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отношении земельного участка в виде охранной зоны является след-
ствием наличия специального правового режима объекта культурного 
наследия. 

В свою очередь участнику рыночных отношений при приобретении в 
коммерческих целях, например для строительства объекта капитального 
строительства, земельного участка, расположенного вблизи объектов 
культурного наследия, необходимо оценить возможности и риски осу-
ществления его проекта. 

В качестве еще одного правового средства административно-право-
вого режима охраны объектов культурного наследия следует выделить 
осуществление прокурорского надзора за соблюдением требований зако-
нодательства об объектах культурного наследия. 

И. Гульмутдинов и М. Вавилин отмечают, что «надлежащее исполне-
ние закона об охране объектов культурного наследия может быть обес-
печено надзорной деятельностью прокуратуры» [4, с. 20–22]. 

Прокурорский надзор представляет собой часть государственного 
надзора, обеспечивающего осуществление, в том числе, государствен-
ными органами контроля в области соблюдения специального законода-
тельства и выполнение мер по выявлению и устранению нарушений в 
области охраны недвижимых исторических памятников.  

 

Отличие административно-правового режима охраны недвижи-

мых объектов культурного наследия от гражданско-правового режима 
Административно-правовой режим охраны объектов культурного 

наследия являет специальный порядок осуществления уполномочен-
ными субъектами функций по использованию, сохранению и популяриза-
ции памятников истории и культуры, определенный нормами 
административного права и направленный на регулирование правоотно-
шений в области охраны рассматриваемых объектов. Данный режим ха-
рактеризуется императивными запретами и обязанностями, 
возлагаемыми на правообладателей объекта культурного наследия в це-
лях осуществления последними мер по сохранению данных объектов, и 
реализуется в принятии специальных административных мер по охране 
исторических и культурных памятников при их использовании в хозяй-
ственной деятельности.  
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Гражданско-правовой режим охраны определяется в виде комплекса 
нормативно-правовых средств, направленных на регулирование отноше-
ний охраны при реализации правообладателями памятников истории и 
культуры имущественных прав, т. е. прав владения, пользования и распо-
ряжения исследуемыми объектами. Правообладатели при реализации 
прав собственности в отношении приобретенного или переданного им в 
пользование объекта культурного наследия принимают на себя определен-
ные обременения, связанные со специальным режимом данных объектов.  

При приобретении памятника истории и культуры правообладатель 
принимает на себя обязательства, установленные утвержденным упол-
номоченным государственным органом охранным обязательством, несо-
блюдение требований которого влечет для владельца наступление 
гражданско-правовой ответственности. Сформулированные в охранном 
обязательстве требования обязательны для владельца и направлены 
прежде всего на сохранение объекта и обеспечение его надлежащего со-
держания и охраны. 

Следствием особого режима недвижимых объектов культурного 
наследия является установление особого порядка выполнения работ по 
сохранению данных объектов, таких как ремонт, консервация, реставра-
ция, реконструкция, переустройство объектов. Следует отметить, что 
правовым основанием для производства указанных работ в первую оче-
редь являются гражданско-правовые нормы, предусмотренные гл. 37 
Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом указанные работы 
подлежат осуществлению в соответствии с техническим и авторским надзо-
ром, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации 
при согласовании с уполномоченным органом по охране объектов.  

Административного-правовой режим охраны недвижимых объектов 
культурного наследия от гражданского-правового отличает субъектный 
состав, субъектами которого являются физические лица и организации, 
являющиеся правообладателями объектов культурного наследия и ис-
пользующие их в своей хозяйственной деятельности. Субъектами адми-
нистративного-правового режима охраны, помимо указанных 
правообладателей, являются должностные лица, устанавливающие по-
рядок пользования объектами культурного наследия, с учетом преду-
смотренных законом запретов и ограничений в отношении 
рассматриваемых объектов.  
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Административно-правые средства охраны состоят из системы импе-
ративных запретов и ограничений, соблюдение которых обязательно для 
собственников при осуществлении имущественных прав в отношении 
объекта культурного наследия. Гражданского-правовой режим охраны ре-
гулирует соблюдение правообладателями законодательства об объектах 
культурного наследия при пользовании данными объектами, устанавли-
вает права и обязанности владельцев памятников истории и культуры, 
особенности договоров по отчуждению данных объектов и др. 

Еще одним отличием данных режимов является ответственность за 
нарушение правообладателями требований специального законодатель-
ства. Базисной мерой гражданско-правовой ответственности, например в 
случае неисполнения арендатором условий охранного обязательства, 
если данное условие было согласовано с арендодателем при заключении 
договора, является возмещение убытков другому лицу. Администра-
тивно-правовые санкции подлежат применению в случае нарушения тре-
бований законодательства, даже при отсутствии причинения ущерба 
иному лицу, например при осуществлении строительных работ в охран-
ной зоне объекта культурного наследия в отсутствие разрешения госу-
дарственного органа охраны. 

Гражданско-правовая ответственность вследствие нарушения условий 
охранного обязательства в виде взыскания неустойки может быть установ-
лена в заключаемом сторонами договоре передачи объекта культурного 
наследия в пользование, либо в утвержденном охранном обязательстве. 

В частности, в определении от 22 июня 2020 г. № 307-ЭС20-8139 по 
делу № А56-109667/2018 Верховный Суд Российской Федерации, отказы-
вая в передаче кассационной жалобы ФГАОУ ВПО «Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики» для 
рассмотрения, указал на установление в ходе рассмотрения дела судами 
нижестоящих инстанций факта нарушения ответчиком условий охранного 
обязательства по сохранению объектов, являющихся составной частью 
объекта «Институт Патриотический». 

Доводы ответчика об отсутствии оснований для взыскания неустойки, 
поскольку данная мера ответственности законодательством об охране 
объектов культурного наследия не предусмотрено, судами обоснованно 
отклонены, поскольку условиями согласованного с ответчиком охранного 
обязательства установлено право государственного органа на взыскание 
неустойки за нарушение условий содержания и сохранения охраняемого 
объекта. 
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Еще одной мерой гражданско-правовой ответственности за неисполне-
ние мероприятий по содержанию и надлежащему использованию объекта 
культурного наследия является обязание в судебном порядке правообла-
дателя выполнить указанные действия, неосуществление которых влечет 
для него взыскание неустойки за неисполнение решения суда. 

В определении Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 
27 сентября 2021 г. № 88-15812/2021 по делу № 2-3/2020, возлагая на 
собственников объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом А. Черкасского (Риттера)» обязанности выполнить реставрацион-
ные работы для его приспособления к современному использованию, 
суды первой и апелляционной инстанций, с которыми согласился суд кас-
сационной инстанции, исходили из установления в ходе рассмотрения 
дела факта неисполнения ответчиками обязательств по сохранению 
спорного объекта и его ненадлежащего использования. За неисполнение 
решения суда установлена неустойка. 

При этом ссылка представителя ответчика Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга на то обстоятельство, что выполнение ре-
ставрационных работ является правом администрации Василеостров-
ского района Санкт-Петербурга, отклонена судом кассационной 
инстанции, поскольку в силу положений п. 1 ст. 33, ст. 45, подп. 1, 2 п. 1 
ст. 47.3, п. 11 ст. 47.6 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», именно на правообладателя возло-
жена обязанность по надлежащему содержанию объекта, в том числе по 
выполнению реставрационных работ на основании утвержденной проект-
ной документации. 

 

Заключение 

Таким образом, правовая охрана недвижимых объектов культурного 
наследия характеризуется применением специальных правовых средств, 
предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия, 
реализуемых посредством как гражданско-правовых, так и администра-
тивно-правовых средств охраны, что обусловлено публичным режимом 
недвижимых объектов культурного наследия. 

Гражданско-правовой режим охраны памятников истории и культуры 
реализуется посредством исполнения приобретателями и правооблада-
телями требований законодательства об объектах культурного наследия 
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при приобретении и распоряжении данными объектами. Пользование не-
движимыми объектами культурного наследия осуществляется правооб-
ладателями, в том числе посредством административно-правового 
регулирования со стороны государственных органов. 

Административно-правовой режим охраны исследуемых объектов 
определяется как упорядоченная система установленных государством 
правовых средств и методов, обеспечивающих регулирование правоот-
ношений по сохранению и использованию памятников истории и куль-
туры. Отличительная черта установления административно-правового 
режима охраны исследуемых объектов заключается в возложении на пра-
вообладателей и приобретателей данных объектов предусмотренных за-
коном запретов и ограничений, выражающихся в установлении охранных 
зон в пределах расположения объектов культурного наследия,  введении 
определенных ограничений при использовании объектов в хозяйственной 
деятельности, обязании собственников принимать меры по сохранению 
данных объектов, соблюдении установленного законом порядка проведе-
ния различных строительных работ в отношении памятников истории и 
культуры. 

В качестве административно-правовых средств предоставления 
охраны объектам культурного наследия выделяется совокупность запре-
тов и ограничений, вводимых при использовании и популяризации данных 
объектов, исполнение которых реализуется с помощью государственного 
администрирования специальными уполномоченными федеральными и 
региональными органами исполнительной власти, а также прокурорским 
надзором за исполнением законодательства как со стороны правообла-
дателей, так и со стороны должностных лиц, осуществляющих государ-
ственную охрану объектов. 

К гражданско-правовым средствам может быть отнесено согласова-
ние сторонами гражданских правоотношений условий о договорной не-
устойке в случае нарушения условий охранного обязательства, 
нарушений условий и сроков выполнения ремонтных или реставрацион-
ных работ в отношении объекта культурного наследия, а также за исполь-
зование памятника истории и культуры не по целевому назначению. 
Наряду со взысканием неустойки за неисполнение условий охранного 
обязательства на нарушителя могут быть возложены обязанности в опре-
деленный срок выполнить предусмотренные договором работы по сохра-
нению или ремонту памятника истории и культуры. Кроме того, памятник 
истории и культуры может быть изъят у правообладателя уполномочен-
ным органом в случае неисполнения мер по его сохранению. 
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Некоторые аспекты доказывания и доказательств  
в суде первой инстанции в арбитражном судопроизводстве 
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В статье исследуются теоретико-практические проблемы реализации отдельных 

процессуальных норм доказательственного права в арбитражном суде первой инстан-
ции, в частности предмет доказывания и обязанности по доказыванию, раскрытие и 
истребование доказательств, рассмотрение арбитражным судом первой инстанции 
заявления о фальсификации доказательств, участие специалиста в арбитражном 
суде первой инстанции.  

Теоретико-практические проблемы реализации отдельных процессуальных 
норм доказательственного права в арбитражном суде первой инстанции проанализи-
рованы в свете принятия Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 23 декабря 2021 года «О применении Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» (да-
лее – Постановление). В исследовании представлены предложения по совершенство-
ванию действующего законодательства и практики его применения.  

Делается вывод, что положения о доказывании и доказательствах, разъяснен-
ные в анализируемом Постановлении, имеют важное прикладное значение. Правиль-
ное применение указанных норм позволяет надлежащим образом реализовать 
принцип состязательности арбитражного судопроизводства, исключить судебную 
ошибку при определении предмета доказывания и распределения обязанностей по 
доказыванию. Реализация норм о раскрытии и истребовании доказательств, рассмот-
рении арбитражным судом первой инстанции заявления о фальсификации доказа-
тельств, участии специалиста в арбитражном суде первой инстанции также имеет 
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важное прикладное значение для обоснования лицами, участвующими в деле, право-
вой позиции перед судом. 

Ключевые слова: арбитражное судопроизводство; производство в арбитраж-
ном суде первой инстанции; доказывание и доказательства. 
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The article examines the theoretical and practical problems of the implementation of 

certain procedural rules of evidentiary law in the arbitration court of the first instance, in 
particular, the subject of proof and the obligation to prove, disclosure and reclamation of 
evidence, consideration by the arbitration court of the first instance of the application for 
falsification of evidence, the participation of a specialist in the arbitration court of the first 
instance. The theoretical and practical problems of the implementation of certain procedural 
norms of evidentiary law in the arbitration court of first instance are analyzed by the author 
in the light of the adoption of the Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation dated December 23, 2021 "On the application of the Arbitration Proce-
dural Code of the Russian Federation when considering cases in the court of first instance" 
(hereinafter – the Resolution). The study presents proposals for improving the current leg-
islation and the practice of its application. The author concludes that the provisions on proof 
and evidence explained in the analyzed Resolution are of great practical importance. The 
correct application of these norms makes it possible to properly implement the principle of 
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adversarial arbitration proceedings, to exclude a judicial error in determining the subject of 
proof and the distribution of evidentiary duties. The implementation of the rules on disclosure 
and reclamation of evidence, consideration by the commercial court of the first instance of 
an application for falsification of evidence, participation of a specialist in the commercial 
court of the first instance is also of great practical importance for the justification of the legal 
position before the court by the persons participating in the case. 

Key words: arbitration proceedings; proceedings in the arbitration court of the first 
instance; proof and evidence. 
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Введение 

Проблематика реализации процессуальных норм доказательствен-
ного права в арбитражном судопроизводстве имеет принципиальное зна-
чение для принятия судебного акта судебным органом, а также для 
обоснования своей правовой позиции перед судом лицами, участвую-
щими в деле. Теоретико-практические проблемы реализации отдельных 
процессуальных норм доказательственного права в арбитражном суде 
первой инстанции нуждаются в анализе в свете принятия Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2021 года 
«О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции» (далее – По-
становление), такие как предмет доказывания и обязанности по 
доказыванию, раскрытие и истребование доказательств, рассмотрение 
арбитражным судом первой инстанции заявления о фальсификации до-
казательств, участие специалиста в арбитражном суде первой инстанции. 
Целью настоящего исследования является теоретико-прикладной анализ 
положений пленума, разъясняющих принципы действующего процессу-
ального кодекса о доказывании и доказательствах в арбитражном судо-
производстве. 
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Обзор литературы 

В отечественной процессуальной доктрине проблематика предмета 
доказывания и обязанностей по доказыванию освещалась в трудах ряда 
исследователей. Впервые категория «предмет доказывания» была упо-
мянута в трудах К.И. Малышева «Курс гражданского судопроизводства»1, 
Ю. С. Гамбарова «Курс лекций по гражданскому процессу»2. В советский 
период фундаментальные исследования категории «предмета доказыва-
ния» осуществлены Я. Л. Штутиным «Предмет доказывания в советском 
гражданском процессе», 1963 [38], Т. А. Лилуашвили «Предмет и бремя 
доказывания в советском гражданском процессе», 1957 [29], Л.П. Смыш-
ляевым «Предмет доказывания и распределение обязанностей по дока-
зыванию в советском гражданском процессе», 1961 [32]. Значимый вклад 
в развитие учения о предмете доказывания в гражданском судопроизвод-
стве внесли К.С. Юдельсон [39], А.Ф. Клейнман [21], С.В. Курылев [26], 
Н.Б. Зейдер [17], М.К. Треушников [34], А.Т. Боннер [9–13], Л.А. Ване-
ева [14], И.В. Решетникова [30], В.В. Ярков [40], В.В. Молчанов3, О.В. Ба-
улин [8], А.Г. Коваленко [22–24], И.М. Зайцев [15; 16], М.А. Фокина4, 
С.Ф. Афанасьев [7], Д.Б. Абушенко [1], С.М. Амосов [4–6], М.А. Рожкова 
[31], И.Г. Ренц5 и др. Основополагающими в учении о предмете доказы-
вания стали труды представителей теории государства и права, таких как 
С.С. Алексеев [2; 3], В.Б. Исаков [18–20], О. Э. Лейста [27; 28], и др., а 
также представителей цивилистической науки таких как, О.А. Красавчи-
ков [25], А.К. Кац6, О.А. Чаусская [37] и др. Проблематика раскрытия и ис-
требования доказательств, рассмотрения арбитражным судом первой 

                                                            
1 Малышев К. Курс гражданского судопроизводства: в 3 т. СПб., 1874. Т.1. 437 с. 
2 Гамбаров Ю. С. Курс лекций по гражданскому процессу. СПб., 1894–1895. 778 с. 
3 Молчанов В.В. Основы теории доказательств в гражданском процессуальном праве: 
учеб. пособие. М.: Зерцало-М, 2015. 354 c. 
4 Курс доказательственного права: Гражданский процесс. Арбитражный процесс / под 
ред. М.А. Фокиной. М.: Статут. 2014. 496 с.   
5 Ренц И.Г. Факты и доказательства в международном гражданском процессе: теоре-
тические проблемы: дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2018. 351 с. 
6 Кац А.К. Конкретизация судом гражданских и семейных правоотношений с частично 
неурегулированным содержанием: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 
1965. 15 с. 
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инстанции заявления о фальсификации доказательств, участия специа-
листа в арбитражном суде первой инстанции1 также имеет огромное при-
кладное значение. 

 
Предмет доказывания и обязанности по доказыванию в 

арбитражном суде первой инстанции 

Предмету доказывания и распределению обязанностей по доказыва-
нию посвящен пункт 36 анализируемого Постановления. При принятии ис-
кового заявления арбитражный суд определяет предмет доказывания и 
распределяет обязанности по доказыванию. Обстоятельства предмета 
доказывания определяются исходя из требований и возражений сторон с 
учетом норм материального права, регулирующих спорные правоотноше-
ния. При этом под обстоятельствами предмета доказывания понимаются 
совокупность юридических фактов, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела. В доктрине обоснована концепция уз-
кого и широкого толкования предмета доказывания. При этом при узком 
толковании в предмет доказывания включаются только материально-пра-
вовые факты, от установления которых зависит разрешение спора по су-
ществу. Именно эта концепция, по мнению отдельных исследователей, 
наилучшим образом позволяет проследить процессуальную связь фактов 
предмета доказывания с обязанностями по доказыванию. Широкое тол-
кование обстоятельств предмета доказывания предполагает включение 
в состав предмета доказывания обстоятельств материально-правового и 
иного характера. При широком понимании предмета доказывания, по-
мимо материально-правовых фактов, в его состав могут входить процес-
суально-правовые факты, доказательственные, проверочные, 
вспомогательные, факты, установление которых необходимо для выне-
сения частного определения. Реализуя принцип судейского руководства 
процессом, арбитражный суд может восполнить пробелы сторон по опре-
делению юридически значимых обстоятельств в состязательных бумагах. 
Пленум разъяснил, что арбитражный суд вправе вынести на обсуждение 
юридически значимые обстоятельства, на которые стороны не ссыла-

                                                            
1 Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях: учеб. М.: Проспект, 
2011. 256 с.; Мохов А.А. Специалист в гражданском судопроизводстве // Цивилист. 
2008. № 3. С. 87–94. 
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лись. Вместе с тем в доктрине высказывались суждения, что в действую-
щем процессуальном законодательстве необходимо закрепить обязан-
ность суда по восполнению обстоятельств предмета доказывания: суд 
обязан вынести на обсуждение юридически значимые обстоятельства, на 
которые стороны не ссылались. 

Сохраняется полномочие арбитражного суда предложить сторонам 
дополнительные доказательства, если последних недостаточно для рас-
смотрения дела по существу. 

 

Раскрытие и истребование доказательств в арбитражном суде 

первой инстанции  

Пункты 37–38 Постановления содержат разъяснения по порядку рас-
крытия и истребования доказательств арбитражным судом. По смыслу 
действующего законодательства к процессуальным документам стороны 
должны приложить документы (доказательства) в обосновании требова-
ний с указанием конкретных доказательств в подтверждении конкретных 
обстоятельств. Доказательства, не приложенные к состязательным бума-
гам, должны быть раскрыты перед другими лицами, участвующими в 
деле, до начала судебного заседания, или в пределах срока, установлен-
ного судом в определении, если иное на установлено АПК РФ. При этом 
под раскрытием доказательств понимается в доктрине заблаговременное 
ознакомление с содержанием доказательств лицами, участвующими в 
деле, в сроки, установленные судом. Нарушение порядка или сроков рас-
крытия доказательств не является основанием для отказа в их принятии 
и исследовании. В англо-американской системе права за нарушение пра-
вил раскрытия доказательств установлены более жесткие санкции в виде 
запрета ссылаться на нераскрытые доказательства. В российском про-
цессуальном праве суд вправе отнести судебные расходы за нарушение 
порядка раскрытия доказательств вне зависимости от результатов рас-
смотрения дела. 

В случае непредставления стороной доказательств в обоснование 
своих требований арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся 
материалам. Порядок представления и истребования доказательств 
установлен ст. 66 АПК РФ. При этом не требуется указания реквизитов 
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истребуемого доказательства и приложения к ходатайству доказа-
тельств, подтверждающих нахождение истребуемого доказательства у 
соответствующего лица. Локальным предметом доказывания для удовле-
творения соответствующего ходатайства будут являться следующие об-
стоятельства: факт отсутствия возможности самостоятельного получения 
доказательства от лица, у которого оно находится; факт указания на то, 
какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установ-
лены этим доказательством; а также указания причин, препятствующих 
получению доказательства, и места его нахождения. 

К числу уважительных причин невыполнения обязанности предста-
вить истребуемое судом доказательство могут относиться, в частности, 
причины, связанные с отсутствием у лиц по независящим от них обстоя-
тельствам сведений об истребовании у них доказательств, а также свя-
занные с независящими от лица обстоятельствами, в силу которых оно 
было лишено возможности своевременно направить в суд соответствую-
щие доказательства или сообщить необходимую информацию (напри-
мер, введение режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части). 
Не могут рассматриваться в качестве уважительных причин следующие: 
необходимость согласования с вышестоящим органом (иным лицом) во-
проса о направлении в суд истребуемых доказательств, нахождение 
представителя лица в командировке (отпуске), кадровые перестановки, 
отсутствие в штате организации юриста, смена руководителя (его нахож-
дение в длительной командировке, отпуске), а также иные внутренние ор-
ганизационные проблемы лица, у которого истребуются доказательства. 

Арбитражный суд при наличии соответствующего ходатайства 
вправе истребовать доказательства от другого лица, участвующего в 
деле. Если такое лицо не представит доказательство по причинам, при-
знанным судом неуважительными, либо не известит суд о невозможности 
представления доказательства вообще или в установленный срок, арбит-
ражный суд вправе отнести на такое лицо судебные расходы, а также 
обосновать свои выводы объяснениями другой стороны. 
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Рассмотрение арбитражным судом первой инстанции заявления 

о фальсификации доказательств 

Пункт 39 Постановления разъясняет порядок рассмотрения арбит-
ражным судом первой инстанции заявления о фальсификации доказа-
тельств. Порядок рассмотрения подобного заявления установлен ст. 161 
АПК РФ. При этом способ проведения проверки достоверности заявления 
о фальсификации определяется судом. Указанные заявления о фальси-
фикации должны быть мотивированными. В них обосновываются при-
знаки подложности доказательств, такие как совершение действий, 
выразившихся в подделке формы доказательства: изготовление доку-
мента специально для представления его в суд (например, несоответ-
ствие времени изготовления документа указанным в нем датам) либо 
внесение в уже существующий документ исправлений или дополнений 
(например, подделка подписей в документе, внесение в него дополни-
тельного текста). Не подлежат рассмотрению в соответствии с правилами 
ст. 161 АПК РФ заявления, касающиеся недостоверности доказательств 
(например, о несоответствии действительности фактов, изложенных в до-
кументе), либо в отношении доказательств, не имеющих отношения к рас-
сматриваемому делу, а также если оно подано в отношении документа, 
подложность которого, по мнению суда, не повлияет на исход дела в 
связи с наличием в материалах дела иных доказательств, позволяющих 
установить фактические обстоятельства. 

Заявление подается в письменной форме с указанием в нем конкрет-
ных доказательств, которые являются фальсифицированными, и в чем 
выражается такая фальсификация. Об уголовной ответственности преду-
преждаются как лицо, обратившееся с заявлением (ст. 306 УК РФ), так и 
лицо, представившее доказательство (ст. 303 УК РФ). По результатам 
рассмотрения заявления факт фальсификации должен быть установлен 
или опровергнут. Арбитражный суд выносит частное определение и по 
правилам ч. 4 ст. 188.1 АПК РФ направляет его копию в правоохранитель-
ные органы для решения вопроса о привлечении лица, представившего 
фальсифицированное доказательство, или лица, безосновательно за-
явившего о его фальсификации, предупрежденных об уголовной ответ-
ственности, к данной ответственности. 
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Участие специалиста в арбитражном суде первой инстанции 

Пункт 40 Постановления устанавливает порядок участия специали-
ста в арбитражном суде первой инстанции. Специалист может быть при-
влечен к участию в деле как по инициативе самого суда, так и по 
ходатайству лиц, участвующих в деле (ч. 2 ст. 55.1, ч. 1 ст. 87.1 АПК РФ). 
Специалист привлекается к участию в деле с целью оказания содействия 
в исследовании доказательств. По результатам консультации специали-
ста суд может предложить сторонам представить дополнительные дока-
зательства, разъяснить сторонам право на заявление ходатайства о 
назначении экспертизы. Консультация специалиста в арбитражном про-
цессе – полноценное средство доказывания. В иных цивилистических 
процессах специалист выполняет вспомогательную функцию, что нельзя 
признать достоинством ГПК РФ и КАС РФ. 

 

Заключение  

На основе проведенного исследования представляется правильным 
прийти к следующим выводам. Положения о доказывании и доказатель-
ствах, разъясненные в анализируемом постановлении имеют важное при-
кладное значение. Правильное применение указанных норм позволяет 
надлежащим образом реализовать принцип состязательности арбитраж-
ного судопроизводства, исключить судебную ошибку при определении 
предмета доказывания и распределения обязанностей по доказыванию. 
Реализация норм о раскрытии и истребовании доказательств, рассмотре-
нии арбитражным судом первой инстанции заявления о фальсификации 
доказательств, участии специалиста в арбитражном суде первой инстан-
ции также имеет важное прикладное значение для обоснования лицами, 
участвующими в деле, правовой позиции перед судом. Вместе с тем по 
результатам проведенного анализа представляется правильным сделать 
следующие предложения по совершенствованию процессуального зако-
нодательства. Во-первых, в действующем процессуальном законода-
тельстве необходимо закрепить обязанность суда по восполнению 
обстоятельств предмета доказывания: суд обязан вынести на обсужде-
ние юридически значимые обстоятельства, на которые стороны не ссы-
лались. Во-вторых, закрепить в процессуальном законодательстве 
«жесткое» правило раскрытия доказательств, лишающее злоупотребля-
ющую сторону права ссылаться на доказательство в обосновании своих 
требований при нарушении порядка раскрытия доказательств. 
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В статье осуществлен сравнительный анализ правовых и институциональных ос-

нов регулирования внешней трудовой миграции в России, Польше и Германии, стра-
нах, имеющих достаточно развитые национальные механизмы регулирования этой 
важной сферы. Обращается внимание на схожесть структуры и тенденций развития 
выездных и въездных трудовых потоков, продвинутость в развитии нормативно-пра-
вовых основ их регулирования, обусловленное вхождением этих стран в интеграци-
онные объединения сосуществование коммунитарного (интеграционного) и 
национального законодательства. 

Анализируются факторы, определяющие существенную специфику националь-
ных моделей административно-правового регулирования внешней трудовой мигра-
ции в каждой стране. Указывается на различие системы органов, функционирующих 
в этой сфере. Проведенный анализ позволил сформулировать ряд предложений по 
использованию опыта других стран в развитии российской модели регулирования 
внешней трудовой миграции. 

Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, трудящиеся-мигранты, миграци-
онное законодательство, органы исполнительной власти, миграционная политика, 
Россия, Польша, Германия. 
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