn, does not allow creating a balanced management mechanism of environmental 
protection in Russia. In this connection, a list of priority measures to create an effective 
legal regulation mechanism is proposed.  
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1. Введение 
Развитие человеческого общества всегда пред-

ставляло собой сложный процесс. Стремление к со-
зданию более комфортных условий жизни, зача-
стую, приводит к увеличению нагрузки на окружаю-
щую среду, что, в свою очередь, влечет необходи-
мость пересмотра своего отношения как к техноло-
гиям производственной деятельности, так и к окру-
жающей среде. Достижение нового этапа развития 
возможно только после преодоления целого ряда 
трудностей. Понимание и осознание новой ценно-
сти, которую надо отстаивать, – уже само по себе до-
стижение: также обстоит дело и с охраной окружаю-
щей среды. Века относительно потребительского от-
ношения к природной среде приучили человека к 
борьбе против нее, она воспринималась как препят-
ствие к хорошим условиям жизни. И неожиданно 
возникшая необходимость пересмотреть свое отно-
шение к природе в целом, осознать, что препятствие 
теперь не природная среда с ее ресурсами и объек-
тами, а наш привычный образ жизни, требует глубо-
кой трансформации отношений в обществе.  

Первый, далеко не самый простой шаг сделан. 
Государства, как на международном, так и нацио-
нальном уровне, согласились с необходимостью 
охранять окружающую природную среду, беречь ре-
сурсы, оказывать помощь друг другу в формирова-
нии экологоориентированной политики. На следую-
щем этапе встает еще более сложный вопрос: как это 
сделать? Каким образом обеспечить сохранение би-
оразнообразия, как уменьшить степень загрязнения 
атмосферного воздуха, водных объектов, почвы? 
Процесс перехода от признания фактов объективной 
реальности к конкретным действиям в России выяв-
ляет незрелость как системы управления в нашей 
стране, так и общества в целом. Между тем от гра-
мотного и продуманного механизма реализации за-
висит эффективность деятельности.  

Один из наиболее актуальных вопросов – соот-
ношение требований по охране окружающей среды 
с потребностями экономического роста – не решен в 
Российской Федерации и по сей день. Принимаемые 
в этом направлении действия свидетельствуют о 
том, что попытки реализовать экологическую поли-
тику есть, однако, как правило, дело ограничивается 
декларациями или полумерами. Типичной пробле-
мой в данной области являются нормативные требо- 

                                                           
1 URL: http://webarchive.loc.gov/all/20070411124414/ 
http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?
DocumentID=97 (дата обращения: 01.10.2019). 

вания, которые не обеспечены механизмом испол-
нения. Например, установлена обязанность хозяй-
ствующих субъектов осуществлять мониторинг и 
контроль выбросов и сбросов вредных веществ, од-
нако оборудования для осуществления данного кон-
троля на многих предприятиях нет. Более того, дан-
ные субъекты и не собираются его устанавливать, 
ссылаясь на дороговизну, невысокий уровень нега-
тивного воздействия и т. д. В законодательстве за-
креплена обязанность лесозаготовителя осуществ-
лять лесовосстановление, однако система эффектив-
ного контроля за его осуществлением отсутствует. И 
подобные примеры встречаются на каждом шагу. 
Такая система управления сама провоцирует нару-
шение, создается порочный круг: чем дольше хозяй-
ствующие субъекты имеют возможность работать 
без учета расходов на охрану окружающей среды, 
тем больше степень сопротивления внедрению но-
вых технологий, способов производства. 

Таким образом, можно говорить о насущной по-
требности в рассмотрении способов достижения по-
ставленных целей охраны окружающей среды и обес-
печения рационального природопользования в раз-
резе экономического развития, в связи с чем необхо-
димо подробно остановиться на реализации прин-
ципа «загрязнитель платит» (polluter pays principle), 
зарекомендовавшем себя в качестве наиболее эф-
фективного способа решения указанных проблем. 

2. Международно-правовые основы приме-
нения принципа «загрязнитель платит» 

Основы отношения общества к окружающей 
среде заложены в Стокгольмской конференции 
1972 г. по проблемам окружающей среды, в которой 
закреплен синтетический подход к соотношению эко-
номики и экологии: «экономическое и социальное 
развитие имеет важнейшее значение для обеспече-
ния благоприятных условий жизни и деятельности че-
ловека и для создания на земле условий, необходи-
мых для улучшения качества жизни»1.  Более того, 
применение комплексного и скоординированного 
подхода к планированию развития рассматривается 
как основа обеспечения совместимости развития с 
необходимостью защиты и улучшения окружающей 
среды на благо народов для достижения более раци-
онального управления ресурсами и, следовательно, 
для улучшения состояния окружающей среды. 
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Далее это положение упоминается в принципе 
16 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей 
среде и развитию 1992 г.2 При этом речь не идет о 
механическом ограничении экономического роста и 
производства, выдвигается предложение о приме-
нении комплексного подхода к планированию, то 
есть разумно изменить сам подход к планированию 
экономического развития. Например, речь может 
идти о критериях, которые учитываются при приня-
тии решения о реализации того или иного вида хо-
зяйственной деятельности: ранее в основном речь 
шла о прибыли, объеме производимой продукции, 
рабочих местах, теперь же, наряду с учетом эконо-
мических факторов, будут учитываться объемы ис-
пользуемого сырья и технологии его переработки, 
объемы выбросов в атмосферный воздух, сбросов  
водные объекты и образуемых отходов и т. д. 

Деятельность предприятий, хозяйствующих 
субъектов не должна рассматриваться в отрыве от 
воздействия, оказываемого на окружающую среду. 
Этот подход и нашел свое отражение в применении 
принципа «загрязнитель платит». Первоначально 
данный принцип был введен для того, чтобы заста-
вить организации, которые наносили ущерб окружа-
ющей среде в результате происходивших аварий, 
ликвидировать последствия, что приводило к повы-
шению ответственности организаций. Эффектив-
ность применения принципа привела к расширению 
его понимания. В настоящее время на компанию-за-
грязнителя возлагается не только обязанность опла-
чивать свои производственные затраты, но и любые 
затраты, связанные с оказанным негативным воз-
действием на окружающую среду. Таким образом, 
например, невозможно увеличить объем прибыли 
за счет перехода на более дешевое токсичное сырье, 
так как при уменьшении расходов на сырье увели-
чатся расходы на утилизацию отходов, платежи за 
выбросы вредных веществ в атмосферный воздух и 
др. [1]. То есть принцип «загрязнитель платит» 
предусматривает, что предприятие, которое произ-
водит загрязнение как побочный продукт своего 
производства, должно будет вносить платежи, 
чтобы компенсировать расходы общества на восста-
новление окружающей природной среды, природ- 

                                                           
2 URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/ 
declarations/riodecl.shtml (дата обращения: 01.10.2019). 
3 Официальный журнал ЕС, № L 142, 30.04.2004, c. 20. 
4 The International Institute for Industrial Environmental Eco-
nomics at Lund University, Sweden (2000). URL: https://www. 
iiiee.lu.se/education (дата обращения: 01.10.2019). 

ных комплексов и объектов, которые ранее не учи-
тывались. При этом не предусматривается, что стои-
мость возмещения должна быть полностью покрыта 
за счет средств производителя, он может перевести 
стоимость платежей на потребителя, что означает 
увеличение цены продукции. 

3. Реализация принципа «загрязнитель пла-
тит» в зарубежных странах  

Принцип «загрязнитель платит» лежит в основе 
экологической политики многих стран. Данный 
принцип активно имплементируется и продвигается 
ЕС [2, c. 154]: сначала он был закреплен в Римском 
договоре 1957 г., затем – Маастрихтском договоре 
1992 г., а также включается в интеграционные согла-
шения ЕС, например, в соглашение об ассоциации с 
Молдовой 2014 г., Грузией 2015 г.  

Так, принцип «загрязнитель платит» изложен в 
Договоре о функционировании Европейского союза 
и Директиве 2004/35 / EC Европейского парламента 
и Совета от 21 апреля 2004 г. об экологической ответ-
ственности в отношении предотвращения и устране-
ния последствий причинения вреда окружающей 
среде3. 

В ст. 4 Хартии окружающей среды Франции 
предусмотрено, что каждый обязан в условиях, 
предусмотренных законом, вносить свой вклад в 
устранение любого ущерба, который он мог нанести 
окружающей среде [3]. 

В Швейцарии принцип «загрязнитель платит» 
положен в основу управления отходами (так, плата 
включена в стоимость мешков для мусора (для твер-
дых бытовых отходов), в результате чего за послед-
ние двадцать лет уровень переработки увеличился 
вдвое)4. 

Правила о вреде окружающей среде 2009 г. Ан-
глии и Правила об ущербе окружающей среде 
2009 г. Уэльса также содержат принцип «загрязни-
тель платит»5 [4, p. 23]. 

В законодательстве США принцип «загрязни-
тель платит» является одним из основополагающих: 
он применяется во всех основных законах США по 
борьбе с загрязнением – Законе о чистом воздухе, 
Законе о чистой воде, Законе о сохранении и восста-
новлении ресурсов (обращении с твердыми и опас- 

5 The Environmental Damage Regulations: Preventing and 
Remedying Environmental Damage, accessed 29 October 
2017. URL: https://www.gov.uk/government/publications/ 
environmental-damage-prevention-and-remediation-regula-
tions-2009-guidance-for-england-and-wales (дата обраще-
ния: 01.10.2019).  
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ными отходами), и Законе о принятии всеобъемлю-
щих мер по охране окружающей среды, выплате 
компенсаций и ответственности» (Comprehensive 
Environmental Response, Compensation, and Liability 
Act of 1980). 

Данный принцип реализуется не только в стра-
нах Европы, США и Канаде. Так, например, в Гане 
принцип «загрязнитель платит» был введен в зако-
нодательство в 2011 г.6 Закон Зимбабве об охране 
окружающей среды 2002 г. запрещает сброс загряз-
няющих веществ в окружающую среду. В соответ-
ствии с принципом «загрязнитель платит», закон 
требует, чтобы загрязнитель покрывал расходы на 
дезактивацию загрязненной окружающей среды7. 
Указанный принцип внедрен и в законодательство 
Китая [5]. 

4. Принцип «загрязнитель платит» в деятель-
ности ОЭСР 

В 1972 г. данный принцип был закреплен в Ру-
ководящих принципах в отношении международных 
экономических аспектов природоохранной поли-
тики Организации экономического сотрудничества и 
развития (далее – ОЭСР). Опыт регулирования ОЭСР 
тем более интересен, что деятельность этой органи-
зация направлена на развитие экономических отно-
шений, улучшение качества и уровня жизни людей.  

В соответствии с Рекомендацией Совета от 
26 мая 1972 г. о руководящих принципах в отноше-
нии международных экономических аспектов при-
родоохранной политики (С(72) 128) «Принципом, ко-
торый используется для распределения расходов на 
предупреждение загрязнения и осуществления мер 
по контролю за окружающей средой, является так 
называемый принцип «загрязнитель платит»8. Вы-
полнение этого принципа «будет поощрять рацио-
нальное использование редких природных ресур-
сов»9. В соответствии с Рекомендацией Совета от 
14 ноября 1974 г. об осуществлении принципа «за-
грязнитель платит» предполагается, что «тот, кто за-
грязняет, должен нести расходы по предупрежде-
нию загрязнения окружающей среды и осуществле-
нию мер по контролю, введенных государствен-
ными органами в странах-членах, для обеспечения 
того, чтобы окружающая среда оставалась в прием- 

                                                           
6 Cabinet approves Polluter Pays Principle // Ghana Business 
News. 8 December 2011. Р. 3. 
7 Polluter pays as environmental management principle // The 
Herald (Harare). 18 May 2016. Р. 4. 
8 URL:  https://www.oecd.org/env/outreach/38887500.pdf 
(дата обращения: 01.10.2019). 

лемом состоянии. Другими словами, издержки по 
этим мерам должны отражаться в цене товаров и 
услуг, которые вызывают загрязнение окружающей 
среды при их производстве и/или потреблении». В 
той же самой Рекомендации Совет указал, что «как 
правило, страны-члены не должны облегчать тем, 
кто загрязняет окружающую среду, несение расхо-
дов по обеспечению контроля за состоянием окру-
жающей среды, в форме дотаций, налоговых льгот 
или других формах»10. 

Таким образом, содержание принципа «загряз-
нитель платит» в документах ОЭСР отражается сле-
дующими положениями: 

– цена на товар должна отражать расходы на 
уменьшение загрязнения и достижение лучшего рас-
пределения ресурсов; 

– субъект, осуществляющий загрязнение, дол-
жен нести расходы по осуществлению мер, приня-
тых государственными властями для обеспечения 
того, чтобы окружающая среда находилась в прием-
лемом состоянии; 

– недопустимо выделение субсидий, которые 
создадут значительные диспропорции в междуна-
родной торговле и инвестициях. 

В вопросах рисков, связанных со случайным за-
грязнением окружающей среды, внутренним зако-
нодательством стран-членов ОЭСР в целях защиты 
здоровья людей и окружающей среды принцип «за-
грязнитель платит» подразумевает, что владелец ис-
точника опасности должен нести издержки по обес-
печению надлежащих мер для предупреждения и 
контроля случайного загрязнения окружающей 
среды от данного источника. 

Национальное законодательство государств, 
регулирующее отношения по возмещению вреда, 
должно устанавливать, что издержки по обеспече-
нию надлежащих мер по контролю за случайным за-
грязнением окружающей среды после какого-либо 
происшествия, должны быть компенсированы 
настолько скоро, насколько это возможно, тем юри-
дическим или физическим лицом, которое является 
виновником данного происшествия, в соответствии с 
принципом «загрязнитель платит». 

9 Рекомендация Совета от 14 ноября 1974 г. об осуществ-
лении Принципа: платит тот, кто загрязняет [С (74) 223] 
10 OECD. Polluter-Pays Principle: Definition, Analysis, Imple-
mentation. Paris: OECD Publications, 1975. Р. 6–7, 12–13. 
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В большинстве случаев, несмотря на причины 
происшествия, издержки по принятию надлежащих 
мер со стороны властей первоначально несет владе-
лец источника опасности в силу удобства администри-
рования. Когда какая-либо третья сторона несет ответ-
ственность за данное происшествие, то она возмещает 
указанному владельцу издержки по осуществлению 
после происшествия надлежащих мер контроля за 
случайным загрязнением окружающей среды. 

Если случайное загрязнение окружающей среды 
вызывается событием, при котором владелец источ-
ника опасности не может быть в соответствии с наци-
ональным законодательством однозначно назван 
субъектом ответственности, например, если вред воз-
ник из-за стихийного бедствия, которое владелец не 
мог бы в надлежащей мере предвидеть, то в соответ-
ствии с принципом «загрязнитель платит» государ-
ственные органы не взыскивают с данного владельца 
издержки по осуществлению мер по контролю. 

Меры по предупреждению и контролю в отно-
шении случайного загрязнения окружающей среды 
рассматриваются достаточно широко, включая все 
меры, которые принимаются для предупреждения 
происшествий на конкретных установках и ограниче-
ния последствий таких происшествий для здоровья 
людей или для окружающей среды. Они могут вклю-
чать, в частности, меры, нацеленные на совершен-
ствование режима безопасности установок, являю-
щихся источниками опасности, и обеспечения готов-
ности на случай аварии, на разработку планов на слу-
чай чрезвычайного происшествия, на быстрые дей-
ствия вслед за происшествием с тем, чтобы защитить 
здоровье людей и окружающую среду, на осуществ-
ление операций по очистке и на сведение к мини-
муму без неоправданной задержки экологических 
последствий случайного загрязнения окружающей 
среды. Рассматриваемые меры не включают меры 
гуманитарного характера или другие меры, из-
держки по которым не могут быть согласно подле-
жащему  применению законодательству взысканы в 
пользу государственных органов, а также не вклю-
чают меры по компенсации убытков жертвам. 

Государственные органы стран-членов ОЭСР, 
которые «несут ответственность за реализацию по-
литики по предупреждению и реагированию на про-
исшествия с опасными веществами», могут предпри- 

                                                           
11 OECD. Polluter-Pays Principle: Definition, Analysis, Imple-
mentation. Paris: OECD Publications, 1975, pp. 30; Рекомен-
дация Совета, касающаяся применения Принципа: платит 
тот, кто загрязняет, в отношении случайного загрязнения 

нять конкретные меры по предупреждению проис-
шествий, случающихся на установках, являющихся 
источниками опасности, и по контролю за случай-
ным загрязнением окружающей среды11. Хотя вы-
званные этими мерами издержки, как правило, по-
крываются из бюджета общего назначения, государ-
ственные органы могут с целью достижения эконо-
мически более эффективного распределения 
средств предусмотреть специальные платежи в от-
ношении более опасных видов деятельности (напри-
мер, сборы за лицензии), поступления от которых 
должны выделяться на предупреждение и контроль 
случайного загрязнения окружающей среды. 

Следует обратить внимание на специфические 
особенности применения рассматриваемого прин-
ципа. Во-первых, на уровне национального законо-
дательства государств устанавливаются специаль-
ные платежи, чтобы полнее покрывать издержки, 
возникающие в связи с мерами по предупреждению 
случайного загрязнения окружающей среды и и кон-
тролю за ним (например, специальные процедуры 
по лицензированию, осуществление детальных про-
верок, составление планов на случай чрезвычайного 
происшествия на конкретной установке или созда-
ние специальных средств реагирования со стороны 
государственных органов, которые должны исполь-
зоваться в отношении какой-либо установки, являю-
щейся источником опасности), при условии, что та-
кие меры являются надлежащими. Во-вторых, в со-
ответствии с внутренним законодательством с вла-
дельца источника опасности взыскиваются из-
держки по надлежащим мерам по контролю за за-
грязнением окружающей среды, решение о которых 
было принято органами власти в связи с произошед-
шей аварией, например, по прекращению негатив-
ного воздействия, сооружению плавающих заграж-
дений на водном объекте, ограничению такого за-
грязнения окружающей среды (например, путем 
очистки или обеззараживания, дегазации, дезакти-
вации) или ограничению экологических последствий 
этого ущерба (например, путем восстановления за-
грязненной природной среды). 

Оценка приведенных мер как надлежащих бу-
дет зависеть от обстоятельств, в которых эти меры 
применяются, их характера и степени, угроз и рисков, 
которые существуют на момент, когда принимается 

окружающей среды 7 июля 1989 г. С(89)88(Final) / URL: 
http://fs.nashaucheba.ru/docs/60/index-998669-
10.html?page=18 (дата обращения: 01.10.2019). 
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решение, действующих законов и регулирующих пра-
вил, а также тех интересов, которые должны быть за-
щищены. Предварительные консультации между вла-
дельцами источника опасности и государственными 
органами должны способствовать выбору мер, кото-
рые являются надлежащими, экономически эффек-
тивными, и которые обеспечивают соответствующую 
защиту здоровья людей и окружающей среды. 

Принимаемые при реализации принципа «за-
грязнитель платит» меры не должны повлечь жест-
ких социально-экономических последствий, дефор-
мации в международной торговле и инвестициях, 
возлагаемые обязанности должны быть пропорцио-
нальны причиняемому вреду.  

В Руководство для многонациональных пред-
приятий ОЭСР 2011 г. включен раздел V «Окружаю-
щая среда», согласно которому предприятиям, по-
мимо соблюдения экологических законов, правил, 
стандартов и международных договоров, рекомен-
дуется проявлять осмотрительность по отношению к 
окружающей среде и вести деятельность с наиболь-
шим положительным эффектом для окружающей 
среды12. Отраслевое руководство ОЭСР по должной 
осмотрительности в цепочках поставок полезных ис-
копаемых из зон, охваченных конфликтом, и зон по-
вышенной опасности 2016 г. (СЕТА) закрепляет прин-
ципы, направленные на соблюдение практик ответ-
ственного ведения бизнеса при осуществлении по-
ставок, а также меры по снижению рисков и показа-
тели для оценки улучшений. В CETA содержится от-
сылка к Руководству (гл. 24)13. Компаниям рекомен-
дуется выявлять экологический контекст при осу-
ществлении деятельности по добыче и поставкам, 
изучать экологические отчеты международных и 
национальных организаций при разработке системы 
управления рисками, а также отражать оценку влия-
ния на экологию в собственных регулярных отчетах. 
ОЭСР также разрабатывает стандарты, направлен-
ные на упрощение административных шагов по 
включению экологических вопросов в региональные 
торговые соглашения. 

5. Принцип «загрязнитель платит» в россий-
ском законодательстве 

Рассмотрение законодательства Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды 

                                                           
12 URL: https://www.oecd.org/daf/inv/mne/RBC-Matters-
Russian.pdf (дата обращения: 01.10.2019) 
13 URL: http://www.oecd.org/going-digital/artificial-
intelligence-in-society-eedfee77-en.htm (дата обращения: 
01.10.2019) 

свидетельствует о том, что попытки внедрить этот 
принцип предпринимались, однако целостная си-
стема его применения не сформирована. 

В ст. 77 Федерального закона «Об охране окру-
жающей среды» закреплено положение об обязан-
ности возместить вред, причиненный окружающей 
среде14. Но анализ применения статьи показывает 
невысокую эффективность ее реализации, так как 
возмещение на практике, зачастую, возможно 
только при наличии утвержденных такс и методик 
определения размера вреда, причиненного в ре-
зультате нарушения законодательства в области 
охраны окружающей среды. Механизм действия 
данной нормы достаточно громоздкий. Во-первых, 
требуется решение компетентного органа власти, 
устанавливающего факт правонарушения, повлек-
шего или выразившегося в причинении вреда окру-
жающей среде. Во-вторых, необходимы методики и 
таксы, позволяющие определить размер, причинен-
ного вреда. Взыскиваемые средства поступают в 
бюджет, что не гарантирует принятие мер по восста-
новлению нарушенных природных комплексов и 
объектов. Более того, в последнее время наметилась 
тенденция сокращения области отношений, для ко-
торых приняты таксы и методики, что приводит к со-
кращению оснований возмещения вреда.  

Говоря же о возмещения вреда окружающей 
среде, причиненного в результате легальной деятель-
ности (например, нарушение природных комплексов 
и объектов в результате осуществления строительных 
работ на природной территории, разработки место-
рождения полезных ископаемых и т. д.), следует от-
метить, что норма ст. 77 в этой части применяется 
редко, в первую очередь, в связи с неопределенно-
стью в вопросе порядка определения размера возме-
щения. Не следует забывать и об отношении к дан-
ным правилам субъектов хозяйственной деятельно-
сти, которые основывают свою позицию на том, что 
если они осуществляют законную деятельность, то 
речь не может идти о взимании с них платы за вред, 
причиненный окружающей среде, так как данный 
вред они считают «разрешенным». 

Кроме того, стоит отметить целый ряд причин, 
осложняющих применение принципа «загрязнитель 
платит»: проблема идентификации загрязнителя, ис- 

14 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2002. № 2. Ст. 133. 
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точника загрязнения (кумулятивное или цепное за-
грязнение) [6], несовершенство законодательства в 
области мониторинга окружающей среды [7, с. 152], 
определение объема негативного воздействия, эко-
номические интересы [8, p. 24]. 

Сама по себе процедура возмещения вреда не 
в полной мере отвечает идее, положенной в основу 
принципа «загрязнитель платит», так как основная 
цель последнего – это, во-первых, предпринять все 
меры для недопущения причинения вреда окружа-
ющей среде, а во-вторых, если таковой причинен, 
восстановить нарушенные природные комплексы и 
объекты. 

Эффективность применения принципа «загряз-
нитель платит» определяется комплексным подхо-
дом к регулированию. Как уже отмечено ранее, он 
включает несколько элементов: не только обязан-
ность возместить причиненный вред в полном объ-
еме, но и предпринять все необходимые меры по 
недопущению возможности причинения вреда на 
всех стадиях осуществления деятельности, включая 
проектирование, строительство, ввод в эксплуата-
цию, эксплуатацию и т. д. [9, p. 12; 10, с. 32–33; 11, 
с. 28–31; 12–14; 15, c. 150]. 

В связи с этим применение принципа «загрязни-
тель платит» невозможно без оценки воздействия на 
окружающую среду от того или иного вида деятель-
ности, осуществляемой в том числе на стадиях плани-
рования и проектирования. В Российской Федерации 
же проведение оценки воздействия детально регла-
ментировано только в отношении объектов экологи-
ческой экспертизы. В остальных случаях планирова-
ния хозяйственной деятельности проведение оценки 
воздействия практически не регламентировано. 

6. Выводы 
Проведенный сравнительный анализ правового 

регулирования отношений в области охраны окружа-

ющей среды в части применения принципа «загряз-
нитель платит» позволяет прийти к выводу о доста-
точно формальном походе к его интеграции в россий-
ской законодательство. Отсутствует комплексный 
подход к регулированию хозяйственной деятельно-
сти на всех стадиях ее осуществления, начиная с пла-
нирования и проектирования, заканчивая выводом из 
эксплуатации и обращением с отходами. Это, в свою 
очередь, не позволяет создать взвешенный механизм 
управления в области охраны окружающей среды. 
Уйти от представления о том, что экономика и эколо-
гия противостоят друг другу.    

Так, к первоочередным мерам относится: 
– создание правового механизма, направлен-

ного на реализацию оценки воздействия любой 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду; 

– закрепление правовых средств, обеспечива-
ющих обязанность возместить вред окружающей 
среде, при этом на первое место выходит комплекс 
мер по недопущению негативного воздействия окру-
жающей среде; 

– решение организационных вопросов, в том 
числе порядок финансирования, участие обществен-
ности, мониторинг и оценка эффективности прини-
маемых мер по недопущению негативного воздей-
ствия. 

Представляется, что последовательное закреп-
ление принципа «загрязнитель платит» в регулиро-
вании всех стадий хозяйственной деятельности и 
обеспечения механизма его реализации в конечном 
итоге позволит сформировать благоприятные усло-
вия для развития экономических отношений как 
внутри страны, так и преодолеть сложности, возни-
кающие при выходе на мировой рынок.
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На примере Свободного порта Владивосток (СПВ) проводится анализ установления 
муниципальными образованиями, входящими в состав территории с особым эконо-
мическим статусом, льгот по земельному налогу для резидентов. Все муниципальные 
образования, входящие в состав СПВ, разделены на три группы: 1) где установлена 
льгота по земельному налогу; 2) где подобная льгота не установлена; 3) где установ-
лена нулевая ставка по земельному налогу. Делается вывод о необходимости закреп-
ления общего перечня льгот на территории СПВ Налоговым кодексом РФ с возможно-
стью расширения таких льгот на региональном и муниципальном уровне с учетом 
местных особенностей. 
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The subject. The analysis of the establishment of land tax benefits for residents of the Free 
Port of Vladivostok by municipalities is carried out. 
The purpose of the article is to determine the feasibility of establishing land tax benefits for 
residents of the Free Port of Vladivostok (FPV) by the municipalities themselves or to con-
firm the need for federal regulation of the establishment of such benefits by the Tax Code 
of the Russian Federation. 
The methodology of the study includes the analysis of municipal legal acts on the establish-
ment of land taxes in municipalities that are parts of the FPV.  
The main results and scope of their application. Due to the limitation of powers of munici-
palities located in territories with special legal status, one of the powers that such munici-
palities exercise is the establishment of local taxes and fees, as well as local tax benefits for 
residents of such territories. In most cases, such benefits provided at the federal level, so 
municipalities only “exercise the will” of the federal legislator by imposing a local tax on 
their territory. 
Due to the absence of federal regulation, tax benefits on local taxes will be established at 
the discretion of local authorities, which may lead to competition and unequal economic 
conditions for residents. So, for residents of the Free Port of Vladivostok (which includes 22 
municipalities located in five constituent entities of the Russian Federation) in the absence 
of federal regulation, the municipal entities themselves will establish land tax benefits, 
which in practice leads to differentiation in the payment of land tax in the territory of the 
Free Port of Vladivostok.All municipalities that are parts of the FPV are divided into three 
groups: 1) a land tax exemption has been established in the municipalities of the first group; 
2) the municipalities of the second group has not established a land tax benefit; 3) the mu-
nicipalities of the third group have a zero land tax rate. It is necessary to establish a common 
list of benefits on the territory of the FPV by the Tax Code of the Russian Federation 
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 with the possibility of expanding such benefits at the regional and municipal levels, taking 
into account local characteristics. 
Conclusions. Municipalities establish the land tax benefits in different ways, and such situ-
ation leads to an unequal economic situation for residents of FPV.In order to remove com-
petition between municipalities and due to the significance of the goals that the state sets 
for itself, creating territories with special economic status, it seems necessary to establish 
a typical list of benefits on such territories at the federal level by the Tax Code of the Russian 
Federation with the possibility of expanding such benefits at regional and municipal level 
according to local circumstances. 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (ст. 82.2–
82.5), наряду с особенностями осуществления мест-
ного самоуправления в ЗАТО, наукоградах, городах 
федерального значения, приграничных территориях, 
в районах Крайнего Севера, начиная с 2010 г. начал 
устанавливать нормы, регламентирующие особен-
ности организации местного самоуправления в ряде 
инновационных территорий: территории инноваци-
онного центра «Сколково» (с 2010 г.), территориях 
опережающего социально-экономического разви-
тия (с 2015 г.),  территориях инновационных научно-
технологических центров (с 2017 г.), территории сво-
бодного порта Владивосток (с 2018 г.). Данные 
нормы отсылают к федеральным законам, устанав-
ливающим правовой статус соответствующих терри-
торий. 

Помимо вышеназванных, в России также выде-
ляют иные территории с особым экономическим ста-
тусом: особые экономические зоны, свободные эко-
номические зоны, зоны территориального развития, 
которые также формируются, в том числе, на терри-
тории муниципальных образований. В настоящее 
время в Росси создано большое количество таких 
территорий, они имеют разный правовой статус. Как 
отмечает заместитель Министра экономического 
развития РФ Вадим Живулин, «многообразие ин-
струментов поддержки инвесторов, которые форми-
ровались несколько лет, привело к тому, что была 
порождена путаница в преференциальных режимах, 
которые работают на 500 площадках, и мало кто 
знает, чем они отличаются друг от друга»1. 

В литературе такие территории называют: тер-
риториями с особыми условиями экономического 
развития [1], территориями с особым режимом осу- 

                                                           
1 «Перезагрузка» инструментов развития территорий.  
URL: https://rusinvestforum.org/news/«perezagruzka»-
instrumentov-razvitija-territij (дата обращения: 15.02.2019). 

ществления предпринимательской деятельности 
[2–4].  

Территории с особым экономическим стату-
сом, а также деятельность резидентов таких терри-
ториях рассматриваются в юридической литературе, 
как правило, в рамках предпринимательского права 
[5–7]. Затрагиваются также отдельные вопросы 
налогообложения резидентов [8–10]. Отдельные ас-
пекты взаимодействия муниципальных образова-
ний в рамках таких территорий затрагиваются в ра-
ботах по муниципальному праву [11; 12]. В то же 
время не хватает финансово-правовых исследова-
ний в данной области. 

В литературе к формам осуществления инве-
стиционной деятельности относят следующие пра-
вовые конструкции: 

«1) особые (свободные) экономические зоны 
(ОЭЗ); 

2) зоны территориального развития (ЗТР); 
3) территории опережающего социально-эко-

номического развития (ТОСЭР); 
4) свободный порт Владивосток (СПВ); 
5) отдельно выделяется инновационный центр 

“Сколково” как единственная и эксклюзивная право-
вая конструкция, не предполагающая тиражирова-
ние и распространение» [13]. 

Нахождение на территории муниципальных 
образований таких особых территорий накладывает 
отпечаток на взаимоотношения государства и муни-
ципального образования в решении ряда вопросов, 
в том числе и финансовых. Одним из важных полно-
мочий, которое есть у муниципального образования 
и которое может быть в некоторых случаях им ис-
пользовано в ограниченном варианте на террито-
риях с особым экономическим статусом, – это уста-
новление и введение местных налогов и сборов. 
Речь, в первую очередь, идет о земельном налоге, 

https://rusinvestforum.org/news/
https://rusinvestforum.org/news/
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поскольку для резидентов отдельных территорий с 
особым экономическим статусом предусматрива-
ются льготы по данному налогу.  

Возникает вопрос, насколько оправдано введе-
ние налоговых льгот и иных преференций, которые 
ведут к недополучению местными бюджетами нало-
гов, а также иных возможных доходов, зачисляемых 
в местный бюджет. Органы финансового контроля 
обращают внимание на неэффективность в целом 
действия тех или иных территорий с особым эконо-
мическим режимом. Так, Счетная палата РФ отме-
чает неэффективность механизма особых экономи-
ческих зон: «По состоянию на 1 сентября 2018 г. на 
территориях 22 регионов существуют 25 особых эко-
номических зон (ОЭЗ). В период с 2006 по 2018 г. об-
щая сумма бюджетных средств, направленных на со-
здание и развитие ОЭЗ, составила 201,2 млрд руб-
лей, в том числе за счет средств федерального бюд-
жета – 131,4 млрд рублей и за счет средств бюдже-
тов субъектов Российской Федерации – 69,8 млрд 
рублей. С учетом соотношения вложенных средств 
федерального бюджета с общим объемом привле-
ченных инвестиций до сих пор нельзя признать эф-
фективными 10 из 25 действующих ОЭЗ, в том числе: 
ОЭЗ ТРТ “Бирюзовая Катунь”, ОЭЗ ТРТ “Байкальская 
гавань”, ПОЭЗ “Ульяновск”, ОЭЗ ППТ “Моглино”, ОЭЗ 
ТВТ “Иннополис”, ОЭЗ туристического кластера под 
управлением АО “Курорты Северного Кавказа”. 
Объем средств федерального бюджета, направлен-
ных на их финансирование – 55,1 млрд руб., объем 
привлеченных инвестиций – 7,6 млрд руб.»2 В науч-
ной литературе также обращается внимание на не-
эффективность действия зон льготного налогообло-
жения. Например, И.А. Гончаренко проводя анализ 
опыта 1990-х гг., отмечает, что предоставление льгот 
по налогу на прибыль в пределах ставки, зачисляе-
мой в региональной бюджет, привело к тому, что 
«финансовая система России была дестабилизиро-
вана: бюджет ежегодно лишался десятков миллиар-
дов рублей… В Мордовии, к примеру, сумма предо-
ставленных льгот в три раза превысила общую сумму 
инвестиций» [8, с. 85]. 

Таким образом, возникает необходимость рас-
смотрения вопроса об эффективности установления 
муниципальными образованиями налоговых льгот, 
в первую очередь, по земельному налогу с точки 
зрения наполнения местных бюджетов. 

                                                           
2 Механизм ОЭЗ по-прежнему неэффективен для россий-
ской экономики. URL:  http://www.ach.gov.ru/press_center/ 

2. Общие вопросы установления налоговых 
льгот 

Вопросы установления налоговых льгот в целом 
являются достаточно дискуссионными. Можно ли, 
например, установление льгот по местным налогам 
на федеральном уровне назвать ограничением пол-
номочий муниципальных образований? Д.В. Тютин 
высказывает мнение, что ограничение полномочий 
местных органов власти в части установления мест-
ных налогов «позволяют прослеживать поступатель-
ное движение правовой системы России от формаль-
ного федерализма к фактической унитарии» [14]. 
О.И. Лютова также делает вывод о фактически унитар-
ном характере налоговой системы и факультативно-
сти нормотворческой активности органов местного 
самоуправления муниципальных образований [15]. В 
то же время следует усомниться в позиции автора, что 
земельный налог будет действовать в отсутствии 
местного нормативного акта о земельном налоге, 
скорее, имелось в виду возможность муниципалитета 
изменить элементы земельного налога в пределах 
своих полномочий, установив отличия от Налогового 
кодекса РФ.   

Н.А. Соловьева высказывает сомнения в право-
мерности установления налоговых льгот в виде осво-
бождения от уплаты налога отдельных категорий 
налогоплательщиков нормативными правовыми ак-
тами представительных органов муниципальных об-
разований [16, с. 124]. По мнению автора, как следует 
из статей НК РФ, освободить определенные категории 
налогоплательщиков от уплаты местных налогов воз-
можно только путем введения для них нулевой нало-
говой ставки [16, с. 125]. В то же время практика уста-
новления налоговых льгот по местным налогам пред-
ставительными органами муниципальных образова-
ний опровергает данную точку зрения, поскольку, 
напротив, установление нулевых ставок происходит в 
единичных случаях, в основном налоговые ставки 
устанавливаются именно в виде освобождения от 
уплаты налога отдельных категорий налогоплатель-
щиков или отдельных объектов имущества. Так, в ис-
следовании практики предоставления налоговых 
льгот муниципальными образованиями Сибирского 
федерального округа приводятся данные, что «за 
2001–2005 гг. сумма предоставленных  на местном 
уровне льгот по уплате земельного налога в целом по 
СФО возросла в 7,9 раза; в 2006–2007 гг. – сумма вы-
росла еще в 3,3 раза, а всего за указанный период – 

news/34870?sphrase_id=9774607 (дата обращения: 
29.01.2019). 
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сумма предоставленных муниципальными образова-
ниями СФО льгот по земельному налогу увеличилась 
почти в 26 раз» [17, с. 60], при этом более 80 % город-
ских поселений воспользовались своим правом на 
установление дополнительных налоговых льгот [17, с. 
63]. Таким образом, сокращение числа федеральных 
льгот по земельному налогу, наряду с открытыми пол-
номочиями представительных органов муниципаль-
ных образований по установлению налоговых льгот, 
позволило муниципальным образованиям более ак-
тивно проводить собственную налоговую политику 
через установление расширенного перечня налого-
вых льгот по местным налогам.  

Также дискуссионным является вопрос о соот-
ношении принципа единого экономического про-
странства, установленного Конституцией РФ, с воз-
можностью дифференциации налоговых ставок на 
уровне регионов и муниципальных образований. Так, 
М.Н. Садчиков полагает, что «нормотворчество реги-
онального и местного уровней не должно нарушать 
принцип единства экономического пространства» 
[18], а на территориях с особым экономическим ре-
жимом «использование “налогового инструмента” 
должно исходить от федеральной власти с соблюде-
нием основ налогового законодательства» [19]. 

В зарубежной литературе налоговые льготы 
рассматриваются в различных аспектах, например, 
как с точки зрения полномочий органов власти на их 
установление [20, p. 97], так и с точки зрения стиму-
лирования для привлечения инвестиций [21]. 

3. Установление налоговых льгот по земель-
ному налогу для резидентов Свободного порта Вла-
дивосток 

Интерес представляет установление налоговых 
льгот для резидентов по местным налогам, а также 
тем налогам, которые поступают в местные бюд-
жеты. Рассмотрим этот вопрос на примере свобод-
ного порта Владивосток. Статья 19 Федерального за-
кона «О свободном порте Владивосток» не устанав-
ливает каких-либо налоговых льгот для резидентов 
СПВ, отсылая по этому вопросу к законодательству 
РФ о налогах и сборах. При этом стоит отметить, что 
законом закреплена возможность установления 
льгот только по федеральным налогам. В отличие, 
например, от закона о ТОСЭР, который прямо за- 
крепляет освобождение резидентов от уплаты 
налога на имущество организаций и земельного 

                                                           
3 Корпорация развития Дальнего Востока. URL: 
https://erdc.ru/about-spv/ (дата обращения: 09.02.2019). 

налога (ст. 17 закона), налоговые льготы для рези-
дентов СПВ по региональным и местным налогам 
Федеральным законом «О свободном порте Влади-
восток» не предусмотрены. Налоговый кодекс РФ 
для резидентов СПВ предусматривает льготы и осо-
бенности исчисления только по НДС, налогу на при-
быль организаций и страховым взносам. Таким об-
разом, льготы по земельному налогу будут устанав-
ливаться на уровне муниципальных образований. 
Свободный порт Владивосток охватывает 22 муни-
ципальных образования расположенных в пяти 
субъектах РФ, каждое из этих муниципальных обра-
зований своими нормативными актами может уста-
новить льготы по земельному налогу. Следует обра-
тить внимание, что такая обязанность для муници-
пальных образований не предусмотрена, поскольку 
в отсутствие федерального регулирования муници-
пальные образования, устанавливая льготы по мест-
ным налогам, реализуют свое право (ст. 12, 56 Нало-
гового кодекса РФ). Очевидно, что если какие-либо 
муниципальные образования, входящие в состав 
СПВ, не реализуют свое право на установление 
льготы по земельному налогу, то это поставит рези-
дентов СПВ в неравные экономические условия.  

При этом на официальных сайтах, на которых 
размещена информация о свободном порте Влади-
восток имеются расхождения в части льгот, предо-
ставляемых по земельному налогу. Так, на сайте 
Корпорации развития Дальнего Востока3 указано, 
что предоставляются льготы по земельному налогу в 
течение первых 3 лет. На сайте Министерства РФ по 
развитию Дальнего Востока4 указано, что налоговые 
льготы для резидентов Свободного порта состав-
ляют 0% - налог на землю в течение 5 лет (при этом 
представленные на сайте сравнения режимов ТОР и 
СПВ еще более запутывает, поскольку в документах 
указывается о предоставлении льготы на три года). 
Непонятно при этом, с какой именно даты отсчиты-
вается срок – с момента приобретения земельного 
участка или получения статуса резидента. 

Исходя из представленной информации, сле-
дует сделать вывод о ее неполной достоверности, а 
также необходимости более четкого информирова-
ния потенциальных резидентов свободного порта 
Владивосток о тех специальных режимах, в том 
числе налоговых льготах и преференциях, на кото-
рые они могут рассчитывать. 

4 Министерство РФ по развитию Дальнего Востока. URL: 
https://minvr.ru/activity/svobodnyy-port-vladivostok/ (дата 
обращения: 09.02.2019). 
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Анализ нормативных правовых актов предста-
вительных органов муниципальных образований, 
устанавливающих земельный налог на территории 
муниципалитетов, входящих в состав СПВ, показы-
вает, что они по-разному подходят к решению во-
проса об освобождении от уплаты земельного 
налога резидентов СПВ, при этом не все муници-
пальные образования устанавливают такую льготу. 

Среди муниципалитетов, входящих в СПВ, 
налоговую льготу в виде освобождения от уплаты зе-
мельного налога установили все муниципальные об-
разования, расположенные в Хабаровском крае, 
Камчатском крае, Сахалинской области, Чукотском 
автономном округе. В муниципальных образованиях 
Приморского края единства о введении льгот по зе-
мельному налогу не сложилось. Большинство муни-
ципальных образований ввели освобождение для 
резидентов СПВ: все городские округа (Артемов-
ский, Владивосток, Большой Камень, Находкинский, 
Партизанский, Спасск-Дальний, Уссурийский) и ряд 
муниципальных районов (Ольгинский, Партизан-
ский, Ханкайский). В указанных муниципальных рай-
онах введение льготы по земельному налогу преду-
смотрено как на уровне самого муниципального 
района, так и в находящихся в них поселениях, что 
обусловлено наличием межселенных территорий 
муниципального района. При этом только в Ханкай-
ском муниципальном районе все поселения преду-
сматривают льготу, в Ольгинском и Партизанском 
районах таковых – лишь часть. 

В таких муниципальных районах, как Надеж-
динский, Шкотовский, Октябрьский, Пограничный, 
Хасанский, введение льготы на уровне самих муни-
ципальных районах не предусмотрено, но освобож-
дение от уплаты земельного налога установлено в 
некоторых поселениях.  

В Лазовском муниципальном районе освобож-
дение от уплаты земельного налога для резидентов 
СПВ не предусмотрено ни на уровне района, ни на 
уровне входящих в их состав поселений. 

Особо следует выделить Петропавловск-Кам-
чатский городской округ, в котором установлена не 
налоговая льгота, а налоговая ставка 0 процентов в 
отношении земельных участков, принадлежащих ре-
зидентам СПВ. В научной литературе и в практике 
нет однозначного ответа по вопросу, можно ли счи-
тать налоговой льготой нулевую ставку по налогу, 
при этом преобладает отрицательный ответ на дан-
ный вопрос. Представляется, что освобождение от 
уплаты земельного налога в Петропавловск-Камчат-
ском городском округе резидентов СПВ в виде уста- 

новления нулевой ставки по налогу формально 
можно отнести к налоговой льготе, поскольку, в 
сравнении с другими муниципальными правовыми 
актами, устанавливающими льготы по налогу для та-
ких категорий налогоплательщиков, становится оче-
видным, что представительный орган муниципаль-
ного образования имел в виду именно налоговую 
льготу. А наличие других ошибок юридической тех-
ники в Решении Городской Думы Петропавловск-
Камчатского городского округа, о которых будет ска-
зано далее, только подтверждает высказанную в 
научной литературе позицию, что «между муници-
пальными образованиями наблюдается большая 
дисперсия качества правовых норм. Решающее зна-
чение в этом имеют организационные и финансовые 
возможности муниципалитета, наличие хорошего 
аппарата у представительного органа, профессиона-
лизм самих депутатов» [22, с. 73]. 

4. Особенности установления налоговых льгот 
по земельному налогу отдельными муниципаль-
ными образованиями, входящими в СПВ 

По видам налоговых льгот все муниципальные 
образования, входящие в состав СПВ, можно разде-
лить на три группы:  

– установившие льготу по земельному налогу; 
– не установившие льготу по земельному налогу; 
– установившие нулевую ставку по земельному 

налогу. 
В тех муниципальных образованиях, в которых 

льгота установлена, также наблюдается разный под-
ход к ее установлению. Можно выделить несколько 
критериев установления налоговой льготы. 

1. Налоговая льгота установлена в виде полного 
или частичного освобождения от уплаты налога. 

1) полное освобождение от уплаты земельного 
налога без ограничения срока действия льготы (Иль-
инское, Камень-Рыболовское, Новокачалинское 
сельские поселения Ханкайского муниципального 
района Приморского края; Хасанское городское по-
селение Хасанского муниципального района При-
морского края. 

2) полное освобождение от уплаты земельного 
налога на определенный срок. Такое освобождение 
в литературе называют налоговыми каникулами [23, 
с. 119]. 

Большая часть муниципальных образований 
устанавливает льготу в течение первых пяти лет со 
дня получения налогоплательщиками статуса рези-
дента свободного порта Владивосток (например, 
Корсаковский район Сахалинской области, город-
ской округ Певек и др.). В Находкинском городском 
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округе льгота предоставляется в течение первых 
двух лет со дня получения статуса резидента свобод-
ного порта Владивосток, а в ЗАТО г. Большой Ка-
мень – в течение трех лет со дня получения статуса 
резидента свободного порта Владивосток (срок 
предоставления льготы совпадает со сроком предо-
ставления льготы для резидентов ТОСЭР). 

3) сочетание полного освобождения от уплаты 
земельного налога на определенный срок с последу-
ющим частичным освобождением от уплаты налога. 

Наряду с полным освобождением от уплаты 
налога в ряде муниципальных образований преду-
сматривается также последующая льгота в виде ча-
стичного освобождения от налога по истечении срока 
полной льготы. Как правило, срок частичного осво-
бождения такой же – в течение последующих пяти лет 
с месяца, в котором прекратила действие налоговая 
ставка земельного налога по полному освобождению 
(Находкинский городской округ – два года), но размер 
предоставляемой льготы каждое муниципальное об-
разование устанавливает по-разному. 

Предусмотрено понижение ставки земельного 
налога: 

– на 25 % (Находкинский городской округ); 
– на 50 % (Советско-Гаванский муниципальный 

район, городское поселение «Город Советская Га-
вань», Ванинский муниципальный район, Ольгинский 
муниципальный район, городской округ Певек и др.); 

– на 60 % (город Владивосток, Уссурийский го-
родской округ, городской округ Спасск-Дальний, Ар-
темовский городской округ и др.);  

– на 70 % (Партизанский муниципальный 
район, входящие в его состав Екатериновское и Зо-
лотодолинское сельские поселения); 

– на 80 % (Партизанский городской округ). 
Установление частичной льготы вызывает необ-

ходимость определения ставки, по которым должен 
быть уплачен земельный налог резидентами СПВ. Ис-
ходя из общих положений о налоговых ставках по зе-
мельному налогу, установленных Налоговым кодек-
сом РФ, земельные участки резидентов СПВ будут об-
лагаться по ставке 1,5 % как не относящиеся к льгот-
ным категориям земельных участков. При этом пред-
ставительные органы муниципальных образований 
имеют право дифференцировать ставки земельного 
налога, тем самым в отношении резидентов СПВ та-
кие ставки могут быть уменьшены муниципальными 
правовыми актами. Как отмечается в литературе, 
дифференциация налоговых ставок является эффек-
тивным инструментов налогового регулирования эко-
номической деятельности [24; 25]. 

Очевидно, что установление разных вариантов 
применения налоговой льготы от полного освобож-
дения до уплаты в полном объеме, в установлении 
льготы в разном процентом соотношении в разных 
муниципальных образованиях ставит резидентов СПВ 
в неравное положение в зависимости от того, в каких 
муниципалитетах находятся земельные участки. 

2. Период, в который налоговая льгота действует 
(момент начала и окончания действия льготы). 

В большинстве случаев используется стандарт-
ная формулировка о действии льготы по земельному 
налогу – в течение первых пяти лет со дня получения 
лицами статуса резидента свободного порта Владиво-
сток, начиная с 1-го числа месяца, следующего за ме-
сяцем, в котором ими был получен такой статус.  

В этом случае получение льготы связывается не 
с приобретением земельного участка, а с получе-
нием статуса резидента, т. е. субъектным составом. 
При этом использование земельного участка для 
осуществления деятельности на территории СПВ яв-
ляется обязательным. Очевидно, что в том случае, 
когда резидент СПВ приобретает земельный участок 
уже после получения им своего статуса резидента 
(например, приобретает дополнительный земель-
ный участок), в отношении этого участка он будет 
пользоваться льготой не пять лет, а с момента его 
приобретения до окончания действия пятилетнего 
периода статуса резидента. То есть если участок был 
приобретен, например, через четыре года после осу-
ществления резидентом своей деятельности, льгота 
будет использоваться только один год. В связи с 
этим, логичным представляется установление в от-
дельных муниципальных образованиях (Славянское 
городское поселение и Приморское городское посе-
ление Хасанского муниципального района Примор-
ского края) начала срока использования льготы с ме-
сяца возникновения прав на земельный участок (при 
этом это может быть как право собственности, так и 
право постоянного (бессрочного) пользования или 
на праве пожизненного наследуемого владения). 

Поскольку налоговым периодом по земель-
ному налогу признается календарный год, льготой 
можно будет воспользоваться, начиная с любого ме-
сяца налогового периода. Не удачным представля-
ется формулировка, выбранная Городской Думой 
Петропавловск-Камчатского городского округа Кам-
чатского края, в соответствии с которой льгота уста-
навливается в течение 5 налоговых периодов под-
ряд, начиная с налогового периода, следующего за 
налоговым периодом, в котором лицу присвоен ста-
тус резидента СПВ. Исходя из буквального толкова- 
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ния данной нормы в год получения статуса, резидент 
не может рассчитывать на льготу по уплате земель-
ного налога. Следует сделать вывод о низкой юриди-
ческой технике данного нормативного акта и необ-
ходимости его корректировки. 

Анализ федеральных льгот по земельному 
налогу, установленных Налоговым кодексом РФ, по-
казывает отсутствие единства по вопросу определе-
ния момент начала действия льготы для налогопла-
тельщиков – участников разных территорий с осо-
бым режимом предпринимательской деятельности. 
Для резидентов ОЭЗ и СЭЗ такой срок начинает течь 
с момента возникновения права собственности на 
каждый земельный участок, а для судостроительных 
организаций, имеющих статус резидента промыш-
ленно-производственной особой экономической 
зоны, например, с даты регистрации таких организа-
ций в качестве резидента ОЭЗ. 

При этом не решенным остается вопрос, как 
должны исчисляться сроки и применяться льготы в 
тех случаях, когда происходит изменение земель-
ного участка (раздел, выделение, объединение и 
пр.). Введенный Федеральным законом от 27 ноября 
2017 г. № 353-ФЗ п. 2 ст. 395 НК РФ устанавливает, 
что в таких случаях налоговые льготы не применя-
ются для отдельных категорий резидентов ОЭЗ, СЭЗ 
(указанных в пп. 9, 11, 12 п. 1 ст. 395 НК РФ). По-
скольку льготы по земельному налогу для резиден-
тов СПВ не регулируются Налоговым кодексом РФ, а 
муниципальные правовые акты не содержат каких-
либо положений по этому поводу, следует сделать 
вывод, что в случае возникновения таких ситуаций, 
все противоречия должны трактоваться в пользу 
налогоплательщиков, как это установлено п. 3 ст. 7 
Налогового кодекса РФ. 

3. Порядок подтверждения налоговой льготы. 
В ряде муниципальных образованиях установ-

лены обязательные требования для подтверждения 
права на использование льготы. 

Например, в Советско-Гаванском муниципаль-
ном районе налогоплательщики-организации обя-
заны «в сроки, установленные для сдачи налоговой 
декларации (расчетов) по налогу, представить в Фи-
нансовое управление Администрации Советско-Га-
ванского муниципального района сведения, под-
тверждающие наличие оснований для применения 

                                                           
5 До 2015 г. индивидуальные предприниматели должны 
были самостоятельно исчислять налог и подавать налого-
вые декларации. 

льгот. Указанные сведения должны содержать ин-
формацию об облагаемой базе по налогу, о сумме 
налога, рассчитанной на общих основаниях и с уче-
том применения льготы, сумме льготы и сведения, 
подтверждающие наличие основания для примене-
ния льгот. Подтверждение Финансовым управле-
нием права на пользование льготой признается од-
ним из условий ее использования».  

В Ванинском муниципальном районе обязан-
ность по предоставлению документов и налоговой 
декларации в финансовое управление администра-
ции Ванинского муниципального района для под-
тверждения права на получение налоговой льготы 
возложена не только на организации, но и на инди-
видуальных предпринимателей, что противоречит 
ст. 396 Налогового кодекса РФ, которая устанавли-
вает, что физические лица уплачивают налог на ос-
новании налогового уведомления5. 

В большинстве муниципальных правовых актов 
о введении земельного налога не установлено специ-
альных требований о подтверждении права на нало-
говую льготу. В литературе обращается внимание на 
ряд особенностей, связанных с применением налого-
вых льгот, в том числе таких, как: отсутствие в НК РФ 
исчерпывающего перечня документов, которые необ-
ходимо представить в налоговый орган для подтвер-
ждения правильности применения налоговой льготы, 
а также отсутствие унифицированного подхода к 
предоставлению налоговых льгот конкретной катего-
рии налогоплательщиков по различным налогам, а 
также в различных регионах и муниципальных обра-
зованиях [26, с. 270–271]. Обратимся к федеральному 
законодательству о налогах и сборах. 

Статья 12 Налогового кодекса РФ определяя 
круг полномочий представительных органов муни-
ципальных образований, дает им право на установ-
ления налоговых льгот, основания и порядка их при- 
менения, в порядке и пределах, которые предусмот-
рены Налоговым кодексом РФ. Данная норма явля-
ется общей и применяется ко всем местным налогам 
с учетом конкретизации во второй части Налогового 
кодекса РФ6. Исходя из норм, установленных ст. 23 
Налогового кодекса РФ об обязанности налогопла- 
тельщиком предоставлять налоговые декларации; 
ст. 56 Налогового кодекса РФ, устанавливающей пол-
номочия по установлению льгот по местным нало- 

6 См.: Письмо ФНС России от 8 апреля 2015 г. № БС-4-
11/5919 «О направлении разъяснений по установлению 
льгот по налогу на имущество физических лиц» // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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гам представительных органов муниципальных об-
разований о налогах; а также норм ст. 395–396 Нало-
гового кодекса РФ о применении льгот по земель-
ному налогу, следует исходить из того, что для орга-
низаций и физических лиц установлен разный поря-
док применения и подтверждения права на льготу 
по земельному налогу. Для индивидуальных пред-
принимателей, которые не подают налоговую де-
кларацию, а уплачивают земельный налог на осно-
вании налогового уведомления, установлен заяви-
тельный порядок использования налоговой льготы 
п. 10 ст. 396 НК РФ. Налогоплательщик – физическое 
лицо обращается с заявлением о предоставлении 
налоговой льготы7, а также вправе представить до-
кументы, подтверждающие право на такую льготу. 
До 1 января 2018 г. предоставление документов 
было обязательным, Федеральным законом от 
30 сентября 2017 г. № 286-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» была исключена обязанность 
представления физическими лицами документов, 
подтверждающих их право на налоговые льготы по 
имущественным налогам. В случае отсутствия таких 
документов налоговый орган запрашивает их само-
стоятельно у органов, организаций, должностных 
лиц, у которых имеются эти сведения. 

Следует обратить внимание на особенности 
установления Налоговым кодексом РФ права физи-
ческого лица на подтверждение налоговой льготы 
по имущественным налогам. Общие требования 
установлены ст. 361.1 Налогового кодекса РФ, вве-
денной Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 
№ 249-ФЗ8 применительно к налоговым льготам по 
транспортному налогу. По земельному налогу и 
налогу на имущество физических лиц отдельных 
правил на подтверждение льготы не закрепляется, а 
установлены отсылочные нормы к ст. 361.1 Налого-
вого кодекса РФ. При этом если в отношении налога 
на имущество физических лиц данная отсылочная 

                                                           
7 Приказ ФНС России от 14 ноября 2017 г. № ММВ-7-
21/897@ «Об утверждении формы заявления о предостав-
лении налоговой льготы по транспортному налогу, зе-
мельному налогу, налогу на имущество физических лиц, 
порядка ее заполнения и формата представления заявле-
ния о предоставлении налоговой льготы в электронной 
форме» // Официальный интернет-портал правовой ин-
формации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
8 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 249-ФЗ (ред. от 
30.09.2017) «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации» // Официальный 

норма содержится в ст. 407 «Налоговые льготы», то 
в отношении земельного налога в п. 10 ст. 396 НК РФ, 
устанавливающей порядок исчисления налога и 
авансовых платежей по налогу. Такое расхождение в 
части применения налоговых льгот еще раз подтвер-
ждает, что «существует тесная связь льгот с иными 
элементами юридического состава налога» [23, 
с. 116], в связи с чем следует признать дискуссион-
ной точку зрения о том, что возможность изменения 
элементов налогообложения путем установления 
налоговой льготы противоречит ст. 387 НК РФ [16, с. 
124–125]. В то же время следует признать, что уста-
новление правил применения налоговых льгот в ста-
тье, посвященной исчислению налога, скорее гово-
рит о недостатке юридической техники при приня-
тии отдельных норм Налогового кодекса РФ. 

Для налогоплательщиков-организаций дей-
ствует другой порядок применения налоговой 
льготы – они применяют ее при исчислении земель-
ного налога с учетом коэффициента, установленного 
п. 10 ст. 396 НК РФ. Таким образом, организации за-
являют о применении налоговой льготы в налоговой 
декларации. При этом поскольку Налоговый кодекс 
РФ устанавливает здесь только базовые требования 
по налоговым льготам, фактически предоставляя 
право представительным органам муниципальных 
образований устанавливать особенности их приме-
нения, в муниципальных правовых актах можно 
встретить разные требования к подтверждению 
налоговых льгот, о которых уже упоминалось выше. 

Таким образом обязанность по подтвержде-
нию налоговой льготы у налогоплательщика - орга-
низации ставит последнюю в неравное положение 
перед резидентом – предпринимателем, поскольку 
для организаций процедура подтверждения льготы 
является более сложной, чем для предпринимате-
лей. Одним из выходов из сложившейся ситуации 
представляется поддержание предложения Феде-
ральной налоговой службы РФ об отмене деклара-
ции по земельному налогу для организаций9. 

интернет-портал правовой информации. URL: http://www. 
pravo.gov.ru. 
9 Данные положения начинают действовать с 1 января 
2020 года. Федеральный закон от 15 апреля 2019 г. № 63-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и статью 9 Федерального за-
кона “О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации о налогах и 
сборах”». 
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5. Выводы  
В связи с ограничением собственных полномо-

чий (в том числе в финансовой сфере) муниципаль-
ных образований, расположенных на территориях с 
особым правовым статусом, одним из полномочий, 
которые реализуют муниципальные образования, 
является установление местных налогов и сборов, а 
также льгот по местным налогам для резидентов та-
ких территорий. В большинстве случаев такие льготы 
предусмотрены на федеральном уровне, таким об-
разом муниципальные образования лишь «реали-
зуют волю» федерального законодателя, вводя 
местный налог на своей территории.  

В отсутствие федерального регулирования 
льготы будут устанавливаться по собственному 
усмотрению местными органами власти, что может 
привести к конкуренции и неравным экономиче-
ским условиям для резидентов. Так, для резидентов 
Свободного порта Владивосток (в состав которого 
включены 22 муниципальных образования, располо-
женных в пяти субъектах РФ) в отсутствие федераль-
ного регулирования льготы по земельному налогу 
будут устанавливать сами муниципальные образова-
ния, что на практике приводит к дифференциации 
уплаты земельного налога на территории Свобод-
ного порта Владивосток.  

Анализ муниципальных правовых актов пока-
зывает, что не все муниципальные образования 
ввели льготы по земельному налогу для резидентов 
СПВ. Все муниципальные образования, входящие в 
состав СПВ, можно разделить на три группы:  

– установлена льгота по земельному налогу; 
– не установлена льгота по земельному налогу; 
– установлена нулевая ставка по земельному 

налогу. 
В тех муниципальных образованиях, в которых 

льгота установлена, также наблюдается разный под-
ход к ее установлению. Можно выделить несколько 
критериев установления налоговой льготы. 

1. Налоговая льгота установлена в виде полного 
или частичного освобождения от уплаты налога. 

1) полное освобождение от уплаты земельного 
налога без ограничения срока действия льготы. 

2) полное освобождение от уплаты земельного 
налога на определенный срок (первых пяти лет со 
дня получения налогоплательщиками статуса рези-
дента СПВ; первых двух лет со дня получения статуса 
резидента СПВ; в течение трех лет со дня получения 
статуса резидента СПВ). 

3) сочетание полного освобождения от уплаты 
земельного налога на определенный срок с последу-
ющим частичным освобождением от уплаты налога 
(последующая льгота в виде частичного освобожде-
ния от налога по истечении срока полной льготы. Как 
правило, срок частичного освобождения такой же - в 
течение последующих пяти лет с месяца, в котором 
прекратила действие налоговая ставка земельного 
налога по полному освобождению, но размер 
предоставляемой льготы каждое муниципальное 
образование устанавливает по-разному). 

2. Период, в который налоговая льгота дей-
ствует (момент начала и окончания действия 
льготы): в течение первых пяти лет со дня получения 
лицами статуса резидента свободного порта Влади-
восток, начиная с 1-го числа месяца, следующего за 
месяцем, в котором ими был получен такой статус.  

Логичным представляется установление в от-
дельных муниципальных образованиях начало 
срока использования льготы с месяца возникнове-
ния прав на земельный участок. 

3. Порядок подтверждения налоговой льготы: 
установление муниципальным образованием обяза-
тельных требований для подтверждения права на 
использование льготы; отсутствие специальных тре-
бований о подтверждении права на налоговую 
льготу. 

Таким образом, с целью исключения конкурен-
ции между муниципальными образованиями, а 
также в силу значимости тех целей, которые ставит 
перед собой государство, создавая территории с 
особым экономическим статусом, представляется 
необходимым установления общего перечня льгот 
на таких территориях на федеральном уровне Нало-
говым кодексом РФ с возможностью расширения та-
ких льгот на региональном и муниципальном уровне 
с учетом местных особенностей. 
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Определяются понятие, признаки, функции и значение налогово-процессуального до-
казательства, выделяется система доказательств в налоговом процессе и основные 
свойства ее элементов. Уделено внимание малоизученным в научной сфере пробле-
мам доказывания в налоговых правоотношениях. Предложено авторское видение 
подлежащего формальному закреплению в Налоговом кодексе Российской Федера-
ции перечня доказательств и их классификации, исходя из требований к их относимо-
сти, допустимости, достоверности и достаточности. 
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The subject of the article is peculiarities of evidence in the tax process. 
The main purpose of the article is to identify the existence or absence of specifics of evi-
dence in the tax process. 
The description of the problem field. Each stage of the tax process is accompanied by tax 
authorities issuing tax legal acts; it requires them to obtain the necessary evidence. At the 
same time, theorists of tax procedural relations seek to circumvent the issue of the nature 
of tax procedural evidence. Some researchers believe that the theory of evidence, which 
formed the interdisciplinary institute of evidence, can eliminate the need for a theoretical 
definition of the tax evidence, but this is difficult to agree with, since tax evidence has spe-
cific features that determines the need of its independent research.  
The description of methodology. The author uses analysis, synthesis, comparison, interpre-
tation of legal acts, economic approach as well as the dialectic and formal-legal methods. 
The main results and scope of their application. Evidence in the tax process is information 
about facts that are relevant to the adoption of a certain decision by the authorized subject 
of the tax process. Evidence must be obtained from acceptable and reliable sources and 
investigated in compliance with the procedure established by law. 
It seems possible to set the list of evidence in the tax process legislation as follows: an oral 
explanation of the subject of the tax process or his representative; witness testimony; con-
clusion and testimony of an expert or specialist; written evidence, a protocol of a procedural 
action; material evidence; photo, video or audio materials. 
The evaluation of evidence by an authorized entity includes its consideration for relevance, 
admissibility, sufficiency and reliability. Only if the evidence meets the above criteria it will 
have probative value in a specific procedural situation. 
Conclusions. The purpose of the proof sets the maximum importance and its systemic sig-
nificance for the entire tax process, since evidence-based knowledge traditionally appears 
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 to be the main supporting structure of the law enforcement process, in particular, evidence 
create the basis for its motives and conclusions. Accurate and objective establishment of 
factual circumstances of tax case is impossible without proper evidence. The main proper-
ties of evidence are relevance, admissibility, sufficiency and reliability. 

____________________________________________ 
 

1. Ведение 
Несмотря на то, что интерес современной юри-

дической науки к налоговому процессу обозначился 
после принятия части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – НК РФ)1, в правовой 
доктрине до сих пор отсутствует общепризнанная 
дефиниция налогового процесса, не определено его 
место в системе финансового и налогового права, 
нет четко регламентированного механизма нало-
гово-процессуального доказывания. Между тем до-
казывание – один из центральных элементов любой 
юрисдикционной деятельности [1, с. 69], в том числе 
производства по делу о налоговом правонарушении.  

В доктрине финансового и налогового права 
подчеркивается особенность налогово-процессуаль-
ного доказывания, специфичность критериев относи-
мости, допустимости, достаточности и достоверности 
его средств [2, с. 13; 3], однако непосредственно и 
комплексно не затрагиваются вопросы функциониро-
вания в налоговом процессе особой формы доказа-
тельств и доказывания, вероятно потому, что остаю-
щаяся еще нерешенной проблема неоднозначного 
восприятия системности налогового процесса ви-
дится первоочередной (к примеру, под налоговым 
процессом многие стремятся рассматривать лишь 
производство по делам о налоговых правонаруше-
ниях (см., напр.: [4, с. 4])). Полярность мнений специ-
алистов, исследующих становление налогового про-
цесса, не способствует выработке его окончательного 
и теоретически признанного содержания, определе-
нию его истинного положения в структуре финансово-
правового сегмента российского права [5, с. 4; 6; 7, 
с. 92–93]. 

Теоретическая и нормативная неопределен-
ность в вопросах доказывания в налоговых правоот-
ношениях формирует угрозу неполной защищенно-
сти интересов невластных участников налогового 
процесса, создает условия для злоупотребления 
полномочиями властными его участниками, что в ко-
нечном итоге обуславливает актуальность и необхо-
димость исследования применения доказатель- 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) 
от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1998. № 31. Ст. 3824. 

ственной теории в деятельности налоговых органов, 
выработки новых способов, средств и упрощенных 
процедур эффективного доказывания, а также под-
готовки соответствующих нормативных изменений. 
Актуализацию проблемы поддерживают ежегодный 
рост споров об оценке доказательств, полученных 
налоговыми органами и положенных ими в основу 
своих решений, разнообразность и неординарность 
судебной и административной практики, а также си-
стемная теоретическая неизученность области дока-
зывания в налогово-процедурной деятельности. 

В связи с этим целью нашего исследования яв-
ляется выявление специфики доказательств в нало-
говом процессе. 

Общая цель предполагает решение ряда кон-
кретных задач: 

– определение понятия, функций и значения 
налогово-процессуального доказательства; 

– выявление основных свойств доказательств в 
налоговом процессе; 

– определение системы доказательств в нало-
говом процессе. 

2. Понятие и значение доказательств в налого-
вом процессе 

Каждая стадия налогового процесса, как пока-
зывает теоретический и практический анализ дея-
тельности налоговых органов, сопровождается выне-
сением ими индивидуальных налогово-правовых ак-
тов различного порядка (требование об уплате 
налога, сбора, страхового взноса, неустойки, пени или 
штрафа, решение о привлечении либо об отказе в 
привлечении к ответственности, решение о взыска-
нии сумм налога за счет денежных средств и другое), 
что требует в преддверии вынесения соответствую-
щего решения необходимой информации, подтвер-
ждающей те или иные обстоятельства, ставшие осно-
ванием принятия такого решения. Именно по изуче-
нии данной информации уполномоченное должност-
ное лицо налогового органа дает ей оценку на пред-
мет ее соответствия фактическим обстоятельствам, а 
также на предмет возможности считать данную ин- 
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формацию достаточным и исчерпывающим основа-
нием принятия юридически значимого решения. 

Приведенный тезис позволяет полагать такую 
информацию доказательственной, однако налогово-
правовая доктрина зачастую расходится во мнении о 
том, стоит ли рассматривать любую информацию, 
являющуюся основанием для принятия промежуточ-
ного или конечного процессуального решения, дока-
зательством [8, с. 82] или же последними могут при-
знаваться только существенно значимые сведения 
[9, с. 93]? Многие теоретики налогово-процедурных 
отношений стремятся обходить вопрос о природе 
налогово-процессуального доказательства, изна-
чально прибегая к рассмотрению частных моментов 
налогового процесса [10, с. 5]. Такой исследователь-
ский подход отчасти оправдан, поскольку опреде-
ленно выработанного, даже примерно обозначен-
ного единого взгляда по налогово-процессуальному 
доказательству нет. По справедливому замечанию 
С.А. Слесарева, термин «доказательство» и произ-
водные от него слова используются в НК РФ всего в 
пяти статьях (п. 1 ст. 40, п. 4, 6 ст. 101, п. 7 ст. 101.4, 
п. 6 ст. 108, пп. 1, 2 п. 1 ст. 111) [4, с. 3], вместе с тем 
законодатель оперирует им в кодексе с уверенно-
стью в очевидности или общеизвестности данного 
понятия. Отсюда неточность определения налого-
вым органом юридически значимых фактов, необхо-
димых, в частности, для разрешения дела о налого-
вом правонарушении, неполнота исследования об-
стоятельств дела и непринятие всех необходимых 
мер по собиранию доказательств выступают след-
ствием существования такого легально-дефиници-
онного пробела. 

Однако некоторые представители финансово-
правовой науки считают, что теория доказательств и 
доказывания, образовавшая межотраслевой инсти-
тут доказательственного права, может вполне ис-
ключить необходимость в теоретическом определе-
нии налогово-правового доказательственного ин-
ститута [8, с. 82], но с этим согласиться трудно, так 
как налогово-правовое доказывание и используе-
мые в нем доказательства обладают специфиче-
скими чертами и не могут полностью отождеств-
ляться с их «близнецами» в других отраслях право-
вой науки и законодательства [11, с. 110]. Наличие у 
налогово-правовой отрасли собственного доказа-
тельственного инструментария и его полноценность, 
по нашему мнению, как раз может свидетельство-
вать не только о степени ее процессуального разви-
тия, но и некоторым образом определять ее подот-
раслевую самостоятельность наряду с предметом, 

методом и функциями этой совокупности однород-
ных финансово-правовых норм. 

Доказательством в широком смысле называют 
установление истины, то есть соответствия между 
утверждением (предположением) и действительно-
стью [12, с. 79]. В универсальном процессуальном ас-
пекте (применительно к гражданскому, арбитраж-
ному, административному и уголовному процессу) 
доказательство следует понимать как средство полу-
чения судом верного знания о фактах, имеющих зна-
чение по делу [13, с. 32], «сведения о фактах (равно 
– фактические данные), обладающие свойством от-
носимости, способные подтвердить имеющие зна-
чение для правильного разрешения судебного дела 
обстоятельства, выраженные в предусмотренной за-
коном процессуальной форме, полученные и иссле-
дованные в строго установленном процессуальным 
законом порядке» [14, с. 310; 15, с. 10]. В то же время 
некоторые доктринальные представители рассмат-
ривали доказательство одновременно как факт [16, 
с. 10] и как явление, имеющее двойственную при-
роду (доказательственный факт и источник доказа-
тельства) [17, с. 187]. 

Основываясь на авторитетных наработках про-
цессуалистов, оценивая разноплановость понима-
ния природы доказательства, полагаем, что доказа-
тельствами в налоговом процессе следует имено-
вать сведения о фактах (фактические данные), име-
ющих налогово-правовое значение для принятия 
уполномоченным субъектом налогового процесса 
определенного решения, полученные из допусти-
мых и достоверных источников и исследованные в 
условиях неукоснительного соблюдения установ-
ленного законом процессуального порядка. Предло-
женный вариант дефиниции позволяет выделить 
следующие специфические черты доказательства в 
налоговом процессе: 

1. Имеет административно-судебную про-
цессуальную природу. Налогово-процессуальные 
доказательства выступают определяющими дан-
ными в подавляющей части на поприще отношений 
административного порядка, фигурируя в различных 
стадиях налогового процесса, не предполагающих 
судебную форму правоприменения, судебный поря-
док получения и исследования доказательственной 
информации. 

2. Выступает основанием для принятия ре-
шения специальным субъектом налогового про-
цесса – уполномоченным налоговым органом. 
Именно основываясь на доказательствах, компе-
тентное должностное лицо налогового органа выно- 
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сит процессуально значимое решение промежуточ-
ного или итогового характера. 

3. Содержит информацию о факте, прямо или 
косвенно соприкасающимся с финансово-хозяй-
ственной жизнью публично-правовых образований и 
экономических агентов. Общеэкономический харак-
тер относимости налогово-процессуального доказа-
тельства предполагает затрагивание сферы актов фи-
нансово-хозяйственной жизни и сопутствующих им 
явлений, установление истины, преимущественно 
связанной с публично-финансовой областью. 

4. Имеет фискально-целевую направлен-
ность. Доказательства подлежат собиранию, иссле-
дованию и оценке для установления юридически 
значимых обстоятельств и вынесения по результа-
там их выявления конкретного индивидуального 
налогово-правового акта в целях создания условий 
(констатации исполнения обязанности, привлечения 
к ответственности) прямым или косвенным образом 
для обеспечения фискально-публичных интересов 
при исполнении налогоплательщиком (плательщи-
ком сбора) своей налоговой обязанности [11, с. 111]. 

5. Получено из источника, выступающего носи-
телем информации финансово-правового харак-
тера. Такими носителями могут быть субъекты нало-
гового процесса – физические лица (налогоплатель-
щик, свидетель, эксперт и другие), письменные доку-
менты, объекты вещных и обязательственных прав. 

6. Его получение, исследование и оценка подчи-
нены налогово-правовому регламенту, признающе-
муся неотъемлемым свойством доказательствен-
ной деятельности. Действия по собиранию, иссле-
дованию и оценке доказательств подлежат соверше-
нию уполномоченными на то субъектами только в со-
ответствии с нормами налогового законодательства. 
Сведения о фактах, полученные в нарушение процес-
суальной формы, не имеют силу доказательства и не 
должны признаваться таковыми [18, с. 13]. 

Несмотря на наличие особенностей, общие 
функции доказательств в налоговом процессе ничем 
не отличаются от выработанных теорией доказа-
тельственного права направлений их использова-
ния. Как неотъемлемое условие процессуально-по-
знавательной деятельности доказательство выпол-
няет три основные функции [12, с. 88]: информаци-
онного накопления (промежуточный элемент в цепи 
«цель – доказательство – результат»), отражательно-
информационную (воспроизведение фактов реаль-
ной действительности) и удостоверительную (сред-
ство обоснования выводов при принятии решения). 
Процессуальная форма доказательств в налоговом 

процессе также аналогична устоявшейся форме, вос-
принятой в качестве традиционной в ряде процессу-
альных отраслей права. 

О значении налогово-процессуального доказа-
тельства целесообразно говорить в масштабах всего 
процессуального аспекта налогового права, по-
скольку доказательство выступает ядром всего нало-
гового процесса. Существование межотраслевого 
учения о доказательствах уже само по себе говорит 
об универсальной признанности в отечественном 
праве (независимо от отраслевой принадлежности) 
колоссального значения доказательства как право-
вого инструмента установления обстоятельств. Вос-
произведение с помощью доказательств факта ре-
альной действительности в глазах налогового право-
применителя позволяет с максимально возможной 
точностью определить существование / отсутствие 
того или иного обстоятельства.  

В целях исследования значения полинаправ-
ленности использования доказательственного ин-
струментария следует рассматривать функциональ-
ный ресурс налогово-процессуального доказатель-
ства, наглядно демонстрирующий его практический 
смысл, о котором говорилось ранее. Доказательство 
в налоговом процессе являет собой квинтэссенцию 
комплекса процессуальной информации, необходи-
мого для принятия процессуальных решений, фун-
даментальное начало процессуально-познаватель-
ной деятельности, отсутствие которого совершенно 
противоестественно структуре современного юрис-
дикционного процесса. 

3. Система доказательств в налоговом про-
цессе 

Сведения об имеющих налогово-правовое зна-
чение фактах разнообразны, могут содержаться в 
различного рода источниках, иметь материальную и 
идеальную форму (с точки зрения существа), быть 
поименованными и нетрадиционными. Сведение 
доказательств в общую систему имеет огромное не 
только теоретическое, но и практическое значение. 
Именно сейчас, в период законодательной неурегу-
лированности доказательств с позиции их формаль-
ной классификации вопрос о систематизации дока-
зательств приобретает совершенно иной уровень ак-
туальности. Прежде всего, это связано с существова-
нием больших практических трудностей в работе 
налоговых органов по причине отсутствия исчерпы-
вающего перечня доказательств, присущих нало-
гово-процессуальной деятельности. 

Любое доказательство, признаваемое процес-
суальной теорией в качестве такового, должно 
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иметь определенную процессуальную форму, высту-
пающую индикатором «доказательственной сущно-
сти» сведения в том или ином виде юрисдикцион-
ного процесса – показателем его «доказательствен-
ной природы» в конкретной ситуации. Процессуаль-
ную форму доказательства предусматривает закон, 
тем самым разделяя доказательства на процессуаль-
ные (имеющие установленную законом процессу-
альную форму) и непроцессуальные, первые из ко-
торых будут обладать доказательственной силой в 
конкретном процессе. Две упорно занимающиеся 
классификацией доказательств традиционные от-
расли процессуальной науки (уголовный и граждан-
ский процесс) оставляют позади налоговый процесс 
как молодое и абсолютно несовершенное систем-
ное явление в отечественной юриспруденции, по-
этому выработанный и опробованный ими инстру-
ментарий берется за основу в иных «процессуально 
подобных» отраслях, в том числе и налоговом про-
цессе. 

В настоящее время российское процессуальное 
законодательство предусматривает в качестве ви-
дов доказательств (средств доказывания) следую-
щие сведения2: объяснение лица, участвующего в 
деле; показание подозреваемого (обвиняемого); по-
казание потерпевшего; показание свидетеля; пись-
менное доказательство, в том числе протокол след-
ственного (судебного) действия; вещественное до-
казательство; заключение и показание эксперта; за-
ключение и показание (консультация) специалиста; 
иной документ или материал (фото-, видео- или 
аудиоматериал); показание специального техниче-
ского средства (измерительного прибора). 

В то же время законодательство Российской 
Федерации о налогах и сборах идет по собственному 
пути и упоминает только некоторые средства дока-
зывания из приведенного перечня, ограничивая их 
фигурирование в зоне налогового контроля (придер-
живаясь концепции «ограниченного» налогового 

                                                           
2 Кодекс административного судопроизводства Россий-
ской Федерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2015. № 10. 
Ст. 1391; Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. I). 
Ст. 4921; Гражданский процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. 2002. № 46. 
Ст. 4532; Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. 

процесса). В обобщенном варианте предусмотрен-
ные на сегодня налоговым законодательством сред-
ства доказывания, по нашему представлению, вы-
глядят следующим образом: 

1) письменное пояснение плательщика (п. 5 
ст. 88 НК РФ); 

2) объяснение лица, привлекаемого к ответ-
ственности за совершение налогового правонару-
шения (п. 7 ст. 101.4 НК РФ); 

3) показание свидетеля, в том числе результат 
«опроса» специалиста (ст. 90, п. 3 ст. 96 НК РФ); 

2) налоговая декларация, расчет сбора, рас-
чет авансового платежа (ст. 80-81 НК РФ); 

5) документ о факте финансово-хозяйствен-
ной жизни плательщика (налогового агента), имею-
щий значение для налогового контроля (ст. 93, 93.1, 
94 НК РФ)3; 

6) предмет (материальный объект), имею-
щий отношение к предмету налогового контроля 
(ст. 94 НК РФ); 

7) заключение эксперта (п. 8–9 ст. 95 НК РФ); 
8) материал налоговой проверки, в том числе 

требование о предоставлении пояснений, требова-
ние о предоставлении документов (информации), 
уведомление о вызове в налоговый орган, извеще-
ние о времени и месте рассмотрения материалов 
проверки, акт налоговой проверки, справка о прове-
денной выездной налоговой проверке4, акт о вос-
препятствовании доступу на территорию или поме-
щение (п. 3 ст. 91 НК РФ), акт об обнаружении (выяв-
лении) фактов, свидетельствующих о налоговом пра-
вонарушении (ст. 101.4 НК РФ), акт совместной 
сверки уплаченных налогов (п. 4 ст. 78 НК РФ); 

9) письменное возражение, представляемое 
законом в двух формах: письменное возражение по 
акту налоговой проверки (п. 1 ст. 101 НК РФ) и пись-
менное возражение лица, привлекаемого к ответ-
ственности за совершение налогового правонаруше-
ния (п. 7 ст. 101.4 НК РФ); 

Ст. 3012; Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ 
// Собрание законодательства Российской Федерации. 
2001. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
3  Такими документами могут быть: договор (соглашение), 
счет-фактура, смета, приходный кассовый ордер, расход-
ный кассовый ордер, журнал учета операций, книга про-
даж, книга учета доходов и расходов и т. п. 
4 Приказ Федеральной налоговой службы России от 8 мая 
2015 г. № ММВ-7-2/189@ // Официальный интернет-пор-
тал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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10) протокол о производстве процессуаль-
ного действия по осуществлению налогового кон-
троля (ст. 99 НК РФ)5; 

11) результаты гласных оперативно-разыск-
ных мероприятий, полученные и оформленные с со-
блюдением требований закона6. 

Обобщенный анализ изложенной совокупно-
сти средств доказывания показывает ее беспорядоч-
ность и несистемность (отсутствие четкого перечня 
доказательств, классифицированных по источни-
кам), чрезмерную частность (технико-нормативная 
конкретика в определении видов средств доказыва-
ния, применяемых при производстве контрольных 
мероприятий), а также ограниченность объема 
(охвата) налогового процесса (доказательства при-
менимы только в плоскости налогового контроля). 
Последнее является следствием упомянутой авто-
ром нерешенности вопроса о структуре налогового 
процесса, предпоследнее – следствием последнего, 
а беспорядочность и несистемность доказательств – 
следствием предпоследнего. 

Лишение налогового процесса регламентиро-
ванно определенной (законодательно оговоренной) 
возможности использования в качестве доказа-
тельств технических средств аудио-, видеозаписи и 
фотосъемки, разрешающих на практике значитель-
ное количество вопросов, показаний эксперта и за-
ключений специалиста, а также самостоятельно 
значимых его пояснений7 говорит не только о несо-
вершенстве существующей «системы» доказа-
тельств, но и недальновидности, неактуальности по-
ведения законодателя по отношению к налогово-
процессуальным нормам. Невзирая на то, что дока-
зательство является подспорьем состязательности, 
которая не присуща налоговому процессу на нынеш-
ней стадии его развития, на него как на наиважней-
ший и наипервейший инструмент процессуальной 
деятельности обязан быть ориентирован весь про- 

                                                           
5  К нему следует относить протокол допроса свидетеля 
(ст. 90 НК РФ), протокол об аресте имущества (п. 10 ст. 77 
НК РФ), протокол рассмотрения материалов налоговой 
проверки (п. 7 ст. 101.4 НК РФ), протокол об ознакомлении 
проверяемого лица с постановлением о назначении экс-
пертизы и о разъяснении его прав (п. 6 ст. 95 НК РФ), про-
токол выемки (изъятия) документа или предмета (п. 6 
ст. 94 НК РФ), протокол осмотра предмета, документа, по-
мещения или территории (ст. 92 НК РФ). 
6 Федеральный закон Российской Федерации «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 г. 
№ 144-ФЗ // Собрание законодательства Российской Фе- 

цесс, каждая его процедура, каждое отдельное про-
изводство и процессуальное действие. 

Поэтому представляется возможным допол-
нить и систематизировать по собственному усмотре-
нию перечень средств доказывания, подлежащих 
применению в налоговом процессе, удалив с уже 
предусмотренных в НК РФ доказательств окраску ис-
ключительной принадлежности к налоговому кон-
тролю: 1) устное объяснение (пояснение) подкон-
трольного субъекта налогового процесса (платель-
щика, налогового агента) либо его представителя; 
2) показание свидетеля; 3) заключение и показание 
эксперта; 4) заключение и показание специалиста; 
5) письменное доказательство, в том числе налого-
вая декларация, расчет сбора, расчет авансового 
платежа, документ о факте финансово-хозяйствен-
ной жизни, имеющий значение для принятия про-
цессуального решения, материал налоговой про-
верки, письменное объяснение (заявление, уведом-
ление, пояснение, возражение, ходатайство, сооб-
щение), протокол о производстве процессуального 
действия; 6) вещественное доказательство (лю-
бой материальный объект, имеющий значение для 
принятия процессуального решения); 7) фото-, ви-
део- или аудиоматериал, имеющий значение для 
принятия процессуального решения. 

Приведенный перечень, по нашему мнению, 
максимально полно отражает возможности реали-
зации доказательственного инструментария в нало-
говом процессе и может выступать одним из вариан-
тов видения предлагаемого к формальному закреп-
лению в НК РФ перечня доказательств. 

Имеющая огромное значение для исследова-
ния природы доказательств их классификация как 
комплекс логических операций по подразделению 
доказательств на виды (подвиды) по причине много-
гранности этой юридической категории позволяет 
всесторонне изучить их сходства, различия, недо-

дерации. 1995. № 33. Ст. 3349; Постановление Пленума 
Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 
30 июля 2013 г. № 53 «О некоторых вопросах, возникаю-
щих при применении арбитражными судами части первой 
Налогового кодекса Российской Федерации» // СПС «Кон-
сультантПлюс». 
7  В настоящее время НК РФ не содержит категорию «пояс-
нение специалиста», не наделяет ее статусом самостоя-
тельного средства доказывания, лишь определяя возмож-
ность проведения так называемого «опроса» привлечен-
ного в соответствии со ст. 96 НК РФ специалиста в качестве 
свидетеля в порядке ст. 90 НК РФ. 
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статки и достоинства, выявляемые при сопоставле-
нии элементов. В этой связи справедливой и целесо-
образной казалась бы классификация ныне закреп-
ленных в НК РФ средств доказывания для полного 
формирования общей картины текущих результатов 
развития доказательственного аспекта налогового 
законодательства. Проведем ее, базируясь на уже 
выработанных доктриной основаниях типичной 
классификации доказательств [12, с. 106–109]. 

По характеру связи содержания доказательства 
с отображаемым им фактом выделяются прямые 
(однозначность, моновариантность, моновывод-
ность) и косвенные (многозначность, поливариант-
ность, поливыводность) доказательства. К первым 
можем отнести документ о факте финансово-хозяй-
ственной жизни налогоплательщика, акт об обнару-
жении фактов, свидетельствующих о налоговом пра-
вонарушении, а ко вторым – пояснение специалиста, 
предполагающее наличие нескольких выводов спе-
циалиста относительно определенного факта. Ис-
пользование последних удлиняет путь доказывания, 
не создает основательную площадку для принятия 
единственно возможного процессуального реше-
ния. По процессу формирования содержания дока-
зательства подразделяются на первоначальные (по-
казание свидетеля) и производные (заключение экс-
перта). Закон предполагает обязанность субъекта 
доказывания стремиться к собиранию первоначаль-
ных доказательств при недоверии к производным, 
вместе с тем заранее установленной силы ни одно 
доказательство не имеет. 

По источнику следует различать доказательства 
личные (показания свидетеля, устное объяснение 
налогоплательщика), материальные (различного 
рода документы, предметы и материалы) и смешан-
ные (заключение эксперта) [19, с. 177, 179]. Примени-
тельно к привлечению к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения по стороне пред-
ставления можно выделить доказательства «обвине-
ния» (акт об обнаружении фактов, свидетельствую-
щих о налоговом правонарушении) и доказательства 
«защиты» (письменное возражение привлекаемого к 
налоговой ответственности лица) [20, с. 152]. 

4. Специфика доказательств в налоговом про-
цессе   

Своеобразным «фильтром» и «порогом» в про-
цессе использования доказательств как инструмента 

                                                           
8 Гражданский процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. 

налогово-процессуального доказывания представ-
ляются действия уполномоченного субъекта по при-
знанию доказательства в качестве такового, подра-
зумевающие его рассмотрение на предмет относи-
мости (к имеющим значение для принятия процес-
суального решения фактам), допустимости (с пози-
ции установленной законом процессуальной 
формы), достаточности (с точки зрения полноты 
содержания сведений) и достоверности (в сопо-
ставлении с уже известными истинами). Только в 
случае соответствия доказательства перечисленным 
критериям оно будет иметь доказательственную 
силу в конкретной процессуальной ситуации. От-
сюда объем доказательственного материала зависит 
от количества отвечающим таким требованиям све-
дений о фактах [21, с. 58]. 

Относимость. Данным свойством называется 
мера, определяющая использование в конкретной 
процессуальной ситуации только необходимых по 
своему содержанию доказательств; объективная 
связь между содержанием доказательства и факти-
ческими обстоятельствами, входящими в предмет 
процессуального познания [12, с. 123], которая выра-
жается в значении этого доказательства для приня-
тия определенного решения. Относимость призна-
ется чертой доказательства, выявляемой в первую 
очередь, поскольку решение вопроса о необходимо-
сти/напрасности вовлечения доказательства в про-
цесс способно предопределить продолжение в нем 
фигурирования этого доказательства [22, с. 58]. Та-
ким образом, доктрина видит относимость не только 
в качестве свойства (признака) доказательства, но и 
условия допущения сведений в процесс и правила 
поведения суда. 

Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации (далее – ГПК РФ)8 предельно емко 
трактует признак относимости, подчеркивая судей-
ский приоритет в решении вопроса относимости, а 
также выводя в форме определяющей ипостаси 
«значение для рассмотрения дела» (ст. 59 ГПК РФ). 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее – АПК РФ)9 в этой части вместо 
«значения» декларировало «отношение к делу» 
(определенным образом синонимичное), несколько 
разъяснив пределы относимости: суд не принимает 
письменные ходатайства о поддержке участвующих 
в деле лиц, документы об оценке их деятельности, 

9 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-
рации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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иные документы, не имеющие отношения к установ-
лению обстоятельств дела (ст. 67 АПК РФ). В то же 
время относимость доказательств в конкретной про-
цессуальной ситуации определяется путем оценоч-
ных суждений уполномоченного лица, формируе-
мых на объективной основе. Решение вопроса об от-
носимости доказательства производится в два этапа: 
определение относимости к «делу» освещаемого 
доказательством факта; определение возможности 
подтверждения / опровержения содержанием дока-
зательства относимых к «делу» фактов [12, с. 125]. 

Действующим процессуальным нормам нало-
гового законодательства не чужда категория относи-
мости доказательств. К примеру, НК РФ говорит о 
возможности допроса в качестве свидетеля только 
того лица, которое обладает сведениями об обстоя-
тельствах, имеющих значение для осуществления 
налогового контроля; возможности проведения 
осмотра, но в целях выяснения обстоятельств, име-
ющих значение для полноты проверки; о праве экс-
перта в случае установления имеющих значение для 
дела обстоятельств, по поводу которых ему не были 
поставлены вопросы, включить выводы об этих об-
стоятельствах в свое заключение (п. 1 ст. 90, п. 1 
ст. 92, п. 8 ст. 95 НК РФ).  

Однако непровозглашение относимости в каче-
стве универсального требования и обязательного 
свойства ко всем видам доказательств, используемых 
в налогово-процессуальной деятельности, сковывает 
совершенствование доказательственного ресурса 
наряду с иными обозначенными недостатками. 

Достаточность. Полнота процессуального 
познания имеющих значение обстоятельств немину-
емо связана с привлечением всех необходимых до-
казательств (с одной стороны) и исключением (с дру-
гой стороны) излишней и «загромождающей» дока-
зательственной информации. Именно во втором за-
ключается суть достаточности – категории, обознача-
ющей границы совокупности сведений, имеющих 
доказательственную силу, со стороны, обратной от-
носимости. 

Так, требование о достаточности предъявлено 
к основаниям производства выемки и изъятия доку-
ментов (их подлинников) – наличию предположе-
ний о том, что документы (их подлинники), свиде-
тельствующие о совершении правонарушений, мо-
гут быть уничтожены, сокрыты, изменены, исправ- 

                                                           
10 Постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 8 июня 2010 г. по делу 
№ А40-31808/09-141-117 // СПС «КонсультантПлюс». 

лены или заменены (п. 14 ст. 89, п. 8 ст. 94 НК РФ); 
основаниям принятия обеспечительных мер – нали-
чию предположений о том, что непринятие этих мер 
может затруднить или сделать невозможным в даль-
нейшем исполнение такого решения и (или) взыска-
ние (п. 10 ст. 101 НК РФ); основаниям приостановле-
ния исполнения обжалуемого акта (действия) – 
наличию предположений о том, что указанный акт 
(действие) не соответствует закону (п. 5 ст. 138 НК 
РФ); использованию запрета изменения срока 
уплаты налога (сбора) – наличию предположений о 
том, что это заинтересованное лицо воспользуется 
таким изменением для сокрытия подлежащего 
налогообложению имущества либо собирается вы-
ехать за пределы РФ на постоянное жительство 
(подп. 3 п. 1 ст. 62 НК РФ); основаниям предоставле-
ния отсрочки (рассрочки) по уплате налога (сбора) – 
наличию предположений о том, что возможность 
уплаты платежа возникнет в течение срока, на кото-
рый она предоставляется (п. 2 ст. 64 НК РФ); основа-
ниям ареста имущества – наличию предположений 
о том, лицо предпримет меры по сокрытию себя 
либо своего имущества (п. 1 ст. 77 НК РФ). 

Правоприменительная практика поясняет, кон-
кретизирует и, порой, самостоятельно диктует свои 
ориентиры достаточности. К примеру, подписание 
документов по сделке неустановленными лицами 
не является достаточным основанием для отказа в 
учете расходов для целей налогообложения10. Не-
универсальность критерия достаточности, его не-
приверженность ко всем возможным в налоговом 
процессе доказательствам создает условия для бес-
предельности содержания доказательственной 
базы, снижения ее качественного уровня и затягива-
ния процессуальных сроков. 

Достоверность. Соответствие полученных 
сведений фактическим обстоятельствам является 
определяющим аспектом реализации доказатель-
ственного инструмента в процессе. Правдивость или 
ложность сведений относительно обстоятельств, 
имеющих значение для принятия процессуального 
решения, определяется уполномоченным субъек-
том при принятии такого решения, в результате чего 
делается единственно возможный вывод о согласо-
ванности доказательства с объективной действи-
тельностью. Подобная согласованность выявляется 
при сопоставлении с другими доказательствами, 
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позволяющем полагать полное соответствие (непро-
тиворечивость), незначительную противоречивость 
либо существенное различие доказательств [23, 
с. 206]. 

Упрощая сопоставительно-оценочную деятель-
ность должностного лица налогового органа, упол-
номоченного принять процессуальное решение, за-
конодательство о налогах и сборах устанавливает 
механизм удостоверения сведений до их приобще-
ния к материалам «дела». Так, налогоплательщику 
или его представителю надлежит подписывать нало-
говую декларацию (расчет) в подтверждения досто-
верности и полноты сведений, указанных в ней (п. 5 
ст. 80 НК РФ). Вместе с тем в случае обнаружения 
налоговым органом противоречий и ошибок в де-
кларации налогоплательщик вправе дополнительно 
представить в налоговый орган документы, подтвер-
ждающие достоверность данных, внесенных в де-
кларацию (п. 4 ст. 88 НК РФ). Достоверность не 
только доказательственной, но и иной процессуаль-
ной информации имеет колоссальное значение в де-
ятельности финансовых субъектов. 

Допустимость. Три предыдущих свойства 
были прямо связаны с содержанием доказательства, 
а четвертое обуславливается его процессуальной 
формой (источником доказательства и способом со-
хранения в нем сведений) вне зависимости от цен-
ности сведений. Именно допустимость ограничивает 
использование в процессе доказывания любых ви-
дов доказательств, предусмотренных законом, дик-
тует применение только заранее предписанных пра-
вовыми нормами для конкретной процессуальной 
ситуации доказательств [24, с. 5–7] (например, об-
стоятельства, требующие при их исследовании при-
менения специальных знаний, должны быть под-
тверждены только заключением эксперта). Правило 
допустимости практически одинаково сформулиро-
ваны в процессуальном законодательстве, но в рос-
сийском налоговом законодательстве вопрос допу-
стимости в отличие от относимости и достаточности 
не находит однозначного ответа, по-разному откли-
каясь в эпизодах арбитражной практики11. По 
нашему представлению, это несправедливо, по-
скольку преобладание финансово-экономического 

                                                           
11 К примеру, отчет эксперта, полученный вне рамок нало-
говой проверки, подлежит отклонению как недопустимое 
доказательство при рассмотрении дела в суде; информа-
ция о ценах реализации на продукцию, размещенная в 
сети Интернет, не является доказательством рыночного 
размера цены на товар. См.: Решение Арбитражного суда 

характера у изучаемых обстоятельств, возникающих 
на фоне налогово-правовых норм, порой требует ма-
тематической конкретики, «точно научного» анали-
тического подхода, применения специальных эконо-
мических и бухгалтерских знаний, использования 
нетипичных средств доказывания, присущих исклю-
чительно фискальной деятельности. 

В юридической литературе были выделены 
элементы свойства допустимости: наличие надлежа-
щего субъекта, управомоченного на получение дока-
зательства; надлежащий источник доказательства; 
надлежащее процессуальное действие по получе-
нию доказательства; надлежащий порядок проведе-
ния этого действия [25, с. 13–27]. Приведенный спи-
сок максимально раскрывает и отражает требование 
допустимости. 

Нарушение процедурных норм закона влечет 
недопустимость представленного доказательства, 
его исключение из доказательственной базы (п. 4 
ст. 82 НК РФ). В отличие от Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ)12, устанавливающего недопустимость использо-
вания в качестве доказательств не отвечающих уста-
новленным требованиям результатов оперативно-
разыскной деятельности (ст. 89 УПК РФ), НК РФ 
предусматривает для направляемых в налоговый 
орган правоохранительными органами материалов 
роль оснований для принятия последним решений в 
рамках установленной компетенции (п. 2 ст. 36 НК 
РФ). Представляется, что допустимость в налоговом 
процессе свойственна всем без исключения видам 
доказательств несмотря на то, что взгляды на этот 
счет в науке расходятся [26, с. 13; 27, с. 54]. 

5. Выводы 
Таким образом, цель исследования достигнута 

– выявлены особенности доказательств в налоговом 
процессе. Под доказательствами в налоговом про-
цессе можно понимать сведения о фактах, имеющих 
налогово-правовое значение для принятия уполно-
моченным субъектом налогового процесса опреде-
ленного решения, полученные из допустимых и до-
стоверных источников и исследованные в условиях 
неукоснительного соблюдения установленного за-
коном процессуального порядка.  

Краснодарского края от 30 мая 2014 г. по делу № А32-
37770/2013 // СПС «КонсультантПлюс». 
12 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921 
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Цель доказывания задает максимальную важ-
ность и его системное значение для всего налого-
вого процесса, поскольку доказательственное по-
знание традиционно предстает основной несущей 

конструкцией процессуальной деятельности право-
применителя, в частности создает основу для его мо-
тивов и выводов в форме доказательств, без которых 
точное и объективное установление фактических об-
стоятельств невозможно.  
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Рассмотрены особенности субъектов административного права, наделенных публич-
ными полномочиями. Отмечается, что в указанную группу входят не только публично-
территориальные образования, органы государственной власти, но и организации, 
осуществляющие публично значимые функции, все особенности правового статуса ко-
торых не отражаются легальным определением юридического лица. Автор обраща-
ется к концепции юридического лица публичного права, обладающего особой сущно-
стью, отличной от юридических лиц частного права, поскольку вправе принимать ре-
шения, затрагивающие неопределенный круг лиц. Посредством анализа выделяемых 
в литературе признаков юридического лица публичного права (особая правовая при-
рода; особое социальное качество; особые интересы и воля; связь с публичной вла-
стью; особый способ создания; публично-правовой характер ответственности) обос-
новывается отнесение саморегулируемых организаций к их числу. 
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The subject. The legal status of self-regulatory organizations based on the principle of man-
datory membership was chosen as the subject of the research. 
The purpose of the article is to study the features of subjects of administrative law, vested 
with public powers, and substantiate the possibility of attribution of self-regulatory organ-
izations with mandatory membership to legal entities of public law. 
The methodological basis for the study: general scientific methods (analysis, synthesis, com-
parison, description) as well as formal-legal interpretation of legislation and judicial acts. 
Results, scope of application. Two types of subjects can take part in administrative relations, 
as a rule: subjects performing public functions and endowed with authority for their imple-
mentation, and subjects not endowed with appropriate powers and representing an exclu-
sively private interest. At the same time, the first group of subjects includes not only public-
territorial entities, state authorities, but also organizations performing publicly significant 
functions. 
The legal definition of a legal entity does not reflect all the features of the legal status of 
these subjects, that is why the author refers to the concept of a legal entity of public law. 
Legal entities of public law have a special nature, different from legal entities of private law, 
since they have the right to make decisions affecting an indefinite range of persons. 
Conclusions. The analysis of the features of the legal entity of public law allocated in the 
literature (special legal nature; special social quality; special interests and will; connection 
with the public power; special way of creation; public-legal character of responsibility) al-
lowed to justify that self-regulatory organizations are the kind of legal entities of public law 
– organizations performing publicly significant functions.  
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1. Введение 
Несмотря на то, что с момента принятия Феде-

рального закона «О саморегулируемых организа-
циях»1 прошло более 10 лет, вопрос об определении 
их правового статуса по-прежнему остается не до 
конца решенным.  

Законодатель понимает под саморегулируе-
мыми организациями некоммерческие организа-
ции, созданные в целях, предусмотренных настоя-
щим Федеральным законом и другими федераль-
ными законами, основанные на членстве, объединя-
ющие субъектов предпринимательской деятельно-
сти исходя из единства отрасли производства това-
ров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров 
(работ, услуг) либо объединяющие субъектов про-
фессиональной деятельности определенного вида. 

Учитывая, что в ряде сфер профессиональной и 
предпринимательской деятельности обязательное 
саморегулирование пришло на смену лицензирова-
нию и СРО по факту стали осуществлять полномочия, 
ранее осуществляемые государством в лице соот-
ветствующих органов, проблема совершенствования 
института саморегулирования не теряет своей акту-
альности [1 с. 21; 2, с. 27–28; 3 с. 103; 4 с. 30; 5 с. 770].  

Вместе с тем совершенствование института са-
морегулирования невозможно без установления 
особенностей правового статуса СРО.  

В рамках настоящей статьи автором предпри-
нята попытка обосновать возможность отнесения са-
морегулируемых организаций с обязательным член-
ством к числу юридических лиц публичного права на 
основе анализа соответствующей концепции. 

2. Понятие и виды субъектов административ-
ного права 

Под субъектами административного права тра-
диционно понимаются физические и юридические 
лица, обладающие определенными правами, обя-
занностями, а также несущие ответственность в 
сфере государственного управления. 

Еще в советской науке административного 
права появилась традиция делить субъектов адми-
нистративного права на индивидуальных и коллек-
тивных. Указанная традиция сохраняется в работах 
ученых-административистов до сих пор [6, с. 58].  

Кроме того, в доктрине обоснована целесооб-
разность деления субъектов административного 
права на лиц, наделенных государственно-властными 

                                                           
1 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О са-
морегулируемых организациях» // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2007. № 49. Ст. 6076. 

полномочиями, и лиц, не обладающими таковыми [7, 
с. 10]. В качестве основания для такой классификации 
рассматривается правовое положение субъектов в 
механизме государственного управления.  

В рамках классификации, данной, например, 
А.Б. Агаповым (индивидуальные и корпоративные 
субъекты административного права), к корпоратив-
ным субъектам автор относит «публичноправовых 
участников административно-правовых отношений» 
и «частноправовых участников». К публично-право-
вым участникам он относит органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, органи-
зации, учреждения [8, с. 47–48]. 

А.А. Демин разделяет субъектов администра-
тивного права по критерию наличия властных полно-
мочий, главному признаку административных пра-
воотношений при государственной форме организа-
ции общества на управляющих и управляемых [9, 
с. 56]. 

Таким образом, в административно-правовых 
отношениях, как правило, могут принимать участие 
два вида субъектов: субъекты, осуществляющие пуб-
личные функции и наделенные для их осуществле-
ния властными полномочиями, и субъекты, не наде-
ленные соответствующими полномочиями, то есть 
представляющие исключительно частный интерес. 
При этом к первой группе субъектов относятся не 
только публично-территориальные образования, ор-
ганы государственной власти, но и организации, осу-
ществляющие публично значимые функции. 

Очевидно, что содержащееся в ст. 48 ГК РФ 
определение юридического лица не способно отра-
зить те уникальные характеристики, которыми обла-
дают юридические лица, реализующие переданные 
им публичные полномочия. Решить данную про-
блему способна концепция юридического лица пуб-
личного права. 

3. Концепция юридического лица публичного 
права 

Идея о юридических лицах публичного права 
не является новой для отечественной науки. 
С.Н. Братусь еще в 1947 г. отмечал, что буржуазные 
юридические лица в зависимости от особенностей 
характера и значения своей деятельности подразде-
ляются на публичные (государство, администра-
тивно-территориальные образования, некоторые 
государственные учреждения и так называемые пуб- 
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лично-правовые корпорации) и частные (все иные 
общественные образования) [10, с. 62–63]. Ц.А. Ям-
польская оценивала привлечение некоммерческих 
организаций в сферу государственного управления 
как одно из «многих проявлений происходящего при 
социализме объективного процесса дальнейшего 
развития демократии» [11, с. 4]. 

Основоположником современной теории юри-
дических лиц публичного права является В.Е. Чир-
кин. По мнению автора, сугубо цивилистический 
подход к юридическим лицам как субъектам права 
является недостаточным для других отраслей права, 
особенно для сферы государственного управления, 
в которой применяются особые методы правового 
регулирования [12, с. 26]. Под юридическим лицом 
публичного права В.Е. Чиркин понимает «признан-
ное публичной властью в этом качестве материаль-
ное и публично-правовое некоммерческое образо-
вание, выступающее в правоотношениях в различ-
ных организационно-правовых формах в целях об-
щего блага путем законного применения публичной 
власти, сотрудничества с ней, давления на нее, име-
ющее название, другие идентифицирующие при-
знаки, обладающее имуществом, имеющее права и 
обязанности и несущее ответственность за свои пра-
вовые акты и действия» [12, с. 94].  

Юридические лица публичного права обла-
дают особой сущностью, отличной от юридических 
частного права. Юридические лица публичного 
права имеют управленческий статус, позволяющий 
им принимать решения, затрагивающие неопреде-
ленный круг лиц. 

Несмотря на то, что делегирование ряда пуб-
личных полномочий юридическим лицам, не являю-
щимся государственными органами, – это реально 
существующее в нашей стране явление, термин 
«юридическое лицо публичного права» до сих пор 
не получил своего нормативного закрепления. В оте-
чественном законодательстве также отсутствует де-
финиция понятия «организация, осуществляющая 
публично значимые функции», а также перечень от-
носящихся к ним субъектов. 

4. СРО как юридические лица публичного права 
Для изучения особенностей статуса саморегу-

лируемых организаций наиболее значимой является 
классификация СРО в зависимости от наличия либо 

                                                           
2 См., напр.: ст. 22 Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
ч. 4 ст. 17 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

отсутствия обязанности субъекта профессиональной 
деятельности быть членом СРО. 

Отличия между двумя разновидностями само-
регулируемых организаций, помимо наличия либо 
отсутствия обязанности вступать в них, заключается 
в следующем. Отличительным признаком СРО, осно-
ванных на принципе обязательного членства, явля-
ется наделение их публично-властными полномочи-
ями: полномочием по установлению стандартов и 
правил профессиональной деятельности, соблюде-
ние которых является императивным условием осу-
ществления соответствующей деятельности; полно-
мочием по контролю за соблюдением их членами не 
только стандартов и правил саморегулирования, но 
и положений федеральных законов об отдельных 
видах профессиональной деятельности2; полномо-
чием по рассмотрению жалоб на действия членов 
саморегулируемой организации и дел о нарушении 
ими требований не только стандартов и правил са-
морегулируемой организации, условий членства в 
саморегулируемой организации, но и требований 
законов об отдельных видах профессиональной де-
ятельности3, а также по применению к своим членам 
мер дисциплинарного воздействия, вплоть до ис-
ключения из членов саморегулируемой организа-
ции, влекущего запрет на осуществление соответ-
ствующего вида деятельности. 

В связи с тем что СРО с обязательным членством 
реализуют публично-властные полномочия, осу-
ществляемые ими функции приобретают публично-
правовой характер. Выполнение СРО с обязательным 
членством своих функций затрагивает права и закон-
ные интересы не только их членов, но неопределен-
ного круга лиц, с которыми вступают в частноправо-
вые отношения члены СРО, на которых распространя-
ется соответствующее регулирование [13, с. 37]. 

В связи с этим трудно согласиться с позицией 
Д.А. Петрова, считающего безосновательным проти-
вопоставление двух разновидностей СРО, а также 
деление СРО на публично-правовые и частноправо-
вые [14, с. 56]. 

А.В. Басова подразделяет функции СРО на част-
ноправовые и публично-правовые. По мнению ав-
тора, реализация публично-правовых функций (к 
ним автор относит нормотворческую, контрольную, 
пресекательную, обеспечительную, информацион- 

3 См., напр.: ст. 22 Федерального закона от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»; 
ч. 6 ст. 17 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. 
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 
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ную) «затрагивает не только членов СРО, но и других 
лиц, заинтересованных в эффективной деятельности 
на рынке потребителей товаров (работ, услуг), иных 
участников рынка, а также государство и общество в 
целом»; первоочередной задачей частноправовых 
функций СРО (представительской, функции по урегу-
лированию конфликтов и разрешению споров, обра-
зовательно-просветительской) является удовлетво-
рение интересов членов данного объединения [15, 
с. 22]. Полагаем, что такое делений функций уместно 
лишь в отношении функций СРО с обязательным 
членством. В противном случае можно прийти к не-
обоснованному выводу о том, что публично-право-
выми функциями обладает любое юридическое 
лицо: как правило, любое юридическое лицо прини-
мает локальные акты, контролирует их соблюдение, 
в предусмотренных законом случаях раскрывает ин-
формацию о своей деятельности.  

Наделение основанных на принципе обяза-
тельного членства СРО, являющихся некоммерче-
скими организациями, публично-властными полно-
мочиями породило дискуссию относительно их пра-
вовой природы.  

В литературе ранее уже предпринимались по-
пытки отнести саморегулируемые организации к 
числу организаций, которые претендуют на статус 
юридических лиц публичного права [16, с. 105]. 

По нашему мнению, к числу юридических лиц 
публичного права могут быть отнесены не все само-
регулируемые организации, а исключительно СРО с 
обязательным членством в силу их вышеперечис-
ленных особенностей.  

Анализ выделяемых В.Е. Чиркиным признаков 
юридического лица публичного права [12, с. 100–105] 
позволяет обнаружить ряд таких признаков у саморе-
гулируемых организаций с обязательным членством. 

1. Особая правовая природа. Ранее Создавае-
мые как некоммерческие организации СРО с обяза-
тельным членством в результате внесения сведений 
в государственный реестр приобретает особую пуб-
лично-правовую природу. 

2. Особое социальное качество. Назначение 
юридических лиц публичного права, а равно и СРО, 
основанных на принципе обязательного членства, 
состоит не в участии в гражданском обороте, а в ре-
шении задач общественного характера.  

3. Как указывает В.Е. Чиркин, различны не 
только цели и природа юридических лиц частного и 

                                                           
4 Ст. 1 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

публичного права, но также их интересы и воля. В от-
личие от юридического лица частного права, реали-
зующего общие интересы группы частных лиц, юри-
дическое лицо публичного права действует в обще-
ственных интересах. Несмотря на то что саморегули-
руемые организации – это объединения субъектов 
профессиональной деятельности, они действуют не 
только в интересах своих членов, но и в интересах 
потребителей товаров, работ, услуг, а также в инте-
ресах государства, когда речь идет о саморегулируе-
мых организациях с обязательным членством. 

4. Связь с публичной властью. Саморегулируе-
мые организации с обязательным членством осу-
ществляют переданные им на основе закона пуб-
лично-властные полномочия, то есть имеют особую 
связь с государственной властью. 

5. Особый способ создания юридических лиц 
публичного права. Применительно к саморегулируе-
мым организациям государством предусмотрен спе-
циальный порядок приобретения и утраты право-
способности.  

6. Ответственность юридического лица публич-
ного права в своей основе имеет не частноправовой, 
а публично-правовой характер. Так, ст. 14.52 КоАП 
РФ предусмотрена административная ответствен-
ность саморегулируемой организации, членство в 
которой в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации является обязательным, за неис-
полнение обязанностей по раскрытию информации. 

В.Е. Чиркин выделяет пять родов юридических 
лиц публичного права: 1) государство и государ-
ственные (государствоподобные) образования 
(субъекты федераций и территориальные автоно-
мии); 2) территориальные публичные коллективы 
разного уровня; 3) органы публичной власти (госу-
дарства, субъектов федераций и муниципальных об-
разований); 4) учреждения публичной власти (госу-
дарственные, субъектов федераций и муниципаль-
ных образований); 5) некоммерческие организации 
общественного характера. 

Представляется, что с учетом сформулирован-
ной в Постановлении № 12-П от 19 декабря 2005 г. 
позиции Конституционного Суда РФ последнюю 
группу юридических лиц публичного права необхо-
димо переименовать в «организации, осуществляю-
щие публично значимые функции», тем более что 
данный термин с недавнего времени закреплен в 
российском законодательстве4. Однако содержание 

Федерации» // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2006. № 19. Ст. 2060; Ст. 5.59 КоАП РФ. 
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данного термина представляется не вполне очевид-
ным в связи с отсутствием легального определения 
и единого научного подхода к пониманию публично 
значимых функций. В литературе в качестве основ-
ного признака публично значимых функций названа 
их направленность на реализацию либо содействие 
реализации прав и законных интересов неопреде-
ленного круга лиц [17, с. 83]. 

Саморегулируемые организации с обязатель-
ным членством могут быть отнесены к организациям, 
осуществляющим публично значимые функции, а зна-
чит, и к юридическим лицам публичного права, по-
скольку осуществляемые ими полномочия (такие как 
разработка стандартов и правил деятельности, со-
блюдение которых является условием сохранения 
членства в СРО и, соответственно, права заниматься 
соответствующей деятельностью, контроль за соблю-
дением их членами требований законодательства и 
внутренних документов СРО и др.), а также осуществ-
ляемые ими функции направлены на защиту интере-
сов неограниченного круга лиц.   

5. Выводы  
В административно-правовых отношениях, как 

правило, могут принимать участие два вида субъек-
тов: субъекты, осуществляющие публичные функции 
и наделенные для их осуществления властными пол-
номочиями, и субъекты, не наделенные соответству-
ющими полномочиями, то есть представляющие ис-
ключительно частный интерес. При этом к первой 
группе субъектов относятся не только публично-тер-
риториальные образования, органы государствен-
ной власти, но и организации, осуществляющие пуб-
лично значимые функции. 

Содержащееся в ст. 48 ГК РФ определение юри-
дического лица не способно отразить те уникальные 
характеристики, которыми обладают юридические 

лица, реализующие переданные им публичные пол-
номочия. Решить данную проблему способна кон-
цепция юридического лица публичного права. 

Основоположник теории юридических лиц 
публичного права В.Е. Чиркин выделяет следующие 
признаки данных субъектов: 

1. Особая правовая природа.  
2. Особое социальное качество.  
3. Особые интересы и воля.  
4. Связь с публичной властью.  
5. Особый способ создания юридических лиц 

публичного права.  
6. Ответственность юридического лица публич-

ного права в своей основе имеет не частноправовой, 
а публично-правовой характер. 

Анализ указанных признаков юридического 
лица публичного права позволил обнаружить ряд та-
ких признаков у саморегулируемых организаций с 
обязательным членством. 

Поскольку саморегулируемые организации с 
обязательным членством осуществляют полномочия 
(такие как разработка стандартов и правил деятель-
ности, соблюдение которых является условием со-
хранения членства в СРО и, соответственно, права за-
ниматься соответствующей деятельностью, кон-
троль за соблюдением их членами требований зако-
нодательства и внутренних документов СРО и дру-
гие), направленные на защиту интересов неограни-
ченного круга лиц, они  могут быть отнесены к орга-
низациям, осуществляющим публично значимые 
функции, а значит, и к юридическим лицам публич-
ного права. 

Четкое определение статуса саморегулируе-
мых организаций, основанных на принципе обяза-
тельного членства, является необходимым условием 
укрепления законности их деятельности и совер-
шенствования системы саморегулирования в целом. 
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На основе проведенного анализа сформулированы актуальные для современной Рос-
сии направления реформирования системы публичных услуг. 
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The subject of the study of this article is the foreign experience of legal regulation in the 
provision of public services to applicants, especially the organization of government activi-
ties in terms of the quality of public services in foreign countries; laws and other legal acts, 
as well as the practice of their application; scientific papers on this issue. 
The purpose of the article is to identify the main approaches to the development of public 
services in foreign countries with a view to further analyzing the prospects for their use in 
the Russian Federation and identifying areas of public service reform that are relevant for 
the Russian Federation. 
The theoretical basis of this article was the scientific theories of the theory of state and law, 
constitutional and municipal law, as well as administrative law. The methodological basis of 
the study consists of general scientific methods and techniques: analysis and synthesis, 
comparison and forecasting, classification. 
The main scientific results of the research. Russian legislation has borrowed a number of 
institutions from European practice. For example, multifunctional centers for the provision 
of state and municipal services have been established; the activities of the e-Government 
were realized in Russia. Much attention is being paid to this sphere in Russia, information 
technology tools are being developed in order to increase the availability of public services. 
Conclusions. We identified and formulated the relevant for modern Russia directions of re-
forming the public services system on the bsais of foreign experience in legal regulation in 
the provision of public services, including: 
– improvement of the regulatory and legal framework for the provision of public services, 
which should consist in focusing the standards of service provision primarily on the interests 
of the applicant; 
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 – development of public-private partnership in the provision of public services while main-
taining the controlling role of the state; 
– decentralization of the provision of the main part of public services; 
– development of an e-government system in order to ensure the provision of high-quality 
public services to all categories of applicants; 
– legal regulation of public control in the provision of public services; 
– translation of public services into all languages of peoples inhabiting the territory of the 
Russian Federation. 

____________________________________________ 
 

1. Введение 
Поиск наиболее оптимальных решений в обла-

сти государственного управления обусловливает об-
ращение к зарубежному опыту с целью дальнейшего 
использования наиболее успешных практик в отече-
ственной системе публичного администрирования. 

Публичные услуги в зарубежных странах посто-
янно находятся в процессе развития. По словам 
французского исследователя в области администра-
тивного права Р. Драго «администрация находится в 
состоянии постоянной реформы, что является при-
знаком ее здоровья» [1, с. 72]. 

Понятие «публичные услуги» в России широко 
начало применяться в период проведения админи-
стративной реформы, тогда как во многих зарубеж-
ных странах публичная услуга – это одна из привыч-
ных уже форм отношений гражданина и государства, 
где государство понимается как «поставщик услуг» 
[2, с. 210]. При разработке административной ре-
формы анализировался опыт многих зарубежных 
стран, и наиболее успешный постарались применить 
в Российской Федерации. За основу изучения был 
взят опыт таких стран как Англия, Франция, США, 
Германия, Канада, Казахстан и др. 

2. Основные подходы к развитию системы 
публичных услуг в зарубежных странах 

Анализ зарубежного опыта позволил выявить 
основные подходы, используемые в мировой прак-
тике, в сфере оказания публичных услуг. При этом 
необходимо отметить, что многие из них реализо-
ваны в российском законодательстве и практике 
предоставления публичных услуг в той или иной сте-
пени, некоторые же, напротив, ранее не применя-
лись к правоотношениям в сфере оказания публич-
ных услуг в Российской Федерации. 

Рассмотрим основные подходы к развитию си-
стемы публичных услуг в зарубежных странах. 

2.1. Передача предоставления публичных 
услуг в частные структуры и внедрение рыноч-
ных законов и принципов в сферу публичных услуг 

Данный подход реализован во многих зару-
бежных странах, в особенности во Франции, Герма-
нии, Англии и США.  

Термин «servicepublic» является ключевой ка-
тегорией французского административного права и 
трактуется с двух позиций: материальное и формаль-
ное. С точки зрения материального это «публичная 
услуга», которая понимается как любая деятель-
ность, направленная на удовлетворение потребно-
стей, имеющих общественный интерес. Государство 
в данном случае обеспечивает исполнение и кон-
троль указанного процесса. С точки зрения формаль-
ного понимается как «публичная служба», представ-
ляющая совокупность материальных и человеческих 
ресурсов, применяемых государством и иными пуб-
личными организациями в целях исполнения их за-
дач [3, с. 64]. Сам термин «публичные услуги» во 
Франции имеет широкое толкование, так как его от-
носят ко многим субъектам, предоставляющим дан-
ные услуги: полиции, судебным органам, образова-
тельным учреждениям, учреждениям здравоохра-
нения, предприятиям энергетики и даже тюрьмам, с 
возможностью их создания на частной основе. Та-
ким образом, понимание природы публичных услуг 
как услуг, предоставляемых не только государствен-
ными органами, но и частными организациями, за-
ложено в терминологии французского администра-
тивного права. 

Термин «публичная услуга» в Германии, харак-
теризующейся высокой степенью бюрократизации, 
употреблялся в основном с точки зрения позитив-
ного управления [4, с. 29]. Особенностью герман-
ского администрирования исторически является вы-
сокий профессионализм служащих и строгая регла-
ментация их прав и обязанностей. Но, несмотря на 
это, излишняя урегулированность и наличие бюро-
кратических преград начали приводить к застою в 
германской экономике. Германия перестала быть 
образцом динамичного развития и заняла место в 
списке стран с высокими административными барь-
ерами. В целях выхода из кризиса требовалось при-
ведение в полное соответствие механизма управле-
ния с уровнем развития общественных отношений. 

Долгое время предоставлением государствен-
ных услуг в Германии занимались различные струк-
туры, но в процессе проводимой реформы часть пуб- 
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личных услуг была передана в частные структуры. В 
настоящее время в Германии признается, что субъ-
ект публичного управления при предоставлении 
публичных услуг вправе создать юридическое лицо 
как в публично-правовой, так и в частноправовой ор-
ганизационной форме [3, с. 73]. 

С 80-х гг. ХХ в. в Англии также была поставлена 
задача по внедрению рыночных законов и принци-
пов в сферу государственного управления [5]. В це-
лях сокращения бюджетного расходования средств 
был проведен анализ расходов ведомств. В соответ-
ствии с утвержденной в 1982 г. концепцией «Иници-
атива в сфере управления финансами» государ-
ственные органы должны были распределять полно-
мочия по предоставлению публичных услуг путем 
проведения тендеров. 

В США одним из направлений улучшения каче-
ства предоставления государственных услуг явилось 
создание конкуренции между государственными 
органами и частными организациями, имеющими 
общий интерес на оказание публичных услуг. В связи 
с этим были разработаны и приняты нормативные 
акты, основой которых стал Закон о порядке адми-
нистративных процедур, принятый в 1946 г. В 1998 г. 
был принят закон «Об инвентаризации функций фе-
деральных органов власти», согласно которому гос-
ударственные органы должны были проанализиро-
вать все осуществляемые ими функции и часть из них 
делегировать в частные структуры. Позднее, в 2003 г. 
было разработано «Руководство по государственной 
и частной конкуренции», которое определило поря-
док и периодичность проведения тендеров [4, с. 30]. 
В связи с высоким уровнем развития самоорганиза-
ции предприятий в США процесс передачи части 
функций государства в частный сектор происходил 
без затруднений. 

Также практика по делегированию оказания 
большего количества публичных услуг в частные ор-
ганизации стала довольно успешной в развитии ад-
министративного права Канады. 

Суть современной приватизационной тенден-
ции, которую именуют также неолиберальной пара-
дигмой социально-экономического развития, со-
стоит в подключении государством частного сектора 
к работе по предоставлению публичных услуг. Ранее 
эта сфера рассматривалась исключительно компе-
тенцией государства. Таким образом, государство 
стало вступать с частным сектором в партнерские от- 

                                                           
1 Официальный сайт Правительства Канады. URL: 
www.canada.ca. 

ношения, образуя институт государственно-частного 
партнерства [6, с. 202]. 

Несмотря на то, что процесс «приватизации» 
публичных услуг – основная тенденция государствен-
ного управления зарубежных стран, перспективы его 
адаптации в Российской Федерации в подобном зару-
бежным странам объеме не представляются реаль-
ными. Это обусловлено уровнем развития рыночной 
экономики России, при котором свобода частного 
предпринимательства возможна исключительно в уз-
ких строго установленных государством рамках. Вме-
сте с тем некоторые шаги в данном направлении от-
мечаются. В частности, речь идет о передаче предо-
ставления части публичных услуг в многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг – организации, созданные в ор-
ганизационно-правовой форме государственного или 
муниципального учреждения (в том числе являющи-
еся автономным учреждением). 

2.2. Широкое использование современных ин-
формационных технологий при оказании публич-
ных услуг, в том числе предоставление услуг в 
электронной форме 

Указанный подход является одним из основных 
подходов к развитию системы публичных услуг в за-
рубежных странах.  

Так, еще в 1997 г. в Англии была принята кон-
цепция «Модернизированное правительство» [4, 
с. 29]. Данная правовая программа предлагала раз-
витие информационно-коммуникационных систем и 
популяризацию интернета. Таким образом, следую-
щим этапом стало совершенствование государствен-
ного управления путем доступа к публичным услу-
гам в электронной форме. Данная задача реализу-
ется и совершенствуется до настоящего времени.  

В Канаде для перевода оказания услуг в элек-
тронный вариант в 2000 г. была разработана про-
грамма «Правительство On-Line». Концепция данной 
программы заключается в обеспечении доступа по-
лучателей услуг к комплексным сервисам в любом 
удобном времени и месте. Таким образом, деятель-
ность государственной власти стала более доступ-
ной и ориентированной на удовлетворение интере- 
сов своих граждан1. Основной мерой, положительно 
влияющей на качество оказываемых услуг в Канаде, 
является перевод деятельности органов государ-
ственной власти в электронную форму [7, с. 18]. 

http://www.canada.ca/
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Одним из этапов реализации административ-
ной реформы Германии также стало развитие ин-
формационно-технических коммуникаций в сфере 
управления и предоставления государственных 
услуг: в 2005 г. была утверждена программа элек-
тронного правительства «BundOnlain», согласно ко-
торой предоставление 180 государственных услуг 
было переведено в электронную форму, кроме того, 
были упрощены процедуры получения публичных 
услуг заявителями – представителями бизнеса. 

Наиболее широким опытом использования со-
временных информационных технологий при оказа-
нии публичных услуг отличается Сингапур, где основ-
ной акцент в развитии системы предоставления пуб-
личных услуг сделан на внедрении электронных услуг 
[8]. Доступ заявителей осуществляется через портал 
электронных услуг. В разделе для граждан и резиден-
тов Сингапура представлено более 450 электронных 
услуг (для сравнения: 260 услуг предоставляется в 
электронном виде в г. Москве). Из особенностей пор-
тала необходимо отметить следующие функции:  

– единый канал обратной связи с заявителями, 
система рейтингования услуг: каждый авторизован-
ный пользователь портала может оценить понят-
ность изложения и качества предоставления элек-
тронных услуг; 

– услуги в электронном виде предоставляются 
онлайн через личный кабинет по единому паролю. 
Также имеется возможность через специальный еди-
ный сервис скачать любую форму для заполнения. 

– на портале предусмотрен доступ к различным 
сервисам оплаты, а также расчета платежей; 

– на портале представлена карта онлайн-ГИС со 
значительным количеством информационных слоев 
(генеральный план города, карта границ земельных 
участков, реестр решений о планируемом использо-
вании земельных участков, план жилищного строи-
тельства, маршруты общественного транспорта, 
карты мест наблюдения за птицами и др.). 

Для получения электронных услуг и доступа к 
правительственным интернет-ресурсам заявители 
могут воспользоваться услугами Центров электрон-
ного доступа. Такие центры созданы для граждан, 
которые не имеют доступа к Интернету или же не 
могут воспользоваться электронными сервисами са-
мостоятельно по причине отсутствия нужных навы-
ков, иных причин2. 

Экономическое и социальное развитие россий-
ского общества на современном этапе требует каче- 

                                                           
2 Официальный сайт Правительства Сингапура. URL: www. 
ecitizen.gov.sg/Topics/Pages/Citizen-Connect-Centre.aspx. 

ственных изменений в оказании услуг населению. 
Основным достижением в части использования ин-
формационных технологий при предоставлении 
публичных услуг в Российской Федерации за послед-
нее время стало значительное улучшение порталов 
государственных услуг, увеличение количества 
услуг, предоставляемых в электронном виде. Вместе 
с тем опыт зарубежных стран в данном направлении 
показывает недостаточность данных достижений. 

Перевод публичных услуг в электронный вид 
необходимо рассматривать как начальный этап ав-
томатизации. Главные цель и задача применения 
информационно-коммуникационных технологий – 
не дублирование «в цифровом формате» сложивше-
гося порядка оказания публичных услуг, а карди-
нальное преобразование указанного порядка с ис-
пользованием информационно-коммуникационных 
технологий в качестве основного инструмента. В 
данном контексте опыт использования современных 
информационных технологий при оказании публич-
ных услуг в зарубежных странах полезен с точки зре-
ния возможности его применения в Российской Фе-
дерации. Более того, основа для такого применения 
в России заложена. 

2.3. Передача предоставления основной ча-
сти публичных услуг на уровень субъектов Россий-
ской Федерации и местный уровень 

Изучение практики децентрализации в публич-
ном управлении зарубежных стран диктуется объек-
тивными потребностями поиска мер по повышению 
эффективности функционирования управленческих 
структур и устранению административных барьеров 
для института оказания публичных услуг. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. XX столетия во 
Франции под влиянием процессов глобализации в Ев-
ропе и изменения роли государства в жизни обще-
ства, продвижение правовой мысли о децентрализа-
ции государственного управления дало начало ре-
форме под названием «Обновление государственной 
службы». Одной из основных концепций данной ре-
формы было разделение «стратегических» и «испол-
нительских» функций и передача части полномочий 
центральных органов власти на места, направленные 
на улучшение эффективности расходования бюджет-
ных средств за счет рационального управления [9].  

В Германии в рамках принятой в 1995 г. концеп-
ции в целях совершенствования порядка предостав-
ления государственных услуг были созданы особые 
полуавтономные службы на местном уровне, так как 
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большинство услуг оказывались на данном уровне. 
Со временем им были переданы полномочия обслу-
живающего характера [10, с. 155]. 

В Канаде основное количество публичных услуг 
передано в ведение субъектов страны, которые, в 
свою очередь, передают некоторые государствен-
ные функции в частный сектор. 

Децентрализация оказания публичных услуг в 
условиях территориального распределения подраз-
делений, большого количества работников и посто-
янного изменения внешней среды позволяет быстро 
разрабатывать и принимать самостоятельные ини-
циативные решения с учетом объективной ситуации 
в конкретной территории, что снижает нагрузку на 
центр и позволяет ориентировать специалистов в 
удаленных районах на достижение конкретных ре-
зультатов. В то же время центром утверждаются дол-
госрочные планы, распределяются ресурсы, осу-
ществляется общий контроль, проводится обучение 
сотрудников и оценка деятельности подразделений. 
В указанной связи передача предоставления основ-
ной части публичных услуг на уровень субъектов Рос-
сийской Федерации и местный уровень представля-
ется целесообразной. 

2.4. Создание новых централизованных госу-
дарственных органов, регулирующих правоотно-
шения в сфере оказания публичных услуг 

Указанный подход реализован при проведении 
административной реформы во Франции. В про-
цессе реализации реформы был организован ряд со-
вершено новых для французского общества образо-
ваний: Высший совет по этике в национальной поли-
тике; Центральная служба противодействия корруп-
ции; Управление по модернизации государства как 
главный орган по контролю процесса администра-
тивной реформы. Создание новых централизован-
ных органов является основным подходом во фран-
цузском законодательстве. 

В настоящее время в России подобные органы 
отсутствуют. Деятельность по предоставлению пуб-
личных услуг отнесена к компетенции государствен-
ных органов исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления с соответствующим структуре 
исполнительной власти регулированием высшими 
исполнительными органами государственной вла-
сти, в частности, Правительством Российской Феде-
рации. При этом орган, специально уполномочен-
ный на регулирование рассматриваемых правоотно- 

                                                           
3 Официальный сайт Customer Service Excellence. URL: 
www.customerserviceexcellence.uk.com. 

шений, в Российской Федерации отсутствует. Вместе 
с тем создание и функционирование такого органа в 
России обусловит риск возникновения дублирую-
щих функций, исключение которых было проведено 
в рамках административной реформы в России. 

2.5. Изменение правового статуса государ-
ственных служащих с одновременным мораль-
ным и культурным перевоспитанием, в целях 
поднятия их авторитета в обществе 

Одним из подходов к развитию системы пуб-
личных услуг, прослеживающимся в зарубежных 
странах, является изменение правового статуса госу-
дарственных служащих в целях формирования субъ-
ективного мнения заявителей об эффективности де-
ятельности государства [11]. 

Так, во Франции в целях кардинального преоб-
разования культуры взаимодействия государствен-
ных служащих с заявителями в 2005 г. была принята 
государственная программа «Хартия Марианны», 
закрепившая общие правила поведения государ-
ственных служащих при контакте с заявителями, а 
также критерии отбора кандидатов на государствен-
ную службу [12, с. 52]. 

В Англии также одним из этапов административ-
ной реформы стало принятие программы по улучше-
нию качества оказания государственных услуг «Хар-
тия граждан», в которой были разработаны основные 
стандарты, принципы и подходы для организаций, 
оказывающих государственные услуги, а также крите-
рии оценки качества. Главной целью «Хартии граж-
дан» было формирование положительного представ-
ления у заявителей о работе какого-либо ведомства. 

Кроме того, в рамках разработанной про-
граммы «Хартия граждан» была учреждена общена-
циональная премия «Знак Хартии», которая в 2008 г. 
была заменена на стандарт «Непревзойденное каче-
ство обслуживания клиентов». Данный сертификат 
качества в настоящее время могут получить обще-
ственные организации, имеющие более 10 % госу-
дарственного финансирования, а также частные ор-
ганизации по государственным контрактам. Органи-
зации мотивированы на получение знака «Непре-
взойденное качество обслуживания клиентов», по-
скольку обладание им является престижным и вызы-
вает доверие среди населения3. 

Одним из направлений реформирования в си-
стеме государственного управления Канады также 
являлись меры, направленные на изменение право- 



87 

Правоприменение 
2019. Т. 3, № 4. С. 82–90 

ISSN 2658-4050 (Online) 

Law Enforcement Review 
2019, vol. 3, no. 4, pp. 82–90 

вого статуса государственных служащих с одновре-
менным моральным и культурным перевоспита-
нием в целях поднятия их авторитета в глазах заяви-
телей. В целях улучшения деятельности государ-
ственных служащих, предоставляющих публичные 
услуги, в 1985 г. был принят Кодекс этики для руко-
водителей ведомств, в 2003 г. – для иных служащих. 
Данные правовые акты направлены на исключение 
коррупциогенных факторов (предотвращение кон-
фликта интересов, ограничение на прием подарков 
государственными служащими, ограничения в обла-
сти собственности и т. д.), негативно влияющих на ка-
чество управления и, следовательно, предоставле-
ния публичных услуг.  

Исследования основных эталонных моделей 
института государственной службы в зарубежных 
странах в целом позволяет отметить, что во всех гос-
ударствах без исключения используется историче-
ский опыт становления и развития института госу-
дарственной службы, при этом основное внимание в 
процессе государственно-правовых преобразова-
ний сконцентрировано на эффективных технологиях 
и принципах организации и деятельности чиновни-
ков [13, с. 158]. 

Рассматриваемый подход используется к раз-
витию системы публичных услуг и в России. Основы 
его заложены Федеральным законом от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской службе Российской Федерации». В 2010 г. 
был принят Типовой кодекс этики и служебного по-
ведения государственных служащих Российской Фе-
дерации и муниципальных служащих, устанавлива-
ющий свод общих принципов профессиональной 
служебной этики и основных правил служебного по-
ведения, которыми должны руководствоваться госу-
дарственные (муниципальные) служащие незави-
симо от замещаемой ими должности. Таким обра-
зом, в целом указанный подход в Российской Феде-
рации является реализованным. 

2.6. Общественный контроль качества ока-
зания публичных услуг, вовлечение в процесс пре-
доставления публичных услуг общественных объ-
единений 

Общественный контроль в сфере публичных 
услуг служит решению многих задач, затрагивающих 
как вопросы обеспечения прав и свобод граждан, 
так и вопросы эффективности деятельности государ-
ственного аппарата, в связи с чем данный институт 
применяется в сфере оказания публичных услуг 
большинства зарубежных стран. Более того, взаимо-
действие общественных организаций и органов вла- 

сти важно, так как позволяет данным сферам разви-
ваться и находить новые модели взаимодействия 
[14, р. 145]. 

В связи с общим историческим развитием после 
распада СССР интересен опыт предоставления пуб-
личных услуг странами СНГ, в частности Республикой 
Казахстан, сделавшей наиболее успешные шаги в 
данном направлении [12, с. 168]. Учитывая, что каче-
ство нормативных правовых актов, регламентирую-
щих процесс оказания публичных услуг в Казахстане, 
было достаточно противоречиво и не имело единой 
основы, в 2013 г. был принят закон «О государствен-
ных услугах». Указанным законом установлено поня-
тие «общественного контроля качества оказания гос-
ударственных услуг». Кроме этого, весьма интерес-
ной стала инициатива вовлечения в процесс предо-
ставления публичных услуг общественных объедине-
ний, с учетом того, что главной целью данных органи-
заций является защита прав и свобод граждан при 
взаимодействии с госслужащими [12, с. 198]. 

Что касается применения института обществен-
ного контроля в сфере публичных услуг в Российской 
Федерации, необходимо отметить, что действующие 
федеральные законы от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг» и от 21 июня 2014 г. № 212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Россий-
ской Федерации» не содержат положений, прямо 
указывающих на осуществление общественного кон-
троля в сфере предоставления публичных услуг. Тем 
не менее именно эти отношения функционирования 
публичной власти в первую очередь нуждаются в по-
добном контроле исходя из таких его задач как: по-
вышение уровня доверия граждан к деятельности 
государства; содействие предупреждению и разре-
шению социальных конфликтов; реализация граж-
данских инициатив, направленных на защиту прав и 
свобод человека и гражданина; обеспечение про-
зрачности и открытости деятельности органов вла-
сти и государственных (муниципальных) организа-
ций; формирование в обществе нетерпимости к кор-
рупционному поведению; повышение эффективно-
сти деятельности органов власти, государственных 
(муниципальных) организаций. Представляется не-
обходимым дифференцировать предмет, объем и 
степень общественного контроля в сфере предостав-
ления населению публичных услуг [15, с. 84]. 

2.7. Перевод публичных услуг на все языки 
народов, населяющих территорию государства 

Данный подход в предоставлении публичных 
услуг является актуальным в многонациональных 
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странах, а также государствах, в которых существует 
высокий уровень миграции. 

К примеру, публичные услуги Канады переве-
дены на 56 языков народов, населяющих ее террито-
рию. Помимо этого, в Канаде создан центр «1-800 
Канада», в который заявители могут обратиться за 
разъяснением в отношении любой услуги, при этом, 
выбрав язык получения данного разъяснения [16]. 

Интересным опытом также могут являться цен-
тры адаптации мигрантов, которые действуют, 
например, в Нью-Йорке (США) и Амстердаме (Ни-
дерланды). Служба таких центров занимается вопро-
сами консультирования, информационной и право-
вой поддержки иностранных граждан и мигрантов. 
Она предоставляет (и размещает на сайте) подроб-
ную информацию о различных жизненных ситуациях 
иностранных граждан (обучение, создание семьи, 
трудоустройство, получение гражданства или разре-
шений на проживание). Важным является ориента-
ция службы не на административные вопросы, а на 
адаптацию иммигрантов, причем как в общебыто-
вых вопросах, так и в бизнесе с целью перехода ино-
странных граждан в правовое поле, снижения меж-
этнической напряженности4. 

С учетом многонациональности Российской 
Федерации перевод публичных услуг на все языки 
народов, населяющих его территорию, является ак-
туальным. 

3. Заключение 
Рассмотрев опыт наиболее успешных стран в 

реформировании государственного управления в 
части предоставления публичных услуг, можно сде-
лать вывод, что российское законодательство заим-
ствовало ряд институтов.  

Например, созданы многофункциональные цен-
тры по предоставлению государственных и муници-
пальных услуг; деятельность Правительства Россий-
ской Федерации переводится в электронную форму. 
Данной сфере в России в настоящее время уделяется 

большое внимание, развиваются информационно-
технические средства в целях повышения доступно-
сти публичных услуг. Таким образом, государствен-
ное управление в сфере публичных услуг в России осу-
ществляется в прогрессивном направлении. 

Изучение зарубежного опыта позволяет опре-
делить, какие тенденции развития системы предо-
ставления публичных услуг используются в отече-
ственной практике, а также выделить основные 
направления реформирования системы публичных 
услуг в современной России: 

– совершенствование нормативной правовой 
базы предоставления публичных услуг, которое 
должно заключаться в ориентированности стандар-
тов оказания услуг в первую очередь на интересы за-
явителя; 

– развитие системы государственно-частного 
партнёрства в вопросе предоставления публичных 
услуг с сохранением контролирующей роли государ-
ства; 

– децентрализация предоставления основной 
части публичных услуг; 

– развитие системы электронного правитель-
ства с целью обеспечения предоставления высоко-
качественных публичных услуг всем категориям за-
явителей; 

– повышение мотивации служащих государ-
ственных учреждений на оказание качественных 
услуг, введение пользующейся популярностью в за-
рубежной практике системы сертификации и пуб-
личного поощрения организаций, наиболее ориен-
тированных на клиентов и наиболее качественно 
оказывающих публичные услуги; 

– нормативно-правовое регулирование обще-
ственного контроля в сфере предоставления публич-
ных услуг; 

– перевод публичных услуг на все языки наро-
дов, населяющих территорию Российской Федерации. 
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Предмет исследования. Анализируются проблемы, возникающие у акционеров акци-
онерных обществ при реорганизации в форме  преобразования последних в общества 
с ограниченной ответственностью. Как показывает изучение судебной практики за по-
следние десять лет, неоднократно возникают спорные ситуации в связи с неполуче-
нием акционерами в результате завершения таких реорганизаций долей участия во 
вновь созданных обществах с ограниченной ответственностью. Отчасти это происхо-
дит в связи с недобросовестным поведением мажоритарных участников и/или ме-
неджмента акционерных обществ, частично – в связи с недостаточным регулирова-
нием вопросов реорганизации в форме преобразования в законе, влекущим про-
блемы в правоприменении. Цель статьи состоит в том, чтобы на основании анализа 
имеющихся судебных актов, доктрины и законодательства сформулировать основные 
направления развития законодательства в части трансформации прав участия в кор-
порациях, основанные на конституционных принципах свободы экономической дея-
тельности и защиты прав собственности. Основная научная гипотеза автора состоит в 
том, что при преобразовании корпораций ее участникам должна предоставляться 
компенсация утраченного в результате завершения реорганизации права участия, 
адекватная и справедливая. Такая компенсация может заключаться в виде предостав-
ления денежных средств либо, в исключительных случаях, иного имущества (выкуп 
доли участия) или предоставления прав участия во вновь созданном в результате за-
вершения реорганизации юридическом лице. Компенсационный механизм должен 
быть основан на добровольности выбора; участник корпорации не должен быть по-
ставлен в невыгодное положение условиями компенсации. Если участник не предо-
ставляет свои права участия для выкупа, не участвует в собрании участников корпора-
ции и не осуществляет волеизъявления в отношении выбора способов компенсации, 
единственным справедливым способом компенсации признается предоставление 
доли участия во вновь созданной корпорации. Преобразование не может служить 
способом избавления от так называемых «мертвых» участников. Описание методов 
и методологии исследования. В основу исследования положен анализ судебных по-
становлений, которые выявлены по результатам мониторинга судебной практики. Ин-
формация об основных научных результатах. Проведенное исследование в полной 
мере подтвердило правильность выдвинутой научной гипотезы. Выводы. Исследова-
ние, проведенное на основании судебной практики, сформированной по спорам, воз-
никшим в результате лишения акционеров прав участия в указанных акционерных об-
ществах и неполучения долей участия в созданных в результате реорганизации обще-
ствах с ограниченной ответственностью, показало, что данная проблема актуальна 
для всех корпораций. В связи с этим сформулированы предложения по реформирова-
нию законодательства о корпорациях в целом. 

 



92 

 

 
Law Enforcement Review 
2019, vol. 3, no. 4, pp. 91–104 

LOSING SHARES DURING THE TRANSFORMATION OF JOINT STOCK COMPANY  
INTO LIMITED LIABILITY COMPANY 

Andrey V. Gabov 
Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia 

Article info 
Received –  
2019 October 14 
Accepted –  
2019 November 20 
Available online –  
2019 December 20 
 
Keywords 
Reorganization, legal entity, joint 
stock company, limited liability 
company, share, stake, 
transformation, restoration of 
corporate control, protection of 
rights  
 

Subject of research. This article is devoted to the analysis of the problems arising at share-
holders of joint-stock companies at reorganization in the form of transformation into lim-
ited liability companies. As the study of judicial practice over the past ten years shows, there 
are repeatedly controversial situations in connection with the non-receipt of shares in 
newly created limited liability companies by shareholders as a result of the completion of 
such reorganizations. This is partly due to unfair behavior of majority shareholders and/or 
management of joint-stock companies, partly due to insufficient regulation of reorganiza-
tion in the form of transformation in the legislation, which leads to problems in law enforce-
ment. The purpose of the article is to formulate the main directions of development of the 
legislation in terms of transformation of the rights of participation in corporations, concern-
ing the constitutional principles of freedom of economic activity and protection of property 
rights on the basis of the analysis of existing judicial acts, doctrine and current legislation. 
The scientific hypothesis is that during the transformation of corporations, its participants 
should be provided with adequate and fair compensation for the right of participation lost 
as a result of the completion of the reorganization. Such compensation may exist in the 
form of the provision of funds or, in exceptional cases, other property (redemption of an 
interest) or the granting of rights to participate in the legal entity newly created as a result 
of the completion of the reorganization. The compensation mechanism should be based on 
voluntary choice; a member of the corporation shall not be disadvantaged by the terms of 
compensation. If the participant does not grant its participation rights for redemption, does 
not participate in the meeting of the participants of the corporation and does not exercise 
the will regarding the choice of compensation methods, the share of participation in newly 
created corporation is recognized as the only fair way of compensation. Transformation 
can't serve as a way to get rid of the so-called «dead» participants. Description of research 
methods and methodology. The study is based on the analysis of court decisions, which are 
identified by the results of monitoring of judicial practice. Information about the main sci-
entific results. The study fully confirmed the correctness of the proposed scientific hypoth-
esis. Conclusions. The study was conducted on the basis of judicial practice formed on dis-
putes arising as a result of deprivation of shareholders' rights to participate in these joint-
stock companies and non-receipt of shares in limited liability companies created as a result 
of reorganization. The study showed that this problem is relevant for all corporations as a 
whole. In this regard, proposals have been formulated to reform the legislation on corpo-
rations in general. 

____________________________________________ 
 

1. Введение  
Последствием реорганизации (в абсолютном 

большинстве признаваемых законом форм) корпо-
рации для ее участника является прекращение уча-
стия в корпорации (исключение здесь составляют 
случаи присоединения – для участника присоединя-
ющей корпорации – и выделения).  

Общих положений законодательства, регули-
рующих вопросы порядка прекращения прав участия 
(членства) в корпорациях и последствий такого пре-
кращения, в настоящее время нет. Корпус общих 
прав и обязанностей участников корпораций (ст. 65.2 
ГК РФ) не указывает на какие-либо специальные 
права участников при прекращении участия в реор-
ганизованной корпорации.  

Традиционно, соответствующие вопросы регу-
лируются применительно к отдельным видам кор-
пораций специальными законами. Опять же, тради-
ционно, наиболее продвинутым в этом вопросе яв-
ляется законодательство об акционерных обществах 
(главным образом, в виде норм Федерального за-
кона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» (далее – Закон об акционерных об-
ществах)), и законодательство о рынке ценных бумаг 
(подробнее см.: [1, с. 771–802]). 

Но даже в рамках указанных законодательных 
массивов существует множество пробелов и «серых 
зон» в интересующей нас сфере. Наиболее проблем-
ной формой реорганизации стало преобразование 
акционерного общества в общество с ограниченной 



93 

Правоприменение 
2019. Т. 3, № 4. С. 91–104 

ISSN 2658-4050 (Online) 

Law Enforcement Review 
2019, vol. 3, no. 4, pp. 91–104 

ответственностью. Имеется множество примеров из 
судебной практики1.  

Из текстов соответствующих судебных поста-
новлений видно, что в результате проведения ре-
организаций акционеры акционерных обществ без-
возвратно и либо без какой-либо компенсации, 
либо с неполной компенсацией утрачивают право 
собственности на ранее принадлежащие им акции.  

Проблема стала настолько серьезной, что Банк 
России был вынужден выпустить специальное разъ-
яснение – информационное письмо от 1 февраля 
2019 г. № ИН-06-28/11 «О предоставлении долей 
(паев) акционерам при реорганизации акционерных 
обществ в форме преобразования»2.  

В этом письме позиция государственного ор-
гана сформулирована предельно ясно: «акционеры, 
голосовавшие против принятия решения о преобра-
зовании акционерного общества либо не принимав-
шие участия в голосовании по этому вопросу и не 
предъявившие свои акции к выкупу в рамках статьи 
76 Закона (здесь имеется в виду ст. 76 Закона об ак-
ционерных обществах. – прим. авт.), в том числе 
акционеры, связь с которыми утеряна, имеют право 
на доли (паи) в уставном (складочном) капитале 
вновь создаваемого юридического лица пропорцио-
нально количеству принадлежащих им акций реор-
ганизуемого акционерного общества».  

Впрочем, этим письмом все проблемы, возни-
кающие в связи с отсутствием внятного регулирова-
ния, решены не были. В некоторых из указанных дел 
суть спора состояла в том, что акционер предъявлял 
акции к выкупу, часть их выкупалась, а часть не вы-
купалась в силу ограничения, установленного п. 5 
ст. 76 Закона об акционерных обществах, при этом 
невыкупленная часть не трансформировалась в 
долю участия в обществе с ограниченной ответствен-
ностью (признавалась погашенной). И эту проблему, 
как видно, соответствующее разъяснение Банка Рос-
сии не охватывает. Верховный Суд РФ3 отметил, что 
такой подход не соответствует закону, отмечая, что 
«все акционеры преобразуемого акционерного об-
щества имеют право на получение доли (паев) в 
уставном (складочном) капитале во вновь создавае- 

                                                           
1 См., к примеру: постановление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 10 февраля 2011 г. по делу № А74-140/2008, по-
становление Арбитражного суда Московского округа от 
22 марта 2018 г. по делу № А41-61651/17, постановления 
Арбитражного суда Северо-Кавказского округа: от 12 де-
кабря 2018 г. № Ф08-10764/2018 по делу № А32-
28239/2017, от 25 апреля 2019 г. по делу № А32-8838/2018, 
постановления Арбитражного суда Северо-Западного 

мом юридическом лице», а признание акций пога-
шенными лишает собственников «права на имуще-
ство в конституционно-правовом смысле, что проти-
воречит положениям статьи 35 Конституции и статьи 
235 ГК РФ». 

Интересен и такой аспект указанных дел: каким 
способом защиты следует воспользоваться лицу для 
обеспечения своих интересов? Спектр требований, 
который заявлялся лицами, не получившими в ре-
зультате реорганизации долю в обществе с ограни-
ченной ответственностью, различен: возмещение 
убытков, восстановление права (в различных вари-
антах), признание решений недействительными. Это 
происходит на фоне обновленного в части реоргани-
зации с 2014 г. ГК РФ, где возможности для защиты 
своих прав через «поворот» реорганизации, отмену 
решений практически сведены к нулю.  

В общем, как думается, есть основательный по-
вод для того, чтобы посмотреть на последствия ре-
организации в форме преобразования акционерных 
обществ в общества с ограниченной ответственно-
стью в части прекращения прав участия подробнее (а 
через призму этого проанализировать в целом по-
следствия реорганизации корпорации в форме пре-
образования для ее участников), обозначив про-
блемный вопрос: каковы последствия прекращения 
членства в результате реорганизации для участ-
ника корпорации?  

2. Правовое регулирование вопросов транс-
формации акции в долю в обществе с ограниченной 
ответственностью при преобразовании, или Как 
можно лишиться акции и не получить доли участия  

Судьба акции при преобразовании акционер-
ного общества в общество с ограниченной ответствен-
ностью определяется положениями ст. 20 Закона об 
акционерных обществах. В соответствии с этой ста-
тьей решение общего собрания акционеров акцио-
нерного общества, реорганизуемого в форме преоб-
разования в общество с ограниченной ответственно-
стью, должно содержать среди прочего «порядок об-
мена акций общества на доли участников в устав-
ном капитале общества с ограниченной… ответ- 
ственностью…». Никаких принципов, условий, огра- 

округа: от 26 мая 2016 г. по делу № А21-3886/2015, от 
30 апреля 2019 г. по делу № А56-87228/2017 и ряд других 
актов. 
2 См.: Вестник Банка России. 2019. № 10. 
3 См.: определение Судебной коллегии по экономическим 
спорам Верховного Суда РФ от 29 августа 2019 г. № 308-
ЭС19-3746 по делу № А32-28239/2017. 

consultantplus://offline/ref=FE6B8D3B70000797511DDDA0FA2E133B6086C10566D48258FEB2D3EA43798E1EA4E78D5C6E4DE0E6BA37D66545559E363DC9B7BA5C5FC470G1kCI
consultantplus://offline/ref=FE6B8D3B70000797511DDDA0FA2E133B6086C10566D48258FEB2D3EA43798E1EA4E78D5C6E4DE0E6BA37D66545559E363DC9B7BA5C5FC470G1kCI
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ничений для такого обмена и/или для описания фор-
мул такого обмена в решении собрания данный закон 
не содержит. Не содержится их и в иных нормативных 
актах, разъяснениях и прочих документах.  

Причина этого в том, что законодатель тради-
ционно больше внимания уделял4 (и уделяет5) во-
просам эмиссии ценных бумаг, подлежащих разме-
щению при реорганизации в форме преобразова-
ния, то есть двум ситуациям: во-первых, когда уни-
тарная государственная организация в процессе 
приватизации преобразовывалась в акционерное 
общество или юридическое лицо иной организаци-
онно-правовой формы добровольно (не в резуль-
тате приватизации) преобразовывалось в акционер-
ное общество и, во-вторых, конвертации в ходе ука-
занных преобразований облигаций.  

Последствие такого состояния регулирования 
заключаются в том, что создается благодатная почва 
для недобросовестного поведения мажоритарных 
участников и руководства преобразуемого в обще-
ство с ограниченной ответственностью акционер-
ного общества (см. об этом: [2–5]).  

В самом деле, ведь если нет никаких ограниче-
ний, то можно предположить, что само акционер-
ное общество вправе формулировать условия об-
мена таким образом, как посчитает целесообраз-
ным (фактически – как посчитают целесообразным 
участники, принявшие такое решение). А значит, 
можно попытаться сформулировать условия так, 
чтобы миноритарные участники были поставлены в 
невыгодные условия или была решена проблема ак-
ционеров, с которыми утеряна связь (которых неко-
торые авторы называют «спящими», «потерян-
ными», «корпоративным балластом» (подробнее 
см.: [6–8]).  

Некоторые суды отстаивают возможность не-
ограниченного формулирования условий обмена. 
Так, в решении суда первой инстанции по извест-
ному делу, возникшему в связи с реорганизацией 
ЗАО «Лебяжье-Чепигинское» (решение арбитраж-
ного суда Краснодарского края от 17 мая 2018 г. по 
делу № А32-28239/176), видим следующую мотиви- 
ровку: «действующим законодательством уста- 

                                                           
4 К примеру, см.: Стандарты эмиссии акций и облигаций и 
их проспектов эмиссии при реорганизации коммерческих 
организаций, утвержденные постановлением ФКЦБ Рос-
сии от 11 ноября 1998 г. № 48. 
5 См. п. 57.1 Положения Банка России от 11 августа 2014 г. 
№ 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке 
государственной регистрации выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной ре- 

новлена возможность диспозитивного подхода в 
отношении установления прав и обязанностей ак-
ционеров в ходе реорганизации путем преобразо-
вания акционерного общества в общество с огра-
ниченной ответственностью, когда их права по 
условиям реорганизации могут сохраниться, изме-
ниться или прекратиться. Действующим законода-
тельством не установлен единый порядок и усло-
вия обмена акций реорганизуемого общества на 
доли в уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью». 

Попробуем указать спектр возможных ситуа-
ций, которые согласно судебным актам вели к непо-
лучению акционером доли в обществе с ограничен-
ной ответственностью, созданном в результате пре-
образования акционерного общества: 

1) акционерное общество, ведущее реестр ак-
ционеров, отказывало во внесении сведений в него 
о новом акционере, и, чтобы не исполнять решение 
суда, обязавшее внести запись, провело реоргани-
зацию в форме преобразования, обменяв акции на 
доли лиц, уже продавших их (постановление Арбит-
ражного суда Северо-Западного округа от 26 мая 
2016 г. по делу № А21-3886/2015). Подробно ком-
ментировать эту ситуацию смысла не имеет; по су-
ществу, основанием для неполучения доли при пре-
образовании стало то, что формально, лицо, приоб-
ретшее акции, не стало акционером, так как данные 
о нем были внесены в реестр; 

2) акционер лишился акций еще до начала ре-
организации (в силу различных причин) без закон-
ных оснований, поэтому по результатам реорга-
низации участником общества с ограниченной от-
ветственностью он не стал (постановление ФАС 
Московского округа от 21 декабря 2012 г. по делу 
№ А41-47358/11, постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 13 января 2016 г. по делу 
№ А41-70550/2014). Эта ситуация похожа на первую 
с той лишь разницей, что лицо было акционером, но 
перестало им быть помимо собственной воли; 

3) реорганизация проведена с нарушениями, 
указанными в ст. 60.2 ГК РФ (постановление Арбит- 
ражного суда Северо-Западного округа от 5 июля 

гистрации отчетов об итогах выпуска (дополнительного 
выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации про-
спектов ценных бумаг». 
6 URL: http://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/7b3f70f9-4df5-
4096-9a15-98d913a51b67/061aaec9-dd3b-42ef-84a8-
449bcda2cab7/A32-28239-2017_20180523_Reshenija_i_ 
postanovlenija.pdf?isAddStamp=True 
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2017 г. по делу № А56-30280/2016). Как видно из ана-
лиза указанного постановления, акционерное обще-
ство имело трех участников (34 %, 33 % и 33 % соот-
ветственно); решение о преобразовании было при-
нято только одним из участников, остальные на со-
брании не присутствовали; соответственно един-
ственный участник, принявший решение, стал в ре-
зультате завершения реорганизации единственным 
участником общества с ограниченной ответственно-
стью, предоставив при государственной регистрации 
недостоверные сведения; 

4) акции акционера не были обменены на доли 
в обществе с ограниченной ответственностью, 
созданного в результате завершения реорганиза-
ции в форме преобразования указанного акционер-
ного общества в силу наличия альтернатив, опи-
санных в условиях обмена (в решении собрания ак-
ционеров), и либо выбора акционером одной из аль-
тернатив, либо неучастия акционера в собрании в 
силу того, что у общества давно с ним утеряна 
связь. К примеру, в решении общего собрания акци-
онеров указано, что уставный капитал создаваемого 
общества с ограниченной ответственностью форми-
руется за счет обмена акций на доли только тех 
участников, кто участвовал в собрании и голосовал 
«за» преобразование, а те, кто не участвовал в со-
брании или участвовал, но голосовал «против», мо-
гут удовлетворить свои интересы исключительно пу-
тем предъявления акций к выкупу (см., к примеру: 
постановление Арбитражного суда Северо-Кавказ-
ского округа от 25 апреля 2019 г. по делу № А32-
8838/2018, постановление Арбитражного суда Се-
веро-Западного округа от 30 апреля 2019 г. по делу 
№ А56-87228/2017). В конкретных делах встреча-
ются модусы таких ситуаций. К примеру, в одном из 
дел акции акционера не были обменены на доли на 
основании того, что представитель акционера на со-
брании, голосовавший на нем против преобразова-
ния, «возражал против реорганизации по существу и 
против наделения акционера долей участия в обще-
стве» (постановление Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 12 апреля 2016 г. № Ф06-7684/2016 
по делу № А12-26775/2015). В обоснование таких 
выводов суды иногда ссылаются на диспозитивность 
регулирования, которая, якобы, содержится в ст. 20 
Закона об акционерных обществах. В уже упомяну-
том решении арбитражного суда Краснодарского 
края от 17 мая 2018 г. по делу № А32-28239/17 чи- 
таем следующий вывод: «порядок конвертаций ак-
ций в доли при преобразовании в общество с огра- 
ниченной ответственностью, утвержденный на со- 

брании, согласно которому участниками общества 
становятся только акционеры, голосовавшие «за» 
реорганизацию, а акции акционеров, голосовавших 
против или не участвующих в собрании, могут быть 
предъявлены к выкупу и/или погашены, полностью 
отвечает…нормам закона»; 

5) часть акций акционера, из тех, что не были 
выкуплены, в силу ограничения, установленного п. 
5 ст. 76 Закона об акционерных обществах, не были 
обменены на доли в обществе с ограниченной от-
ветственностью, созданном в результате завер-
шения реорганизации в форме преобразования ука-
занного акционерного общества, либо в силу соот-
ветствующего условия, указанного в решении о ре-
организации, либо в силу того, что общество по-
считало предъявление акций к выкупу действием, 
направленным на отказ от права собственности 
(см.: постановление Арбитражного суда Северо-Кав-
казского округа от 12 декабря 2018 г. по делу № А32-
28239/2017). В указанном деле суд отметил среди 
прочего: «суды установив, что Лысенко Н.И. участво-
вал в проведении общего собрания ЗАО “Лебяжье-
Чепигинское” 22.06.2016 и проголосовал “против” 
его реорганизации в общество, верно указали, что 
проголосовав против реорганизации, истец не мог 
не осознавать правовых последствий такого дей-
ствия, а именно того, что в случае превышения об-
щей стоимости предъявленных к выкупу акций, ве-
личины, соответствующей 10 % стоимости чи-
стых активов, у него будут выкуплены не все ак-
ции, а пропорционально в силу действующего зако-
нодательства, при этом невыкупленная часть ак-
ций будет погашена, как “не голосовавшая” за ре-
организацию. Кроме того, Лысенко Н.И. не отозвал 
свое требование о выкупе акций после принятия ре-
шения, согласно которому не все принадлежащие 
акционеру акции будут приобретены»; 

6) акционер голосовал против реорганизации 
в форме преобразования (или не участвовал в со-
брании), акции к выкупу не предъявил, акции на доли 
обменены не были. Указанную ситуацию следует вы-
делять потому, что в некоторых случаях не ясно, 
было ли неполучение доли (непроведение обмена 
акции на доли) в обществе с ограниченной ответ-
ственностью следствием содержания решения об-
щего собрания акционеров. Поэтому следует в каче-
стве отдельной ситуации учитывать и ту, когда реше-
ние не содержало ограничительных условий об-
мена, но обмена не состоялось по каким-либо при-
чинам (ошибка, умышленные действия и прочее). 
Описываемая ситуация в отдельных случаях приво- 
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дит к безвозвратным потерям для акционера в силу 
пропуска ими исковой давности (к примеру, см.: по-
становление ФАС Московского округа от 29 ноября 
2012 г. по делу № А40-77866/10-134-596, постанов-
ление Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 20 марта 2019 г. по делу № А45-28932/201). 
В последнем деле бывшему акционеру суд еще и 
«попенял» на отсутствие активной жизненной пози-
ции: «положения Закона об акционерных обществах 
предполагают активную позицию участника обще-
ства, который должен проявлять интерес к деятель-
ности последнего, действовать с должной степенью 
заботливости и осмотрительности в осуществлении 
своих прав, предусмотренных законодательством, в 
том числе участвовать в управлении делами обще-
ства, проведении общего собрания, ознакомлении 
со всей документацией общества. Ненадлежащее 
отношение участников к осуществлению своих прав, 
отсутствие осмотрительности и заботливости при 
осуществлении своих прав влечет негативные по-
следствия для участников. При должной степени 
осмотрительности, разумном и добросовестном по-
ведении, истец имел возможность узнать о наличии 
оспариваемого решения, ознакомившись со сведе-
ниями, содержащимися в Едином государственном 
реестре юридических лиц, и своевременно обра-
титься в суд за защитой своего предполагаемого 
нарушенного права». Видимо, по мнению суда, обя-
занностью акционера является регулярное отслежи-
вание событий в жизни акционерного общества, в 
том числе, в данном случае, путем постоянного мо-
ниторинга сайта ФНС, что могло ему помочь полу-
чить «объективную возможность узнать о принятом 
обществом решении о реорганизации в форме пре-
образования». Откуда суд вывел соответствующую 
обязанность – неясно. По крайней мере, закон, на 
который суд сослался, никаких оснований для ука-
занных выводов не дает. 

3. Способы защиты прав бывших акционеров 
акционерных обществ, реорганизованных в форме 
преобразования в общество с ограниченной ответ-
ственностью: позиции судов и иных государствен-
ных органов  

Приведенные примеры, конечно, очень разные, 
«роднит» их только результат: неполучение акционе-
ром своей доли в созданном в результате реоргани- 
зации обществе с ограниченной ответственностью. 

                                                           
7 См.: Федеральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ «О вне-
сении изменений в главу 4 части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации и о признании утратившими 

Эти различия объясняют и сложность в описании воз-
можных способов защиты нарушенных прав.  

Перечислим те требования, которые чаще 
всего использовались бывшими акционерами для 
защиты своих прав: 

1) возмещение убытков (постановление ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 10 февраля 2011 г. по 
делу № А74-140/2008). Такой способ защиты прав, 
как это ни странно, практически не встречается в су-
дебной практике. Видимо, в силу того, что для быв-
ших акционеров наиболее приемлемым способом 
является получение доли в обществе с ограниченной 
ответственностью, а не денежной компенсации по-
терянных акций. Теоретически, учитывая изменения 
ГК РФ в части реорганизации в 2014 г.7, когда воз-
можности для поворота реорганизации были суще-
ственно снижены (см. ст. 60.1 ГК РФ), этот способ как 
раз должен был стать основным. Однако этого не 
произошло; 

2) признание права на долю в обществе с огра-
ниченной ответственностью (постановление ФАС 
Московского округа от 21 декабря 2012 г. по делу 
№ А41-47358/11). Формулировки, как видно из ана-
лиза судебных актов, имели некоторые отличия. В 
одних случаях предъявлялся иск о признании права 
собственности на долю в уставном капитале обще-
ства с ограниченной ответственностью определен-
ном размере (постановление Арбитражного суда Се-
веро-Западного округа от 26 мая 2016 г. по делу 
№ А21-3886/2015), в других, – требование о призна-
нии за лицом права собственности на долю в опре-
деленном размере и определении долей участников 
в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью определенным образом (постановле-
ние Арбитражного суда Московского округа от 
22 марта 2018 г. по делу № А41-61651/17). Отметим, 
что в некоторых судебных актах требование (иск) о 
признании за лицом права на долю в обществе с 
ограниченной ответственностью рассматривался 
сквозь призму иного способа защиты, из числа пере-
численных в ст. 12 ГК РФ, – восстановления положе-
ния, существовавшего до нарушения права (поста-
новление Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 26 мая 2016 г. по делу № А21-3886/2015). В 
этом случае, суды, очевидно, использовали для за-
щиты интересов пострадавших акционеров институт 
т.н. восстановления корпоративного контроля (по- 

силу отдельных положений законодательных актов Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон от 5 мая 
2014 г. № 99-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=43B8C8F10C64D4C28D53310F2B3D156E0BA6948E81E016E8F258049900A7B05818C033339E67789887074C5ABDK42FM
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дробнее см.: [9; 10; 11, с. 85–89; 12; 13]), что хорошо 
видно из мотивировочных частей постановлений, в 
которых используются правовые позиции Высшего 
Арбитражного Суда РФ8. 

В первом из указанных постановлений мотива-
ция суда была следующей: «согласно п. 1 ст. 12 Граж-
данского кодекса Российской Федерации защита 
гражданских прав осуществляется, в том числе, пу-
тем признания права. В области корпоративных от-
ношений реализация способа защиты, предусмот-
ренного статьей 12 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, может выражаться в виде при-
суждения истцу соответствующей доли участия в 
уставном капитале хозяйственного товарище-
ства или общества исходя из того, что он имеет 
право на такое участие в хозяйственном товари-
ществе или обществе, которое он имел бы, если 
бы ответчик соблюдал требования законодатель-
ства, действуя добросовестно и разумно… С мо-
мента прекращения деятельности ответчика ЗАО 
“Поминовская мануфактура” в качестве юридиче-
ского лица, выпущенные им в обращение акции как 
ценные бумаги, представляющие ее владельцу 
определенную совокупность имущественных прав 
(право на получение дивидендов, право на получе-
ние части имущества акционерного общества при 
его ликвидации), аннулированы. Спорные акции как 
объекты гражданских прав… перестали существо-
вать… Материалами дела подтверждается, что истец 
выполнил свои обязательства по оплате уставного 
капитала ЗАО “Поминовская мануфактура” и в каче-
стве участника ЗАО “Поминовская мануфактура” по-
лучил долю, составляющую 50 % уставного капитала 
ЗАО “Поминовская мануфактура”… Истец – Ворон-
ченко В.Г. в качестве участника ООО “Поминовская 
мануфактура” получил долю, составляющую только 
25 % уставного капитала ООО “Поминовская ману-
фактура”, остальные 25 % акций истца перешли на 
счет общества и в дальнейшем перепроданы их ге-
неральному директору общества ответчику Громову 
Виктору Владимировичу по договору купли-про-
дажи от 03.11.2011 года. Судами первой и апелляци-
онной инстанции установлено, что истец сделок по 
отчуждению акций Воронченко В.Г. не совершал и не 
принимал решений о перераспределении акций, а 
также в отношении принадлежащих ему на праве 
собственности 50 акций, что подтверждается мате-
риалами дела. Таким образом, истец, обладая 50 % 

                                                           
8 См.: постановление Президиума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 3 июня 2008 г. № 1176/08. 

пакетом акций ЗАО “Поминовская мануфактура” 
вправе был получить такой же контроль над ООО 
“Поминовская мануфактура” – долю составляю-
щую 50 % уставного капитала общества, если бы 
его права не были нарушены недобросовестными 
действиями общества, выразившиеся в незакон-
ном зачислении 25 % акций истца на счет обще-
ства, а также их дальнейшей перепродажей. Вы-
бытие 25 акций ЗАО “Поминовская мануфактура” из 
владения истца помимо его воли, а также в резуль-
тате неправомерных действий общества в лице гене-
рального директора ЗАО “Поминовская мануфак-
тура”… исключает добросовестность последнего при 
их приобретении». 

Как видно, путем использования такого спо-
соба защиты как восстановление права, в данном 
случае были обойдены (а ситуация возникла до мас-
штабных изменений ГК РФ в части реорганизации в 
2014 г.) многие проблемы, связанные с оспарива-
нием реорганизации, имевшие место в судебной 
практике того времени. Суд констатировал в каче-
стве принципа, что акционер, лишившийся корпора-
тивного контроля в акционерном обществе, кото-
рое подверглось после такой утраты реорганиза-
ции в форме преобразования, что, соответ-
ственно, привело к прекращению этого акционер-
ного общества и созданию на его основе нового 
юридического лица – общества с ограниченной от-
ветственностью, вправе восстановить корпора-
тивный контроль в форме получения доли в право-
преемнике – вновь созданном обществе с ограни-
ченной ответственностью, даже несмотря на 
то, что реорганизация не была предварительно 
оспорена, «опорочена». В сущности, для этого дан-
ный способ как реакция на нарушение, и был сфор-
мулирован Высшим Арбитражным Судом РФ. Нельзя 
не согласиться с А.В. Качаловой, что «восстановле-
ние по суду корпоративного контроля, утраченного в 
связи с проведением реорганизации хозяйственного 
общества… позволяет вернуть участнику возмож-
ность принятия корпоративных решений без обра-
щения к промежуточным способам защиты своих 
прав…» [11, с. 87]. В более общем виде, впрочем, об 
этом писал ранее С.В. Сарбаш: «…применение та-
кого способа, как восстановление корпоративного 
контроля, стремится к достижению цели наиболее 
прямым, коротким путем, в обход многостадийного, 
последовательного применения совокупности дру- 

consultantplus://offline/ref=9632BA1A4CE5E47D18019CA0D8F90FBC4DBAB62CE740340BBA59477BAD109BBABF71512285301EC6C4E0784640F506F7E9B5A3EFD18AEBD4Z033M
consultantplus://offline/ref=9632BA1A4CE5E47D18019CA0D8F90FBC4DBAB62CE740340BBA59477BAD109BBABF71512285301EC6C7E0784640F506F7E9B5A3EFD18AEBD4Z033M
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гих способов защиты. В этом смысле восстановление 
корпоративного контроля опирается на истинную 
цель участника юридического лица, лишившегося 
этого контроля. Ему не столь важны промежуточные 
последствия применения указанного длинного пе-
речня способов защиты в их всевозможной комби-
нации, сколько конечная цель: вернуть себе возмож-
ность принятия корпоративных решений, утрачен-
ную в связи с незаконными и недобросовестными 
действиями третьих лиц» [9, с. 77]. 

По существу, использование идеи (подчеркнем 
это – не доктрины – об этом пока говорить рано, 
не нормативно признанного и описанного в норме 
способа защиты, а именно идеи, сформированной в 
недрах судебной системы для решения сложных 
кейсов при отсутствии внятного регулирования) 
позволило в вышеописанной ситуации суду «пере-
прыгнуть» через необходимость оспаривания реор-
ганизации и ее последствий, сразу приступив к устра-
нению негативных последствий для пострадавшего 
участника прекращенной корпорации.  

Выводы относительно возможности признания 
права на долю в корпорации, образованную в ре-
зультате реорганизации иной корпорации, в которой 
был утрачен корпоративный контроль (т. е. «восста-
новления корпоративного контроля») находим и в 
научных исследованиях. К примеру, И.А. Назимов в 
2014 г. давал в своей диссертации такое определе-
ние восстановлению корпоративного контроля: «са-
мостоятельный способ защиты гражданских прав, 
направленный на восстановление положения, суще-
ствовавшего до нарушения права, путем возврата 
потерпевшему участнику корпорации утраченной 
доли участия в корпорации либо в ее правопреемни-
ках, размер которой эквивалентен утраченной 
доле» [13, с. 8].  

Крайне интересно второе из названных дел – 
постановление Арбитражного суда Северо-Запад-
ного округа от 26 мая 2016 г. по делу № А21-
3886/2015. Дело в том, что в этом случае решение о 
реорганизации было принято в декабре 2014 г., т. е. 
после масштабной реформы положений ГК РФ о ре-
организации (с 1 сентября 2014 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ). Однако, 
несмотря на существенное изменение в регулирова-
нии подход суда к решению спора был прежним: 
«перепрыгивание» через завершенную процедуру 
реорганизации. Суд применил схожую мотивацию, 
как и в вышеприведенном примере: «статья 12 ГК РФ 
предусматривает такой способ защиты гражданских 
прав, как восстановление положения, существовав- 

шего до нарушения права. В области корпоративных 
отношений реализация данного способа защиты мо-
жет выражаться в виде присуждения истцу соответ-
ствующей доли участия в уставном капитале хозяй-
ственного товарищества или общества, исходя из 
того, что он имеет право на такое участие в хозяй-
ственном товариществе или обществе, которое он 
имел бы, если бы ответчик соблюдал требования за-
конодательства, действуя добросовестно и разумно… 
суды пришли к обоснованному выводу о том, что ис-
тец был лишен возможности реализации права об-
мена купленных им акций на доли в уставном капи-
тале Общества вследствие недобросовестного пове-
дения правопредшественника Общества и злоупо-
требления им правами во вред корпоративным пра-
вам Кутузова Р.И. Поскольку возникновение у истца 
корпоративных прав в отношении ОАО «Балтрыб-
снабсбыт» подтверждено вступившим в законную 
силу решением суда по делу № А21-2204/2014, суды 
правомерно признали за ним право на долю в устав-
ном капитале Общества, которое он имел бы, если 
бы ответчик соблюдал требования законодатель-
ства и действовал добросовестно».  

Есть все основания полагать, что и дальше суды 
будут игнорировать  специальные основания недей-
ствительности реорганизации (признания ее несосто-
явшейся). Для этого в условиях отсутствия специаль-
ных положений в законодательстве можно найти ос-
нование: Концепция развития гражданского законо-
дательства Российской Федерации, одобренная ре-
шением Совета при Президенте РФ по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства 
от 7 октября 2009 г. предусматривала следующее: 
«целесообразным представляется введение для слу-
чаев проведения реорганизации с нарушением за-
кона возможности восстановления по суду участни-
ком юридического лица утраченного корпоративного 
контроля (прежде всего для случаев полного или ча-
стичного лишения или утраты доли участия в реорга-
низованном юридическом лице). Лица, получившие 
выгоду от указанной ситуации, могут быть обязаны к 
возврату соответствующей (дополнительной) доли 
участия потерпевшему». Это концептуальное положе-
ние реформы гражданского законодательства в пол-
ной мере реализовано не было, однако, как видно, с 
успехом используется при разрешении споров, осо-
бенно учитывая крайне неоднозначные итоги этой ре-
формы в части реорганизации. 

Так, посмотрим выводы, которые были сде-
ланы в постановлении Арбитражного суда Москов-
ского округа от 22 марта 2018 г. по делу № А41-
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61651/17. Здесь суд для реализации идеи восстанов-
ления корпоративного контроля воспользовался 
ссылкой на новое (после 2014 г.) регулирование – 
ст. 65.2 ГК РФ: «в силу пункта 3 статьи 65.2 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, если иное не 
установлено настоящим Кодексом, участник ком-
мерческой корпорации, утративший помимо своей 
воли в результате неправомерных действий других 
участников или третьих лиц права участия в ней, 
вправе требовать возвращения ему доли участия, 
перешедшей к иным лицам, с выплатой им справед-
ливой компенсации, определяемой судом, а также 
возмещения убытков за счет лиц, виновных в утрате 
доли… Таким образом, указанная норма права 
предусматривает специальный способ защиты 
прав лица, у которого доля в уставном капитале 
хозяйственного общества была изъята помимо 
его воли. При этом права лица, считающего себя 
владельцем спорной доли, подлежат защите вне 
зависимости от признания недействительными 
ранее совершенных юридически значимых дей-
ствий с данной долей. Таким образом, суды право-
мерно отклонили доводы общества об избрании 
истцом ненадлежащего способа защиты права... Су-
дами установлено, что принадлежащие Кучи-
хину С.Н. 10 штук обыкновенных именных бездоку-
ментарных акций ЗАО “Вибропресс” были конверти-
рованы в 100 % долю в уставном капитале ООО “Виб-
ропресс” номинальной стоимостью 10 000 рублей. 
Вместе с тем, права Медведевой Т.С. в качестве ак-
ционера ЗАО “Вибропресс”, а также факт правопре-
емства ООО “Вибропресс” в отношении ЗАО “Вибро-
пресс” были установлены в рамках дела № А41-
17154/16… суды первой и апелляционной инстанций 
пришли к правомерному выводу об удовлетворении 
требований о признании за истцом права собствен-
ности на долю в размере 40 % уставного капитала 
ООО “Вибропресс” и одновременном лишении Ку-
чихина С.Н. права на данную долю… Данный иск 
направлен на восстановление корпоративных прав 
истца в обществе». 

В другом деле, где истец, акции которого не 
были выкуплены в полном объеме, и, соответ-
ственно, не были обменены на доли участия (поста-
новление Арбитражного суда Северо-Кавказского 
округа от 5 сентября 2019 г. по делу № А63-
24446/2018), решил защищать свои права требова-
нием о возложении на ответчика обязанности вы-
купить принадлежащие ему акции. Отказывая в 
удовлетворении указанных требований, суд среди 
прочего отметил, что  «признание невыкупленных 

акций погашенными лишило бы истца права на иму-
щество в конституционно-правовом смысле, что 
противоречит положениям статьи 35 Конституции и 
статьи 235 Гражданского кодекса. Следовательно, 
истец вправе обратиться в суд с отдельным иском 
с целью получения доли в уставном капитале во 
вновь созданном юридическом лице в случае отказа 
обществом Цыпаренко Н.Н., как акционеру преобра-
зуемого акционерного общества, в получении доли 
в уставном капитале общества в отношении невы-
купленной части акций».  

В постановлении не уточняется характер дан-
ного иска, но, скорее всего, речь опять может идти о 
признании права и восстановлении корпоративного 
контроля, ведь реорганизацию «повернуть» нельзя, 
сроки для использования механизма ст. 60.1 ГК РФ 
прошли, да и применение этого механизма в реаль-
ности не привело бы к получению доли – он основан 
на приоритете использования такого способа, как 
возмещение убытков.  

Аналогичную проблему придется решать суду и 
по резонансному делу с реорганизацией ЗАО «Лебя-
жье-Чепигинское». В определении Судебной колле-
гии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 29 августа 2019 г. № 308-ЭС19-3746 по делу 
№ А32-28239/2017, судьи предельно ясно опреде-
лили свое отношение к ситуации с погашением ак-
ций и отказом от их обмена в ситуации, когда не все 
акции были выкуплены в силу ограничительного 
условия п. 5 ст. 76 Закона об акционерных обще-
ствах: «принудительное изъятие у собственника 
имущества не допускается, кроме случаев, преду-
смотренных пунктом 2 статьи 235 ГК РФ. В связи с 
этим, статья 75 Закона об акционерных обществах 
подлежит применению в системном толковании, как 
с положениями Конституции, так и ГК РФ, которые 
исходят из недопустимости лишения права соб-
ственности без прямо предусмотренного законом 
основания, которое в данном случае отсутствовало. 
Таким образом, все акционеры преобразуемого ак-
ционерного общества имеют право на получение 
доли (паев) в уставном (складочном) капитале во 
вновь создаваемом юридическом лице». Указанная 
правовая позиция является безупречной, однако от-
метим, что из нее непонятно главное: как удовле-
творить интересы пострадавшего лица?  

Опять же, как думается, речь пойдет о восста-
новлении корпоративного контроля, признании 
права. Основанием для такого вывода служит и 
определение Верховного Суда РФ от 9 июля 2018 г. 
№ 305-ЭС18-9335 по ранее приведенному примеру с 
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реорганизацией ЗАО «Вибропресс» (постановлении 
Арбитражного суда Московского округа от 22 марта 
2018 г. по делу № А41-61651/17). В этом определе-
нии судья предельно ясно констатировал, что 
«нормы права применены судами правильно» и от-
казал ООО «Вибропресс» в передаче кассационной 
жалобы для рассмотрения в судебном заседании Су-
дебной коллегии по экономическим спорам Верхов-
ного Суда РФ. 

Позиция Верховного Суда РФ в части прав акци-
онеров при преобразовании акционерного обще-
ства в общество с ограниченной ответственностью 
аналогична подходам, ранее высказанным Банком 
России в информационном письме от 1 февраля 
2019 г. № ИН-06-28/11 «О предоставлении долей 
(паев) акционерам при реорганизации акционерных 
обществ в форме преобразования». Здесь регулятор 
оценивал законность формулирования решения о 
реорганизации в части условий обмена таким обра-
зом, чтобы обмену подлежали акции только тех ак-
ционеров, которые голосовали «за» реорганизацию.  

Исходя из ссылок на самые общие положения 
ст. 1 ГК РФ, Банк России констатировал, что «реше-
ние о распределении долей (паев) в уставном (скла-
дочном) капитале вновь создаваемого юридиче-
ского лица только среди акционеров, голосовавших 
“за” по вопросу о реорганизации акционерного об-
щества в форме преобразования, фактически 
направлено на исключение акционеров, голосовав-
ших “против” по указанному вопросу или не прини-
мавших участия в голосовании, из акционерного об-
щества, что противоречит ГК РФ и Закону». Инте-
ресно и то, что регулятор встал на защиту акционе-
ров, связь с которыми акционерным обществом по-
теряна, отметив: «предусмотренное статьей 75 За-
кона право акционеров, не принимавших участия в 
голосовании по вопросу о реорганизации общества, 
требовать выкупа принадлежащих им акций, не мо-
жет рассматриваться в качестве гарантии прав и ком-
пенсации для акционеров, связь с которыми утеряна 
и которые не реализовали данное право, в случае 
непредоставления таким акционерам права на полу-
чение доли (пая) в уставном (складочном) капитале 
во вновь создаваемом юридическом лице». В каче-
стве общего правила регулятор констатировал: «ак-
ционеры, голосовавшие против принятия решения о 
преобразовании акционерного общества либо не 
принимавшие участия в голосовании по этому во-
просу и не предъявившие свои акции к выкупу в рам-
ках статьи 76 Закона, в том числе акционеры, связь с 
которыми утеряна, имеют право на доли (паи) в 

уставном (складочном) капитале вновь создавае-
мого юридического лица пропорционально количе-
ству принадлежащих им акций реорганизуемого ак-
ционерного общества». 

Казалось бы, хоть и суррогатное (без измене-
ния закона), но направленное на защиту интересов 
пострадавших лиц решение найдено. Однако в этой 
благостной картине кое-что вызывает сомнение, 
если не сказать больше.  

Во-первых, в ст. 65.2 ГК РФ идет об утрате доли 
в корпорации, которая существовала в момент 
утраты доли, и существует на момент как предъявле-
ния требований о ее возврате, так и принятия реше-
ния судом о возврате доли. Эта норма формально не 
рассчитана на случаи возврата доли в организации, 
созданной в результате реорганизации корпорации, 
доля в которой утрачена.  

Во-вторых, применение этой нормы может быть 
практически затруднительно для случаев, когда с мо-
мента реорганизации прошло значительное количе-
ство времени и доли значительно изменились. А ведь 
наделение лица долей в обществе с ограниченной от-
ветственностью практически неизбежно влечет лише-
ние доли иных участников, вины которых в этом мо-
жет и не быть. Таким образом, мы можем попасть в 
ловушку: защищая права одного лица от безоснова-
тельного решения его собственности, мы лишим 
этой собственности также безосновательно дру-
гих лиц. Использование таких способов как признание 
права, восстановление положения, существовавшего 
до нарушения права, без формальной отсылки к ст. 
65.2 ГК РФ также не решает проблемы, поскольку 
«страдает» тем же недостатком; 

3) признание реорганизации в форме преобра-
зования акционерного общества в общество с 
ограниченной ответственностью несостояв-
шейся в соответствии со ст. 60.2 ГК РФ (постанов-
ление Арбитражного суда Северо-Западного округа 
от 5 июля 2017 г. по делу № А56-30280/2016). При-
менение этого способа означает, что утраченная 
доля лица подлежит восстановлению в восстанов-
ленном же в результате признания реорганизации 
несостоявшейся лице. Формально применение та-
кого способа выглядит наиболее простым способом 
защиты, к тому же в полной мере вписывающимся в 
механизмы оспаривания реорганизации в действую- 
щем ГК РФ. Однако в реальности для его примене-
ния есть несколько ограничений. Во-первых, условия 
использования этой статьи: «решение о реорганиза-
ции не принималось участниками реорганизован-
ной корпорации, а также в случае представления для 
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государственной регистрации юридических лиц, со-
здаваемых путем реорганизации, документов, со-
держащих заведомо недостоверные данные о реор-
ганизации». Очевидно, что в случае, если условие об 
обмене акции на доли только голосовавшим «за» 
реорганизацию было составной частью решения, то 
ст. 60.2 ГК РФ «работать» не будет. Во-вторых, вос-
становление доли участия в восстановленном же ак-
ционерном обществе также может привести к нега-
тивным последствиям для добросовестных лиц 
(также см.: [14, с. 105–108]).  

4. Подходы к решению проблем, как при теку-
щем регулировании, так и в части предложений по 
направлениям развития законодательства 

Как видно из проведенного анализа, при отсут-
ствии внятного регулирования в вопросах защиты 
прав акционеров, лишенных по различным основа-
ниям акций в акционерных обществах, реорганизо-
ванных в общества с ограниченной ответственность, и 
не получивших справедливой компенсации такой 
утраты в виде прав участия во вновь созданных обще-
ствах с ограниченной ответственностью, российские 
суды нашли несколько способов защиты прав. К сожа-
лению, при том, что часть таких способов (восстанов-
ление корпоративного контроля) стала результатом 
серьезной теоретической рефлексии, считать про-
блему решенной нельзя. Выявленные способы за-
щиты при всей их простоте и кажущейся эффективно-
сти не способны решить все возникшие проблемные 
вопросы, а в некоторых случаях могут привести к нега-
тивным последствиям для прав третьих лиц.  

Строго говоря, найденные решения – это пал-
лиатив, временная мера, которая, по нашей отече-
ственной традиции, часто может существовать в те-
чение более чем значительного промежутка вре-
мени.  

Таким же паллиативом – по форме, подчерк-
нем это, – является и попытка «закрыть» недостатки 
регулирования (его отсутствие, прямо говоря) за счет 
разъяснений Банка России – информационного 
письма от 1 февраля 2019 г. № ИН-06-28/11 «О 
предоставлении долей (паев) акционерам при реор-
ганизации акционерных обществ в форме преобра-
зования». Это письмо написано в отличном юриди-
ческом стиле, содержит абсолютно верные разъяс-
нения. Но это не закон. С точки зрения улучшения те- 
кущего регулирования без изменения действующего 
законодательства, можно, рекомендовать еще одно 
паллиативное решение для того, чтобы в принципе 
не допускать подобных ситуаций: использовать ме-
ханизмы законодательства о государственной реги- 

страции юридических лиц. В 2015 г. Федеральный 
закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государствен-
ной регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» был дополнен новым осно-
ванием для отказа в государственной регистрации 
(подп. «х» п. 1 ст. 23), в соответствии с которым ос-
нованием для такого отказа может являться (в части 
реорганизации) несоблюдение установленного за-
конодательством Российской Федерации порядка 
проведения процедуры реорганизации юридиче-
ского лица. Разбору недостатков этой формулировки 
мы посвятили существенной часть более ранней ра-
боты [15], однако эта норма имеет одно достоинство, 
которое может помочь как раз в недопущении завер-
шения реорганизации в форме преобразования, усло-
вия которой не соответствуют приведенным разъяс-
нениям Банка России. Такой подход отсечет попытки 
использовать реорганизацию в качестве средства из-
бавления от нежелательных или «мертвых» акционе-
ров, а для случаев откровенно недобросовестного по-
ведения в качестве основного способа защиты будет 
использоваться либо восстановление корпоратив-
ного контроля, либо – при невозможности его исполь-
зования – возмещение убытков. 

На будущее, однако, оставлять исследуемую 
часть правового регулирования в таком ее состоянии 
в корне неправильно. Здесь необходимы абсолютно 
понятые правовые решения, причем, сначала в части 
преобразований акционерных обществ и обществ с 
ограниченной ответственностью (как наиболее про-
блемных сфер, где, что называется «искрит»), а за-
тем – для корпораций в целом, основанные на сле-
дующих постулатах, учитывающих пока используе-
мый в законодательстве подход – преобразование 
как форма реорганизации влечет в качестве послед-
ствий прекращение реорганизованного лица и со-
здание в результате нового юридического лица: 

1) преобразование корпорации влечет необхо-
димость удовлетворения интересов ее участников, 
связанных с владением определенной долей уча-
стия, то есть компенсации утраты участия, вызван-
ной прекращением реорганизованного лица; 

2) право может предусматривать отказ от ком-
пенсации, выраженный добровольно и явно, участ-
ник корпорации не должен быть поставлен в невы-
годное положение условиями компенсации;  

3) отказ от компенсации должен быть исключи-
тельным случаем и право должно предусматривать 
последствия отказа как для лица, отказывающегося 
от нее, так и для иных участников корпорации; если 
участник у корпорации один, то отказ от компенса- 
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ции невозможен (исключая регулирование корпора-
ций со стопроцентным государственным участием, 
подлежащих приватизации); 

4) главный принцип компенсации: участникам 
реорганизуемой корпорации должна предостав-
ляться компенсация утраченного в результате завер-
шения реорганизации права участия, адекватная и 
справедливая; 

5) компенсация может заключаться в виде 
предоставления денежных средств либо, в исключи-
тельных случаях, иного имущества (выкуп доли уча-
стия) или предоставления прав участия во вновь со-
зданном в результате завершения реорганизации 
юридическом лице; 

6) если участник корпорации не предоставляет 
свои права участия для выкупа в установленный за-
конодательством срок и порядке, не участвует в со-
брании участников корпорации и не осуществляет 
волеизъявления в отношении выбора способов  ком-
пенсации, единственным справедливым способом 
компенсации признается предоставление доли уча-
стия во вновь созданной корпорации; 

7) если участник корпорации не предоставляет 
свои права участия для выкупа в установленный за-
конодательством срок и порядке частично, то спосо-
бом компенсации непредъявленных прав участия к 
выкупу признается предоставление доли участия во 
вновь созданной корпорации (на непредъявленную 
к выкупу часть); 

8) если полный выкуп невозможен на основа-
нии законодательных ограничений (к примеру, в 

случае пропорционального выкупа), то способом 
компенсации невыкупленных прав участия призна-
ется предоставление доли участия во вновь создан-
ной корпорации (на невыкупленную часть). 

Если законодателем будет впоследствии вос-
принят иной подход к регулированию последствий 
преобразования как формы реорганизации – преоб-
разование не влечет прекращения реорганизуемого 
лица, – то принципиально возможны следующие 
подходы к построению регулирования. 

Первый. Все участники реорганизованной кор-
порации остаются ее участниками, но с учетом осо-
бенностей правового режима доли участия в корпо-
рации соответствующей организационно-правовой 
формы. То есть: лицо было, к примеру, акционером, 
а станет участником общества с ограниченной ответ-
ственностью; 

Второй. Помимо основной формы компенсации, 
участнику реорганизуемой корпорации предоставля-
ется право выкупа, основанное на том обстоятель-
стве, что правовое положение организации, опреде-
ляемое ее организационно-правовой формой, суще-
ственно изменится, а, соответственно, изменится и 
правовое положение ее участника. Поэтому участник 
должен иметь возможность прекратить участие в кор-
порации, получив соответствующую денежную ком-
пенсацию. В этой же логике участнику должно быть 
предоставлено право отказа от компенсации, однако, 
также в исключительных случаях.  
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Раскрывается структура помощи в ведении процесса, а также условия ее предостав-
ления в Германии – относящиеся как к личности, так и к перспективам рассмотрения 
дела. Отмечается, что предоставление помощи в ведении процесса не исключает 
риски малоимущей стороны, которые возникают в связи с отказом в удовлетворении 
ее требований и необходимостью возмещения выигравшей стороне судебных издер-
жек; кроме того, предоставление помощи в ведении процесса не освобождает полу-
чателя от обязанности ее последующего возмещения в бюджет федеральной земли 
из свободных доходов. Делается вывод, что выбор средств обеспечения эффектив-
ного доступа к правосудию находится в усмотрении государства. 
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The subject. The article is devoted to problems of institute of legal aid in German civil pro-
cedure law. 
The purpose of the article is to confirm or disprove hypothesis that financial support is the 
main but not exclusive form of legal aid in Germany. 
The methodology of the study includes analysis and synthesis of German civil procedure 
legislation, description of decisions of German Federal Court of Justice and interpretation 
of legal studies concerning legal aid issues. 
The main results and scope of their application. The right to state support for equal access 
to judicial protection, regardless of property status, has constitutional grounds. The funda-
mental aspect of the principle of the rule of law is the prohibition of unauthorized enforce-
ment of legal claims, and, therefore, the need to go to the court. Thus, ensuring equal ac-
cess to judicial protection for all, including the needy persons, is a duty of a state governed 
by the rule of law. An important guarantee in this case is legal aid. In Germany, this aid, 
enshrined in civil procedure law, is a special reflection of the General social and legal insti-
tution of social assistance. 
The author reveals the structure of the main costs associated with the conduct of the pro-
cess and covered by the legal aid, as well as conditions for the provision of such 
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 assistance in Germany – personal preconditions and prerequisites regarding the prospects 
for the conduct of the process. The provision of legal aid does not exclude the risk of a poor 
party that arise in connection with the loss process and the reimbursement court costs to 
the prevailing party. In addition, the provision of legal aid does not exempt from the obli-
gation of its subsequent reimbursement to the Federal land budget from free revenues.  
The compilation and maintenance of statistics on the cost of certain types of proceedings 
by the Federal States of Germany, which account for the lion's share of the costs of main-
taining the judicial system, seems justified from a fiscal point of view. However, it does not 
mean that the judicial system as a whole should be subordinated to the logic of economic 
profitability of "services" for dispute resolution. 
Conclusions. The provision of legal aid in Germany requires the identification of a set of 
conditions-relating to both the person and the prospects of the case. However, financial 
assistance in the conduct of proceedings is not the only way to ensure legal aid, another is, 
for example, the simplification of judicial procedure. It is at the discretion of the state to 
choose the means of legal aid to ensure effective protection of rights, however it may not 
be possible without qualified legal assistance. 

____________________________________________ 
 
1. Введение 
Доступ к судебной защите прав – одна из осно-

вополагающих гарантий в правовом государстве, ис-
ключающем принудительную реализацию прав в 
частном прядке. Доступ к правосудию может быть 
ограничен в силу различных причин, в том числе не-
достатка средств для ведения процесса или неспо-
собности стороны нести иные имущественные 
риски, связанные с судебным разбирательством. 

Гражданский процессуальный кодекс Герма-
нии 1877 г. (далее – ГПК), который с многочислен-
ными изменениями действует до сих пор, еще в его 
первоначальной редакции содержал правила, 
направленные на снижение «имущественного барь-
ера» доступа к судебной защите. Они содержались в 
подразделе под заглавием «Право бедных» (нем.: 
Armenrecht). Этот институт существует до сих пор. Ре-
гулирование неоднократно изменялось. Последняя 
большая реформа произошла в 1979–1980 гг. Дей-
ствующие положения ГПК основываются на редак-
ции, вступившей в силу 1 января 1980 г. Подраздел 
был переименован в «Помощь в расходах на веде-
ние процесса» (Prozesskostenhilfe)1. Одновременно с 
этой реформой отдельным законом была введена 
«Консультационная помощь» (Beratungshilfe), кото-
рая представляет собой финансовую поддержку в 
получении юридической консультации [1–3]2. 

Консультационная помощь в Германии оказы-
валась и раньше, например, в организационно-пра- 

                                                           
1 Закон об оказании материальной помощи на ведение 
процесса [Gesetz über die Prozeßkostenhilfe vom 13. Juni 
1980] (BGBl I 677) и Закон о юридическом консультирова-
нии и представительстве интересов малоимущих граждан 
– Закон о консультационной юридической помощи [Gesetz 

вовой форме частных объединений по оказанию по-
мощи. Однако, в качестве обязательной формы, 
предусматриваемой законом, она впервые была за-
креплена в ходе названной реформы. 

Рассмотрим подробнее систему финансовой 
помощи в расходах на ведение процесса 
(Prozesskostenhilfe; в дальнейшем – помощь в веде-
нии процесса). После обсуждения конституционных 
основ этого института будут представлены основные 
характеристики правового регулирования, а также 
осветим другие способы поощрения доступа неиму-
щих и малоимущих лиц к судебной защите. В завер-
шение будут представлены некоторые сведения о 
состоянии европейского права по данному вопросу. 

2. Конституционно-правовые основы обеспе-
чения доступа к судебной защите с учетом имуще-
ственного положения  

Предложение 1 абз. 4 ст. 19 Основного закона 
Германии (далее – ОЗ) гласит: «Лицо, чьи права 
нарушены публичной властью, может обратиться в 
суд». Это положение относится к спорам между 
гражданами или юридическими лицами, с одной 
стороны, и субъектами, относящимися к публичной 
власти, с другой стороны. 

Гарантия судебной защиты в споре против пуб-
личной власти получила специальное конституцион-
ное закрепление в абз. 4 ст. 19 ОЗ Германии, по-
скольку основные права являются субъективными 
правами, непосредственно действующими и ограни- 

über Rechtsberatung und Vertretung für Bürger mit geringem 
Einkommen – Beratungshilfegesetz – BerHG vom 18. Juni 
1980] (BGBl I 689). 
2 См.: Закон о консультационной юридической помощи, 
сноска 1. 
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чивающими органы публичной власти. Основной за-
кон, который впервые в Германии недвусмысленно 
закрепил эти качества основных прав и свобод, од-
новременно ввел несколько положений, направлен-
ных на их практическую реализацию в ходе админи-
стративных процедур и в судебном процессе. Более 
общее право на защиту в суде, как полагали авторы 
Конституции, разумелось само собой и поэтому спе-
циально не было включено в текст Основного закона 
[4]. Кроме того, в Германии признается общая консти-
туционная гарантия доступа к правосудию. Она выте-
кает из следующих соображений. Одна из основопо-
лагающих функций государства – обеспечение мир-
ного сосуществования граждан. Отношения граждан 
между собой, а также между гражданами и субъек-
тами публичной власти регулируются правом. Госу-
дарство устанавливает монополию на принудитель-
ную реализацию как публичных, так и частных прав. В 
силу этой монополии частные лица вынуждены обра-
щаться в соответствующие органы публичной власти 
для защиты и восстановления нарушенных прав. Вза-
мен государство обязано предоставить гражданам 
механизмы для этого. Федеральный конституцион-
ный суд Германии поэтому выводит обязанность гос-
ударства предоставить гражданам помощь в ведении 
процесса из двух начал: из общей гарантии личной 
свободы (абз. 1 ст. 2 ОЗ) и из принципа правового гос-
ударства (абз. 3 ст. 20 ОЗ) [5]3. Из сказанного следует, 
что формальной гарантии в виде закрепления права 
на обращение в суд недостаточно. Необходимо, 
чтобы государство было обязано, по возможности, ак-
тивно устранять фактические ограничения доступа 
граждан к правосудию. К таким фактическим ограни-
чениям относится и недостаток денежных средств. 

Федеральный конституционный суд Германии 
по этому вопросу указал: «Основной закон требует 
создать в общем сопоставимую ситуацию для иму-
щих и для малоимущих относительно осуществле-
ния и защиты их прав. Это вытекает из абзаца 1 ста-
тьи 3 ОЗ во взаимосвязи с принципом правового гос-
ударства, который в общей форме отражен в аб-
заце 3 статьи 20 ОЗ и нашел специальное закрепле-
ние в абзаце 4 статьи 19 ОЗ. Одним из основополага-
ющих аспектов принципа правового государства яв-
ляется запрет самовольного принуждения к испол- 

                                                           
3 См., напр., Федеральный конституционный суд Герма-
нии, Oпределение от 2.03.1993 г. [BVerfG, Beschluss v. 
2.03.1993 – № 1 BvR 249/92] (BVerfGE 88, 118 ff (123-124) 
[Официальное собрание решений ФКС Германии, том 88, 
с. 118 (123-124)]. 

нению правовых притязаний. Для этого стороны вы-
нуждены обращаться в суд. Такое положение обу-
словливает необходимость создания системы госу-
дарственных судов и обеспечения равного доступа 
всех к этой системе. Следует также принять меры, 
обеспечивающие в том числе и малоимущим рав-
ный доступ к судебной защите прав. В силу абзаца 1 
статьи 3 ОЗ данное требование равной защиты прав 
обеспечивается как основное субъективное право».4 

Наряду с этим, как отмечает Федеральный кон-
ституционный суд, равная защита прав, вытекающая 
из принципа правового государства, предполагает 
следующее: «Абзац 1 статьи 3 ОЗ не требует полного 
равенства в положении малоимущих и имущих сто-
рон, а только предполагает создание в общем срав-
нимой ситуации. Достаточно, чтобы малоимущий 
находился в сравнимой с имущей стороной спора си-
туации с учетом разумного взвешивания перспектив 
судебного разбирательства и возможных судебных 
пошлин, а также других расходов на ведение про-
цесса. Поэтому с точки зрения конституционного 
права решение о предоставлении материальной по-
мощи для возмещения судебных расходов ставится 
под условие, что предполагаемый процесс имеет до-
статочно перспектив для судебного разрешения 
спора и не представляет собой злоупотребление 
правом и государственной поддержкой»5. 

3. Регулирование помощи в ведении процесса 
федеральным законодательством 

3.1. Источники права 
Помощь в ведении процесса регулируется 

§ 114–127a ГПК. Другие процессуальные законода-
тельные акты содержат ссылки на положения ГПК, 
как например: § 11a Закона о судопроизводстве по 
трудовым спорам (нем.: Arbeitsgerichtsgesetz); § 76–
78 Закона о судопроизводстве по семейным спорам 
и по делам добровольной подсудности (нем.: Gesetz 
über das Verfahren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit); 
§ 379a, 397a, 406g Уголовного процессуального ко-
декса Германии (нем.: Strafprozessordnung); § 166 
Кодекса административного судопроизводства 
(нем.: Verwaltungsgerichtsordnung); § 142 Закона о 
судопроизводстве по финансовым спорам (нем.: 
Finanzgerichtsordnung); § 73a Закона о судопроизвод- 

4 BVerfG, Beschluss vom 13. März 1990 – 2 BvR 94/88 u.a., in: 
NJW 1991, 413. 
5 BVerfG aaO, S. 414. 
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стве по социальным спорам (нем.: Sozialgerichts-
gesetz); § 18, 129 и след. Патентного закона (нем.: 
Patentgesetz). 

Для судебных споров в странах Европейского 
союза, если место жительства (место нахождения) 
хотя бы одной стороны находится за пределами 
страны, где расположен суд, дополнительно дей-
ствует Директива Совета ЕС от 27 января 2003 г. 
№ 2003/8/EG «Об улучшении доступа к праву при 
спорах, осложненных иностранным элементом»6 
(имплементирована в Германии в § 1076–1078 ГПК). 

3.2. Правовая природа помощи в ведении про-
цесса 

В качестве основы законодательной концепции 
помощи в ведении процесса в Германии было вы-
брано социальное право: она является разновидно-
стью общего института социальной помощи 
(Sozialhilfe) [2, р. 297; 6, р. 240]. В связи с этим регу-
лирование процессуальной помощи, содержащееся 
в ГПК, следует рассматривать как специальное по от-
ношению к социальному праву – если на основании 
ГПК помощь на ведение процесса не предоставля-
ется, тот же самый интерес не может быть удовле-
творен в рамках социальной помощи. 

3.3. Содержание помощи в ведении процесса 
3.3.1. Основные расходы, возникающие в связи 

с ведением судебного процесса 
Какие издержки несет сторона в связи с веде-

нием судебного процесса? 
Во-первых, по общему правилу, за ведение 

процесса взимается государственная пошлина в со-
ответствии с Законом о судебных расходах7. Данное 
правило отнюдь не является самим собой разумею-
щимся: защита прав и принудительное взыскание 
посредством государственных судов осуществля-
ются, в том числе, и в общественных интересах. Если 
правовое государство берет на себя монополию на 
принуждение к исполнению обязательств в отноше-
ниях между частными лицами, такая деятельность 
может рассматриваться как публичная функция госу-
дарства, расходы на которую оно и должно нести. 
Взимание пошлины за судебную деятельность 
оправдывается, однако, тем, что судебная защита 
частных прав преимущественно производится в ин- 
тересах сторон судебного разбирательства. Имуще-
ственному обороту свойственен риск нарушения 

                                                           
6 ABl. Nr. L 26 S. 41, ber. ABl. Nr. L 32 S. 15. 
7 Gerichtskostengesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 27. Februar 2014 (BGBl. I S. 154). 

имущественных интересов. Соответственно, перело-
жение этого риска на участников оборота выглядит в 
таких случаях наиболее правильным. Они, в свою 
очередь, более эффективно чем другие участники (в 
частности, государство) могут оценить этот риск в 
каждом индивидуальном случае, избежать или ми-
нимизировать его, а также застраховаться от него. 
Государственная пошлина за судебное разбиратель-
ство, по общему правилу, зависит от цены иска (см. 
§ 3, 34 Закона о судебных расходах и приложения 
№ 1, 2 к данному Закону). Однако подобные сообра-
жения экономического характера не всегда оправ-
данны. Поэтому в законодательстве предусмотрено 
большое количество случаев, в которых стороны 
освобождаются от уплаты государственной по-
шлины. Это касается, в том числе, отдельных видов 
трудовых, семейных споров и споров по поводу со-
циальных пособий, налогов и финансов (см. § 2 За-
кона о судебных расходах и др.). В таких случаях за-
конодатель считает неуместным возложение финан-
сового бремени на сторон спора. Составление и ве-
дение федеральными землями Германии, на кото-
рые приходится львиная доля расходов по содержа-
нию судебной системы, статистики себестоимости 
отдельных видов разбирательства представляется 
оправданным с фискальной точки зрения. Однако 
это вовсе не означает, что судебную систему, в це-
лом, следует подчинить логике экономической при-
быльности «услуг» по разрешению споров. 

Наряду с государственной пошлиной, стороны 
несут расходы, связанные с получением юридиче-
ских консультаций и адвокатским представитель-
ством в суде. Вознаграждение адвоката за предста-
вительство в суде при этом определяется в соответ-
ствии с таксой, установленной Законом о вознаграж-
дении адвокатов8. Величина вознаграждения, по об-
щему правилу, как и государственная пошлина, зави-
сит от цены иска (§ 2 Закона о вознаграждении адво-
катов и приложения № 1, 2 к данному Закону). 

Перед началом процесса государственная по-
шлина уплачивается истцом. Обе стороны самостоя- 
тельно несут расходы на представительство их инте-
ресов адвокатами. Суд каждой инстанции в поста-
новлении по результатам разбирательства дела вы-
носит решение об итоговом распределении расхо- 
дов. Как государственная пошлина, так и расходы 

8 Закон о вознаграждении адвокатов от 5 мая 2004 г. [Ge-
setz über die Vergütung der Rechtsanwältinnen und Rechtsan-
wälte – Rechtsanwaltsvergütungsgesetz – RVG vom 5. Mai 
2004] (BGBl. I S. 718). 
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сторон на оплату представительских услуг адвокатов 
(в рамках размера, установленного законом) по об-
щему правилу возлагаются на сторону, проигравшую 
процесс, либо, при частичном удовлетворении тре-
бований, судебные расходы распределяются между 
сторонами пропорционально9. 

3.3.2. Расходы, охватываемые помощью в ве-
дении процесса 

Сторона, которой предоставляется помощь в ве-
дении процесса, освобождается от уплаты государ-
ственной пошлины. Адвокату этой стороны выплачи-
вается вознаграждение за счет казны (§ 122 ГПК). Та-
кая оплата для дел с ценой иска свыше 4 000 евро 
устанавливается в меньшем размере, чем по делам, 
где не предоставляется помощь в ведении процесса 
(см. § 49 Закона о вознаграждении адвокатов). 

Сторона, которой предоставлена помощь в ве-
дении процесса, обязана возвратить полученную по-
мощь, в зависимости от своих доходов, полностью 
или частично путем уплаты ежемесячных взносов в 
течение не более чем 48 месяцев (§ 115 ГПК). 

3.3.3. Право другой стороны на возмещение 
расходов на ведение процесса 

Если сторона, которой была предоставлена по-
мощь в ведении процесса, проигрывает его, она обя-
зана на общих основаниях возместить другой сто-
роне расходы на ведение процесса (§ 123 ГПК), за ис-
ключением государственной пошлины, то есть ос-
новные расходы на оплату юридических консульта-
ций и услуг по представительству в суде. 

Такое правило означает, что сторона, которой 
предоставляется помощь в ведении процесса, несет 
значительный риск. Эта норма сохранена в законе, 
исходя из фискальных интересов федеральных зе-
мель, которые несут львиную долю расходов на 
оплату помощи в ведении процесса. Вследствие дан-
ного правила разумная сторона может воздержи-
ваться от вступления в дело, хотя и имеет хорошие 
шансы его выиграть. Например, для наследника 
большого состояния, который сам не обладает лик-
видным имуществом, данный риск может оказаться 
непосильным при принятии решения о ведении су-
дебного спора о наследстве. В качестве другого при-
мера можно привести спор об интеллектуальной 
собственности: например, крупная фирма подает 
иск к частному предпринимателю о запрете исполь-
зования товарного знака [7]. 

                                                           
9 См., напр., § 91, 92 ГПК. 

С другой стороны, и та сторона, которой не была 
предоставлена помощь в ведении процесса, несет 
определенный риск. Например, она может получить 
право потребовать от другой стороны возмещения 
своих расходов, но проигравшая сторона, которой 
была предоставлена помощь в ведении процесса, ока-
жется не в состоянии удовлетворить такое требова-
ние. Поэтому суд обязан при принятии решения о 
предоставлении помощи в ведении процесса взвеши-
вать возможные отрицательные последствия такого 
решения, как для заявителя, так и для другой стороны. 

3.3.4. Финансирование помощи в ведении про-
цесса 

Финансирование помощи на ведение процесса 
происходит, главным образом, за счет бюджетов фе-
деральных земель. Финансовая нагрузка складыва-
ется из суммы, на которую снижается государствен-
ная пошлина, и из выплат вознаграждения за юриди-
ческое консультирование и представительство в 
суде. Объем финансовой нагрузки федеральных зе-
мель в связи с оказанием помощи в ведении процес-
сов в судах общей юрисдикции в 2014 г. составил 
около 500 миллионов евро [8]10. До 2008 г. эти объ-
емы стабильно росли, с тех пор они остаются при-
мерно на одном и том же уровне [9]. 

3.3.5. Предпосылки предоставления помощи в 
ведении процесса 

В соответствии с предложением 1 части 1 § 114 
ГПК помощь в ведении процесса предоставляется 
при наличии следующих предпосылок: 

– предпосылки относительно дела: предпола-
гаемый процесс представляется перспективным для 
заявителя и не является злоупотреблением правом; 

– личные предпосылки: заявитель по личным и 
экономическим обстоятельствам не в состоянии 
нести расходы по ведению процесса в полной мере 
или даже частично, либо не может осуществить их в 
данный момент времени. 

Это предписание по своему содержанию восхо-
дит к первоначальной редакции § 106 ГПК. 

3.3.5.1. Предпосылки относительно перспектив 
рассмотрения дела 

В редакции 1877 г. помощь в ведении процесса 
исключалась, если он казался бесперспективным 
(нем.: wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder 
Rechtsverteidigung aussichtslos erscheint). В ходе  
реформы 1934 года этот критерий был сформулиро- 

10  См. об этом: BT-Drs. 17/11472 vom 14. November 2012; 
BT-Drs. 16/1994, 12 ff.; OLG Stuttgart, Beschluß vom 17. Juli 
2006 – 16 WF 159/06, in: FamRZ 2006, 1850 (1851). 
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ван более строго: помощь предоставляется только 
тогда, когда процесс обещает достаточно хорошие 
шансы на успех (нем.: wenn die beabsichtigte 
Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung hinreichende 
Aussicht auf Erfolg bietet…) и не является злоупотреб-
лением правом (…und nicht mutwillig erscheint). 

Суд обязан установить существование этой 
предпосылки. Для этого он оценивает имеющиеся 
доказательства, однако не допускается делать вы-
воды по существу дела, предрешающие результат 
его рассмотрения. Если, например, исход дела зави-
сит от решения сложного правового вопроса, кото-
рый еще не нашел ответа в практике судов послед-
ней инстанции, суд не может отказать в предостав-
лении помощи в ведении процесса. 

Отсутствие злоупотребления правом рассмат-
ривается как отдельный критерий. Такое злоупо-
требление предполагается, например, когда заяви-
тель имеет в своем распоряжении более простой 
способ для защиты своих прав и интересов. Так, 
например, по общему правилу, сторона перед обра-
щением в суд должна попытаться взыскать причита-
ющуюся ей денежную сумму посредством приказ-
ного производства. Иск также может представляться 
злоупотреблением правом, если очевидно, что даже 
при успешном исходе процесса невозможно будет 
удовлетворить требование. 

Итак, общая цель соблюдения предпосылок от-
носительно перспектив рассмотрения дела состоит в 
том, чтобы обеспечить предоставление помощи в 
ведении процесса только в тех случаях, когда добро-
совестная сторона, действующая исходя из своих 
экономических интересов, имеет достаточно осно-
ваний для обращения в суд или защиты от иска, по-
данного к ней. 

3.3.5.2. Личные предпосылки 
3.3.5.2.1. Нуждаемость 
Сторона получает помощь в ведении процесса 

только в том случае, если в силу личных экономиче-
ских причин она не может ни полностью, ни по-
этапно возместить расходы по ведению процесса. 

В отличие от прежней редакции, § 114 ГПК упо-
минает о возможности частичного возмещения рас-
ходов на ведение процесса и о внесении платы еже-
месячными взносами. Хотя эту возможность некото-
рые суды предоставляли и до реформы [2, p. 279]. 

Детальное регулирование экономических 
предпосылок содержится в § 115 ГПК, который был в 
последний раз изменен в 2014 г. Общий смысл этой 
нормы состоит в следующем: стороны обязаны 
нести расходы по ведению процесса в рамках сво- 

бодных доходов (нем.: einzusetzendes Einkommen) и, 
насколько это допустимо, за счет существующего 
имущества (ч. 2 § 115 ГПК). «Допустимость», по 
смыслу указанной нормы, определяется так же, как 
и для целей определения размера минимальной со-
циальной поддержки согласно § 90 Социального Ко-
декса № XII (нем.: Sozialgesetzbuch XII, SGB XII). Недо-
пустимым является, например, взыскание расходов 
на ведение процесса за счет объекта, в котором про-
живает заявитель. Свободные доходы определяются 
как доходы лица, уменьшенные на стоимость жизни, 
определяемую по методике, которая установлена в 
социальном законодательстве (SGB XII, в частности 
ч. 2 § 82). Сторона, которой предоставлена помощь 
на ведение процесса, обязана направлять половину 
своих свободных доходов, которые не превышают 
600 евро, на погашение расходов на процесс в бюд-
жет соответствующей федеральной земли (а если 
помощь была впервые предоставлена для произ-
водства в высшем суде – в федеральный бюджет) 
(ч. 2 § 115, ч. 2 § 120 ГПК). Та часть ежемесячных сво-
бодных доходов, которая превышает 600 евро, пол-
ностью уплачивается в соответствующий бюджет 
для погашения расходов по ведению процесса. 

До реформы 1980 г. закон в этой части был зна-
чительно лаконичнее. В старой редакции говорилось 
лишь о том, что помощь предоставляется, если сто-
рона «не в состоянии нести расходы за ведение про-
цесса без ущерба для жизни семьи». За все годы су-
ществования этого правила единой практики судов 
относительно того, какие конкретные суммы следует 
включать в необходимые расходы, не сложилось [2, 
p. 279]. Поэтому на практике существовала большая 
неопределенность относительно предпосылок для 
предоставления помощи в ведении процесса. 

С 1980 г. право получения помощи в ведении 
процесса не зависит от гражданства нуждающейся 
стороны. До реформы 1980 г. иностранцам помощь 
предоставлялась на основании принципа взаимно-
сти, поэтому распространялась только на граждан 
соответствующих государств (предложение 2 § 106 
ГПК 1877 г.). 

3.3.5.2.2. Конкурсный управляющий; юридиче-
ские лица и другие объединения лиц, обладающие 
правоспособностью 

Правила предоставления помощи в ведении 
процесса изначально предназначались для физиче- 
ских лиц, что явствует, в частности, из анализа ме-
тода определения размера свободных доходов. 

В то же время, закон не исключает предостав-
ление помощи в ведении процесса юридическим ли- 
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цам и другим объединениям лиц. обладающим пра-
воспособностью (в частности это касается товари-
ществ). Для них действует ограничение: помощь в 
ведении процесса предоставляется, если ни соответ-
ствующее лицо-сторона процесса, ни лица, которые 
обязаны финансировать расходы участников про-
цесса, не в состоянии нести расходы по ведению 
процесса и если, наряду с этим обстоятельством, 
защита права представляется необходимой в силу 
общественных интересов. С одной стороны, помощь 
в ведении процесса как особая форма социальной 
помощи не предназначена для поддержки юридиче-
ских лиц. С другой стороны, закон учитывает, что су-
ществуют случаи, когда исход процесса с участием 
юридического лица может затрагивать не только ин-
тересы этого лица, но и физических лиц или публич-
ные интересы, в целом. Примеры: 

– от исхода процесса зависит существование 
юридического лица, обеспечивающего работой 
большое число сотрудников [10]; 

– без предоставления юридическому лицу по-
мощи в ведение процесса существует угроза нару-
шения прав множества мелких кредиторов, которые 
не смогут удовлетворить свои требования11. 

Особые правила существуют для лиц, которые 
действуют от своего имени, но за счет обособленного 
имущества другого лица (в частности, это касается 
конкурсного управляющего (Insolvenzverwalter) и 
управляющего наследством (Testamentsvollstrecker), 
которые выступают от собственного имени за счет, 
соответственно, должника или наследников). Им 
предоставляется помощь на ведение процесса вне 
зависимости от соображений общественного блага, 
если расходы на ведение процесса невозможно 
уплатить из имущества, которым управляет данное 
лицо, и, если с учетом интересов всех сторон пред- 
ставляется несправедливым требовать уплаты рас-
ходов за ведение процесса от лиц, которые с эконо-
мической точки зрения являются сторонами спора – 
материально заинтересованными лицами. Такими 
лицами-сторонами являются в делах о банкротстве - 
должник, а в делах об исполнении завещания или об 
управлении наследством (Testamentsvollstreckung) – 
наследник(и) и (или) лица, которым полагается обя-
зательная доля в наследстве, либо отказополуча- 
тели. Они формально не участвуют в процессе, но в 
то же время, с экономической точки зрения, их непо-
средственно касается результат процесса. 

                                                           
11 Постановление Верховного суда Германии от 24 октября 
1990 г. (BGH, Urteil v. 24.10.1990, Az. № VIII ZR 87/90, in: NJW 
1991, 703). 

3.3.6. Другие предписания, предназначенные 
для облегчения доступа малоимущих к правосудию 

Наряду с помощью в ведении процесса, суще-
ствуют другие предписания, предназначенные для 
снижения финансовой нагрузки, связанной с веде-
нием дела в суде, для стороны, не обладающей до-
статочными средствами, например: 

– § 82 Закона об охране товарных знаков и про-
чих средств индивидуализации (Gesetz über den 
Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen – 
Markengesetz, MarkenG) содержит общую отсылку к 
положениям ГПК. Эту отсылку в соответствии с Ос-
новным законом Германии следует толковать таким 
образом, что речь идет также о § 114 и следующих 
параграфах ГПК [11]12. 

– П. 3 § 14 Nr. 3 Закона о судебных расходах 
(Gerichtskostengesetz) предусматривает, что иск мо-
жет рассматриваться и без уплаты государственной 
пошлины авансом, если истец не может сразу упла-
тить такой аванс, а процесс представляется в доста-
точной мере перспективным. 

– Часть 4 § 12 Закона против недобросовестной 
конкуренции (Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb), часть 2 § 247 Закона об акционерных 
обществах (Aktiengesetz), § 144 Патентного закона 
(Patentgesetz), § 142 Закона о товарных знаках преду-
сматривают возможность снизить цену иска исклю-
чительно в целях расчета государственной пошлины 
(причем, вознаграждение адвоката рассчитывается, 
исходя из действительной цены иска). 

– § 4a–4d Закона о банкротстве (Insolvenzordnung) 
устанавливает возможность уменьшить, отсрочить 
или не взимать судебные расходы на процедуру 
банкротства потребителя. 

– В соответствии с ч. 2 § 247 Закона об акцио-
нерных обществах суд по заявлению стороны может 
снизить цену иска об оспаривании решения общего 
собрания акционерного общества, если сторона до-
кументально подтвердит, что риск нести судебные 
расходы может подвергнуть ее экономическое поло-
жение серьезной угрозе. 

4. Помощь в ведении процесса в европейском 
праве 

На европейском уровне, стандарты для предо-
ставления финансовой поддержки сторонам про-
цесса в целях обеспечения доступа к правосудию су-
ществуют как в праве Европейского союза (ЕС), так и 

12 Решение Верховного суда Германии от 14.08.2008 [BGH, 
Beschluss v.14.08.2008 ATOZ I, Tz. 10–14] (GRUR 2009, 88). 
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в Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (ЕКПЧ). 

4.1. Право ЕС 
Что касается ЕС, то ст. 47 Хартии ЕС об основных 

правах13, посвященная праву на эффективную право-
вую защиту и доступу к суду, специально упоминает 
о праве на предоставление финансовой помощи на 
ведение процесса. Это право распространяется на 
все случаи нарушения прав и свобод, гарантируемых 
правом ЕС (даже в том случае, когда речь идет о 
нарушении правового акта государства-члена, кото-
рый имплементирует право ЕС). Оно распространя-
ется на судопроизводство как в Суде ЕС, так и в наци-
ональных судах. Для производства в Суде ЕС с 1991 г. 
Регламент этого суда предусматривает предоставле-
ние малоимущей стороне финансовой поддержки 
для ведения процесса14. 

4.2. Европейская Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод 

ЕКПЧ не содержит специальных положений о 
помощи в ведении процесса. Однако Европейский 
суд по правам человека (ЕСПЧ), применяя принцип 
справедливого судебного разбирательства (п. 1 ст. 6 
ЕКПЧ), отмечает, что право на доступ к суду предпо-
лагает возможность эффективной защиты прав, ко-
торая, в свою очередь, может оказаться невозмож-
ной без квалифицированной юридической помощи 
[12–15]. 

Классическим примером является дело Steel 
and Morris vs United Kingdom,15 в котором члены ре-
гиональной группы «Гринпис» защищались против 
иска крупного производителя табачных изделий. 
Процесс оказался самым продолжительным в исто-
рии английского правосудия. Истец был представ-
лен престижными юридическими фирмами, в то 
время как ответчики, граждане-члены региональных 
объединений по защите экологии, вынуждены были 
защищаться самостоятельно. Европейский суд по 
правам человека усмотрел нарушение прав ответчи-
ков в том, что английские суды отказали им в предо-
ставлении юридической помощи, а также не предо- 

                                                           
13 Перевод на русский язык. URL: http://gerasimovich.pro/ 
news/Harty_ES.pdf. 
14 См. § 115 и след. Регламента Суда [Verfahrensordnung 
des EuGH] (ABl. Nr. L 265 v.29.09.2012 S. 1). 
15 ЕСПЧ, Постановление от 15.02.2005 г. по делу «Стил и 
Моррис против Соединенного Королевства» [EGMR, Urteil 

ставляли им достаточного времени для защиты. Суд 
указал, что принцип справедливого судебного раз-
бирательства, провозглашенный п. 1 ст. 6 ЕКПЧ, 
предполагает возможность участников процесса эф-
фективно защищать свои интересы в суде при рав-
ных процессуальных возможностях сторон (equality 
of arms with the opposing side). При этом, государ-
ствам – участникам ЕКПЧ предоставляется усмотре-
ние: финансовая помощь не является единственным 
способом для поддержки доступа малоимущих к су-
дебной защите прав. Другие способы такой под-
держки могут, например, заключаться в упрощении 
судебной процедуры. Право на доступ к правосудию 
может ограничиваться для достижения разумной 
цели в рамках пропорциональности. Однако необхо-
димо обеспечить каждой стороне разумную воз-
можность представлять свои интересы в условиях, 
когда она находится в положении, существенно худ-
шем по сравнению с другой стороной. 

5. Выводы 
Для предоставления помощи в ведении про-

цесса в Германии требуется установление совокуп-
ности условий – относящихся как к личности, так и к 
перспективам рассмотрения дела. Такая помощь не 
исключает риски малоимущей стороны, которые 
возникают в связи с отказом в удовлетворении ее 
требований и необходимостью возмещения выиг-
равшей стороне судебных издержек. Кроме того, 
предоставление такой помощи не освобождает от 
обязанности ее последующего возмещения в бюд-
жет федеральной земли из свободных доходов, что 
ограничивает достижение целей помощи.  

Вместе с тем, материальная помощь в целях ве-
дения процесса – не единственный способ обеспече- 
ния доступа к судебной защите; другим является, 
например, упрощение судебной процедуры. Выбор 
средств обеспечения эффективной защиты прав 
лица, которая, в свою очередь, может оказаться не-
возможной без квалифицированной юридической 
помощи, находится в усмотрении государства 

vom 15. 2. 2005 – 68416/01, Steel und Morris/Vereinigtes 
Königreich] (NJW 2006, 1255-1260); ЕСПЧ, Постановление от 
8.12.2009 г. по делу «Херма против Германии» [EGMR, 
Urteil vom 8. 12. 2009 – 54193/07, Herma/Deutschland] 
(NJW 2010, 3207 f.). 
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The report on the speeches of the participants of the scientific conference "Axiology in the 
financial law of Central and Eastern Europe" is presented in the article. The conference 
was organized by Yanka Kupala State University of Grodno and Center for Public Finance 
of Central and Eastern Europe and took place in Grodno on September, 19-20, 2019. The 
most relevant topics were: the essence of legal values, constitutional basis of financial law, 
axiological approach to budgetary system, fiscal federalism, taxation of cross-border trans-
actions, tax security. 

____________________________________________
 
19–20 сентября 2019 г. на гостеприимной бело-

русской земле, в Гродненском государственном уни-
верситете им. Янки Купалы, состоялась ежегодная 
конференция Центра публичных финансов Цент- 

ральной и Восточной Европы «Аксиология в финан-
совом праве государств Центральной и Восточной Ев-
ропы» (Axiology in the financial law of Central and 
Eastern Europe). Участие в работе конференции при- 
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няли более 60 ученых из Польши, Чехии, Словакии, 
Австрии, Беларуси и России, а также более 100 не-
равнодушных слушателей из числа преподавателей 
вузов, практиков финансового управления, студен-
тов и аспирантов. 

Работу конференции открыл первый проректор 
Гродненского государственного университета им. 
Янки Купалы (ГрГУ), докт. филос. наук, профессор 
О.А. Романов, в своем приветственном слове отме-
тивший особую актуальность научного осмысления 
правовых ценностей как основы правотворчества и 
правоприменения. Также с приветственными сло-
вами выступили проректор по научной работе ГрГУ, 
канд. физ.-мат. наук, доцент Ю.Я. Романовский; де-
кан юридического факультета ГрГУ, канд. юрид. 
наук, доцент С.Е. Чебуранова; президент Центра 
публичных финансов Центральной и Восточной Ев-
ропы, заведующий кафедрой публичных финансов и 
финансового права Университета в Белостоке, докт. 
юрид. наук, профессор Е. Руськовский, отметившие 
представительный состав участников конференции 
и выразившие надежду на конструктивное осмысле-
ние актуальных проблем финансового права путем 
применения достижений аксиологии. 

Председатель оргкомитета конференции, до-
цент кафедры международного права ГрГУ, канд. 
юрид. наук, доцент Л.Я. Абрамчик посвятила вы-
ступление аксиологическим аспектам реализации 
принципов налогового права в процессе налогового 
администрирования. Важным шагом на пути учета 
основных правовых ценностей в практике налого-
вого администрирования стало закрепление в новой 
редакции Налогового кодекса Республики Беларусь, 
вступившей в силу с 1 января 2019 года, основанных 
на этих ценностях принципов презумпции добросо-
вестности налогоплательщика (он считается добро-
совестным до того момента, пока иное не будет до-
казано сведениями, подтвержденными докумен-
тально), справедливости (у одного налогоплатель-
щика один объект налогообложения может обла-
гаться соответствующим налогом только один раз за 
налоговый период), стабильности налогового зако-
нодательства (на протяжении финансового года 
налоги, сборы (пошлины) не должны изменяться), 
гласности налогового законодательства. Указанные 
принципы требуют конкретизации в налоговом зако-
нодательстве, в соответствии с которой будут рас-
шифровываться правоприменителями. 

Заведующий кафедрой государственного и му-
ниципального права Омского государственного уни-
верситета им. Ф.М. Достоевского, докт. юрид. наук, 

профессор А.Н. Костюков уделил внимание реализа-
ции конституционных ценностей в финансовом 
праве. С одной стороны, Конституция выступает клю-
чевым источником финансового права, закрепляя 
его базовая ценности. С другой, Основной закон 
прямо предусматривает необходимость финансово-
правового обеспечения конституционных ценно-
стей. Серьезной проблемой выступает неопределен-
ность конституционного выражения многих ценно-
стей, что является дефектом юридической техники и 
наглядно проявляется при толковании конституци-
онных положений (например, отнесение финансо-
вого законодательства к числу предметов исключи-
тельного ведения Российской Федерации при одно-
временном включении общих принципов налогооб-
ложения и сборов в состав предметов совместного 
ведения Российской Федерации и ее субъектов). 
Иногда непоследовательность при оценке места от-
дельных конституционных ценностей в сфере фи-
нансового права проявляет Конституционный Суд 
РФ (например, признавая недопустимыми неденеж-
ные формы расчетов с поставщиком для целей при-
менения налоговых вычетов по акцизам, но допус-
кая их для целей исчисления налога на добавленную 
стоимость). Проблемой является также отсутствие 
нормативного закрепления некоторых конституци-
онных ценностей (как, например, выравнивание со-
циально-экономического развития субъектов феде-
рации). 

Выступление профессора кафедры публичных 
финансов Университета им. Николая Коперника в То-
руни, докт. юрид. наук, профессора В. Моравски ка-
салось толкования норм налогового права как спо-
соба разрешения налогово-правовых конфликтов. 
Особая роль в предотвращении таких конфликтов 
принадлежит разъяснениям законодательства, 
предоставляемым налоговыми органами по запро-
сам налогоплательщиков. В ситуации, когда предо-
ставленные разъяснения в действительности проти-
воречат законодательству, интересы налогоплатель-
щиков будут приоритетной ценностью в случае, если 
налогоплательщик фактически произвел действия 
согласно полученным разъяснениям, и у него не 
было разумных оснований сомневаться в точности 
толкования закона. 

Заведующая кафедрой правового регулирова-
ния экономики и финансов Института государствен-
ной службы и управления РАНХиГС, докт. юрид. 
наук, профессор Е.В. Черникова комплексно осве-
тила аксиологические аспекты финансовой деятель-
ности государства и муниципальных образований. 
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Финансовая деятельность – это не только особый 
вид государственной деятельности, но и средство 
достижения поставленных государством или мест-
ным самоуправлением целей. Функция перераспре-
деления национального дохода значительно уси-
лила управленческую составляющую финансовой 
деятельности государства и муниципальных образо-
ваний сложной системой целеполагания. Она пред-
ставляет собой правовой феномен, интегрирован-
ный в социально-экономическую жизнь общества и 
позволяющий осуществлять публичное управленче-
ское воздействие на общественные процессы.  

Главный научный сотрудник сектора админи-
стративного права и административного процесса 
Института государства и права РАН докт. юрид. наук, 
профессор С.В. Запольский поднял проблему раз-
граничения предмета финансового права от иных 
общественных отношений в условиях использования 
расширения методов осуществления публичной фи-
нансовой деятельности. Требуется четкое понима-
ние природы ценностей, на которых основано фи-
нансово-правовое регулирование: они являются об-
щеправовыми, но реализуются в каждой отрасли 
права (включая финансовое и гражданское) в уни-
кальном преломлении. Потому использование в фи-
нансовом правотворчестве конструкций, первона-
чально употребляемых цивилистами (как, напри-
мер, договор), означает не применение частнопра-
вовых методов к финансовым правоотношениям и 
не трансформацию последних в частноправовые, а 
развитие финансово-правового регулирования со-
гласно общеправовым ценностям.  

Заведующая кафедрой финансового права Во-
ронежского государственного университета, докт. 
юрид. наук, профессор М.В. Карасева (Сенцова) по-
святила выступление соотношению гражданско-пра-
вовой детерминации и автономии налогового права. 
Правовая ценность налогового права проявляется в 
его взаимосвязи с отраслями права и правовыми фе-
номенами, регулирующими имущественные отно-
шения. Роль категорий, традиционно используемых 
гражданским правом, в регулировании налоговых 
отношений сложно переоценить. Нормы налогового 
права толкуются с учетом гражданско-правовых кон-
струкций. В практике правоприменительной дея-
тельности нередко возникают ситуации, когда к иму-
щественным отношениям в сфере налогообложения 
применяются гражданско-правовые институты, при-
чем, не в полной мере соответствующие содержа-
нию таких отношений. Однако такое субсидиарное 
применение обусловлено объективно, в силу отсут- 

ствия необходимых правил в массиве законодатель-
ства о налогах и сборах. 

Заместитель декана юридического факультета 
ГрГУ, канд. юрид. наук, доцент А.М. Вартанян осве-
тил проблемные вопросы исполнения налогового 
обязательства, возникающие в процессе реоргани-
зации юридических лиц в Республике Беларусь. Не-
смотря на общее правило о запрете применения 
гражданского законодательства к налоговым отно-
шениям, в вопросах исполнения налогового обяза-
тельства при реорганизации юридического лица 
применение и толкование гражданско-правовых 
норм является неизбежным. 

Декан Высшей школы права Каспийского обще-
ственного университета, докт. юрид. наук, профессор 
С.П. Мороз рассказала о ценностях, на которых осно-
вано инвестиционное право в Республике Казахстан. 
С аксиологических позиций вызывает особенный ин-
терес правовое обеспечение деятельности Междуна-
родного финансового центра «Астана». На террито-
рии Центра действует особый правовой режим, бази-
рующийся на общем праве (принципах, законода-
тельстве и прецедентах Англии и Уэльса); для рези-
дентов предусмотрена нулевая налоговая ставка на 
корпоративный и индивидуальный доход, а также на 
прибыль от реализации ценных бумаг, дивидендов и 
вознаграждений по перечисленным ценным бумагам 
в течение 50 лет. Суд МФЦ «Астана» также осуществ-
ляет судопроизводство на основе норм и принципов 
английского общего права, в состав суда входят выда-
ющиеся британские юристы.  

Старший преподаватель кафедры экономики и 
социологии Университета в Лодзи, канд. юрид. наук 
Я. Марчак подробно осветил экономические детер-
минанты публичных финансов с позиций их влияния 
на формирование финансово-правовых ценностей. 

Заведующий кафедрой финансового права Рос-
сийского государственного университета правосу-
дия, канд. юрид. наук, доцент И.А. Цинделиани с ак-
сиологических позиций рассмотрел систему финан-
сового права, уделив особе внимание его принци-
пам. Ценностные категории не только обусловли-
вают формирование элементов системы финансо-
вого права, но и предопределяют их взаимодей-
ствие в процессе правового регулирования. Прин-
ципы финансового права, будучи непосредствен-
ными правовыми регуляторами общественных отно-
шений в сфере публичных финансов, не должны 
отождествляться с финансово-правовыми нормами; 
они являются самостоятельными элементами си-
стемы финансового права.  



117 

Правоприменение 
2019. Т. 3, № 4. С. 114–119 

ISSN 2658-4050 (Online) 

Law Enforcement Review 
2019, vol. 3, no. 4, pp. 114–119 

Заведующий кафедрой административного и 
финансового права Университета в Зелена-Гуре, 
докт. юрид. наук, профессор А. Горгол посвятил вы-
ступление регулированию налоговых процедур в 
Польше. Ассистент кафедры публичных финансов и 
финансового права Университета в Белостоке, канд. 
юрид. наук Е. Лотко представила результаты социо-
лого-правового исследования мотивации польских 
налогоплательщиков к уплате налогов. По результа-
там анкетирования жителей Подляского и Мазовец-
кого воеводств Польши, а также интервьюирования 
предпринимателей были выявлены факторы, обу-
словливающие налоговую дисциплину, важнейшим 
из которых является понимание того, что уплачивае-
мые налоги используются в конкретных обще-
ственно-полезных целях. 

Доцент кафедры государственного и муници-
пального права Омского государственного универ-
ситета им. Ф.М. Достоевского, канд. юрид. наук 
К.В. Маслов посредством анализа характеристик 
налоговой безопасности государства обосновал 
необходимость ее отнесения к числу правовых цен-
ностей. Налоговая безопасность основывается на 
фундаментальных положениях Конституции госу-
дарства, позволяет обеспечить реализацию в госу-
дарстве иных правовых ценностей. Осознание нало-
говой безопасности как ценности должно пронизы-
вать законодательство, регулирующее налоговое ад-
министрирование. Учет ключевых ценностей и угроз 
налоговой безопасности необходим также в право-
применительной деятельности и в процессе реали-
зации мероприятий по профессиональному разви-
тию сотрудников налоговой службы. 

Профессор кафедры финансового права Вроц-
лавского университета, докт. юрид. наук К. Ко-
пыстяньска посвятила выступление научному ана-
лизу изменений польского налогового законода-
тельства в части налогообложения доходов контро-
лируемых иностранных компаний. Правовые ценно-
сти, положенные в основу налогообложения КИК, 
базируются на актах Организации экономического 
сотрудничества и развития (в частности, на положе-
ниях плана BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), 
вследствие чего нормы, касающиеся КИК, значи-
тельно отличаются от классических финансов-право-
вых норм, закрепленных в национальном законода-
тельстве, как терминологически, так и по заложен-
ным в них правовым ценностям (обложение нало-
гом у налогоплательщика дохода иного самостоя-
тельного лица). Нормы о налогообложении КИК, с 
одной стороны, призваны эффективно бороться с 

трансграничным уклонением от уплаты налогов, с 
другой, являются одними из самых неясных и слож-
ных для понимания в польском налоговом законода-
тельстве.  

Заведующий кафедрой государственных, муни-
ципальных финансов и финансового инжиниринга 
Высшей школы бизнеса Южного федерального уни-
верситета, докт. экон. наук, профессор Д.А. Артеменко 
проанализировал основные новеллы российского за-
конодательства, касающиеся налогового администри-
рования и налогового контроля за исчислением налога 
на прибыль организаций.  

Научный сотрудник кафедры финансового 
права, налогового права и экономики Университета 
Павла Йозефа Шафарика в Кошице, канд. юрид. наук 
А. Попович посвятил выступление характеристике 
места принципов налогового администрирования в 
системе правовых ценностей. Правовые принципы 
выступают основой правовых норм и причиной их су-
ществования. В то же время для реализации принци-
пов не требуется их обязательного отражения в пра-
вовых нормах. Максимы занимают промежуточное 
место в ряду норм и принципов, конкретизируя по-
следние. Принципы налогового администрирования 
основываются на положениях Конституции страны, 
актах конституционного толкования и нормах меж-
дународного права. Они должны реализовываться в 
публичных интересах в каждой из процедур налого-
вого администрирования.  

Профессор кафедры публичных финансов и фи-
нансового права Университета в Белостоке, докт. 
юрид. наук С. Преснарович поделился своим виде-
нием ценностей, которые планируется заложить в ин-
ститут разрешения налоговых споров в разрабатывае-
мой новой редакции Налогового кодекса Польши 
(Ordynacja podatkowa). Основой является налоговый 
консенсус – достижение налогоплательщиком и нало-
говым органом соглашения по налоговому спору в про-
цессе медиации при содействии медиатора из числа 
лиц, аккредитованных налоговой администрацией. 

Декан факультета управления персоналом и 
государственной службы, заведующая кафедрой 
правового обеспечения государственной и муници-
пальной службы Института государственной службы 
РАНХиГС, докт. юрид. наук, профессор Е.Ю. Киреева 
раскрыла финансово-правовые ценности, лежащие 
в основе финансовой деятельности муниципальных 
образований. Необходимо целостное восприятие 
учеными и законодателем таких ценностей, основой 
которых является финансовая самостоятельность 
муниципальных образований.  
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Профессор кафедры финансового права Рос-
сийского государственного университета правосу-
дия, канд. юрид. наук, профессор И.В. Бит-Шабо вы-
ступила с докладом, посвященным тенденциям раз-
вития восточно-европейского законодательства в 
сфере деятельности государственных внебюджет-
ных фондов. Общей тенденцией в восточно-евро-
пейском законодательстве является постепенный 
отказ от патерналистской роли государства в финан-
сировании социальных программ: ориентация на по-
вышение пенсионного возраста. Докладчик прогно-
зирует разделение в РФ бремени по уплате страхо-
вых взносов между работником и работодателем, 
что актуализирует общественный запрос на повыше-
ние качества социального обеспечения. 

Доклад доцента кафедры публичных финансов 
и финансового права Университета в Белостоке, 
канд. юрид. наук У. Завадска-Пак был посвящен 
успехам и проблемам внедрения совместного бюд-
жетирования в Польше. Это процесс управления 
бюджетом публично-правового образования, при 
котором расходование бюджетных средств произво-
дится на основании решение, принимаемых непо-
средственно населением. Такое бюджетирование 
должно основываться как на общих принципах бюд-
жетных расходов (законность, эффективность, по-
лезность), так и учитывать специальные принципы 
непосредственной демократии. 

Доцент кафедры государственного и муници-
пального права Омского государственного универ-
ситета им. Ф.М. Достоевского, канд. юрид. наук, до-
цент И.В. Глазунова проанализировала актуальные 
проблемы такого сравнительно нового для России 
финансово-правового института, как казначейское 

сопровождение бюджета. Этот комплексный инстру-
мент государственного управления используется на 
стадии исполнения бюджета по расходам и вклю-
чает в себя проведение, учет и санкционирование 
Федеральным казначейством операций по лицевым 

счетам, которые открываются лицам, исполняющим 
государственные контракты. Казначейское сопро-
вождение бюджета направлено на реализацию 
принципа целевого и эффективного использования 
бюджетных средств.  

В рамках работы секции молодых ученых осо-
бое внимание обратили на себя доклады: преподава-
теля кафедры финансового права, налогового права и 
экономики Университета Павла Йозефа Шафарика в 
Кошице, канд. юрид. наук М. Стояковой, посвящен-
ный ценностям таможенного администрирования в 
Словакии; магистра права А. Калонжны из Варшавы, 
посвященный дефектам отражения правовых ценно-
стей в польском законодательстве о налогообложе-
нии недвижимости, а также канд.юрид. наук А. Рей-
вер-Калишевской из Гдыни, посвященный процедур-
ным механизмам разрешения споров, которые свя-
заны с применением антидемпинговых мер в ЕС.   

К сожалению, объем настоящей статьи не позво-
ляет привести детальный обзор выступлений всех 
участников конференции, полагаем, что приведенное 
описание позволяет составить достаточное представ-
ление о глубине затронутых в ходе научной дискуссии 
проблем финансово-правовой аксиологии. 

В кулуарах конференции состоялось вручение 
премии Центра публичных финансов Центральной и 
Восточной Европы за выдающуюся диссертацию (мо-
нографию) в области публичных финансов и налого-
вого права стран Центральной и Восточной Европы в 
2018–2019 гг. Премию получила ассистент кафедры 
публичных финансов и финансового права Универси-
тета в Белостоке, канд. юрид. наук Е. Лотко за канди-
датскую диссертацию по теме «Финансово-правовые 
инструменты ограничения государственного долга в 
Польше». Также в кулуарах конференции были прове-
дены выборы руководящих органов Центра. 

Очередная конференция Центра публичных фи-
нансов Центральной и Восточной Европы состоится в 
сентябре 2020 г. в г. Алматы, Республика Казахстан. 
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