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до государственных доходов принадлежащая, показывает, каким образом 
оные всем выгодные должны быть собираемы и управляемы»5. 

Камералистика преподавалась в ряде российских университетов 
(Санкт-Петербург, Казань, Харьков) на отделениях камералистики юриди-
ческих факультетов, просуществовавших до 1863 г., что имело целью под-
готовку специалистов в хозяйственной и административной областях. 

Выделившись из камералистики, наука о финансах заняла в России 
заметное место в системе наук о «государственном благоустройстве». Она 
формировалась под влиянием западных научных воззрений на природу 
финансов, необходимость их правового регулирования и использования их 
государственной властью для достижения своих целей и за-
дач. Наибольшее влияние оказали работы А.Смита, Д. Риккардо и других 
европейских исследователей. Вместе с тем российская наука XVIII–XIX вв. 
отличается активными научными разработками теории налогов, денег, 
кредита, государственного долга, публичных финансов и т.п. Среди наибо-
лее заметных, оказавших серьезное влияние на дальнейшее развитие рос-
сийской науки о финансах, можно назвать работы И.Т.Посошкова «Книга о 
скудности и богатстве»6, В.Н. Татищева «Краткая российская география»7, 
А.Я. Поленова «О крепостном состоянии крестьян в России», в которой 
впервые был употреблен термин «налог»8. Нельзя не назвать работу 
И.А. Третьякова «О причинах изобилия и медлительного обогащения госу-
дарств как у древних, так и у нынешних народов»9, которая вышла в свет за 
четыре года до публикации фундаментального труда А. Смита «Исследо-
вание о природе и причинах богатства народов» (1776 г.). Представления о 
значении финансов в обществе развивали С.В. Десницкий, А.Н. Радищев, 
П.И. Шувалов, П.И. Ягужинский. 

Следует согласиться с выводом о том, что финансовое право в на-
шей стране «зародилось в недрах экономических и политических наук»10. 
В.Н. Татищев, проводя классификацию наук, выделял домоводство – эко-
номическую науку, изучавшую частные финансы, и политику – «науку го-
сударственную». Вопросы, относящиеся к публичным финансам, В.Н. Та-
                                                      

5 Зонненфельс И. Начальные основания полиции, или благочиния. М., 
1787. С. 19. 

6 Посошков И.Т. Книга о скудности и богатстве. М., 1937. Работа вышла в 
свет за два года до опубликования трудов А. Смита и Кондильяка о свободе тор-
говли. Так, в 1725 г. в России был издан царский «Манифест о свободе торговли и 
заведения промышленных станов». 

7 Татищев В.Н. Избранные труды по географии России. М., 1950. 
8 Избранные произведения русских мыслителей второй половины XVIII в. 

Т. 2. М., 1952. 
9 Третьяков И.А. Рассуждение о причинах изобилия и медлительного обо-

гащения государств как у древних, так и у нынешних народов. М., 1772. С. 8. 
10 Козырин А.Н. Вступительная статья // У истоков финансового права. 

Т. 1 / под ред. А.Н. Козырина. М., 1998. С. 10.  
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тищев относил к политической науке, о чем он писал в посланной в Сенат 
записке «О мудрости економии, яко части политической»11. 

М.В. Ломоносов, составляя учебный план Московского универси-
тета, предусмотрел изучение политики и российской юриспруденции, в 
которых и должны были рассматриваться вопросы о финансах12. Финансо-
вая наука преподавалась и в Царскосельском лицее. 

На развитие науки о финансах оказали влияние идеи меркантилиз-
ма. Поскольку в понятие коммерции включались такие, например, вопро-
сы, как: пошлины, подати, управление промышленным предприятием и 
т.п., в течение длительного времени финансовые вопросы рассматривались 
в курсе науки о коммерции. Характерным для того времени считается рас-
смотрение развития торговли во взаимосвязи с укреплением государствен-
ного хозяйства и общественного благополучия, а также с политической 
реформой в России. Российский просветитель Н.И. Новиков делает вывод 
о прямой зависимости коммерции и свободы: «Влияние торговли в госу-
дарстве оказывается преимущественно в следующем: 1) произведении кре-
дита, 2) обращении денег, 3) относительного богатства, 4) в умножении 
процветания прилежания, 5) государственной экономии, 6) в роскоши, 7) в 
нравственном просвещении и уточнении народа… 10) в свободе»13. Следу-
ет согласиться с выводом А.Н. Козырина о тесной связи науки со свободо-
мыслием, что было «характерной особенностью становления финансовой и 
финансово-правовой мысли в России»14. Н.И. Тургенев писал, что полити-
ческая экономия, которая включала в себя основы науки о финансах, «ро-
дилась вместе с конституционною свободою народов Европы»15. Эти осо-
бенности атмосферы формирования науки о финансах, финансового права 
отразились на преподавании названных учебных курсов в университетах. 

Самостоятельно курс финансового права в Московском универси-
тете был разработан и прочитан Н.С. Васильевым16. 

Как отмечалось ранее, в течение длительного периода наука о фи-
нансах, финансовое право, политическая экономия рассматривались как 
единое целое, не разделялись на отдельные дисциплины, а отождествля-
                                                      

11 Татищев В.Н. Напоминание на присланное расписание высоких и ниж-
них государственных и земских правительств // Избранные труды по географии 
России. С. 202. 

12 См.: Ломоносов М.В. Сочинения. М.; Л., 1948. С. 173. 
13 См.: Новиков Н.И. О торговле вообще // Новиков Н.И. Избранные сочи-

нения. M.; Л., 1951. С. 535. 
14 Козырин А.Н. Вступительная статья // У истоков финансового права. 

Т. 1. С. 13.  
15 Архив братьев Тургеневых. Вып. 5: Дневники и письма Н.И. Тургенева. 

Т. 3 (1816–1824). Пг., 1921. С. 117 (цит. по: У истоков финансового права. Т. 1. 
С. 13).  

16 Курс назывался «Законы о государственных повинностях и финансия» 
(см.: У истоков финансового права. Т. 1. С. 14). 
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лись. И.Х. Озеров писал: «Финансовая наука принадлежит, с одой стороны, 
к циклу экономических наук, с другой – к наукам правовым… Финансовая 
наука и есть наука о хлебе насущном, о том, почему население сыто или 
голодно, почему оно имеет хлеб или не имеет его»17. И.И. Янжул отмечал, 
что «главное место в науках административных отводится наукам хозяйст-
венным, среди которых и наука государственного хозяйства или, по уста-
новившейся терминологии, наука о финансах, или финансовое право»18. В 
то же время он выделял отличительные черты этих наук и писал, что в от-
личие от финансовой науки финансовое право – «это совокупность законо-
дательных постановлений о финансовом устройстве и финансовом управ-
лении государства»19. Если финансовое право изучает, каким образом го-
сударство зарабатывает средства, то финансовая наука на основании дан-
ных финансового права как науки и государственных хозяйственных зако-
нов вырабатывает общие правила о том, как государство должно зарабаты-
вать средства. Финансовое право, по мнению ученого, предназначено соз-
давать такие нормы, которыми правительство могло бы руководствоваться 
в будущей политике. 

Представители Ярославской школы финансового права, в первую 
очередь И.Т. Тарасов, различали финансовое право как отрасль законода-
тельства и как направление юридической науки: «Положительное финан-
совое право есть совокупность положений, определяющих государственно-
хозяйственную сферу у данного народа в данную эпоху. Источниками это-
го права служат законы, административные распоряжения и обычаи… 
Наука финансового права есть наука о правовых нормах, определяющих 
сферу государственного хозяйства… Наука финансового права как теория 
должна представлять собою нечто постоянное, твердо установившееся, хо-
тя и не лишенное тех элементов развития, которые необходимы каждой 
науке. Финансовое же право данного государства есть только отражение 
действительности, реального применения начал науки финансового права в 
данное время»20. 

Для содержания первых учебников по финансовому праву харак-
терно сочетание собственно правовой материи с изложением экономиче-
ской сути рассматриваемых явлений. Такая традиция в определенной мере 
сохранилась и в настоящее время, когда изложению правовых вопросов 
предшествует экономический анализ рассматриваемых категорий и явле-
ний. Поскольку экономика и право соотносятся как содержание и форма, 
рассмотрение правовой формы нельзя отрывать от экономического содер-

                                                      
17 Озеров И.Х. Основы финансовой науки. С. 17. 
18 Янжул И.И. Основные начала финансовой науки. Учение о государст-

венных доходах. СПб., 1899. С. 1. 
19 Там же. С. 13. 
20 Тарасов И. Очерк науки финансового права. Вып. 1: Введение. Яро-

славль, 1889. С. 6–7. 
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жания явления, облекаемого в эту правовую форму, что позволяет всесто-
ронне, комплексно и наиболее четко и глубоко отразить в праве потребно-
сти экономического развития страны, политики государства в финансовой 
сфере в целях совершенствования финансовых правовых норм. И.Т. Тара-
сов писал, что «в науке финансового права правовой, политический и эко-
номический элементы нераздельны. В ней анализ законов хозяйственных 
явлений и анализ правовых норм идут рука об руку. Эта наука учит не 
только тому, что есть и почему оно происходит, но тому, что в этой облас-
ти согласно с экономическими законами, с значением и целью государства 
и с понятиями о правде и справедливости»21. 

История науки финансового права, как и любой другой обществен-
ной политической науки, представляет собой историю развития научных 
школ, борьбы научных воззрений, политических интересов, позиций уче-
ных, научных работников, политических деятелей, отражаемых в моногра-
фиях, принимаемых законодательных актах, организационных мероприя-
тиях, учебных планах юридических факультетов университетов и других 
учебных заведений. В наибольшей мере о развитии науки финансового 
права, ее предмета можно судить по научному наследию российских уче-
ных и государственных деятелей, чьими усилиями сформировалось и раз-
вивается финансовое право. 

Одной из самых заметных политических фигур первой половины 
XIX в. был М.М. Сперанский. 

Начало ХIХ в. в России характеризуется переходным периодом к 
формированию капиталистических отношений, что отразилось на актив-
ном развитии фабричного производства, строительстве железных дорог, 
укреплении финансовой системы страны в целом. Новые явления общест-
венной жизни объективно обусловили необходимость проведения, в част-
ности, реформы государственного управления. В результате проведенной 
реформы по проекту, предложенному М.М. Сперанским, был создан Госу-
дарственный совет, который являлся совещательным органом при разра-
ботке законов и должен был обеспечивать единообразие принимаемых 
юридических норм и следить за тем, чтобы в законодательстве не было 
противоречий. Подвергся преобразованиям и государственный аппарат: 
вместо коллегий создавались министерства, в том числе министерство фи-
нансов. Проблемы в области государственных финансов обусловили осо-
бое внимание Александра I к вопросам формирования бюджета страны. 
М.М. Сперанскому поручается формирование основных принципов бюд-
жетного законодательства. Помимо этого направления, М.М. Сперанский 
уделяет внимание и налоговой системе. В частности, им предложено отка-
заться от винных откупов, непроизводительных государственных расходов 
и привести расходную часть бюджета в строгое соответствие с доходами 

                                                      
21 Тарасов И. Очерк науки финансового права. С. 7. 
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страны. М.М. Сперанским был разработан «План финансов», утвержден-
ный манифестом императора22. 

Несомненным достоинством данной работы является ее комплекс-
ный характер, заключающийся в сочетании экономического и юридическо-
го анализа рассматриваемых явлений, а также, помимо теоретического, она 
имеет прикладное назначение, в ней сформулированы конкретные предло-
жения по развитию финансовой системы страны в целом, принципы, кото-
рые должны быть положены в основу финансовой политики государства, 
включая вопросы соответствия доходов и расходов, государственного дол-
га и источников его погашения, развития денежно-кредитной системы 
страны, а также системы управления финансов путем реформирования го-
сударственного аппарата, включая совершенствование деятельности Ми-
нистерства финансов, т.е. все те вопросы, которые в полной мере относятся 
к предмету финансового права. 

Свою работу М.М. Сперанский начинает с общих начал, которые, 
по его мнению, должны быть положены в основу финансового устройства 
и которые не потеряли своей значимости и в современных условиях разви-
тия нашей страны, в частности он отмечает: 1) главное расстройство в фи-
нансах есть несоразмерность расходов с приходами; 2) соразмерность вос-
станавливается двумя способами: сокращением издержек и преумножени-
ем доходов; 3) сокращение издержек должно быть основано на том прави-
ле, чтоб все необходимые издержки сохранить, полезные отложить, а из-

лишние вовсе прекратить; …9) приумножение доходов в постоянной сис-
теме финансов может быть произведено: 1) лучшим распределением нало-
гов; 2) удобрением разных экономических источников, как то: лучшим 
устройством казенных имений, винных и соляных сборов и проч. 

Одним из известных и значимых трудов начала XIX в. является ра-
бота Н.И. Тургенева «Опыт теории налогов» (1818 г.), о которой положи-
тельно отзывались и во второй половине века. Например, И.И. Янжул пи-
сал: «Ели бы это сочинение было в свое время издано на языке более рас-
пространенном в Западной Европе, оно заняло бы видное место между 
лучшими в начале XIX в. трудами по теории налогов и осталось бы на них 
не без влияния …Книга его подробно трактует все вопросы о налогах, на-
чиная от их происхождения и источника до описания различных видов и 
общего действия …По условиям того времени и состоянию самой финан-
совой науки на Западе, сочинение Тургенева долго оставалось у нас своего 
рода оазисом в пустыне»23. 

Сформулированные в работе выводы и положения не только оказа-
ли влияние на развитие представлений о налогах и их правовом регулиро-

                                                      
22 В настоящее время эта работа переиздана (см.: У истоков финансового 

права. Т. 1). 
23 Янжул И.И. Финансовая наука (Россия) // Энциклопедический словарь 

Брокгауза и Ефрона. 1899. Т. 55. С. 855–856.  
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вании среди ученых XIX в., но и сохранили свое значение и актуальность в 
современных условиях проводимой налоговой реформы в нашей стране. 

Общественные процессы в России в начале XIX в. обусловили круг 
проблем, рассматриваемых и осмысливаемых наукой финансового права, 
включая вопросы государственных доходов, расходов, денежно-кредитной 
системы, налогообложения, которым посвящены названные выше работы 
М.М. Сперанского и Н.И. Тургенева. В то же время наличие значительного 
бюджетного дефицита в первой половине века обусловило пристальное 
внимание к проблемам государственного долга и методам его погашения. 
Наиболее значимым трудом в европейской финансовой науке, посвящен-
ном проблематике государственного кредита и государственному долгу 
как его следствию признается работа М.Ф. Орлова «О государственном 
кредите» (1833 г.). Несмотря на то, что она была опубликована в период 
проводимой министром финансов Е.Ф. Канкриным финансовой реформы, 
но и до настоящего времени М.Ф. Орлов признается основоположником 
учения о государственном кредите. 

Вторая половина XIX в. ознаменована активным развитием науч-
ной мысли и появлением интересных исследований проблем финансового 
права. Если рассмотренные ранее работы посвящены лишь некоторым 
проблемам функционирования финансовой системы и ее правовому регу-
лированию, то в последующем появились труды, которые являются пер-
выми учебниками по финансовому праву, отличающиеся системностью и в 
которых дается понятие предмета, характеризуются отдельные институты 
финансового права. В 1841 г. публикуется первый российский учебник по 
финансовой науке24. Позднее приобрели известность труды профессора 
Московского университета Ф.Б. Мильгаузена25, профессора Новороссий-
ского университета в Одессе И.Ю. Патлаевского26, профессора Московско-
го университета И.И. Янжула27, профессора Санкт-Петербургского универ-
ситета В.А. Лебедева28, профессора Демидовского юридического лицея 
г. Ярославля А.А. Исаева29, И.Х. Озерова30 и др. 

С.И. Иловайским издан учебник финансового права, который мно-
гократно переиздавался (пятое посмертное издание было осуществлено в 
1912 г.). Структура учебника соответствовала структуре читаемого им 
учебного курса и включала в себя следующее. Глава 1 носила общий ха-

                                                      
24 См.: Теория финансов. Сочинение Ивана Горлова, док. филос., орд. 

проф. политической экономии и статистики в Императорском Казанском универ-
ситете. Казань, 1841. 

25 См.: Мильгаузен Ф.Б. Финансовое право. Курс лекций. М., 1865. 
26 См.: Патлаевский И.Ю. О подоходных налогах. СПб., 1877. 
27 См.: Янжул И.И. История финансового права. СПб., 1882. 
28 См.: Лебедев В.А. Финансовое право. СПб., 1882. 
29 См.: Исаев А.А. Государственный кредит. Ярославль, 1886. 
30 См.: Озеров И.Х. Основы финансовой науки. Вып. 1–2. М., 1909–1910. 
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рактер и была посвящена характеристике финансового хозяйства и финан-
совой науки, включая историю ее развития за рубежом, а также в России. 
Последующие главы с позиций сегодняшнего уровня развития науки мож-
но отнести к особенной части финансового права: государственные расхо-
ды, государственное бюджетное (и финансово-законодательное) устройст-
во, государственное финансово-административное устройство, государст-
венное кассовое устройство, государственное финансовое (счетное, отчет-
ное и контрольное) устройство. 

Как отмечалось ранее, значительное влияние на развитие науки фи-
нансового права оказало издание курса финансового права немецкого про-
фессора Эеберга. Для него характерно следующее. Во введении дается об-
щая характеристика финансов, государственного управления финансами, 
финансовой науки и ее история. 

Изложение курса начинается с первой части, посвященной государ-
ственным расходам, и эта традиция будет продолжена в российской фи-
нансовой науке. Вторая часть посвящена общему пониманию государст-
венных доходов, различным их видам, включая налоги. Третья часть по-
священа учению об организации финансового управления и о задолженно-
сти, включая вопросы государственного кредита, долга, денежного обра-
щения и др. 

Примерно такая же структура курса финансового права характерна 
для учебника Д. Львова, экстраординарного профессора Императорского 
Казанского университета31. 

Одним из основных вопросов, обсуждаемых в научной среде в то 
время, был вопрос о сущностной природе финансового права и его месте в 
российской системе права конца XIX – начала XX вв. 

С.И. Иловайский признавал самостоятельный характер финансово-
го права как отрасли знаний, «имеющей свою особую область исследова-
ний» и возражал против того, чтобы отождествлять предметы финансового 
права и политической экономии. По мнению С.И. Иловайского, если поли-
тическая экономия изучает отношения в сфере частного хозяйства, то фи-
нансовая наука рассматривает хозяйственную деятельность различных об-
щественных организмов и в первую очередь государственные доходы и 
расходы, что влечет за собой изучение финансового законодательства и 
управления, включая устройство высших и низших финансовых органов32. 

К числу замечательных представителей финансового права отно-
сится В.А. Лебедев, профессор Санкт-Петербургского университета, уче-
никами которого являлись Л.В. Ходский и И.Х. Озеров. Основным его 
трудом стала работа «Финансовое право» (1882–1885 гг.), которую совре-
менники называли финансовой энциклопедией и которая была переведена 
                                                      

31 См.: Львов Д. Курс финансового права. Казань, 1887. 
32 См.: Иловайский С.И. Конспект лекций по финансовому праву. Одес-

са,1895. С. 3–5. 
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и издана во многих европейских странах. Высокой оценки у современни-
ков работа удостоилась тем, что в начале следуют рассуждения о понятии 
финансовой науки и финансовом праве, их соотношении, предмете иссле-
дования на основании исторического очерка развития понятий о финансах 
и финансовой науке, а также рассматриваются ее составные части. 
В.А. Лебедев отмечает, что финансовая наука и финансовое право имеют 
один и тот же предмет, но они различаются только по способу его рас-
смотрения. Такой подход был характерен, как мы уже отмечали, для того 
времени. Вместе с тем, начиная с 1884 г., во всех университетах на юриди-
ческих факультетах создавались кафедры финансового права. Этим обу-
словлена необходимость чтения соответствующих курсов и подготовка 
учебных пособий именно по финансовому праву. 

В.А. Лебедевым были опубликованы и иные труды, ставшие знаме-
нательным этапом в развитии науки финансового права33. 

Единственным академиком – представителем финансовой науки и 
науки финансового права был И.И. Янжул. Основным его трудом стала 
работа «Основные начала финансовой науки: учение о государственных 
доходах» (1899 г.). 

Определяя место финансового права в системе общественных наук, 
И.И. Янжул отмечает стремительный рост значения финансовой науки, 
произошедший в ХIХ в. «И это вполне естественно ввиду того всесторон-
него значения, которое имеют финансы для экономической, политической 
и культурной жизни страны. Состоянием финансов в настоящее время из-
меряется самое могущество государств… финансы являются мерилом бла-
госостояния страны, мерилом цивилизации»34. И.И. Янжул подчеркивал, 
что именно с помощью финансов можно познать истинный смысл истори-
ческих явлений: «Финансы, одни финансы дают часто внутренний смысл 
исторических событий, внешнее выражение которых носит даже совер-
шенно иной характер»35. 

Как видим, одним из принципиальных вопросов, обсуждаемых в 
юридической науке, был вопрос о самостоятельном характере финансового 
права. Практически в каждой из названных нами работ авторы стремятся 
высказать свою позицию по данной проблеме. 

К началу ХХ в. сформировались две позиции о самостоятельном 
характере финансового права, которые и до настоящего времени находят 
своих сторонников и противников. 

А.И. Елистратов, специалист в области публичного права, не отка-
зывая финансовому праву в самостоятельности, отмечал тесную связь фи-
нансового и административного права, обращая внимание на то, что обще-

                                                      
33 См.: Лебедев В.А. Местные налоги. Опыт исследования теории и прак-

тики местного налогообложения. СПб., 1886.  
34 Янжул И.И. Указ. соч. С. 2. 
35 Там же. С. 1. 
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ственные отношения, возникающие в сфере государственного управления, 
одновременно являются предметом одной и другой отраслей права36. 

Поддерживал точку зрения о самостоятельном характере финансо-
вого права и А.Н. Зак37. 

Г.Ф. Шершеневич, стоявший на позиции «административистов», 
отмечал, что из области внутреннего управления выделяется по своему 
практическому значению финансовое право как совокупность норм права, 
определяющих способы приобретения и расходования государством мате-
риальных средств, необходимых для осуществления им своих задач. Сюда 
же относятся и нормы права, определяющие финансовое хозяйство союзов 
публичного характера, подчиненных государству, как города, земства и др. 
По существу финансовое право есть часть административного права38. 

Такой же точки зрения придерживался и Э.Н. Берендтс, который 
выделял в качестве самостоятельных науки политической экономии, госу-
дарственного права, уголовного права и гражданского права39. 

А.Н. Зак, как уже отмечалось, придерживался противоположных 
взглядов и отмечал, что часто приходится затрагивать одни и те же вопро-
сы и финансисту, и экономисту, и административисту. В то время как для 
финансиста исходной точкой является «фискализм», для экономиста важ-
ны интересы народного хозяйства, а для представителя науки внутреннего 
управления – интересы правильного функционирования административно-
го механизма. Иными словами, А.Н. Зак акцентировал внимание на целях 
соответствующих наук40. 

С.И. Иловайский, преподававший финансовое право в Новороссий-
ском университете в Одессе, писал: «…М. Капустин считает финансовое 
право частью политической экономии. С этим никак нельзя согласиться, 
так как политическая экономия занимается исследованием законов частно-
го хозяйства, а финансовая наука рассматривает хозяйственные явления 
разных общественных организмов. Первую можно назвать наукою о част-
ном хозяйстве, а вторую – наукою об общественном или публичном хозяй-
стве»41. 

Одним из известных центров развития науки финансового права со 
второй половины XIX в. стал Ярославль – Демидовский юридический ли-

                                                      
36 См.: Елистратов А.И. Основные начала административного права. М., 

1914. С. 69–70. 
37 См.: Зак А.Н. К постановке некоторых очередных вопросов финансовой 

науки. Ярославль, 1913. С. 18–20. 
38 См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учеб. пос. Т. 2. М., 1995. 

С. 153. 
39 См.: Берендтс Э.Н. Русское финансовое право. СПб., 1914. С. 11. 
40 См.: Зак А.Н. Указ. соч. С. 20–21. 
41 Иловайский С.И. Учебник финансового права. Одесса, 1895. С. 1. 
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цей, в котором преподавали известные специалисты в области финансово-
го права И.Т. Тарасов и А.А. Исаев. 

Наиболее известной работой по финансовому праву И.Т. Тарасова 
является «Очерк науки финансового права», в которой «впервые в дорево-
люционной финансово-правовой литературе акцент смещен на собственно 
юридический материал: разрабатывается концепция финансового закона; 
изучается проблема принуждения к исполнению финансовых законов; осо-
бое внимание уделяется вопросам ответственности, под которой автор по-
нимает как ответственность органов финансового управления, так и ответ-
ственность частных лиц за нарушение прав и интересов казны»42. 

Наряду с иными работами И.Т. Тарасова «Очерк науки финансово-
го права» стал заметным этапом в развитии и становлении финансового 
права и науки финансового права как самостоятельной отрасли права и 
юриспруденции. 

А.А. Исаев, будучи экономистом, также многое сделал для разви-
тия науки финансового права, обогатив ее выводами, содержащимися в 
двух его основных работах «Государственный кредит» (1886 г.) и «Очерк 
теории и политики налогов» (1887 г.). 

Несмотря на дискуссии, финансовое право как самостоятельная 
учебная дисциплина преподавалась на всех юридических факультетах уни-
верситетов, публиковались интересные фундаментальные учебники и 
учебные пособия по финансовому праву в целом или отдельным его инсти-
тутам. 

Принципиально иная ситуация в развитии финансового права и его 
преподавания сложилась после Октябрьской революции. Экономические 
потрясения, связанные с изменением экономического и политического 
строя, привели к национализации банков, страхования, преобладанию го-
сударственной собственности, отказу от старых финансовых институтов и 
финансовых органов, аннулированию царских государственных долгов. В 
этих условиях востребованными стали нормы административного права, 
регулирующие финансовые отношения, что соответствовало администра-
тивно-командной системе управления, сложившейся в нашей стране после 
революции. Установившаяся система управления сделала ненужными 

экономические, финансовые методы управления, воздействия на общест-

венные процессы. Это привело к тому, что в системе российского права 
начинают преобладать нормы административного права по сравнению с 
нормами финансового права, т.к. расширилась сфера государственного 
управления в финансовой сфере, которое использовало не столько финан-
совые, экономические методы воздействия, сколько императивные, адми-
нистративно-командные, не учитывающие экономические интересы хозяй-
ствующих субъектов. Как известно, в этих условиях в ряде университетов 
                                                      

42 У истоков финансового права. Т. 4 / под ред. А.Н. Козырина. М., 2004. 
С. 20.  
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вообще ликвидируются юридические факультеты, которые впоследствии 
назовут факультетами «ненужных вещей». Финансовое право, в большин-
стве случаев, перестает преподаваться в качестве самостоятельной учебной 
дисциплины, и только в рамках административного права остается инсти-
тут управления в финансово-кредитной сфере. 

Несмотря на это научная мысль не останавливается, публикуются 
новые работы по финансовому праву, к которым относятся, в частности, 
труды: А.А. Алексеева «Бюджетное право народного представительства» 
(1918 г.), А. Голополосова «Роль государственного контроля и основные 
принципы его деятельности» (1918 г.), А.М. Гурвича «Бюджетное право по 
законодательству РСФСР» (1918 г.), Ф. Белявского «Исторический очерк 
развития государственного контроля в России» (1919 г.), М.И. Боголепова 
«Финансы, правительство и общественные интересы» (1919 г.), 
М.И. Фридмана «Государственное хозяйство и денежное обращение» 
(1919 г.), Д.В. Кузовкова «Финансовая система в период первоначального 
социалистического накопления» (1923 г.), С.А. Котляревского «Бюджетное 
право РСФСР и СССР» (1924 г.), В.Н. Твердохлебова «Государственный 
кредит. Теория и техника» (1924 г.), А.О. Альского «Задачи и методы фи-
нансового контроля» (1925 г.) и другие. 

Следующим заметным этапом развития финансового права можно 
назвать послевоенные годы, особенно начало 1950-х гг. В это время наибо-
лее заметными стали работы Р.О. Халфиной и М.А Гурвича. 

Одной из этапных стала работа Р.О. Халфиной, в которой она отме-
тила, что финансовое право выделилось в самостоятельную отрасль права 
из государственного и административного права в связи со спецификой 
объекта правового регулирования и его общественным значением. Иными 
словами, критерием отграничения финансового права от административно-
го и государственного отраслей права является предмет регулирования – 
деятельность государства в области аккумуляции и распределения денеж-
ных средств43. 

Изданное М.А. Гурвичем учебное пособие «Советское финансовое 
право» (1952 г.) на протяжении всех пятидесятых годов было единствен-
ным учебником для всех студентов-юристов. М.А. Гурвич при отграниче-
нии финансового права от административного исходил из того, что адми-
нистративно-правовые нормы, регулирующие исполнительную и распре-
делительную деятельность органов государственного управления, распро-
страняются и на деятельность органов финансового управления44. 

                                                      
43 См.: Халфина Р.О. Вопросы советского административного и финансо-

вого права. М., 1952. С. 194–195. 
44 См.: Гурвич М.А. Советское финансовое право. М., 1952. С. 31–32. 
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По мнению многих ученых, 1960–1970-е гг. можно назвать «золо-
тыми» в развитии науки финансового права45. В первую очередь необхо-
димо назвать работы Е.А. Ровинского, наиболее значимые положения ко-
торых легли в основу современного финансового права46. Б.Н. Иванов47, 
М.И. Пискотин48, С.Д. Цыпкин49 и В.В. Бесчеревных50 всесторонне обосно-
вали самостоятельный характер предмета и метода финансового права, 
охарактеризовали систему финансового права, его взаимосвязи с иными 
отраслями права и тем самым заложили фундамент его дальнейшего разви-
тия. Так, М.И. Пискотин на основе глубокого анализа исторического про-
цесса формирования системы права в зарубежных странах и в России ар-
гументировано доказал, что финансовое право не выделялось из государст-
венного или административного права, а возникло как самостоятельная 
отрасль права одновременно с формированием названных отраслей права. 

Знаковым событием стало опубликование учебника под редакцией 
В.В. Бесчеревных и С.Д. Цыпкина51. Помимо названного, золотой фонд 
российского финансового права составляют работы Н.И. Химичевой 
«Субъекты советского бюджетного права» (1979 г.), Л.К. Вороновой «Пра-
вовые основы расходов государственного бюджета» (1981 г.), С.Д. Цыпки-
на «Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финан-
совой деятельности советского государства» (1983 г.), О.Н. Горбуновой 
«Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России» 
(2003 г.). 

Фундаментальные преобразования всех сфер общественной жизни 
в нашей стране в 1980-е гг., связанные с формированием рыночных отно-
шений, вызвали к жизни необходимость использования публичной властью 
новых методов воздействия на общественные процессы, т.е. тех инстру-
ментов, правовое регулирование которых осуществляется нормами финан-
сового права. Перед учеными поставлены новые задачи осмысления изме-
нений предмета правового регулирования, связанных с появлением новых 
видов общественных отношений, регулируемых финансовым правом, что 
свидетельствует о расширении предмета правового регулирования в со-
временных условиях формирования рыночной экономики. Одновременно 
                                                      

45 См., например: История финансового законодательства России: учеб. 
пос. М.; Ростов-н/Д., 2003. С. 13. 

46 См.: Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового 
права. М., 1960. 

47 См.: Иванов Б.Н. О системе советского финансового права // Труды 
ВЮЗИ. Т. IХ. М., 1967. С. 40–41. 

48 См.: Пискотин М.И. Советское бюджетное право. М., 1971. С. 49. 
49 См.: Цыпкин С.Д. Доходы государственного бюджета СССР. М., 1973. 
50 См.: Бесчеревных В.В. Компетенция Союза ССР в области бюджета. М., 

1976. С. 30. 
51 См.: Финансовое право / под ред. В.В. Бесчеревных, С.Д. Цыпкина. М., 

1967. 
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мы являемся свидетелями того, что общественные отношения, которые ра-
нее регулировались финансовым правом, приобретают новые черты, что 
должно быть учтено при разработке финансово-правовых норм в целях 
достижения наиболее эффективного их воздействия на общественные от-
ношения. 

В этих условиях повышается интерес к истории становления и раз-
вития финансового права как отрасли права и как науки, чему посвящен 
ряд работ. В первую очередь следует назвать одну из первых в современ-
ный период работ К.С. Бельского «Финансовое право. Наука, история, 
библиография»52. Особое значение приобретает чрезвычайно интересный 
проект по переизданию наиболее значимых для финансового права работ 
под редакцией А.Н. Козырина «У истоков финансового права. Серия “Зо-
лотые страницы финансового права России”» в четырех томах. Интересные 
исследования истории финансового законодательства России проведены 
коллективом авторов под редакцией И.В. Рукавишниковой53, а также 
М.В. Лушниковой и А.М. Лушниковым54. Нельзя не отметить учебные по-
собия по истории налогов и финансов55. В последнее время продолжается 
традиция переиздания дореволюционных исследований по основным про-
блемам финансового права56. 

Положительным также является обращение к истории науки фи-
нансового права во всех издаваемых в настоящее время учебниках и мно-
гих монографических исследованиях57. 

Так же как и иные отрасли права финансовое право подвергается 
кардинальным преобразованиям, обусловленным изменением роли госу-
дарства в условиях рынка, возможностью использования экономических 
регуляторов для решения современных, стоящих перед обществом задач. 

                                                      
52 Бельский К.С. Финансовое право. М., 1995. 
53 См.: История финансового законодательства России: учеб. пос. / отв. 

ред. И.В. Рукавишникова. М., 2003. 
54 См.: Лушникова М.В., Лушников А.М. Наука финансового права на 

службе государству: российские государственные деятели и развитие науки фи-
нансового права (историко-правовой очерк). Ярославль, 2010. 

55 См.: Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов. 
М., 2005; Шитов В.Н. История финансов России: учеб. пос. М., 2011.  

56 См.: Соколов А.А. Теория налогов. М., 2003; Исаев А.А. Очерки теории и 
политики налогов. М., 2004. (Автором вступительных статей к этим работам вы-
ступил И.И. Кучеров.) 

57 См., например: Финансовое право: учебник / отв. ред. Н.И. Химичева. 
М., 1999; Финансовое право: учебник / отв. ред. М.В. Карасева. М., 2002; Финан-
совое право:учебник / под ред. О.Н. Горбуновой. М., 2000; Финансовое право: 
учебник / под ред. Е.Ю. Грачевой, Г.П. Толстопятенко. М., 2003; Крохина Ю.А. 
Финансовое право России. М., 2004; Финансовое право: учеб. пос. / отв. ред. 
И.В. Рукавишникова. М., 2007; Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 т. 
Харьков, 2002; и др. 
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Уже с 1970-х гг. много говорилось о научно-техническом прогрес-
се, который государство должно поставить себе на службу, поскольку 
только использование преимуществ технического прогресса позволит при-
обрести статус экономически развитой, демократической, мировой держа-
вы. Необходимость преодоления экономических проблем в конце прошло-
го века обусловило рыночные преобразования в нашей стране, что форми-
рует цели правового регулирования. 

Уровень развития науки и техники в мире на современном этапе 
диктует необходимость создания инновационной экономики. Темпы разви-
тия всех сфер жизни чрезвычайно высоки. Так, по мнению специалистов, 
поток поступающей информации таков, что каждые два года требуется его 
кардинальное обновление, т.е. студенты третьего курса вузов обладают по 
сути уже устаревшей, полученной на первых курсах информацией. Следо-
вательно, ключевым фактором развития общества выступают инновацион-
ные процессы. И цели права как регулятора общественных отношений за-
ключаются в обеспечении потребностей инновационного развития обще-

ства, оно «способно и должно выступать в качестве катализатора прогрес-
са общества на инновационной основе. Указанная посылка позволяет вы-
делить инновационную функцию права как одно из ключевых направлений 
правового воздействия на общественную жизнь в начале XXI века»58. В 
юридической литературе развивается исследование инновационной функ-
ции права, отмечается, что ее суть заключается в способствовании внедре-
нию инноваций в стране, стимулировании инновационной деятельности 
для создания качественно иного уровня жизни59. 

Самые серьезные коррективы в глобальные процессы внес мировой 
экономический кризис, показавший несостоятельность существующей мо-
дели экономики в развитых странах, что дает основания говорить о необ-
ходимости формирования инновационной модели экономики (иногда ис-
пользуется термин «постиндустриальная экономическая модель»), которая 
должна сменить докризисную модель экономики. Именно на достижение 
этих целей и направлено развитие права в целом и финансового права в 
частности. Характеристика некоторых черт российской экономики позво-
лит определить эти направления правового воздействия. 

В нашей стране за последние два десятилетия сформировалась в 
силу объективных и субъективных факторов экономика, ориентированная 
преимущественно на сырьевую отрасль. Так, 40 % ВВП составляют дохо-
ды от экспорта сырья. В то же время тенденции мирового развития свиде-
тельствуют о создании энергосберегающих технологий, позволяющих ог-
раничить экспорт энергоносителей. Однако в нашей стране, темпы роста 
потребления энергоносителей из-за устаревшего оборудования свидетель-
                                                      

58 Степаненко Д.М. Инновационная функция права: понятие и основные 
характеристики // Евразийский юридический журнал. 2011. № 8. С. 69. 

59 См.: Там же. 
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ствуют о том, что в ближайшие несколько десятилетий, если мы не будем 
внедрять инновации во всех сферах экономики, добываемое сырье будет 
идти только на удовлетворение собственных внутренних потребностей. В 
настоящее время в ключевой сфере – машиностроении – современного 
оборудования в 82 раза меньше, чем в Японии, в 30 раз меньше, чем в Гер-
мании и Китае. Показателен пример того, что даже в условиях мирового 
кризиса в зарубежных странах росли бюджетные ассигнования на научные 
исследования, в частности, в США данные расходы были увеличены на 
3,2 %. В результате, расходы на НИОКР в Японии, Швеции, Израиле со-
ставляют 3,5–4 % от ВВП, в США – 2,7 %, а в РФ – 1 %. 

В утвержденной Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 г. отмечается, что для России нет иного пути развития, 
кроме как пути создания инновационной модели экономики60. Среди на-
циональных интересов и приоритетных направлений их развития назван 
экономический рост, который достигается путем развития национальной 
инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал. Право и 

государство, в свою очередь, должны обеспечить достижение названных 

целей. «России нужна сильная финансовая система, дающая ресурсы для 
модернизации»61. Представляется, что сказанное свидетельствует об осо-
бой роли финансового права в современных преобразованиях нашего об-
щества, связанных с формированием инновационной модели экономики, 
процесса модернизации всего общества. Именно финансовое право облада-
ет достаточным потенциалом по воздействию на названные процессы. Ме-
ханизм стимулирования инновационных процессов с помощью финансово-
правового регулирования видится в первую очередь в следующем: 1) ис-
пользование налоговых стимулов, включая предоставление налоговых 
льгот, снижение налоговых ставок, в частности, в сфере малого и среднего 
бизнеса, научно-исследовательской сфере, при разработке и внедрении ин-
новационных технологий, а также при приобретении нового оборудования 
или технологий; 2) субсидирование процентных ставок на кредиты, ис-
пользуемые на приобретение новых технологий, патентов, лицензий, со-
временного оборудования; 3) совершенствование межбюджетных отноше-
ний, в том числе по пути децентрализации, в целях повышения бюджетной 
обеспеченности субъектов федерации; 4) предоставление льготных креди-
тов, увеличение выделяемых бюджетных средств в форме субсидий и т.п. 
для малого и среднего бизнеса; 5) развитие государственного воздействия 
через размещение госзаказов; 6) усиление финансового контроля за целе-
вым и эффективным использованием финансовых ресурсов, в том числе 
бюджетных средств, предназначенных на инновационную деятельность. 
Эти и иные инструменты финансово-правового воздействия, используемые 
государством, позволят не остаться нашей стране в стороне от развития 
                                                      

60 Росс. газ. 2009. 19 мая. 
61 Медведев Д.А. Здесь и сейчас // Росс. газ. 2010. 25 июня. 
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мировых тенденций инновационного развития. Именно право, как важ-
нейший и самый действенный регулятор общественных отношений, спо-
собно обеспечить решение названных жизненно важных для нашей страны 
задач. 

Подчеркивая роль права в современных условиях, В.Д. Зорькин от-
мечал: «Если при проведении модернизации правовая проблематика ока-
жется на задворках, то велик шанс, что Россия так и не сумеет полноценно 
осуществить то, что именуется модернизацией»62. 

 
 

                                                      
62 Зорькин В.Д. Право эпохи модерна // Росс. газ. 2010. 25 июня. 


