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Аннотация
Цель статьи: показать истинное назначение и изначальную суть науки финансового права. Это позволит 

несколько изменить векторы развития финансовой политики государства и науки финансового права, переори-
ентировав ее в область обязательств.

Исторически наука финансового права формировалась как экономическая дисциплина и прошла долгий путь 
своего становления. В наши дни финансовое право — самостоятельная ведущая отрасль. Наука финансового 
права изучает тот круг отношений, который регулируется отраслью, отраслевыми законами. 

Результаты: исследование древних источников, зарубежной литературы в области камералистики, финан-
сов и проч., позволило авторам прийти к выводу, что изначально финансовое право формировалось как право, 
вытекающее из обязательств. Основатели науки финансового права поддержали эту идею, формируя пред-
ставления о финансовых отношениях, как отношениях, исходящих из взаимных обязательств человека и госу-
дарства. Известные события начала XX века надолго «притормозили» развитие данной науки, и возродилась она 
в советском обществе уже через такие понятия, как бюджет и бюджетные отношения. Вместе с тем изначаль-
ное сущностное предназначение науки как науки об обязательствах было утеряно.
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Наука финансового права занимает прочное ме-
сто в системе юридических наук. Необходимые 
условия для формирования основ науки возник-

ли еще в античные времена. Наука финансового права 
выкристаллизовалась из системы экономических наук 
и прошла долгий путь от формирования комплекса 
знаний об управлении дворцовым хозяйством, поли-
тико-экономических представлений о финансовой по-
литике государства и его социальных функциях, идей 
меркантилизма, получения комплекса знаний о финан-
сах, налогах, таможенных податях и прочем. 

Первые упоминания о финансовых отношениях 
и финансовой деятельности государства встречаются 
в письменных источниках античного права — напри-
мер, в Законах XII таблиц3 и Законах Хаммурапи. Там 

3 Стейнберг  С. Двенадцать таблиц и их происхождение: деба-
ты XVIII века (пер. с англ.) // Журнал истории идей.  1982. Т.  43. №  3. 
С. 379—396.

имеются правила, закрепляющие порядок расчетов 
между должниками и кредиторами, уплаты долгов, ро-
стовщичества, положения о финансовых рисках, опре-
делен порядок и величина сборов и несения иных по-
винностей, и прочее4. 

Однако уместно будет заметить, что в Древнем Риме 
всё право разделяли на публичное и частное, что со-
ответствовало частному и общественному интересу. 
Публичное право защищало интересы государства, 
а частное складывалось относительно пользы граж-
дан. Ведущая роль в отношениях отводилась договору 
как основанию возникновения обязательств5. Отсюда 

4 Там же. С. 379—381, 384—389. См. также: Томсинов В.А. Рецеп-
ция римского права в Западной Европе в средние века: постановка 
проблемы // Древнее право. 1998. № 1 (3). С. 169—175.

5 Мозолин В.П., Масляев А.И. Гражданское право. Часть первая  : 
учебник. М., Юристъ, 2005. С. 251; См. Гай. Институции. Книги 2: Памят-
ники римского права. М. : Юристъ, 1997. С. 204—205.
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отношения мены, долговых обязательств и прочего — 
это все есть часть обязательственных отношений6.

Сборник правовых норм Киевской Руси — Русская 
Правда — тоже включал нормы, закрепляющие обяза-
тельственные имущественные и иные отношения, на-
пример, правила взимания податей и иных платежей, 
правила о поклаже, «простом заёме» и бескорыстной 
ссуде и прочие.

Вместе с тем и античные законы, и Русская Правда 
содержали лишь отдельные элементы обязательствен-
ных отношений. В них был изложен односторонний 
подход в части обязательств. Уместно заметить, что 
обязаны по отношению к государству были только его 
подданные. Обязательства государства по отношению 
к гражданам законодательно закреплены не были. Та-
ким образом, рассмотренные отношения можно от-
нести к видам повинностей, явившихся прообразом 
правоотношений. 

Заметный вклад в развитие науки о финансах 
внесли германские, австрийские, французские фи-
нансисты. Развитие в XVII веке в европейских го-
сударствах либеральных идей о свободе, справед-
ливости, солидарности, общественном договоре, 
достойном существовании человека, объединение 
в XVIII веке разрозненных германских княжеств 
в единый союз — Zollverein, с одной стороны, необ-
ходимость сохранять, приумножать и более эффек-
тивно расходовать доходы государства и княжеств, 
не допуская неучтенных расходов, с другой, — все 
это способствовало становлению и бурному раз-
витию науки камералистики7. Камералистика раз-
рабатывалась как совокупность знаний, позволя-
ющих управлять государственным имуществом. 
В университетах Германии и Австрии в XVIII веке от-
крываются специальные факультеты камералистики. 
Студенты изучали там собственно камералистику, эко-
номику, аудит, финансы, торговое дело и прочее. Это 
позволило подготовить специалистов и теоретиков 
в этих областях знаний. Появляются первые учебни-
ки и книги по вопросам управления государственным 
хозяйством.

Так, германский историк и юрист, исследователь 
государственных финансов XVII века Фейт Людвиг 
фон Зекендорф (1626—1692) в 1655 г. выпускает ра-
боту «Немецкое княжеское государство». На осно-
ве состояния финансов в раздробленной Германии он 
формулирует предложения по управлению княжески-
ми финансами. Фон Зекендорф одним из первых за-
дался проблемой зависимости поступлений в казну 
от состояния податной силы населения. Он наста-

6 Кобзарь-Фролова М.Н. Административный деликт: самозванец 
или сформировавшийся правовой феномен? // Сибирское юридиче-
ское обозрение. 2020. Т. 17. № 2. С. 267—272.

7 Камера, Камеральные науки — учреждение // Энциклопедиче-
ский словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). СПб., 1890—
1907.

ивал на участии государства в заботах о духовной 
и материальной жизни населения8. 

Немецкий экономист, камералист Иоганн Генрих 
фон Юсти (1720—1771) выпускает работу «Система 
финансового хозяйства»9. В работе Юсти рассматривал 
вопросы сущности и назначении финансовой науки. 
Книга содержит учения о доходах государства, его рас-
ходах и управления государственным хозяйством. 

Оба ученых были сторонниками теории обяза-
тельств. Они полагали, что государство должно прини-
мать на себя обязательство участия в социальных про-
цессах общества и финансировать общественные блага 
населения.

Профессор экономики и финансов Карл Теодор фон 
Эгеберг (Eheberg; 1855—1941) в книге «Курс финансо-
вой науки» (1913) упорядочил многообразие инсти-
тутов финансовой науки Германии, разъяснил и дал 
характеристику многим ее терминам. Широко извест-
ны его труды о налогах, например, «Налоги на доходы, 
имущество и на переход имущества» (1923)10. 

Рост мануфактурного производства во Франции 
в середине XVIII века обусловил дальнейшее развитие 
экономических наук. Национальное собрание Фран-
ции в XVII  в. официально вводит налоговую систему; 
уплата налогов становится не только обязанностью 
и долгом каждого гражданина, но и ценой тех благ, ко-
торые доставляет им государство11.

Теоретик политической экономики Φрансуа Кенэ 
(1694—1774) вывел формулу взаимосвязи сокраще-
ния воспроизводства и налогообложения во Фран-
ции. Он также доказал, что несправедливо высокое 
налогообложение приводит к сокращению производ-
ства и незаинтересованности производителей в полу-
чении прибыли. Он предложил взимать налог не с ва-
лового дохода производителя, а с чистого дохода.

Наиболее прогрессивные европейские философы, 
такие как англичанин Томас Гоббс (1588—1679), фран-
цуз Франсуа Мари Вольтер (1694—1778), Оноре Габри-
эль Мирабо (1749—1791) и другие, были сторонниками 
теории фискального договора, согласно которой каж-
дый гражданин, уплачивая налог, может рассчитывать 
на некие гарантии от государства и охрану своей соб-
ственности. В этом проявляется обоюдная выгодность 
возмездного обязательства как со стороны государ-
ства, так и его подданных. Таким образом, сущность 

8 См., например: Райнерт Эрик  С. Краткое введение в изучение 
Фейта Людвига фон Зекендорфа (1626—1692) // Европейский журнал 
права и экономики. Май 2005. Т. 19. Вып. 3. С. 221—230.

9 См.: Юсти И.Г.Г. Существенное изображение естества народных 
обществ и всякого рода законов / Соч. г. Юсти; с нем. на рос. яз. пер. 
ВРМ. ВЛКВ. [Авраам Волков]. М. : При Имп. Моск. ун-те, 1770. 384 с.

10 Курс финансовой науки / Пер. с 12-го нем. изд. под ред.,  [с пре-
дисл.] и с доп. по рус. фин. праву М.А.  Курчинского, приват-доцента  
С.-Петерб. ун-та. СПб., 1913. XII, 592 с.; См. также: Современные налоги 
на Западе: Налоги на доходы, имущество и на переход имущества / Пер. 
с 19-го нем. изд. под ред. и с доп. по русскому податному законодатель-
ству проф. М.И. Боголепова. Петроград: Наука и школа, 1923. 96 с.

11 Грачева Е.Ю. История финансового права // Вестник универси-
тета им. О.Е. Кутафина. 2015. № 3. С. 28—45.
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фиска определяется возвратностью благ и гарантий 
со стороны государства. 

По мнению Е.Ю. Грачевой, на становление науки фи-
нансового права наиболее значимое влияние оказали 
работы Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И. Канта, а особен-
но А. Смита и Д. Риккардо.

Шотландский экономист Адам Смит (1723—1790) 
в 1776 году публикует книгу «Исследование о природе 
и причинах богатства народов», в которой представил 
свои воззрения на экономику. Ему удалась попытка 
разъяснить действие механизма свободного рынка, 
сформулировать феномен прибавочной стоимости 
и развить экономическую теорию природы налога. Од-
нако финансовая наука в его понимании — это состав-
ная часть политической экономии. В налоге Смит также 
развивает идею социального обязательства. За счет 
налогов государство покрывает расходы на оборону 
и содержание достоинства верховной власти. Сми-
том была разработана система принципов налого-
обложения, общая суть которых — соблюдение ба-
ланса частных и публичных интересов12.

Наиболее полно и системно области финансо-
вого права были раскрыты итальянским ученым  
Ф.  Нитти13, который, рассуждая о пределах экономи-
ческой (финансовой) деятельности государства, про-
водит анализ причин роста общественных расходов, 
дает характеристику налогам и таможенным платежам 
и проч.14. По мнению Ф. Нитти, назначение науки о фи-
нансах — познание способов извлечения государством 
и местными учреждениями самоуправления необходи-
мых для их деятельности материальных средств и того, 
как они их расходуют. Финансовая наука — дисциплина 
с весьма обширной сферой ведения. «В круг ея иссле-
дования входят все те отношения, которыя возникают 
на почве добывания и употребления средств, собирае-
мых с граждан»15. Его теория также основана на взаим-
ных обязательствах государства и граждан.

Имперская Россия ощутила проблему управления 
государственными финансами в начале XIX века. В этой 
связи на юридических факультетах императорских 
университетов открываются факультеты и отделения 
камералистики. В Москве такой факультет был создан 
в 1835 году, а в Петербурге — в 1843 году. Цель — «при-
готовление людей, способных к службе хозяйственной 
или административной»16. Наряду с камералистикой 

12 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народа. 
М. : Эксмо, 2007. 443 с.

13 Нитти  Ф. Основные начала финансовой науки. Русс. 
пер. И. Шрейдера. Изд. М. и С. Шабашниковых, 1904. С. 13.

14 Чупров А. Введение к книге Нитти Ф. «Основные начала финан-
совой науки», русс. пер. И.  Шрейдера. Изд. М. и С.  Шабашниковых, 
1904, с. 1—2 (33—36). (Примечание: в страницах книги имеются рас-
хождения. Так, начинается повествование со с. 33, но в книге прону-
меровано — 1.)

15 Там же. С. 1—2 (33—36).
16 Томсинов В.А. Университетская реформа 1863 года в России // 

Подготовка и проведение университетской реформы 1863 года / Со-
ставитель и автор вступительных статей В.А. Томсинов. М. : Зерцало, 
2012. С. LXVIII—CXVII (Великие реформы).

преподавали: государственное право европейских 
держав, законы о благоустройстве и благочинии, по-
литическую экономию, технологию, агрономию, ста-
тистику и проч. Годами позже камеральные отделения 
открылись в университетах Казани и Харькова.

Есть мнение, что первым из русских ученых изло-
жил свои взгляды на науку финансового права И. Посо-
шков, который выпустил произведение «Книга о скудо-
сти и богатстве»17 (1724). Книга написана в духе полит-
экономии и теории меркантилизма. В ней И. Посошков 
рассуждает о духовности, правосудии, купечестве, 
государственном устройстве, просвещении, причинах 
приключения скудости и чтó умножает богатство. Его 
рассуждения пронизаны глубоким патриотизмом и за-
ботой о благополучии страны. Между тем суть науки 
финансового права в его рассуждениях не отражается.

Интерес к вопросам экономики государства рос-
сийского, финансов государства, распределения нало-
гов проявлял академик М.В.  Ломоносов (1711—1765). 
Он поставил своим долгом провести инвентаризацию 
природных, земельных, людских и иных ресурсов Рос-
сии, и добился этой цели. Цель экономики он видел не 
в приумножении богатства казны, а в увеличении наро-
донаселения, его образовании. 

Изучение трудов русских ученых и исследовате-
лей в сфере экономики и финансов приводит к выводу 
о том, что системно все сферы финансовой деятельно-
сти государства не охватывались. По бóльшей части ис-
следованию подвергались налоги (Н.И. Тургенев) и та-
моженные подати (В.Н. Татищев18, Н.С. Мордвинов).

Чтение лекций в императорских университетах по-
зволило подготовить плеяду молодых ученых, желаю-
щих развивать финансовое право. Наиболее известны-
ми и авторитетными в этой области признаны профес-
сора Е.Г. Осокин, Н.Я. Горлов, Ф.Б. Мильгаузен, В.А. Ле-
бедев, Д.М. Львов, И.И. Янжул, И.Х. Озеров, С.И. Иловай-
ский и другие. 

В 1890 году в Петербурге выходит книга профессо-
ра В.А.  Лебедева «Финансовое право»19. Основываясь 
на трудах А.  Смита, ученый выводит понятия «финан-
совое хозяйство», «финансовая власть», определяет 
задачи и дает характеристику субъектов. Ученый рас-
сматривает финансовые отношения как договорные20 
и прочее. «Право» в трудах В.А.  Лебедева — это сво-
бода отдавать распоряжения, устанавливать и взимать 
налоги и проч.

17 Посошков И. Книга о скудости и богатстве. М.  : Изд-во РИПОЛ 
Классик, 2021. 324 с.

18 Татищев В.Н. Избранные труды / Сост., авт., вступ. ст. и коммент. 
А.Б. Каменский; Ин-т обществ. мысли. М.  : Российская политическая 
энциклопедия (РОССПЭН), 2010. 486 с.

19 Лебедев  В.А. Финансовое право / Соч. В.А.  Лебедева, проф.  
С.-Петерб. ун-та. Т. 1. Вып. 2 / 24. Санкт-Петербург: типо-лит. А.М. Воль-
фа, 1890. 316—544 с.

20 Там же. С. 334.
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В 1904  году академик И.И.  Янжул выпускает учеб-
ное пособие «Основные начала финансовой науки»21. 
В этой книге академик все юридические науки, кото-
рые изучаются на юридическом факультете Московско-
го университета, разделил на 2 большие группы:

1)  науки государственного, гражданского и уголов-
ного характера,

2)  науки административные или хозяйственные, та-
кие как политическая экономия, статистика, о государ-
ственном хозяйстве или наука о финансах, финансовое 
право.

Как видим, у И. Янжула феномены науки о финансах 
и финансовое право тождественны и относятся к об-
щей группе наук о государственном хозяйстве22. Янжул 
пишет о том, что давно назрела необходимость создать 
особую отрасль государствоведения, которая изучала 
бы принципы, долженствующие лежать в основе пра-
вильного и целесообразного устроенного организма 
финансового хозяйства. Этой важной наукой явилась 
наука о финансах, имеющая своим предметом исследо-
вание способов наилучшего удовлетворения матери-
альных потребностей государства23.

Несомненной заслугой ученого является то, что он 
вывел систему финансовой науки, включающую в себя 
учение о государственных доходах и расходах и дает их 
классификацию. Однако теория общественного дого-
вора и обязательств, хоть и подразумевается, но «раз-
мывается» на страницах книги. 

Ординарный профессор Московского император-
ского университета И.Х.  Озеров предпринял попытки 
развить учение своего учителя И. Янжула. Он рассма-
тривает содержание финансовой науки как принадле-
жащей к циклу экономических наук, ее задачи, предмет, 
метод, анализирует финансовое хозяйство государства 
и приводит его отличия от частного. И.Х.  Озеров рас-
писывает, для чего государству (публичным союзам) 
нужны налоги — «для выполнения лежащих на них за-
дач…». С другой стороны государства имеют затраты, 
«…одним словом, ведут свое хозяйство»24. И выводит 
определение: «Финансовая наука изучает финансо-
вое хозяйство, т. е. совокупность отношений, которые 
возникают на почве добывания союзами публичного 
характера материальных средств: она изучает те спо-
собы, посредством которых эти союзы добывают себе 
нужные средства и как эти способы отражаются на дру-
гих сторонах жизни» [20, с. 20—21].

И.Х.  Озеров четко определил задачи науки финан-
сового права. Задача первая — изучение хозяйства 
государства, общин, городов и проч., изучение причин-

21 Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: Учение о гос. 
доходах. 4-е изд., изм. и доп. Санкт-Петербург: тип. И. Стасюлевича, 
1904. IV, 500 с.

22 Там же. С. 3.
23 Там же. С. 10.
24 Озеров И.Х. Основы финансовой науки. Вып. 1. Учение об обык-

новенных доходах : курс лекций, читанный в С.-Петербургском и Мо-
сковском университетах. 4-е изд., [испр. и доп.]. М. : тип. т-ва И.Д. Сы-
тина, 1911. 544, V с.

ной связи этого круга явлений с точки зрения их фор-
мального и материального развития. Вторая задача — 
изучение причин перемещения налогового бремени 
с плеч одних на плечи других. Это есть вопрос об обще-
ственных отношениях. Третья задача — аналитическая: 
исследовать влияние налогового бремени на эконо-
мическую жизнь [20, с. 21—23]. То есть для профессо-
ра И.Х. Озерова понятия «финансовая наука» и «наука 
финансового права» — тождественны, но вопросы обя-
зательств в финансовых отношениях не размыты, они 
очевидны, хоть и не названы напрямую.

Теоретик права профессор Г.Ф. Шершеневич на ос-
нове анализа трудов профессора И.Х. Озерова и Нитти 
определил суть финансового права как юридической 
дисциплины — это «совокупность норм, определя-
ющих способы приобретения и расходования госу-
дарственных материальных средств, необходимых 
для осуществления им своих задач». «По существу, фи-
нансовое право есть часть административного права, 
это область внутреннего управления»25.

Между тем события Февральской, а затем Октябрь-
ской революции на долгие годы прервали развитие на-
уки финансового права. Затем на долгие годы (до сере-
дины 1930 года) роль финансового права была нивели-
рована. В условиях развивающегося социализма деньги 
и их накопление рассматривались как пережиток ка-
питализма, советское общество пропагандировалось 
как безналоговое общество (хотя налоги были). В ряде 
университетов стали закрываться кафедры финансово-
го права. К тому же многие ученые покинули Россию. 
Например, Э.Н. Берендтс (1870—1930), доктор финансо-
вого права, став профессором Тартуского университета, 
издал несколько книг не только по финансовому праву 
зарубежных стран, но и административному праву26.

Наука финансового права стала робко проклады-
вать свой путь через развитие представлений о бюдже-
те и бюджетных отношениях, когда пришло понимание 
необходимости поставить на научную основу вопро-
сы управления государственным бюджетом (лишь ко-
нец 20-х — начало 30-х гг.). В этот период появляются 
первые тематические работы по финансовому праву. 
Особая заслуга здесь принадлежит советскому учено-
му, ординарному профессору Московского универ-
ситета С.А.  Котляревскому, который, упорно работая, 
выпускает ряд работ27 по бюджетному регулированию 
и действию бюджетного законодательства, бюджетно-
финансовым отношениям и бюджетным правам СССР 
и союзных республик, проблемам местных бюджетов 

25 Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. М. : издание бр. Башма-
ковых, 1910. С. 550.

26 См. например: Берендтс Э.Н. Финансовое право Великого Кня-
жества Финляндского в XIX столетии. Исторический очерк. СПб. : Гос. 
тип., 1900. 321  с.; Берендтс Э.Н. Опыт системы административного 
права. Т. I, вып. I. Ярославль, 1898, и др.

27 Котляревский С.А. Бюджетное право РСФСР и СССР. М.  : Труды 
института советского права, 1924. 163  с.; Котляревский С.А. Финан-
совое право СССР. Л. : Гос. изд-во, 1926. 157 с. (Проблемы советского 
права под общей редакцией проф. Д.А. Магеровского).
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и прочие. Н.В. Кроткова, например, пишет, что С.А. Кот-
ляревский более глубоко, нежели дореволюционные 
исследователи, погрузился в проблему бюджетных 
отношений и определил бюджет как основной финан-
совый план государства28. Вслед выходят учебники 
по советскому бюджетному праву и отдельные работы 
по налогам и расчетным отношениям, авторы — про-
фессор М.Д. Загряцков29, доктор права Э.Э. Понтович30, 
Е.А. Ровинский31 и другие.

Уместно заметить, что каждая эпоха, каждое собы-
тие в политической жизни государства вносило и вно-
сит в теорию финансового права свои коррективы, 
отражающие специфику социально-экономических от-
ношений в целом, и влияло на особенности развития 
финансового права. 

В 30—40-е  годы XX  века основные усилия ученых 
(Е.А. Ровинского, М.А. Гурвича, А.О. Шварцмана, М.Д. За-
гряцкова, не без влияния трудов М.Я. Залесского, Г.С. Гу-
ревича, А.К. Райдера, К.К. Шмакова и других) были ори-
ентированы на познание предмета и системы финан-
сового права32. Такой вектор научных исследований 
был задан А.Я. Вышинским в его докладе33 в связи с по-
требностью формирования отраслевой модели права, 
определения содержания и границ юридических наук 
в рамках системы советского права и возрождения на-
уки административного и финансового права34. В этой 
связи ученым Института государства и права было по-
ручено разработать ключевой инструментарий науки 
финансового права. Так, в учебнике под редакцией 
профессора Марка Гурвича35 уже приводятся дефини-
ции таких важных финансово-правовых категорий, как 
«финансовые обязательства», «банковская и кредитная 
система», «эмиссия», «эмиссионное право» и прочие. 
По справедливому замечанию профессора К.С.  Бель-
ского36, в результате творческого мышления ученых 

28 Кроткова Н.В. Котляревский С.А. как представитель советской 
юридической науки // Финансовое право и управление. 2014. №  3. 
С. 184—198.

29 Загряцков М.Д. Бюджетные права местных Советов. М. : Изд-во 
Гл. упр. Коммун. хоз-ва НКВД, 1924. 60 с.

30 Понтович Э.Э. Финансовый контроль. Л.: Финансовое изд-во 
НКФ СССР, 1928. 107 с.

31 Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансо-
вого права. М. : Госюриздат, 1960. 193 с.

32 Финансовое право : учебник / Сост.: Гурвич М.А., Залесский М.Я., 
Райдер А.К., Шварцман А.О., Шмаков К.К.; общ. ред.: Гурвич М.А. М.  : 
Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940.

33 Вышинский А.Я. Основные задачи науки советского социали-
стического права (Сокращенная стенограмма доклада на 1-м сове-
щании по вопросам науки советского нрава и государства 16 июля 
1938 г.) // Социалистическая законность. 1938. № 8. С. 1—34.

34 Кобзарь-Фролова М.Н., Андрианова Н.Г., Васянина Е.Л. Эволю-
ция теории финансового правоотношения: (историографические 
и догматические аспекты становления и развития) // М. : Государство 
и право, №1, 2025, С. 145-159.

35 Финансовое право : учебник / Сост.: Гурвич М.А., Залесский М.Я., 
Райдер А.К., Шварцман А.О., Шмаков К.К.; общ. ред.: Гурвич М.А. М.  : 
Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1940.

36 Бельский К.С. Забытый «патриарх» советской науки финансово-
го права (к 120-летию со дня рождения М.А. Гурвича) // Государство 
и право. 2017. № 9. С. 93—100.

упоминания о финансовых обязательствах привели 
к развитию современных представлений об этих обя-
зательствах. Основоположниками и идеологами со-
ветской теории финансового правоотношения впол-
не уместно признать ученых Института государства 
и права АН СССР — А.Я. Вышинского, Е.А. Ровинского, 
Р.О. Халфину37 и других38.

Это в полной мере относится к послевоенному пе-
риоду, когда в СССР в ходе восстановления народного 
хозяйства и дальнейшего его развития оживилась дис-
куссия о праве, его соотношения с государственной 
властью, и появились новые, ранее не использовавши-
еся финансовые институты, требовавшие теоретиче-
ского обоснования.

Первопроходцем стал выдающийся ученый Ефим 
Абрамович Ровинский, обосновавший методологи-
ческие подходы к исследованию предмета и системы 
финансового права39. Его исследования поддержали 
и продолжили группы ученых, во многом интуитивно 
угадывавших большое будущее финансового права — 
Н.И. Химичева, С.Д. Цыпкин, Л.К. Воронова, М.И. Писко-
тин, А.А.  Жданов, О.Н.  Горбунова и ряд их единомыш-
ленников. В их понимании финансовое право  — пу-
блично-правовая наука, имеющая своим предметом 
имущественные денежные отношения, складывающи-
еся между государственными органами и субъектами 
индивидуального и коллективного хозяйствования по 
поводу формирования и использования публичных 
денежных фондов, прежде всего средств бюджетной 
системы.

Этот подход предопределялся превалированием 
государственной собственности в экономике, безаль-
тернативностью планового хозяйства, императивно-
стью финансового законодательства. В тех условиях 
обязательственная природа финансовых отношений 
просто не попадала в фокус внимания ни законодате-
лей, ни практиков. Порядок формирования публичных 
денежных фондов и их использование целиком и пол-
ностью следовали плановым показателям.

Ситуация серьезно изменилась после принятия 
ряда общегосударственных решений по развитию хоз-
расчета и стимулированию производства в 1965  году. 
Централизованные капиталовложения, собственные 
доходы предприятий, платежи в бюджет, фонды эконо-
мического стимулирования стали объектами хозрас-
четных экономических интересов, банковский кредит 
получил дифференцированный режим применения. 
Финансовое право из юридической «золушки» стало 

37 См, например: Халфина  Р.О. К вопросу о предмете и системе 
советского финансового права // Вопросы советского администра-
тивного и финансового права. М. : Изд-во АН СССР, 1952. С. 182—214.

38 Андрианова Н.Г., Васянина Е.Л., Кобзарь-Фролова М.Н. Эволю-
ция теории финансового правоотношения: (историографические 
и догматические аспекты становления и развития) // Государство 
и право. 2025. № 1. С. 145—159.

39 Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансо-
вого права. М. : Госюриздат, 1960. 193 с.
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неуклонно превращаться в научную и педагогическую 
ценность.

Многие инициативы правового характера в это 
время «брали старт» из Министерства финансов СССР, 
от руководителя юридической службы В.И. Слома. Это 
касалось, в частности, понимания платежей предпри-
ятий в бюджет (налог с оборота, плата за фонды, фик-
сированные или рентные платежи, свободный оста-
ток прибыли) как особых финансовых обязательств; 
банковское кредитование стало рассматриваться как 
обязательства заемщиков, к чему много труда прило-
жил начальник юридического отдела Госбанка СССР 
М.Л.  Коган. «Могучая кучка» учеников и последовате-
лей Е.А. Ровинского в этот период опубликовала свои 
классические работы40. Мощный импульс развитию 
финансового права дали имевшие место в 70-е  годы 
прошедшего века симпозиумы юристов-финансистов 
социалистических стран, особенно симпозиум, прове-
денный в октябре 1977 года под эгидой Института госу-
дарства и права АН СССР в Москве.

Сложный период пережила наука финансового 
права в период т. н. «перестройки», когда государство 
добровольно отказывалось от рычагов управления 
финансами в пользу полукриминальных коммерческих 
кругов, банков и международных монополий. Этот пе-
риод запечатлел себя хозяйственно-финансовой раз-
регулированностью, бесплодными ожиданиями по-
рядка в экономике и в денежном обороте. Это время 
породило понимание финансового права как всеохва-
тывающего набора юридических приемов совершения 
сомнительных операций в целях обогащения, в частно-
сти, через оборот ценных бумаг, биржевую торговлю, 
уклонение от налогов и проч. и проч.

Восстановление уважения к праву, чем характе-
рен переживаемый страной текущий период, начатый 
в 2000  году, вызвал признание финансово-правовой 
проблематики одним из самых потенциально значи-
мых направлений укрепления государственности.

Принятие Бюджетного кодекса, Налогового кодек-
са, банковского, таможенного законодательства, дру-
гие важные свершения привели к существенным тео-
ретическим подвижкам. Сейчас стало несомненным 
признание за каждым госорганом, физическим и юри-
дическим лицом круга полномочий и обязанностей, 
образующих субъективное финансовое право, а всту-
пление в налоговые, бюджетные, расходные и кредит-
ные отношения не чем иным, нежели возникновением 
соответствующих финансовых обязательств. Это стало 
возможным вследствие возникновения и завоевания 
популярности теории юридических лиц публичного 
права, позволяющей гармонично совместить отправ-
ление публичных функций и полномочий с коммерче-
ской деятельностью41.

40 См.: Российская наука финансового права конца ХХ — начала 
ХХI в. М., 2025.

41 Чиркин В.Е. Юридические лица публичного права. М., 1997.

Подавляющая часть имущественных денежных от-
ношений между налоговыми органами, банками, со-
циальными фондами, органами отраслевого управле-
ния, госкорпорациями, другими носителями статуса 
юридического лица публичного права, с одной сторо-
ны, и юридическими и физическими лицами — участ-
никами хозяйственного оборота, с другой, обладают 
многими или всеми признаками финансового обяза-
тельства. Нельзя не заметить, что смысл понимания фи-
нансовых отношений в качестве обязательств состоит 
в вовлечении предоставительно-обязывающего меха-
низма в дело обеспечения реципиента ассигнованных 
ему денежных средств к своевременному получению 
и обязыванию финансирующего субъекта к своевре-
менному и полному исполнению его обязанности, чем 
достигается эффект дебюрократизации финансового 
оборота.

Главное достоинство названного эффекта — воз-
можность применения относительно неопределенных 
или диспозитивных юридических конструкций, что не-
обходимо для экономического стимулирования «ак-
тивной» стороны финансовых отношений. Эти путем 
налогоплательщик, получатель бюджетной субсидии, 
заемщик, инвестор, иной участник финансовой сделки 
приобретает возможность индивидуализации своих 
прав и обязанностей с органом публичной власти в за-
висимости от условий экономической политики госу-
дарства.

Есть и видимая опасность такого подхода — низ-
ведение финансового права до регулирования любых 
денежных отношений и соответствующих сделок. В на-
шей стране развивается рынок ценных бумаг, оборот 
криптовалюты, внедряются расчеты цифровыми ру-
блями, и все эти явления нуждаются в четком правовом 
регулировании, основанном на защите прав и интере-
сов субъектов частного права и инструментами частно-
го права. Как следствие, все бóльшее распространение 
получает точка зрения о наличии в финансовом праве 
ряда частноправовых институтов.

Считая этот комплекс экономических отношений 
предметом коммерческого, а отчасти гражданского 
и коммерческого права, не можем признать подоб-
ную точку зрения правильной, а перспективу преоб-
разования финансового права в комплексную отрасль  
(публично-частную)  — заслуживающей поддержки. 
Дело даже не в различии методов правового регу-
лирования, хотя это очень важно, а во «врожденной» 
особенности финансового права — быть регулятором 
«вертикальных» имущественных отношений с обяза-
тельным участием в них органа государства (публич-
ной власти) или же субъекта, специально уполно-
моченного на осуществление публичного интереса. 
Кроме того, вышеназванный правосубъект должен об-
ладать специальной, а не общей правосубъектностью, 
т. е. правом на совершение финансовых сделок видов, 
определенных в законе.

Представляется, что причиной возникновения этой 
и многих подобных проблем служит устаревающая  
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система российского права, корнями уходящая 
в 30-е годы прошлого века. Денежные расчеты незави-
симо от их формы заслуживают отдельного места в со-
вокупности регулятивных комплексов экономическо-
го развития. Возможно, в будущем получит развитие 
эмиссионно-денежное право как инструмент упоря-
дочения разнообразных видов платежных, расчетных, 
инвестиционных и других операций денежного харак-
тера. Пока же требуется определенная научная дисци-
плина, предотвращающая конвергенцию публичного 
и частного в сфере правового регулирования финан-
совых отношений.

В целом возникновение подобных проблем сви-
детельствует, что финансовое право как наука вышло 
из этапа формирования, доказало свою действенность 
и накопило потенциал для серьезного вклада в дело 
интенсификации экономического развития. В нашей 
стране возникло несколько центров финансово-право-
вых исследований, объединяющих известных ученых 
и молодых исследователей. В Москве это Школа финан-
сового права в Московской государственной юридиче-
ской академии (МГЮА) под руководством профессора 
Грачевой Е.Ю., в Екатеринбурге — группа исследовате-
лей налогового права во главе с профессором Д.В. Вин-
ницким, в Воронеже развивается проблематика общих 
основ финансового права (профессор М.В.  Карасева). 
Финансово-правовые исследования ведут два ведущих 
в стране научных центра правоведения — Институт го-
сударства и права, Институт законодательства и срав-
нительного правоведения и многие высшие учебные 
заведения. Результаты исследований публикуются 
в ряде специализированных журналов — «Финансо-
вое право», «Банковское право», «Налоговед» и другие.

Выводы и заключение

Можно с уверенностью сказать, что наука финансо-
вого права в результате социального развития пере-
стала быть юридической «золушкой», а нашла свое 
применение в широком спектре экономико-правовых 
исследований, законотворчестве и совершенствова-
нии правоприменения. Перед исследователями право-
вой стороны финансов стоит перспектива открытия 
и обоснования тесной связи финансов и всех сфер жиз-
недеятельности общества, прежде всего с экономикой.

Перед наукой финансового права, которая посте-
пенно выходит на авансцену важнейших правовых ис-
следований, стоит ряд крупных задач и проблем, среди 
которых выделим следующие.

Целесообразно изучить пути и возможности ос-
нащения отдельных видов финансовых обязательств 
действенным юридико-техническим аппаратом, с тем 
чтобы перенести тяжесть регулирования налоговых, 
бюджетных, инвестиционных отношений с закона 

на обязательственные, т. е. двусторонние инструменты, 
связывающие финансового кредитора с финансовым 
должником в целях безусловного исполнения обяза-
тельств. И здесь была бы весьма уместна рецепция не-
которых положений гражданского законодательства, 
регулирующего сделки и обязательства.

• Назрел вопрос об официальном признании 
уполномоченных госорганов, а также субъектов 
с делегированными полномочиями финансово-
го характера юридическими лицами публичного 
права. Заблуждением постепенно становится по-
нимание государства единым и единственным 
контрагентом юридических и физических лиц 
в области финансов. Контрагентом налогопла-
тельщика выступает налоговая инспекция, в сфе-
ре бюджетных расходов взаимодействуют орган 
отраслевого управления и бюджетное учрежде-
ние и т.  д. Теоретической основой в этом случае 
может и должно стать признание за юридически-
ми и физическими лицами обладания субъектив-
ным финансовым правом.

• Любое финансовое обязательство становится 
таковым не иначе, как будучи обеспеченным ме-
рами пресечения и превенции от нарушения, 
а также юридической ответственности за неис-
полнение или ненадлежащее исполнение. За-
метно, что некоторые финансовые обязательства 
не снабжены мерами юридического понуждения 
к исполнению. Так, остаются, как правило, без по-
следствий отказы от финансирования бюджетных 
учреждений, инвестиционных проектов, выплаты 
различных пособий и компенсаций для граждан. 
По нашему мнению, неисправность финансо-
вого должника должна вызывать юридические 
последствия: имущественную ответственность, 
(признание неплатежеспособным и др.), однотип-
ные с гражданско-правовой ответственностью.

В заключение следует отметить, что становление 
и переход в практическую плоскость концепции фи-
нансовых обязательств продиктован ходом развития 
финансово-правовой мысли, осознания возможности 
и необходимости правового регулирования финансо-
вой политики. В той степени, в которой любая финан-
совая операция должна рассматриваться как сделка, 
совершаемая в целях удовлетворения публичного ин-
тереса и протекающая вследствие этого в специальной 
финансово-правовой форме, она (сделка) носит ха-
рактер финансового обязательства. Путь к этим выво-
дам был за многие века проторен учеными — нашими 
предшественниками за рубежом и в России, обоснован 
теоретически в период планового руководства финан-
сами, получил практическую реализацию в ходе по-
строения новой экономической системы, сочетающей 
как плановые, так и рыночные правовые ценности.
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Abstract
Purpose of the paper: showing the true destination and original essence of the science of financial law. This will make it 

possible to somewhat modify the development vectors of the government’s financial policy and the science of financial law 
reorienting it to the field of obligations.

Historically, the science of financial law was formed as an economic discipline and travelled a long way of formation. These 
days, financial law is an independent branch of law. The science of financial law studies the relations regulated by this branch 
of law and the laws of this branch.

Study findings: studying ancient sources, foreign literature in the field of cameralistics, finance, etc., allowed the authors to 
come to the conclusion that financial law was originally formed as a branch of law arising from obligations. The founders of 
the science of financial law supported this idea, forming the concepts of financial relations as relations arising from mutual 
obligations of the individual and the government. The well-known events of the begin of the 20th century hindered the 
development of this branch of science for quite some time, and it reappeared in the Soviet society through such concepts as 
the budget and budget relations. However, the original essential predestination of this science as a branch of law dealing with 
obligations was lost.
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