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Поскольку финансовые правоотношения имеют экономическую основу, формирование подхода

к пониманию сущности современного финансового права целесообразно осуществлять через

призму выработанных в экономической науке категорий, служащих инструментом для анализа

экономических процессов, и получивших развитие в финансово-правовой доктрине. К числу таких

категорий относится финансово-кредитный механизм, на изучении которого в последнее время

сфокусировано внимание представителей финансово-правовой науки.

Автор приходит к выводам о том, что основная цель финансово-правовой науки заключается

в изучении существа финансово-кредитного механизма, обеспечивающего наполнение экономики

деньгами в объеме, достаточном для достижения сбалансированного экономического роста,

а также о целесообразности дальнейшей разработки юридической конструкции финансово-

кредитного механизма как нормативно-правовой модели, обеспечивающей системно-структур-

ное построение правового материала, способствующей взаимодействию денежно-кредитной,

бюджетной и фискальной политики.

Изучение сущности финансового права [7], раз-

работка соответствующего экономическим реа-

лиям правового инструментария с учетом под-

ходов, выработанных в рамках экономической

науки, всегда являлись целью финансово-пра-

вовых исследований.

Избегая подробного описания исторической

эволюции российской науки финансового права,

отмечу, что важную роль в ее развитии сыграла

работа «О скудости и богатстве», написанная

И.Т. Посошковым в первой четверти XVIII века,

в которой автором была предпринята попытка

сформулировать ключевые направления разви-

тия финансово-кредитных отношений, включая

основы юридической теории денег, согласно ко-

торой их ценность определяется государствен-

ной властью, рассуждения о необходимости

контроля за движением капитала в целях со-

кращения вывоза денег за границу, о развитии

кредитования, способствующего расширению

промышленности и внешней торговли [15] и т.д.

В контексте изложенного стоит заметить, что
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первые финансово-правовые нормы возникли

в древнерусском праве задолго до появления

названной работы И. Т. Посошкова. В источнике

древнерусского права — Русской правде, в кото-

рой устанавливалось, что контроль за весовым

содержанием имевшихся в обращении древне-

русских денег осуществляло государство [14],

фактически был закреплен процесс наделения

денежных знаков юридическими свойствами за-

конного средства платежа, реализация которого

была и остается прерогативой государства.

Поскольку долгое время в юридической науке

финансовое право определялось как установ-

ленные законом границы действия финансовой

власти [13], в регулировании финансовой сферы

стал преобладать метод одностороннего дол-

женствования [9], получивший стремительное

развитие в условиях плановой экономики, од-

нако продемонстрировавший свою неэффектив-

ность и не позволивший создать результативный

механизм взаимодействия субъектов финансо-

вого правоотношения.

Сформированная в советскую эпоху отраслевая

модель права привела к всплеску финансово-

правовых исследований, связанных с познанием

предмета и системы финансового права [11].

Выработанный на основе позитивистского типа

правопонимания подход к изучению сущности

финансового права как науки, отрасли права

и учебной дисциплины был сфокусирован на по-

нятии «финансовая деятельность государства»,

которое впервые в отечественной науке финан-

сового права появилось в 1954 году в учебнике

М. А. Гурвича «Советское финансовое право» [18,

с. 20].

Развивающееся в юридической литературе на-

правление исследований, нацеленное на изуче-

ние финансовой деятельности государства, ее

форм и методов осуществления, оказалось не

свободно от критических замечаний, во-первых,

в силу «тупиковости» понятия «финансовая де-

ятельность государства», которое отсутствует

в действующем законодательстве и соответ-

ственно имеет исключительно теоретическое

значение. Далеко не случайно в финансово-

правовой доктрине периодически поднимается

вопрос о целесообразности использования в фи-

нансовом праве таких понятий, как «управление

государственными финансами» [4], «управление

финансовыми ресурсами и бюджетными дохо-

дами» [6], которые имеют законодательное за-

крепление и могли бы конкурировать с понятием

«финансовая деятельность государства».

Во-вторых, сформированное в условиях плано-

вой экономики и основанное на отраслевой мо-

дели права представление о предмете отрасли

и предмете науки финансового права не вписы-

вается в современные экономические реалии,

а также в параметры получившей стремитель-

ное развитие интегративной концепции права,

существенно расширяющей его релятивные воз-

можности, что имеет важное значение в процес-

се регулирования имущественных отношений,

складывающихся в финансовой сфере.

Учитывая отмеченные недостатки, на современ-

ном этапе развития финансового права в юри-

дической литературе можно встретить подходы,

в рамках которых сущность финансового права

определяется как через призму финансовой

системы, объединяющей структурно-функцио-

нальными связями общности финансовых инсти-

тутов и отношений [10], так и посредством ис-

пользования разработанного в экономической,

а затем и в юридической науке понятия и со-

держания финансово-кредитного механизма,

включающего, с экономической точки зрения,

комплекс экономических рычагов и финансовых

отношений на всех уровнях хозяйствования [3].

С позиции финансово-правовой науки финан-

сово-кредитный механизм представляет собой

не что иное, как правовую модель развития фи-

нансовых отношений. Цель финансово-кредит-

ного механизма, объединяющего совокупность

взаимосвязанных финансово-правовых инсти-

тутов, начиная с института денежной эмиссии

и заканчивая финансированием и ценообразова-

нием [5], заключается в наполнении экономики

государства деньгами в объеме, достаточном

для достижения сбалансированного экономиче-

ского роста.

Описываемая в современных финансово-право-
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вых исследованиях конструкция финансово-кре-

дитного механизма как нормативно-правовая

модель, обеспечивающая системно-структур-

ное построение правового материала, способ-

ствующая взаимодействию денежно-кредитной,

бюджетной, фискальной политики и политики,

складывающейся в области ценообразования,

корреспондирует сформированным в экономи-

ческой науке экономическим теориям, изучаю-

щим воздействие денег на денежную систему.

Например, современная денежная теория, рас-

сматривающая деньги в качестве долговых ин-

струментов, которые погашаются участниками

гражданского оборота при уплате налогов [20],

построена на взаимодействии институтов де-

нежной эмиссии, налогов, кредитования и фи-

нансирования.

В условиях бурного развития финансового за-

конодательства перед представителями финан-

сово-правовой науки стоит задача, связанная

с оценкой сформированной правовой модели

финансовых отношений, которую целесообраз-

но осуществлять через призму функционирова-

ния финансово-кредитного механизма, посколь-

ку его эффективность является маркером каче-

ства правовых средств воздействия на сферу

управления финансами.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод,

согласно которому одна из ключевых проблем,

возникающих в процессе регулирования фи-

нансовых отношений состоит в том, что совер-

шенствование отдельных правовых институтов,

охватываемых системой финансового права,

происходит без учета цели развития финансо-

во-кредитного механизма. Такое обособленное

корректирование отдельных финансово-право-

вых институтов приводит к разнонаправленно-

сти действий органов публичной власти, обес-

печивающих управление финансовой сферой,

к рассинхронизации монетарной, фискальной,

бюджетной политики, и, как следствие, — не

позволяет достичь цели, ради которой в финан-

совое законодательство вносились изменения

и дополнения.

Ярким примером изложенного является недавно

проведенная законодателем «донастройка» на-

логовой системы, выразившаяся в масштабных

поправках в налоговое законодательство, одна-

ко так и не позволившая обеспечить достижение

цели ее проведения, заключающейся в более

справедливом распределении фискальной на-

грузки между участниками гражданского обо-

рота и способствующей развитию их экономи-

ческой и инвестиционной активности.

В результате внесения многочисленных попра-

вок в финансовое законодательство без учета

специфики и цели развития финансово-кредит-

ного механизма произошла ситуация, при кото-

рой увеличение фискальной нагрузки на фоне

жесткой денежно-кредитной политики, а также

нехватки правового инструментария, обеспечи-

вающего финансовую и хозяйственную само-

стоятельность организаций (предприятий) как

первичного звена экономики, привели к острой

зависимости последних от бюджетной системы.

Недостаток правовых средств для привлечения

инвестиций и получения доходов привел к по-

явлению законодательных инициатив, принятию

нормативных правовых актов, а также иных мер,

применение которых препятствует решению од-

ной из ключевых задач по достижению нацио-

нальных целей — укреплению финансового суве-

ренитета [21]. Так, не вписываются в разрабаты-

ваемую в финансово-правовой доктрине кон-

цепцию правового обеспечения финансового

суверенитета подготовленный Минфином Рос-

сии и Банком России проект Указа Президента,

который гарантирует новым иностранным инве-

сторам возможность вывода их вложений [2],

а также представленный в Государственную

Думу Федерального Собрания Российской Фе-

дерации законопроект, разрешающий создание

цепочек компаний, принадлежащих друг дру-

гу. Он, с одной стороны, расширяет возможно-

сти предпринимателей по организационному

структурированию своего бизнеса [17], однако,

с другой стороны, может привести к рискам

налоговой и финансовой оптимизации. Более

того, на фоне применения мер по укреплению

финансового суверенитета в октябре 2024 г.

Россия нарастила инвестиции в американские

государственные облигации до $28 млн [19].
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Сложившаяся ситуация в сфере управления

финансами требует разработки правового ин-

струментария, который, во-первых, позволит

обеспечить возможность создания автономного

режима развития организаций (предприятий)

как первичного звена экономики посредством

усиления их финансовой и хозяйственной са-

мостоятельности, а во-вторых, поспособствует

установлению баланса между деятельностью

Правительства РФ по достижению националь-

ных целей развития и целями денежно-кредит-

ной политики, т.е. поможет скоординирован-

ность действия регуляторов денежно-кредит-

ной сферы — Банка России и Правительства РФ.

Совершенствование правового регулирования

по указанным направлениям на сегодняшний

день осуществляется посредством внедрения

правовых инструментов, обеспечивающих раз-

витие инвестиционной активности, к числу ко-

торых относятся федеральный и региональные

инвестиционные вычеты, применяемые в рамках

налогообложения прибыли организаций в свя-

зи с осуществлением капитальных вложений.

А недостаток юридической конструкции, регу-

лирующей управление денежной массой, поз-

воляющей синхронизировать монетарную, бюд-

жетную, фискальную политику, планируется ком-

пенсировать посредством снижения бюджетных

рисков по программам льготного кредитования,

а также в результате создания механизма суб-

сидирования размещения ценных бумаг пред-

приятий, что, по мнению экспертов, даст менее

выраженный инфляционный эффект, по сравне-

нию с субсидированием процентных ставок [22].

Насколько эффективными являются предлагае-

мые инструменты управления финансами? До-

статочно ли будет применяемых мер для дости-

жения поставленных целей развития финансово-

кредитного механизма?

Ответы на поставленные вопросы имеют клю-

чевое значение для определения основных на-

правлений совершенствования правового обес-

печения финансово-кредитной сферы и требуют

проведения более глубокого анализа взаимо-

действия внедряемых бюджетных, налоговых

и кредитных инструментов регулирования фи-

нансовых отношений.

Другое, не менее важное направление научных

исследований связано с изучением цифровой

сущности финансового права [12]. Одна из про-

блем, которую можно выделить в рамках дан-

ного вектора научных изысканий заключается

в том, что цифровая трансформация финансово-

кредитного механизма, облегчая процесс сбора,

обработки и хранения информации и способ-

ствуя сокращению административных проце-

дур, на сегодняшний день не сопровождается

проведением работы по конкретизации условий

исполнения финансовых обязательств.

Результатом такого подхода законодателя стало

активное применение в сфере управления фи-

нансами «метода одностороннего долженство-

вания» [9], исключающего эффективное взаимо-

действие органов публичной власти и участни-

ков гражданского оборота.

Сложилась ситуация, при которой формирова-

ние правовой модели финансовых отношений

оказалось подчинено информационным систе-

мам. Вместе с тем «…право, как и законода-

тельство, не может зависеть от появления тех

или иных технологий» [1], а потому внедрение

цифровых платформ в функционирование фи-

нансово-кредитной системы не должно препят-

ствовать развитию предоставительно-обязыва-

ющего регулирования финансовых отношений.

В противном случае это чревато ослаблением

гарантий защиты права лица на распоряжение

финансами.

Ярким примером сказанного является сформи-

рованный в русле цифровой трансформации го-

сударственного управления правовой институт

единого налогового счета. Он привел к наруше-

нию установленного законом принципа опреде-

ленности налогообложения. Законодатель, су-

щественно расширив полномочия контрольно-

надзорного органа, фактически лишил налого-

плательщика возможности в рамках возникше-

го фискального обязательства самостоятельно

определять назначение, период и вид платежа,

тем самым существенно ограничив его право на

распоряжение финансами. Защита этого права
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является одним из основных предназначений

финансового права.

В контексте изложенного очевидно, что в рамках

работы по совершенствованию правового ре-

гулирования финансово-кредитного механизма

законодатель крайне мало внимания уделяет

развитию юридической конструкции финансо-

вых обязательств. Это приводит к многочислен-

ным спорам, связанным с применением финан-

сового законодательства.

Особую сложность вызывают вопросы возник-

новения и исполнения фискальных (налоговых)

обязательств. Это обусловлено, прежде все-

го, отсутствием в налоговом законодательстве

условий применения налоговой реконструкции

как способа конкретизации элементов юридиче-

ского состава налога исходя из реального эко-

номического смысла совершаемых сделок, а во-

вторых, связано с параллельным правовым ре-

гулированием финансовых операций, осуществ-

ляемых как внутри предприятия — первичного

звена экономики, так и в правлениях хозяй-

ственных обществ [8, с. 15], в отношениях между

юридическими лицами и их учредителями, что

приводит к двойному (в экономическом смысле)

налогообложению, а также к возникновению

спорных ситуаций, связанных с определением

элементов налогообложения [16].

Недостаточная разработанность конструкции

финансового обязательства приводит к тому,

что развитие предоставительно-обязывающего

метода регулирования финансовых отношений

происходит преимущественно за счет расши-

рения рецепции частноправовых механизмов

в финансовом законодательстве. Однако ис-

пользование альтернативных правовых инстру-

ментов в сфере регулирования финансовых от-

ношений на фоне отсутствия в законодатель-

стве критериев их применения может привести

к деформации финансово-правовых институтов,

а также к появлению новых видов финансовых

споров. Ярким примером изложенного является

применение налоговой оговорки в договоре.

Этот механизм не решил проблему исполне-

ния налоговых обязательств по существу, но

породил новую категорию налоговых споров,

вытекающих из хозяйственных договоров.

Проведенный анализ позволяет сформулиро-

вать ряд выводов, которые могут иметь значение

для развития финансово-правовой науки и фи-

нансового законодательства.

1. Поскольку финансовые отношения имеют

экономическую основу, формирование под-

хода к пониманию сущности современно-

го финансового права целесообразно осу-

ществлять через призму выработанных в эко-

номической науке категорий, служащих ин-

струментом для анализа экономических про-

цессов, и получивших развитие в финансово-

правовой доктрине. К числу таких категорий

относится финансово-кредитный механизм,

функционирование которого основано на фи-

нансовых правоотношениях как обязатель-

ственного, так и контрольно-организацион-

ного характера.

2. Описываемой в финансово-правовых иссле-

дованиях юридической конструкции финан-

сово-кредитного механизма как нормативно-

правовой модели, обеспечивающей систем-

но-структурное построение правового ма-

териала, способствующей взаимодействию

денежно-кредитной, бюджетной, фискальной

политики, политики, складывающейся в об-

ласти ценообразования, корреспондируют

сформированные в экономической науке эко-

номические теории, изучающие воздействие

денег на денежную систему.

3. Учитывая тот факт, что овладение финансо-

во-кредитным механизмом — необходимая

предпосылка для эффективного управления

финансами, цель финансово-правовой науки

состоит: во-первых, в изучении существа

финансово-кредитного механизма, обеспе-

чивающего наполнение экономики деньга-

ми в объеме, достаточном для достижения

сбалансированного экономического роста;

во-вторых, в разработке правового инстру-

ментария, способствующего эффективному

развитию денежно-кредитной сферы.

4. Ориентируясь на интегральный тип право-

понимания, а также учитывая охватываемые

финансово-кредитным механизмом право-



22 Вопросы экономики и права • 2025 • №1 (199)

вые институты, финансовое право следует

рассматривать как совокупность регулятив-

ных комплексов, к числу которых относится

эмиссионное, фискальное, бюджетное пра-

во, право государственных (муниципальных)

расходов, финансовый контроль, в юридиче-

ском отношении опосредствующих финансо-

во-кредитный механизм национальной эко-

номики.

5. Для развития предоставительно-обязываю-

щего метода регулирования финансовых от-

ношений, играющего ключевую роль в функ-

ционировании финансово-кредитного меха-

низма, необходимо дальнейшее совершен-

ствование юридической конструкции финан-

совых обязательств и конкретизация их эле-

ментов в финансовом законодательстве.
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