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Право государства взимать налоги являет-
ся неотъемлемым элементом его суве-
ренитета. Налоговые правопритязания 

государства по отношению к тем или иным 
лицам, а также на доходы, полученные такими 
лицами, являются следствием налогового (или 
фискального) суверенитета государств1 . 

А. А. Шахмаметьев раскрывает понятие на-
логового суверенитета через установление его 
соотношения с налоговой юрисдикцией госу-
дарств. Так, налоговый суверенитет государ-
ства является абсолютным и распространяется 
на всю его территорию. Вне своей территории 
государство обладает налоговой юрисдикцией 
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в отношении лиц или объектов в случаях, если 
это предусмотрено международным догово-
ром или же если эти лица и объекты каким-
либо образом связаны с территорией данного 
государства2 . 

Для распространения своей налоговой 
юрисдикции на тот или иной субъект (лицо) 
или объект (доход) налогообложения государ-
ство должно обосновать свои налоговые при-
тязания, то есть оно должно доказать наличие 
«легитимизирующей» связи (legitimate link) 
между этими субъектом или объектом и самим 
государством3. В целях обоснования такой свя-
зи была разработана теория экономической 
связи, или «экономической привязанности».

По словам А. А. Шахмаметьева, эта теория 
возникла «как обоснование отказа от концеп-
ции тотального привлечения государством 
всех лиц, находящихся на его фискальной тер-
ритории (или связанных с ней) к исполнению 
налоговой обязанности в отношении всех по-
лученных такими лицами доходов, имеюще-
гося у них имущества и т.д.»4. В зависимости 
от критерия экономической связи, лежащего 
в основе определения налоговой юрисдик-
ции государств, выделяют два вида налоговых 
юрисдикций:
1. Если критерием связи является связь между 

государством и лицом (субъектом налого-
обложения), то говорят о налоговой юрис-
дикции по резидентству или же о государ-
стве резидентства (residence country). 

2. В случаях, когда критерием выступает связь 
между государством и полученным дохо-
дом (объектом налогообложения), то гово-
рят о налоговой юрисдикции по источнику 
получения дохода или о государстве — ис-
точнике дохода (source country). В таких слу-
чаях государство облагает налогом доход, 
полученный в этом самом государстве, не-
зависимо от того, является ли получившее 
его лицо резидентом или нерезидентом 
данного государства.

В большинстве государств правовое ре-
гулирование взаимоотношений между госу-
дарством и налогоплательщиком строятся на 
принципе резидентства. Согласно Коммента-
риям к Модельной конвенции Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), важность концепции резидентства 
объясняется следующим образом: «Концеп-
ция «резидент договаривающегося государ-
ства» имеет многие функции и является зна-
чимой в трех ситуациях: (а) при определении 
круга лиц, к которым применяется конвенция, 
(б) при разрешении случаев двойного налого-
обложения как результата двойного резидент-
ства и (в) при разрешении случаев двойного 
налогообложения, как результата налогообло-
жения и в стране резидентства, и в стране ис-
точника или местонахождения (situs)»5 .

На основе принципа резидентства все на-
логоплательщики конкретного государства под-
разделяются на две категории: резидентов и не-
резидентов. Основное различие между этими 
двумя группами состоит в том, что резиденты 
платят налоги в данном государстве со всех до-
ходов, получаемых ими как на территории дан-
ного государства, так и за его пределами (так на-
зываемый мировой доход, worldwide income), 
а нерезиденты — только налоги с доходов, по-
лученных от источника в данном государстве.

В налоговом законодательстве и право-
применительной практике зарубежных стран 
институт налогового резидентства нашел за-
крепление как в отношении налогоплатель-
щиков — физических лиц, так и в отношении 
налогоплательщиков — юридических лиц.

При этом в большинстве стран мира при-
меняют налоговую систему, в которой присут-
ствует комбинация принципов резидентства 
и источника («residence and source» taxation 
systems). В этих системах налогообложению 
подлежат мировые доходы и имущество ре-
зидентов государства, независимо от того, где 
они находятся6 .

2 Шахмаметьев А. А. Международное налоговое право // Международные отношения. 2014. С. 8.
3 Lang M. Introduction to the Law of Double Taxation Conventions. Wien: Linde Verlag Wein Ges.m.b.H., 2010, 

С . 23 .
4 Шахмаметьев А. А. Международное налоговое право. С. 73.
5 OECD Model Convention (2010). Commentary to art. 4. Section I, Paragraph 1.
6 Гидирим В. А. Принцип резидентства корпораций в международном налоговом праве // NB: Между-

народное право. 2013. № 1. С. 123—170. DOI: 10.7256/2306-9899.2013.1.427.
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За последние двадцать лет в России было 
проведено немало реформ, касающихся на-
логовой системы, ведь законодатель старался 
отвечать условиям стремительно развивающе-
гося общества с рыночной экономикой. Однако 
в связи со сравнительно недавним переходом 
к рыночной экономике многие институты на-
логового права были закреплены в нашем 
законодательстве значительно позднее, чем, 
например, во многих государствах — членах 
Организации экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР). К таким институтам относит-
ся и институт резидентства юридических лиц, 
который был закреплен в российском законо-
дательстве только в 2015 г.7 

А. А. Шахмаметьев рассматривает поня-
тие «резидентство» в двух значениях. Узкое 
значение отражает буквальное смысловое со-
держание данного понятия, т.е. устойчивые от-
ношения лица с государством (его налоговой 
территорией), позволяющие считать его налого-
вым резидентом данного государства. В широ-
ком значении данная категория выступает как 
правовой институт, включающий систему кри-
териев, которые применяются в установленном 
порядке и создают легальную и легитимную ос-
нову правил идентификации и формализации 
связей (политических, экономических, юриди-
ческих, социальных) лица с государством. Нали-
чие таких связей является основанием призна-
ния данного лица резидентом этого государства 
и возложения на него соответствующего объема 
налоговых обязанностей8 .

По мнению А. П. Балакиной, резидентство — 
это правовая связь государства с физическими 
лицами и организациями, основанная на том 
или ином отношении последних к территории 
данного государства, устанавливаемая в целях 
налогообложения9 . 

Международный налоговый глоссарий IBFD 
определяет понятие «резидентство» следую-
щим образом. Резидентство — это юридиче-
ский статус лица в отношении какой-либо от-
дельной страны, с точки зрения обоснования 

обложения налогом мирового дохода данного 
лица. В случае физических лиц такой статус 
обычно определяется на основе фактов и обсто-
ятельств, в особенности по отношению к тому, 
что касается персональной привязанности к за-
тронутой стране, например количество дней, 
проведенных в стране, наличие персональных 
экономических связей со страной и т.д. В слу-
чае лиц, иных, чем физические лица, суще-
ствуют два общепринятых подхода, один из 
них основан на формальных критериях, таких, 
как место инкорпорации или государственной 
регистрации, а второй исходит из содержатель-
ных критериев, таких, как местонахождение 
места управления, центрального управления 
и контроля, головного офиса или основного 
места осуществления бизнеса. Многие страны 
применяют одновременно оба критерия, таким 
образом, компания будет считаться резиден-
том в тех случаях, когда она либо инкорпори-
рована, либо место ее эффективного управле-
ния и контроля находится в рассматриваемой 
стране. Принцип резидентства, применяемый 
в соглашениях об избежании двойного нало-
гообложения, основывается на национальном 
определении резидентства каждого из догова-
ривающихся государств, как минимум в той ча-
сти, которая создает налоговые обязательства 
по отношению к мировому доходу (или неогра-
ниченную налоговую обязанность) и основано 
на таких критериях, как домициль, резидент-
ство, место управления и т.п.10

Модельная конвенция ОЭСР предусматри-
вает определение понятия «резидент Дого-
варивающегося государства» только в целях 
самой Конвенции. Согласно Модельной кон-
венции, резидент договаривающегося государ-
ства — это лицо, которое по законам этого го-
сударства подлежит в нем обложению налогом 
по причине его домициля, резидентства, места 
управления или любого иного аналогичного 
критерия. В случаях, когда лицо, не являюще-
еся физическим, считается резидентом обоих 
договаривающихся государств, то, согласно 

7 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 29.12.2014) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».

8 Шахмаметьев А. А. Международное налоговое право. С. 21.
9 Балакина А. П. Гражданство и резидентство как элементы правового статуса налогоплательщика // 

Финансовое право. 2004. № 5. С. 20.
10 IBFD International Tax Glossary. 6th Ed. 2009.
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Модельной конвенции оно должно считаться 
резидентом того договаривающегося государ-
ства, в котором находится его место эффектив-
ного управления и контроля11. Таким образом, 
резидентство в целях Модельной Конвенции 
ОЭСР означает личную привязанность к госу-
дарству, которая приводит к возникновению 
полной налоговой ответственности12 . 

В Комментариях к Модельной конвенции 
ОЭСР еще раз подчеркивается, что данное 
определение относится к способам опреде-
ления резидентства, предусмотренным на-
циональным правом договаривающихся госу-
дарств13. При этом как в Модельной конвенции, 
так и в двусторонних международных согла-
шениях об избежании двойного налогообло-
жения содержится лишь открытый перечень 
возможных критериев, по которым договари-
вающиеся государства могут определить нало-
говое резидентство конкретного лица. Отсюда 
можно сделать вывод о том, что, используя от-
сылку к национальному законодательству при 
определении резидентства компаний, Модель-
ная конвенция ОЭСР предлагает использовать 
механизм коллизионного регулирования в 
международных налоговых соглашениях.

В Типовом соглашении между Российской 
Федерацией об избежании двойного налого-
обложения и о предотвращении уклонения от 
уплаты налогов на доходы и имущество14 (да-
лее — Типовое соглашение) содержится опре-
деление, аналогичное определению в п.1 ст.4 
Модельной конвенции ОЭСР. Определение, 
содержащееся в п.1 ст.4 Типового соглашения, 
гласит, что термин «резидент Договаривающе-
гося Государства» означает любое лицо, кото-
рое в соответствии с законодательством этого 
Договаривающегося Государства подлежит 
в нем налогообложению на основании его ме-
стожительства, постоянного местопребывания, 
места управления, места регистрации или лю-
бого другого критерия аналогичного характера.

В российском законодательстве отсутству-
ет легальное определение понятия «рези-
дентство юридических лиц», а до недавнего 
времени понятие «резидент» в российском 
налоговом праве было закреплено только в от-
ношении физических лиц15. В соответствии со 
ст. 207 НК РФ физические лица являются на-
логовыми резидентами, если фактически на-
ходятся в Российской Федерации не менее 183 
календарных дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев. Период нахождения физиче-
ского лица в Российской Федерации не пре-
рывается на периоды его выезда за пределы 
территории Российской Федерации для кратко-
срочного (менее шести месяцев) лечения или 
обучения, а также для исполнения трудовых 
или иных обязанностей, связанных с выполне-
нием работ (оказанием услуг) на морских ме-
сторождениях углеводородного сырья. Неза-
висимо от фактического времени нахождения 
в Российской Федерации налоговыми резиден-
тами Российской Федерации признаются рос-
сийские военнослужащие, проходящие службу 
за границей, а также сотрудники органов госу-
дарственной власти и органов местного само-
управления, командированные на работу за 
пределы Российской Федерации.

Согласно п. 1 ст. 246.2 НКРФ налоговыми ре-
зидентами Российской Федерации признаются 
следующие организации:
1) российские организации;
2) иностранные организации, признаваемые 

налоговыми резидентами Российской Фе-
дерации в соответствии с международным 
договором по вопросам налогообложе-
ния, — для целей применения этого между-
народного договора;

3) иностранные организации, местом фак-
тического управления которыми является 
Российская Федерация, если иное не пред-
усмотрено международным договором по 
вопросам налогообложения.

11 OECD Model Convention (2014). Аrt. 4. Section I, Paragraph 1, 3.
12 John F. Avery Jones et al. The Origins of Concepts and Expressions Used in the OECD Model and their Adoption 

by States // Bulletin — Tax Treaty Monitor. June 2006. P. 230.
13 OECD Model Convention (2010). Commentary to art. 4. Section II, Paragraph 1, p. 8.
14 Постановление Правительства РФ от 24.02.2010 № 84 (ред. от 26.04.2014) «О заключении межгосудар-

ственных соглашений об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от 
уплаты налогов на доходы и имущество».

15  Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая).
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Следует отметить, что понятие «налоговое 
резидентство» не имеет четкой дефиниции 
ни в российском законодательстве, ни в Мо-
дельной конвенции ОЭСР или в Комментариях 
к ней. А. А. Шахмаметьев отмечает, что сформу-
лировать определение данного понятия мож-
но, обратившись непосредственно к связан-
ным с рассматриваемой категорией понятиям 
«резидент» и «нерезидент» (либо иным анало-
гичным), которые, как правило, определяются 
либо через перечисление входящих в их состав 
субъектов, либо через набор критериев, служа-
щих основанием для отбора16 . 

В международной практике используется 
три основных критерия для определения нало-
гового резидентства компании (организации):

1) место центрального управления и контроля 
(common law test for corporate residence);

2) место инкорпорации (place of incorpora-
tion);

3) место эффективного управления и контроля 
(place of effective management).
Таким образом, понятие «налоговое рези-

дентство» не имеет четкой дефиниции ни в 
российском законодательстве, ни в Модель-
ной конвенции ОЭСР или в Комментариях 
к ней. Определение налогового резидентства 
дается либо путем перечисления субъектов, 
относящихся к налоговым резидентам, либо 
путем определения и применения критериев, 
позволяющих определить отнесение субъекта 
к налоговым резидентам.

16 Шахмаметьев А. А. Налоговое резидентство иностранных организаций: теория и практика правового 
регулирования // Государство и право. 2009. № 8. С. 46.
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