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Введение в методологию финансового 1пра-
ва2. Наука финансового права (как и любая дру-
гая наука) включает в себя две основные части: 
содержательную, представляющую систему со-
ответствующих финансово-правовых знаний, и 
познавательную, охватывающую методы науч-
ного познания, приращения, или приобретения, 
новых знаний о финансовом праве. Эту, вторую 
часть, издавна философы, логики и ученые-спе-
циалисты называют методологией. Граница меж-
ду содержательной и методологической частями 
носит условный и подвижный характер, так как 
обе части являются направлениями одной нау-
ки, хотя каждая из них обладает относительной 
автономностью. Более того, как полагают неко-
торые правоведы, методологическая часть также 
относится к содержательной, но является своеоб-
разной, обращенной к исследовательскому про-
цессу, поиску, обнаружению нового финансово-
правового знания3. Заметим, что философ Гегель, 
указывая на постоянный переход познавательной 
части любой науки в содержательную, писал: 
“Познание движется от содержания к содержа-
нию. Прежде всего это поступательное движение 
характеризуется тем, что оно начинается с про-
стых определенностей и что следующие за ними 
становятся все богаче и конкретнее”4.

Термин “методология” происходит от древне-
греческого “м е т о д о с”, что означает “путь ис-
следования”, “метод познания”. Наиболее пра-
вильно методологию финансового права рассмат-
ривать: 1) как учение о методах познания дан-
ной отрасли права; 2) как совокупность методов 
науки финансового права. Очень точно о методо-
логии сказал русский ученый-логик Н.Н. Ланге: 
“Методология или учение о логических методах 
имеет задачей показать, какими путями мы, исхо-
дя из данного состояния наших знаний.., можем 
достигать цели, которую ставит нам наука, т.е. ис-

1  Профессор Российской академии правосудия, доктор юри-
дических наук.

2  В проекте обязательного стандарта, готовящегося Миноб-
разованием РФ на основе приказа от 26 марта 2006 г. для 
магистратуры юридических вузов, предусматривается в 
качестве обязательной дисциплины история и методология 
юридической науки с учетом специфики отрасли.

3  См.: Керимов Д.А. Методология права. М., 2001. С. 71.
4  Гегель. Соч. Т. 5. М., 1937. С. 34.

тинного, полного и связного знания”5. Методология 
подвергает оценке установившиеся методы и 
приемы исследования, расчищает дорогу, по ко-
торой идет ученый, помогая ему добывать необ-
ходимые по финансово-правовой теме знания. 
Соотношение методологии и метода познания 
может быть представлено как соотношение цело-
го и части, общего и отдельного.

Панорамный взгляд на историю отечественной 
юридической науки показывает, что ее предста-
вители неохотно брались за исследование мето-
дологических вопросов. Исключение составляет 
теория государства и права, а также цивилисти-
ка – науки, где были написаны капитальные мо-
нографические работы по методологии6. Ревизия 
науки финансового права, к сожалению, говорит 
о том, что, несмотря на наличие в ней громких 
имен (В.А. Лебедев, И.Х. Озеров, С.А. Котля-
ровский, Е.А. Ровинский, М.И. Пискотин), круп-
ные работы по методологии финансового права 
в библиографическом списке отсутствуют. Такое 
состояние объясняется как традиционным невни-
манием ученых к этой части науки, так и негатив-
ным влиянием на советскую юридическую науку 
марксистской идеологии с ее методом материа-
листической диалектики. Более чем выразитель-
но об этом сказал известный советский кримина-
лист А.А. Пионтковский: “В наших учебниках и 
программах по юридическим дисциплинам нет 
специальных разделов, рассматривающих вопро-
сы об особом методе данной правовой науки. Это 
имеет под собой достаточно серьезные основа-
ния. Для нас единственным научным методом по-
знания является материалистическая диалектика. 
Поэтому нельзя говорить об особом методе от-
дельных юридических дисциплин – методе нау-
ки уголовного права, методе науки гражданского 
права и т.д. Речь идет лишь о применении метода 

5  Ланге Н.Н. Учебник логики. СПб., 1898. С. 168.
6  См.: Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. 

Одесса, 1907; Петражицкий Л.И. Университет и наука. 
Т. 1. Теоретические основы. СПб., 1907; Кистяковский Б.А. 
Социальные науки и право. Очерки по методологии соци-
альных наук и общей теории права. М., 1916; Красавчи-
ков О.А. Советская наука гражданского права. Свердловск, 
1961; Сырых В.М. Метод правовой науки. М., 1980; Кери-
мов Д.А. Указ. соч.
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материалистической диалектики к познанию пра-
ва или отдельных отраслей права”7.

Забвение наукой финансового права своего ме-
тодологического инструментария чревато опас-
ностью воспроизведения лишь традиционных 
научных проблем, давно решенных и известных, 
и неумением решать новые проблемы, постоян-
но выдвигаемые жизнью. Недаром некото-
рые специалисты финансового права рассматри-
вают современное состояние финансово-право-
вой науки как застойное и требующее реформи-
рования8.

Метод познания финансового права: поня-
тие и определение. В центре методологии как 
науки о методах научного исследования находит-
ся вопрос о самом методе. Что этот метод собой 
представляет и каковы его признаки?

Известный немецкий философ и логик ХIХ в. 
А. Тренделенбург на эти вопросы отвечал во-
просом: “Любой своеобразный метод, любой 
научный прием не есть ли особое направление 
познающей вообще мысли?”9. Метод познания – 
это прежде всего мыслительный процесс, но вы-
ступающий в научной форме как способ науч-
ного мышления. От о б ы д е н н о г о  мышления 
н а у ч н о е  отличается не только содержанием, 
но и глубиной анализа, использованием методов 
познания. Например, при исследовании налого-
вого права используется метод классификации, 
с помощью которого нормы подразделяются на 
группы и нормативный материал систематизиру-
ется. В таком виде он может быть кодифицирован 
и стать пригодным для изучения в вузах. Обы-
денное мышление, по словам Гегеля, не только 
оправдывает, но даже делает законом примитив-
ность мысли10. Научность мышления – первый 
признак метода познания.

Метод познания представляет собой мысли-
тельный процесс, включающий критические эле-
менты и проверку уже известных научных поло-
жений. Н а у ч н а я  к р и т и к а  в исследовании 
и раскрытии поставленных вопросов составля-
ет еще один признак метода познания. Без этого 
признака мыслительный процесс как способ на-
учного исследования был бы холостым и мало-
успешным. В науке немало слабо обоснованных 

7  Пионтковский А.А. К методологии изучения действующего 
права. Ученые записки ВИЮН. Вып. VI. М., 1947. С. 17.

8  См.: Ковальчук А.Т. Финансовое право – “ревматизм” ста-
рой эпохи или комплексный регулятор публичных отноше-
ний? // Гос. и право. 2010. № 1. С. 35–44.

9  Тренделенбург А. Логические исследования. Т. 1. М., 1868. 
С. 8.

10  См.: Гегель. Соч. Т. 1. М.-Л., 1929. С. 353.

положений и пробелов, возникающих по объек-
тивным и субъективным причинам. Отсюда воз-
никает необходимость основательно аргументи-
ровать каждое научное положение и помнить, 
что познание часто начинается с сомнения и с 
правила: “я сомневаюсь, следовательно, мыслю”. 
Данное правило выступает в качестве закона при-
чинности и вращается вокруг вопроса “почему”. 
Таких вопросов довольно много в науке финансо-
вого права. Например, почему “финансовый кон-
троль” излагается в учебниках финансового права 
в Общей, а не в Особенной части? Почему слабо 
аргументируется положение о том, что институт 
страхового права является частью финансового 
права, и т.д. Это “почему” философ Шопенгауэр 
называл “началом всех наук”11.

Метод научного исследования предстает как 
деятельность исследователя с познаваемым 
объектом. Предмет (объект) познания сообща-
ет методу его содержательную направленность. 
При исследовании финансово-правовых явле-
ний (например, бюджетных полномочий муни-
ципальных образований) используются главным 
образом специально-научные методы познания, 
а именно: формально-догматический, финансо-
во-социологический и др., имеющие финансово-
правовую направленность и образующие основу 
методологии финансового права. Иными сло-
вами, финансово-правовая наука, имея особый 
предмет исследования, применяет свои особые 
методы, вытекающие из понимания сущности по-
знаваемого предмета (объекта). Обусловленность 
содержательной деятельности метода объектом 
познания является другим важным признаком 
метода науки финансового права.

Метод науки финансового права – это не не-
что установленное, а развивающийся процесс, 
обеспечивающий получение  н о в о г о  з н а н и я. 
Данный признак определяет метод науки как 
мыслительный процесс, направленный на позна-
ваемый предмет (объект) в целях получения но-
вых знаний о финансовом праве и их присоеди-
нения к уже накопленным. Отправным пунктом 
этого процесса является использование финан-
сово-правовых понятий и теоретических поло-
жений, относящихся к уже готовым знаниям. 
Если, например, к готовым финансово-правовым 
знаниям отнести сложившееся представление о 
системе налогов и сборов в Российской Федера-
ции как их суммарном построении на федераль-
ном, региональном и муниципальном уровнях 
в соответствии со ст. 13-15 Налогового кодекса 

11  Шопенгауэр А. Соч. Т. 3. М., 2001. С. 8.
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РФ (НК РФ), то эти известные знания послужили 
исходной базой для получения новых знаний, а 
именно – построения налоговой системы Россий-
ской Федерации12. Всякое теоретическое финан-
сово-правовое положение, адекватно отражаю-
щее правовую действительность и превращаемое 
в механизм получения нового знания о финансо-
вом праве, может рассматриваться как одна из 
стадий и одновременно как один из признаков 
метода научного исследования.

Метод познания, будучи динамичным и про-
цессуальным, складывается не только из этапа по 
сбору информации, анализа предмета (объекта) 
познания и получения нового знания. Не менее 
важным является другой этап – этап письменного 
изложения приобретенного знания и его объясне-
ние. Неверно было бы говорить, что о б ъ я с н е -
н и е, т.е. передача информации другим людям, 
есть метод познания, ибо само по себе оно есть 
операция, процедура метода и один из его суще-
ственных признаков. Известна формула древне-
греческого софиста Горгия: “ничего нет; если бы 
что-нибудь было, то его нельзя было бы познать; 
если бы и можно было познать, то это знание 
нельзя было бы передать”13. Эта формула, пони-
маемая, однако, в обратном порядке, утверждает, 
что процесс передачи приобретенных знаний об-
ществу через среднюю и высшую школы образу-
ет существенный признак метода познания. При-
чем, эти знания (например, в области бюджетного 
права на базе исправленного Бюджетного кодек-
са РФ) должны быть объяснены понятно и отчет-
ливо, как этого требовал Декарт в “Рассуждении 
о методе”14.

Характеристика метода познания не может 
быть полной без признака п л ю р а л и с т и ч н о -
с т и, предполагающего наличие у каждой юри-
дической науки множества методов. Так, финан-
сово-правовая наука использует такие методы 
познания, как формально-догматический (юри-
дический), финансово-социологический, метод 
сравнительного правоведения и т.д. Такое раз-
нообразие методов науки определяется, с одной 
стороны, свойствами ума, воображения, интуи-
ции, с другой – особенностями объекта познания. 
Например, теоретический анализ категории “фи-
нансовая система Российской Федерации” потре-

12  См.: Бельский К.С. Налоговая система: генезис, основные 
элементы, принципы // Гос. и право. 2006. № 9. С. 48–55.

13  Цит. по: Ивановский В.Н. Введение в философию. Ч. 1. Ка-
зань, 1909. С. 65–66.

14  См.: Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы хорошо на-
правлять свой разум и отыскивать истину в науках. М., 
1953. С. 10–22.

бует применения не только специально-научных 
(финансовых) методов познания, но и философ-
ских – системного и сравнительного анализа. 
Исследование такого явления, как уклонение от 
уплаты налогов, определит наравне с формально-
догматическим (юридическим) методом исполь-
зование финансово-социологического. По словам 
крупного правоведа и методолога Б.А. Кистяков-
ского, “метод должен быть плюралистичен”15, 
т.е. включать в себя систему познавательных 
приемов, с помощью которых познаваемый пред-
мет (объект) может быть исследован полноценно, 
доказательно, со всех сторон.

Направленность познания на соответствую-
щий предмет (объект) придает методам научного 
исследования объективный характер16. Они само-
стоятельны и независимы от учения о них, хотя 
этим учением охватываются и осмысливаются. 
Вместе с тем вопрос о методах – это вопрос о 
мышлении, памяти и воображении субъекта по-
знания, т.е. вопрос о качествах, которые опреде-
ляют субъективный характер методов познания и 
не всегда поддаются логической регламентации. 
Отсюда возникают трудности при стремлении 
дать точное и постоянное определение метода 
познания.

Исходя из вышеизложенной характеристики 
признаков, можно предложить следующее опре-
деление метода познания финансового права: 
это – мыслительный процесс, реализуемый 
в научной форме и направленный на финан-
сово-правовой предмет (объект) исследова-
ния в целях приобретения новых знаний о 
финансовом праве, их присоединении к зна-
ниям уже известным, а также их ясного и от-
четливого изложения в статьях, монографиях 
и учебниках. Сформулированное определение 
метода дополним ремаркой: это – мыслительный 
процесс с использованием по возможности тех-
нических средств, компьютерных и иных техно-
логий.

Метод познания финансового права – собира-
тельное понятие, которое в зависимости от сфе-
ры действия и предмета (объекта) исследования 
дифференцируется прежде всего на три основные 
группы методов: 1) общенаучные; 2) философ-
ские; 3) специально-научные.

Общенаучные методы познания финансово-
го права есть методы, под которыми понимает-
ся достаточно обширная система познавательных 

15  Кистяковский Б.А. Указ. соч. С. 7.
16  См.: Сырых В.М. Логическое обоснование общей теории 

права. Т. 1. Элементный состав. М., 2004. С. 365.
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приемов, используемая в большинстве научных 
исследований и имеющая место в общественных, 
естественных и технических науках. Эта система 
включает в себя методы анализа, синтеза, индук-
ции, дедукции, сравнения, классификации, анало-
гии, гипотезы и т.д. Некоторые авторы именуют 
названные приемы формами мышления, которые 
на бытовом уровне свойственны всем людям, в 
том числе детям, а на научном – используются 
специалистами всех наук.

Общенаучные методы принадлежат всем нау-
кам, но сохраняют известную самостоятельность 
к познаваемому объекту. В отличие от специаль-
ных методов они обусловлены “не столько харак-
тером объекта познания, сколько особенностями 
познающего мышления, они суть формы мыш-
ления и познания”17. Тем не менее в финансово-
правовых исследованиях общенаучные методы 
реализуются с учетом познаваемых финансово-
правовых объектов (налогового, валютного пра-
ва) и могут рассматриваться как методы науки 
финансового права. Проиллюстрируем это поло-
жение на двух примерах.

Метод а н а л и з а  направлен на расчлене-
ние целого на его логические составные части и 
констатацию связей между ними. В финансово-
правовой науке анализу подвергается понятие 
финансовой деятельности государства, которое 
рассматривается: 1) как разновидность финан-
сово-экономической деятельности государства; 
2) как государственно-управленческая деятель-
ность. Каждая из обозначенных двух частей 
может быть проанализирована и также разде-
лена на части18. В целом аналитический метод 
есть движение мысли от известного к неизвест-
ному.

Метод  г и п о т е з ы  есть выдвижение на ос-
нове накопившихся фактов научного положения, 
которое нельзя признать безусловно правильным 
до тех пор, пока оно в науке не получит достаточ-
ного подтверждения19. В последние годы в нау-
ке финансового права высказано предположение, 
что исторически первым институтом финансо-
вого права был институт эмиссионного права, 
ставший м а т е р ь ю  всех других разделов этой 
отрасли. Иными словами, утверждается, что 
из всех финансово-правовых институтов именно 
эмиссионное право имеет исключительное пра-

17  Подкорытов Г.А. Историзм как метод познания. М., 1967. 
С. 21.

18  См.: Финансовое право. Учебник / Под ред. С.В. Заполь-
ского. М., 2006. С. 22–26.

19  См.: Каринский М.И. Классификация выводов. Избр. тру-
ды русских логиков ХIХ века. М., 1956. С. 215.

во занимать это место в науке и в учебном 
процессе20. 

Область применения общенаучных методов 
по сравнению со специальными, о которых речь 
пойдет ниже, значительно шире; они, по суще-
ству, имеют универсальное значение и свой-
ственны всем этапам научного исследования 
в любой науке, в том числе науке финансового 
права. Например, в монографии М.И. Пискотина 
“Советское бюджетное право” изложение наибо-
лее важных положений базируется на взаимосвя-
зи анализа и синтеза, индукции и дедукции, клас-
сификации, сравнении21. 

Общенаучные методы – это особого рода по-
знавательные операции, которым человек учит-
ся в процессе своей обыденной, затем научной 
деятельности. Поэтому они входят и не могут 
не входить в состав других методов – общефи-
лософских и специально-научных. Об этом от-
лично сказал Гегель: “Философский метод столь 
же аналитичен, сколь и синтетичен, однако это 
нужно понимать не в том смысле, что эти два мо-
мента конечного познания идут рядом или толь-
ко чередуются, а нужно понимать так, что фило-
софский метод содержит их внутри себя как 
снятые и соответственно с этим он в каждом дви-
жении в одно и то же время аналитичен и синте-
тичен”22.

Философские методы познания финансового 
права основаны на возможности субъекта позна-
ния мысленно обозреть частности исследуемой 
проблемы, выделить наиболее важные и объеди-
нить (обобщить) их в целое. Платон называл  о б -
з о р  вообще познавательным приемом, направ-
ленным на анализ частностей в рамках целого23. 
Так, в финансово-правовой науке к понятию це-
лого можно отнести финансовую систему, а к ее 
элементам – денежную, налоговую, бюджетную 
и другие системы. К философским относятся ме-
тоды историзма, системности, сравнения, диалек-
тики, живого познания.

Способность исследователя обозреть целое, 
видеть панораму научной проблемы чаще всего 
определяется его общей культурой, воображени-
ем, начитанностью в области истории, литерату-
ры, философии, экономики и т.д. Иначе, такая 
способность определяется умственным круго-
зором, которым юрист – преподаватель вуза не 

20  См.: Бельский К.С. О системе преподавания финансового 
права // Гос. и право. 2009. № 12. С. 39.

21  См.: Пискотин М.И. Советское бюджетное право. М., 
1971.

22  Гегель. Соч. Т. 1. С. 342.
23  См.: Тренделенбург А. Указ. соч. С. 291.
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всегда отличается. К сожалению, и сегодня акту-
альными остаются слова, сказанные академиком 
Л.Ф. Ильичевым в 60-х годах прошедшего века: 
“При исследовании специальных вопросов мно-
гим юристам недостает кругозора, умения прело-
мить частное через призму общего”24. 

Философские методы не заменяют общена-
учных и специальных. Методологическая роль 
философских методов исследования проявляет-
ся, как правило, не прямолинейно, но косвенно, 
путем воздействия на применение специальных 
отраслевых методов познания, влияя на глубину 
и широту исследования. Философские методы 
больше выполняют роль стратегии, чем тактики 
научного исследования25. 

И с т о р и з м  к а к  ф и л о с о ф с к и й  и с с л е -
д о в а т е л ь с к и й  м е т о д  используется в науке 
финансового права в двух ипостасях: как истори-
ческий метод, изучающий историю финансового 
права и финансово-правовой науки в процессе 
сменяющихся во времени исторических перио-
дов; как метод сравнительно-исторического ис-
следования, направленный на познавательное 
сравнение родственных финансово-правовых ин-
ститутов разных исторических эпох. Историче-
ский метод использован авторским коллективом 
при написании учебного пособия “История фи-
нансового законодательства России” (М.-Ростов-
н/Д., 2003). Метод сравнительно-исторического 
исследования применен С.С. Тропской в работе 
о правовом статусе налогоплательщика – физиче-
ского лица, где для более глубокого осмысления 
проблемы современное законодательство о на-
логе на доходы физических лиц сопоставляется 
с царским Законом о подоходном налоге от 
6 апреля 1916 г.26

М е т о д  с и с т е м н о г о  а н а л и з а  как фи-
лософский применялся уже в древности фило-
софами Платоном и Аристотелем. Однако в его 
современном виде он является детищем ХХ в. 
Применительно к финансовому праву метод си-
стемного анализа есть способ мышления, осно-
ванный на обзорном изучении соответствующего 
финансово-правового явления, когда его элемен-
ты изучаются не изолированно друг от друга, а во 
взаимодействии, системно. Так, сфера налогооб-
ложения с точки зрения правовой регламентации 
сама по себе хаотична, но при системном подходе 
к ней она преобразуется в целостное нормативно-

24  Коммунист. 1964. № 12. С. 71–72.
25  См.: Подкорытов Г.А. О природе научного познания. Л., 

1988. С. 47.
26  См.: Тропская С.С. Правовой статус налогоплательщика – 

физического лица. М., 2009.

правовое образование – налоговую систему, скла-
дывающуюся из подсистемных подразделений.

Юридическая ценность системного подхода 
заключается в том, что систематизированный 
нормативно-правовой материал как целостное 
образование обладает новыми качественными ха-
рактеристиками, не содержащимися в образую-
щих его частях, и позволяет кодифицировать этот 
материал27. Дидактическая (преподавательская) 
ценность системного подхода состоит в распре-
делении нормативно-правового материала по 
структурным подразделениям системы, что по-
зволяет добиться высокой степени его унифика-
ции, упрощения и наглядности, а следовательно, 
понимания студентами.

С р а в н и т е л ь н ы й  м е т о д  как философ-
ский способствует достижению результатов в 
любой научной области, углубляя и расширяя 
познавательную деятельность. Сравнение как та-
ковое есть не прерогатива какой-либо одной нау-
ки. Сравнение с необходимостью присутствует 
как постоянный элемент на всех этапах и во всех 
формах познания. Без сравнения немыслим не 
только процесс познания, но и вообще любой вид 
человеческой деятельности. Известный ученый 
И.И. Мечников отмечал: “Научный факт приоб-
ретает только тогда свое полное значение, когда 
он сопоставляется с рядом других сродных явле-
ний, когда он сравнивается с ними”28. Но специ-
фически исследовательское значение сравнения 
в различных науках неодинаково. Для юриди-
ческой науки его значение чрезвычайно велико. 
Поэтому не случайно в правоведении уже в ХIХ в. 
возникло направление, названное сравнительным 
правоведением.

Сравнительный метод познания финансового 
права дифференцируется на два основных позна-
вательных приема: синхронический, предпола-
гающий одновременное сравнение финансово-
правовых объектов, и диахронический, направ-
ленный на сравнение двух и более объектов в 
разное время. Так, если сравниваются налоговые 
разделы современной российской и итальянской 
конституций, то употребляется синхронное срав-
нение. Такой прием называется методом сравни-
тельного правоведения. Если, например, сравни-
ваются банковские системы современной России 
и эпохи Александра II, то прибегают к диахро-
ническому сравнению, которое в научной лите-

27  См.: Афанасьев В.Г. О системном подходе в социальном 
познании // Вопросы философии. 1973. № 6. С. 99.

28 Мечников И.И. Академ. собр. соч. Т.  2. М., 1954. С. 33.
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ратуре называют методом сравнительно-истори-
ческого исследования.

Д и а л е к т и ч е с к и й  м е т о д  к а к  ф и л о -
с о ф с к и й  м е т о д  познания также обладает 
атрибутами всеобщности и применяется во всех 
науках. Он имеет мало общего с методом диа-
лектического материализма, который включал 
партийность, был догматизирован в СССР и про-
возглашен единственным философским методом 
советской науки. Диамат стандартизировал мыш-
ление советской интеллигенции и, по словам из-
вестного математика И.И. Егорова, мешал прояв-
ляться творческой потенции ученого29.

Диалектический метод в его подлинно науч-
ном понимании в сфере познания финансового 
права включает в себя следующие познаватель-
ные приемы: первый – финансово-правовой объ-
ект рассматривается как динамическая система в 
движении, изменении и развитии. И действитель-
но, нормы, образующие финансовое право, чрез-
вычайно подвижны и постоянно обновляемы. 
Второй – финансово-правовой объект рассмат-
ривается как величина, в известной степени ста-
бильная, содержащая определенную константу. 
В финансовом праве к таким малоизменяющимся 
явлениям относятся категории “налоговое пра-
во”, “бюджетное право” и т.д. Третий – финан-
сово-правовой объект как системное образование 
рассматривается через преодоление внутренних 
противоречий и через поиски консенсуса. Напри-
мер, бюджетный процесс не может изучаться без 
учета коллизионных ситуаций, возникающих в 
процессе рассмотрения и утверждения бюджета 
между представительной и исполнительной вет-
вями власти.

Диалектический метод является обновленче-
ским по своей познавательной направленности. 
По мнению французского философа Г. Батлера, 
использование диалектического метода влечет за 
собой устранение конфликтных ситуаций, непре-
рывную ломку устаревших научных положений. 
Только в научном творчестве “можно любить то, 
что разрушаешь, можно продолжать прошлое, от-
рицая его, можно уважать своего учителя, опро-
вергая его учение”30. 

М е т о д  ж и в о г о  п о з н а н и я  как философ-
ский представляет собой форму такого познания, 
“которое связано с живым погружением субъекта 

29  Цит. по: Боголюбов А.Н., Роженко Н.М. Опыт “внед-
рения” диалектики в математику в конце 20-х – начале 
30-х годов // Вопросы философии. 1991. № 9. С. 35.

30  Цит. по: Современные зарубежные концепции диалектики. 
Критические очерки. М., 1987. С. 167.

в объект и с сочувственным переживанием объек-
та”31. Русский философ С.Л. Франк, называя ме-
тод живого познания основным в общественных 
науках, писал: “Изучаем ли мы историю или по-
литическую экономию, или право, – во всех об-
щественных науках мы просто не имели бы перед 
собой объекта, не понимали бы, о чем идет речь, 
если бы не могли поставить себя на место изучае-
мых нами участников общения и через внутрен-
ний опыт уловить живое содержание обществен-
ной жизни”32.

Метод живого познания широко использует-
ся в искусстве и художественной литературе. 
Он может быть применен и в финансовом праве. 
Так, ученый, специалист по налоговому праву, 
обосновывающий новый налог на граждан, дол-
жен уметь воспроизвести в себе состояние на-
логоплательщика с учетом его налоговой плате-
жеспособности и только после этого предлагать 
свой проект законодателю.

В научной литературе философские методы 
нередко называют подходами, например “систем-
ный подход”, “исторический подход”. Подход – 
это, с одной стороны, совокупность способов, 
приемов познания, с другой  – действие (по гла-
голу “подходить”, “приближаться”). Философ-
ские методы, семантически сочетая оба значения, 
вплотную приближаются к специально-научным 
методам познания.

Специально-научные методы познания 
финансового права являются методами, в ткань 
которых вплетены общенаучные приемы: анализ, 
синтез, индукция, дедукция, сравнение, клас-
сификация и т.д. Вместе с тем специально-
научные методы оплодотворяются, углубляют-
ся, обогащаются на основе философских мето-
дов. К специально-научным методам относятся: 
формально-догматический, финансово-социо-
логический, метод сравнительного правоведения 
и др.

Ф о р м а л ь н о-д о г м а т и ч е с к и й  м е т о д 
исследует “догму” финансового права. Его на-
зывают также юридическим методом и норма-
тивным. Для познания финансового права – это 
“свой правовой метод”. По мнению немецкого 
правоведа ХIХ в. О. Гирке, юридический метод 
(juristische methode) есть совокупность юриди-
ческих приемов, с помощью которых осуществ-
ляется внешняя юридическая обработка право-
вого материала (“догмы права”), описываются и 

31  Франк С.Л. Очерк методологии общественных наук. М., 
1922. С. 103.

32  Там же.
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анализируются правовые нормы и правоотноше-
ния, осуществляются их объяснение, толкование, 
классификация33.

В субординированном построении специаль-
ных методов познания формально-догматиче-
ский метод занимает первое место. Анализ и зна-
ние финансового законодательства составляют 
необходимую предварительную ступень по каж-
дой исследуемой финансово-правовой проблеме, 
идет ли речь о написании статьи, диссертации, 
монографии.

М е т о д  с р а в н и т е л ь н о г о  п р а в о в е -
д е н и я  представляет собой исследование двух 
правовых систем, как правило, отечественной 
и зарубежной, в процессе реализации которого 
решается задача выявления общего и различно-
го, а также преимуществ другой системы в целях 
их возможного заимствования. По отношению к 
формально-догматическому методу этот метод 
вторичен, но вместе с тем занимает одно из пер-
вых мест в методологии финансового права и, 
можно сказать, конгениален науке финансового 
права.

Использование метода сравнительного право-
ведения в исследованиях финансового права дает 
следующие преимущества. Во-первых, сравни-
тельное изучение финансово-правовых институ-
тов различных стран позволяет лучше и глубже 
познать финансово-правовые институты своей 
страны34. Во-вторых, сравнительное правоведе-
ние образует экран, на котором рельефно отра-
жаются достоинства одной финансово-правовой 
системы и недостатки другой (например, россий-
ской), что создает возможность для их устране-
ния35. Сопоставление бюджетных систем Россий-
ской Федерации и ФРГ позволяет лучше познать 
отечественную систему и вместе с тем предостав-
ляет необходимый материал для обмена опытом, 
совершенствования правовых норм, регулирую-
щих российские бюджетные отношения.

С р а в н и т е л ь н о-и с т о р и ч е с к и й  м е т о д 
исследования финансового права представляет 
собой систему познавательных приемов, в струк-
туре которой сравнение двух и более родствен-
ных финансово-правовых институтов в историче-

33  Цит. по: Берендтс Э.Н. О методе юридических наук // Рус-
ский вестник. 1897. № 4. С. 300.

34  См.: Махненко А.Х. О методе сравнительного правоведе-
ния в исследовании и преподавании государственного пра-
ва зарубежных социалистических стран // Правоведение. 
1967. № 1. С. 98.

35  См.: Зивс С.Л. О методе сравнительного исследования в 
науке о государстве и праве // Сов. гос. и право. 1964. № 3. 
С. 33.

ском времени занимает главное место. Пример: 
аспирант, тема диссертации которого посвяще-
на косвенным налогам, в процессе исследования 
сравнивает современное российское законода-
тельство об этих налогах с аналогичным законо-
дательством СССР или царской России.

Известный историк права первой половины 
ХIХ в. К.А. Неволин писал: “Чтобы понять смысл 
какого-нибудь закона действующего, всегда по-
ступать по намерению законодателя, усовершен-
ствовать законы сообразно общему их духу и по-
рядку развития, для сего надобно знать историю 
отечественного законодательства, законы времен 
протекших, из коих развились и в коих, как в сво-
ем источнике, скрываются законы настоящего 
времени”36.

Особенность сравнительно-исторического ме-
тода состоит в том, что его имманентной ха-
рактеристикой является в р е м я. Данный метод 
рассматривает финансово-правовые явления не 
как застывшие, а в их эволюции, становлении. 
Исследуя проблему того или иного правового ин-
ститута, нельзя отбрасывать сделанные ранее на-
блюдения, оценки и выводы по двум причинам. 
П е р в а я: в старом материале можно неожидан-
но обнаружить отдельное рациональное зерно, 
которое может послужить для создания целой и 
вполне актуальной для настоящего времени науч-
ной концепции. Недаром в правоведении сущест-
вует понятие “рецепция права”. В т о р а я: говоря 
шире, отсутствие в теории финансового права ис-
торичности можно рассматривать как существен-
ный недостаток теории37.

М е т о д  ф и н а н с о в о-п р а в о в о й  социо-
логии можно определить как применение кон-
кретно-социологических познавательных прие-
мов, с помощью которых приобретаются новые 
“опытные знания” (И. Кант) в области финан-
сового права. К этим приемам относятся: непо-
средственное наблюдение, анкетирование, собе-
седование (интервьюирование), использование 
статистических данных. Особое значение имеет 
анализ финансово-правовых документов: судеб-
ных решений по налоговым спорам, деклараций 
налогоплательщиков, финансовой хроники в пе-
риодической печати.

“Опытные знания” – это факты реальной жиз-
ни, свидетельствующие в пользу действующих 
финансово-правовых норм или, напротив, отри-
цающие их эффективность (например статисти-

36 Неволин К.А. Полн. собр. соч. Т. VI. СПб., 1859. С. 16.
37  См.: Кареев Н.И. Историка (Теория исторического зна-

ния). Пг., 1916. С. 166.
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ческие данные о налоговых правонарушениях 
в каком-либо регионе страны за определенный 
отрезок времени).

Если формально-догматический метод, как 
правило, ориентирован на непосредственное из-
учение финансово-правовых норм, их толкова-
ние и понимание, то метод финансово-правовой 
социологии направлен, в сущности, на познание 
реального человеческого поведения, например 
поведения лиц, осуществляющих расходы бюд-
жетных средств, на сверку содержания правовых 
норм с этим поведением и изложение соответ-
ствующих выводов. Иными словами, метод фи-
нансово-правовой социологии требует перейти от 
изучения финансового права в “книжках и кодек-
сах” к “финансовому праву в жизни”, ибо конеч-
ной целью всякого знания о финансово-правовых 
нормах является их эффективное применение в 
жизни, в практической деятельности: “scimus ut 
operemur” (“мы познаем, чтобы действовать”). 

М е т о д  о б р а щ е н и я  к  п о г р а н и ч н ы м 
о т р а с л е в ы м  ю р и д и ч е с к и м  н а у к а м – 
теории государства и права, конституционному и 
административному праву. Современное состоя-
ние юридических наук характеризуется интен-
сивным взаимопроникновением их специальных 
методов и материалов. В ряде случаев вырабо-
танный одной наукой материал оказывается в 
максимальной степени эффективным в другой. 
Например, материал, изученный учеными-адми-
нистративистами в области управления финанса-
ми, может быть задействован в исследованиях по 
финансовому праву.

М е т о д  о б р а щ е н и я  к  ф и н а н с о в о й 
и  э к о н о м и ч е с к о й  н а у к а м. При анализе 
финансово-правовых проблем могут широко ис-
пользоваться знания, полученные финансовой и 
экономической науками, так как объект познания 
финансово-правовой науки граничит с познавае-
мыми объектами названных наук. Материал этих 
наук используется наукой финансового права и 
подвергается особой правовой обработке. Иссле-
дователю при этом приходится прибегать к слож-
ному сочетанию индуктивного и дедуктивного 
методов, методов анализа и синтеза. Материал, 
наработанный финансовой и экономической нау-
ками, получает “правовые качества” путем при-
менения к нему финансовых законов и подзакон-
ных актов.

Обзор специальных методов познания финан-
сового права приводит к выводу, что первые че-
тыре метода – это не только подлинно научные, 
но и первостепенные методы, образующие серд-
цевину методологии финансового права. Данные 

методы, в свою очередь, субординированы, об-
разуя так называемый м е т о д о л о г и ч е с к и й 
к в а д р а т. Верхняя горизонтальная сторона 
квадрата обозначает наиболее важный метод по-
знания финансового права – формально-догма-
тический; правая вертикальная сторона – метод 
сравнительного правоведения; левая вертикаль-
ная сторона – метод сравнительно-исторического 
исследования; нижняя горизонтальная сторона – 
метод финансово-правовой социологии.

Методологический квадрат, предполагающий, 
по возможности, обязательное использование 
охарактеризованных методов науки, представля-
ет собой основу, на которой возможны “объемное 
понимание” (Д.С. Милль) познаваемого объекта 
и написание полноценного научного сочинения: 
дипломного, диссертационного, монографиче-
ского.
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ФИНАН.-СОЦИОЛОГ. МЕТОД

Средства познания финансового права. 
В самом общем виде познание может быть пред-
ставлено как исторически развивающийся про-
цесс достижения доказательных знаний о финан-
совом праве с помощью определенных средств и 
действий познающего субъекта – аспиранта, пре-
подавателя, профессора. В системе этих средств 
методы, в первую очередь специально-научные, 
должны быть причислены к средствам познания, 
но выделены как находящиеся в первом эшелоне, 
как средства, не равные другим. К другим сред-
ствам познания финансового права могут быть 
отнесены финансово-правовые понятия и катего-
рии, систематизированный материал, логические 
законы. Таким образом, в роли средств познания 
финансового права выступает разнообразный 
мыслительный материал.

П о з н а н и е  ф и н а н с о в о г о  п р а в а  п о -
с р е д с т в о м  п о н я т и й  и  к а т е г о р и й.   Суж-
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дение “познание посредством понятий” принад-
лежит Канту38. Понятием в науке финансового 
права называется выраженная определенным 
словом мысль о каком-либо финансово-право-
вом явлении или институте в его общих и суще-
ственных признаках. К таким понятиям относят-
ся: “норма налогового права”, “налог”, “сбор”, 
“государственная пошлина”, “бюджетное обяза-
тельство” и т.д. Понятия в финансовом праве бы-
вают подчиненные и подчиняющие. От первых, 
как по ступенькам, можно подняться к послед-
ним. Например: ставка налога – налог – система 
налогов – налоговая система. Мышление, подни-
маясь, доходит до таких родовых понятий (в на-
шем примере это – “налоговая система”), далее 
которых “обобщение простираться уже не мо-
жет”. “Самые общие понятия, к которым прихо-
дит логическое мышление, как к последним пре-
делам обобщения, называются категориями”39. 
Границы между понятиями и категориями по-
движны и условны.

В философии категориями называют “родо-
вые понятия”, “коренные понятия”. Аристотель 
выделял 10 философских категорий: “субстан-
ция”, “количество”, “качество” и т.д. Если по-
добный аналог составить в финансово-правовой 
науке, то он, думается, будет таким: “деньги”, 
“норма эмиссионного права”, “налог”, “норма 
налогового права”, “бюджет”, “бюджетное пра-
во”, “банковское (публичное) право”, “финансо-
вые акты”, “финансовый контроль”, “финансо-
вое право”.

Исторически финансово-правовые понятия 
(категории) являются результатом длительного 
процесса познания финансово-правовых явлений, 
концентрированным выражением и закреплением 
достигнутых знаний в области финансов и финан-
сового права. Образование финансово-правовых 
понятий и категорий представляло сложный ис-
торический и семантический процессы, которые 
осуществлялись с помощью таких общенаучных 
методов, как анализ и синтез, индукция и дедук-
ция, классификация, сравнение, абстрагирование 
и т.д.

Финансово-правовые понятия как п о н я т и я 
н а у ч н ы е  отличаются от обычных знаний и 
представлений о финансовом праве двумя важны-
ми особенностями – определенностью и постоян-
ством. Определенность понятия означает, что его 
содержание имеет строгие границы и отделено 
от содержания другого понятия, даже замкнуто. 

38  См.: Кант И. Логика. Пг., 1915. С. 130.
39  Владиславлев М.И. Учебник логики. М., 1905. С. 17.

Например, понятие “налог” по своему содержа-
нию отделено от понятия “сбор”. Постоянство же 
понятия в том, что оно по содержанию и назва-
нию остается длительное время неизменным и 
одинаковым. В то время как знание о налоговом 
праве у каждого человека свое и часто является 
неопределенным, к тому же может отличаться от 
знаний и представлений о налоговом праве дру-
гих людей, финансово-правовые понятия являют-
ся точными и одинаковыми для всех, а благода-
ря законодателю они нередко принимают форму 
нормативно-правовых дефиниций (ст. 8 НК РФ). 
В этом же смысле характеризует понятие анг-
лийский мыслитель Д.С. Милль: “Ясное понятие 
значит определенное понятие, которое не бывает 
сегодня одним, а завтра другим”40.

Благодаря таким качествам, как определен-
ность и постоянство, финансово-правовые поня-
тия (категории) имеют важную познавательную 
ценность. Процесс познания есть движение мыш-
ления от понятия как опорного пункта и уже “го-
тового” знания к другому понятию, которое нахо-
дится в стадии развития и становления. Поясним 
эту мысль на примере. 

Термин “эмиссия” впервые появился в рус-
ской научной литературе после принятия в 
1894 г. Устава Государственного банка и прове-
денной в 1897 г. министром финансов С.Ю. Вит-
те денежной реформы и обозначал монополию 
государства на выпуск денежных знаков через 
Государственный банк. Слово “эмиссия” наибо-
лее адекватно отражало определенные процессы 
в сфере финансовой деятельности государства 
и завершало познавательное движение мысли 
путем образования соответствующего понятия41. 
В свою очередь, данное понятие дало опору и свет 
новым познавательным актам, приведшим к воз-
никновению в 1922 г. понятия “эмиссионное пра-
во Госбанка СССР”42, которое было расширено в 
1978 г. известным ученым Е.А. Ровинским через 
сформулированное им определение43. Однако в 
конце ХХ – начале ХХI в. рассматриваемое поня-
тие (категория) получило более масштабный ха-
рактер и уже трактовалось не только как субъек-
тивное, но и как объективное право44.

40  Милль Д.С. Система логики. Т. 2. СПб., 1867. С. 196.
41  См.: Эристов А.М. О государственном банке. Пг., 1915. 

С. 11 и др.
42  См.: Цейтлин М. Эмиссионное право Государственного 

банка // Вестник финансов. 1922. № 26.
43 См.: Советское финансовое право. М., 1978. С. 313–314.
44  См.: Бельский К.С. Эмиссионное право как институт фи-

нансового права // Гос. и право. 2005. № 5. С. 48–55.
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Значение финансово-правовых понятий (кате-
горий) именно в том и состоит, что с их помо-
щью оказывается возможным глубже проникать в 
сущность финансово-правовых явлений и овладе-
вать ими. Но эти же понятия (категории) позволя-
ют мысли двигаться дальше: раскрывая сущность 
познаваемых финансово-правовых явлений, при-
обретать новые знания и приобщать их к уже из-
вестным. Недаром Гегель назвал понятия (катего-
рии) “вершиной мышления”45.

Л о г и ч е с к и е  з а к о н ы  т о ж д е с т в а  и 
д о с т а т о ч н о г о  о с н о в а н и я  к а к  ч а с т ь 
м е т о д о л о г и и  ф и н а н с о в о г о  п р а в а.  
Логика составляет часть методологии финан-
сового права, которая обучает законам правиль-
ного мышления при познании и приобретении 
новых знаний. Логика связана с юриспруден-
цией более тесными узами, чем с другими нау-
ками. “Связь юриспруденции с логикой настоль-
ко очевидна, – писал русский правовед В.Д. Кат-
ков, – что было бы столь же странно сомневаться 
в ней, как и доказывать ее”46. Несомненной явля-
ется связь науки финансового права с логикой и 
ее законами. Какую помощь в таком случае ока-
зывает логика научному мышлению аспиранта, 
преподавателя, профессора, занимающихся про-
блемами финансового права? Один из ранних и 
маститых русских логиков В.Н. Карпов отвечал 
на этот вопрос так: логика сообщает нашему 
познанию ясность, уча четко отличать разные 
представления друг от друга; обнаруживает по-
грешности в научном мышлении и запрещает 
разуму, начав речь о какой-нибудь проблеме, 
незаметно для себя или сознательно подменять 
ее анализом другой проблемы; дает научным 
рассуждениям основательность; замечая, каким 
образом одна мысль по своей форме развивает-
ся из другой, учит располагать их в порядке, т.е. 
логично47.

С помощью логики не получают новые знания, 
но логика указывает правила (законы) правиль-
ного мышления, делает бессистемное мышление 
системным, н а п р а в л я я  его по пути прираще-
ния новых знаний. Особо важную роль в коррек-
тировании научного мышления играют законы 
тождества и достаточного основания.

З а к о н  т о ж д е с т в а  есть непреложный за-
кон всякого мыслительного процесса относи-

45  Гегель. Соч. Т. 6. М., 1940. С. 12.
46  Катков В.Д. Jurisprudentiae novum orgánon (Реформиро-

ванная общим языковедением логика и юриспруденция). 
Т. 1. Цивилистика. Одесса, 1913. С. 5.

47  См.: Карпов В.Н. Систематическое изложение логики. 
СПб., 1856. С. 456.

тельно познаваемого предмета с его императи-
вом: “мыслить именно этот самый предмет и в 
том же содержании его признаков”48. В процес-
се логического мышления анализируемая науч-
ная проблема может быть подменена анализом 
других вопросов, отчего рассуждения авто-
ра утрачивают ясность и становятся путаными. 
Пример: в журнале “Юридический мир” появи-
лась статья известного профессора под назва-
нием “Предмет и система финансового права”. 
К сожалению, читатель, прочитав статью, убеж-
дается, что ее содержание не соответствует на-
званию. Автор нарушил закон тождества: изме-
нил предмету исследования и говорил о других 
проблемах49.

З а к о н  д о с т а т о ч н о г о  о с н о в а н и я   фор-
мулируется следующим образом: всякое научное 
положение должно быть обоснованным. М.В. Ло-
моносов в “Элементах математической химии” 
счел необходимым указать на важное значение 
закона достаточного основания. Каждая наука 
лишь постольку наука, поскольку она доказывает 
то, что утверждает50.

Суждения могут быть очевидными и неоче-
видными. “Белое не есть черное”, “налог – обяза-
тельный платеж” – в этих суждениях очевидность 
дана непосредственно. А вот когда автор моно-
графии, отвечая на “вызовы времени”, утвержда-
ет, что пора говорить о наличии в системе рос-
сийского права частного финансового права51, то 
истинность этого суждения вправе поставить под 
сомнение и задать вопрос: “где доказательства? 
Назовите частноправовые финансовые нормы?” 
Не спорим, возможно, идея “частного финансово-
го права” является идеей талантливого и творче-
ски мыслящего автора, но пока она есть гипотеза, 
т.е. положение, игнорирующее закон достаточно-
го основания.

Методы познания выполняют важную роль в 
научных исследованиях и могут быть использова-
ны как в науке финансового права, так и в других 
отраслевых юридических науках, но с учетом каж-
дой из них своего предмета (объекта) познания. 

Однако значение методов нельзя преувеличи-
вать. Методологическое исследование может ло-
гически обосновать тот или иной метод, но вряд 
ли оно может научить плодотворному научному 

48  Асмус В.Ф. Логика. М., 1947. С. 15.
49  См.: Юридический мир. 1998. № 5. С. 22–26.
50  См.: Ломоносов М.В. Избр. философские соч. М., 1940. 

С. 20.
51  См.: Запольский С.В. Дискуссионные вопросы теории фи-

нансового права. М., 2008. С. 102.
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исследованию, если у научного работника отсут-
ствуют естественные дарования или склонность 
к научной работе. На этот аспект обратил внима-
ние итальянский мыслитель ХVIII в. Ф. Галиа-
ни52 в написанной им басне о соловье и кукушке. 
Кукушка вызвала соловья на соревнование в ис-
кусстве пения. Судьей был осел. Соловей начал 
показывать свое искусство, но осел попросил его 
замолчать. Затем кукушка начала издавать свое 
монотонное “ку-ку”. С явным наслаждением слу-
шал ее осел и высказал свою оценку: “Соловей, 

52  Видный финансист, философ, государственный деятель, 
автор работы “Трактат о монете”.

у тебя больше фантазии, но кукушка методичнее, 
а я – сторонник метода”.

Методы познания, разумеется, не могут заме-
нить собой полностью научные способности и 
творческую интуитивную силу ума, но они ориен-
тируют мышление на объемное понимание позна-
ваемого объекта, учат мыслить предметно, после-
довательно и доказательно, избегать логических 
ошибок в своих работах и находить их в других, 
позволяют аспиранту, преподавателю, профес-
сору рационально использовать свои творческие 
способности и при решении научной проблемы 
идти к поставленной цели ближайшей дорогой.


