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Эмиссия денег, законов и возоб-
новление права. Эмиссия денег и 
законов осуществляется властью, и 
в этой части они находятся в ее ве-
дении, юрисдикции и владении. Но 
при этом у власти нет монополии на 
установление исчерпывающих пра-
вил для частных действий, состоя-
ний и отношений, в том числе и на 
отношения образования новых фи-
нансовых инструментов, если, конеч-
но, это демократическая власть, а не 
державная, поскольку у последней 
такая монополия есть и она тради-
ционна для державного права.

Финансовое право не превосхо-
дило бы собой законодательство, ес-
ли бы каждый был вправе договари-
ваться с любым другим не только о 
правилах их отношений как частных 
правилах, касающихся исключи-
тельно договорившихся сторон, но и 
о ценности и знаках передаваемых в 
этих отношениях благ, ликвидность 
которых будет оцениваться также и 
другими лицами на свободном рынке. 
Конечно, право договариваться при-
знается властью, закрепляется за-
коном и защищается. Непредостав-
ление властью достаточных мер за-
щиты для таких отношений, как это 
происходит в законодательстве о фи-
нансовых деривативах, возвращает 
право и государство к державному, 

т. е. к дорефлексивному состоянию 
безответственной свободы — свобо-
ды вредить всякой другой свободе и 
самим себе.

Законы как императивные формы 
права, изданные властью, денежные 
знаки как диспозитивные формы 
мерных и ликвидных прав собствен-
ности, эмитированные властью, цен-
ные бумаги как права участия в пра-
вах собственности, выпущенные 
властью, обществами или граждана-
ми, финансовые деривативы как ин-
струменты прав управления права-
ми участия в правах собственности, 
также выпускаемые дееспособными 
субъектами права, призваны обеспе-
чить воспроизводимость как общест-
венных и частных отношений, так и 
прав возобновления общественных 
и частных отношений, без которых 
невозможно никакое общество, ци-
вилизация и человечество.

Нереализованные (имущественно) 
права собственности закрепляются 
в виде знаков, обладающих мерой, 
ценностью и ликвидностью.

Финансовое право для реализа-
ции метода права по отношению ко 
всему праву имеет субстанциональ-
ное значение. Именно финансовое 
право фиксирует ценностные ре-
зультаты любых правоотношений 
в денежной форме, закрепляет за 
лицами, осуществившими их, объ-
ем прав в денежной форме, и это по-
зволяет в последующем возобнов-
лять те правоотношения, которые 
дали положительный финансовый 
результат. Таким образом, сохране-
ние и возобновление права, иными 
словами, длящаяся природа права, 
обеспечивается как посредством ав-
торитета власти и ее предписаний, 
так и путем финансовой формы и 
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метода осуществления и возобнов-
ления права.

Метод формы в праве и лингви-
стический метод. Метод обеспечи-
вает единство трех ипостасей права 
как науки, нормотворческой и пра-
воприменительной практики через 
их объединяющую обратную связь 
правоприменения с нормотворчест-
вом, реализуемую по мере развития 
цивилизации со все возрастающей 
ролью науки как средства анализа 
практики и источника нормативных 
предположений для законодатель-
ствования. В каждой из них, сочле-
ненных в праве как обратной свя-
зи его субъектов с последствиями 
их деяний, правооткрытии, право-
творчестве и правоосуществлении, 
используются свои методы, специ-
фические для научного исследо-
вания, языкового прескриптивно-
го установления и практического 
правоприменения. Метод правовой 
формы объединяет их в единую об-
ратную связь причиненного с при-
чинителем, и таким образом реали-
зует суть метода права.

Эта обратная связь фундамен-
тальна и для метода финансового 
права. В нем она дополняется финан-
совой обратной связью, выражаю-
щейся в процессе систематического 
возрастания ценности националь-
ного богатства в частных и публич-
ных достояниях, образующего тот 
сигнальный результат националь-
ной финансово-правовой системы, 
который поступает в нее снова для 
стратегически ориентированного пе-
рераспределения и развития. Так, 
методы обратной связи и правовой 
формы выступают основными ме-
тодами как для права в целом, так и 
для финансового права в частности, 
и поэтому являются общеправовы-
ми методами.

Право предотвращает распад об-
щества и государства и делает это 
посредством единства своего мето-
да, произрастающего из равенства 
граждан перед законом и судом и 
равенства их прав собственности и 
иных гражданских прав.

Метод — это способ осуществле-
ния и развития миссии и функций 
системы во времени и среде. Конеч-
но, понятие способа почти никак не 
проясняет понятие метода, которое 
происходит от греческой приставки 
meta, что означает «над». Поэтому 
всякий метод образован формами и 
отношениями обусловливания и опо-
средования действий, отношений и 
состояний системы, практикующей 
его. Соответственно, метод финан-
сового права образован финансово-
правовыми формами и отношения-
ми, которыми могут быть обуслов-
ливаемы и опосредуемы действия, 
отношения и состояния субъектов 
права в связи с созданием, приумно-
жением и реализацией прав ценно-
сти мерных ликвидных прав соб-
ственности.

Метод права состоит в том, что-
бы применить в настоящем или бу-
дущем к субъекту формы послед-
ствия его же деяний в прошлом или 
настоящем. Если деяния субъекта 
ограничивали, пресекали или нару-
шали права других лиц, то и его пра-
ва должны быть подвергнуты кон-
стрикции. Деяния, повлекшие нега-
тивные финансово-правовые послед-
ствия1, наказуемы, но позитивные 
правовые и иные последствия под-
твердят его правовой статус деяте-
ля и образуют для его дальнейшей 
деятельности непресекаемую, но 
контролируемую правовую основу. 
Таким образом, метод права совер-
шает рефлексию действий, отноше-
ний и состояний субъектов права. 
Рефлексия в русской общественной 
мысли XIX в. именовалась воскло-
нением. Метод права свое восклоне-
ние или обратную связь совершает 
благодаря специальной, прескрип-
тивной языковой форме правовых 
норм, имеющей вид последователь-
ных, грамматически и семантиче-

1 То есть и финансовые, и правовые по-
следствия, которые существенно шире фи-
нансово-правовых последствий, квалифи-
цируемых исключительно по финансово-
му праву.
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ски связанных, означаемых пози-
ций: гипотеза — модальный опера-
тор — диспозиция — модальный опе-
ратор — санкция. Под модальными 
операторами со времен В. Г. Лейбни-
ца понимают наречия, обладающие 
императивным или диспозитивным 
смыслом, которые в сочетании с од-
ним или несколькими диспозитив-
ными предложениями придают им 
соответствующий, обязательный 
или избираемый для исполнения, 
смысл. В. Г. Лейбниц возвысил дог-
мы императивного и диспозитивного 
методов в праве до модальной логи-
ки права. В «Elementa juris naturalis» 
(1672) он писал: «Все подчинения, пе-
рестановки и противоположения, ко-
торые были выявлены Аристотелем 
и его интерпретаторами, могут быть 
с успехом перенесены на эти наши 
модальности права», и далее: «Под 
Iuris Modalia  (модальности права 
(лат.)) Лейбниц подразумевал деон-
тические категории «обязательно» 
(debitum), «позволено» (licitum), «за-
прещено» (illicitum) и «безразлич-
но» (indifferentum)»2. Примечатель-
но, что В. Г. Лейбницу был очеви-
ден тот же самый набор модальных 
операторов, что и современный, ко-
торым пользуется правовая наука и 
практика праворегулирования. Как 
справедливо указывает К. С. Бель-
ский, «способы правового регулиро-
вания получают свое выражение в 
нормах права. В том, как формиру-
ется диспозиция правовой нормы 
(курсив мой. — Н. К.), обнаружива-
ется конкретный способ регулиро-
вания. К таким способам относятся: 
1) обязывание; 2) запрещение; 3) до-
зволение»3.

Выделенное курсивом положение 
содержит в себе вопрос о том, как об-
разовывается диспозиция правовой 

2  Цит. по: Вригт Г. X. фон. Логико-фило-
софские исследования: избр. тр. / общ. ред. 
Г. И. Рузавина, В. А. Смирнова; пер. с англ. 
М., 1986. С. 246.

3  Бельский К. С. и др. Финансовое пра-
во: учебник / под ред. С. В. Запольского. М., 
2006. С. 43—44.

нормы, ответ на который пока что на-
ходится за границами не только тео-
рии финансового права, но и отече-
ственной теории права. Ответ на не-
го заключен в исследовании вышена-
званной прескриптивной языковой 
формы правовых норм и может быть 
получен при взаимодействии трех 
наук: 1) лингвистики, теории языка; 
2) семиотики, науке о знаках, под-
разделяемой на синтактику (изучает 
формы и структуры знаков, семан-
тику (смысл знаков) и прагматику 
(значение знаков)); 3) логики, преж-
де всего модальной логики и так на-
зываемой деонтической логики, или 
логики норм.

Подстановка императивного или 
диспозитивного оператора к диспо-
зиции нормы истолковывается как 
применение императивного или дис-
позитивного метода правового регу-
лирования. Хотя норма современного 
законодательства может содержать 
несколько диспозиций в различных 
модальностях таким образом, что 
однозначный вывод об императив-
ности или диспозитивности нормы 
невозможен, сохраняется возмож-
ность говорить о существовании так 
называемого императивного и диспо-
зитивного методов регулирования. 
Первостепенным остается главное 
свойство нормы — замыкать петлю 
обратной связи между последствия-
ми деяния и правовым положением 
субъекта деяния.

Метод права представляет собой 
суперпозицию применения методов 
друг к другу в виде следующего ком-
плекса: метод обратной связи, метод 
правовой формы, метод прескрип-
тивной языковой формы и др., в том 
числе лингвистический, модально-
логический и семиотические мето-
ды. В суперпозиции они образуют 
так называемый фундаментально-
знаковый метод правового регулиро-
вания. Традиционно признаваемые в 
составе единого метода права импе-
ративный и диспозитивный способы 
правового регулирования относятся 
к модально-логическому методу (по-
скольку являются языковой фор-
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мой применения деонтических мо-
дальных операторов, как это пока-
зал В. Г. Лейбниц), который выступа-
ет общеправовым методом и потому 
методом финансового права.

Фундаментально-знаковый ме-
тод финансово-правового регулиро-
вания сложен, поскольку состоит из 
ряда взаимодействующих и взаимо-
связанных между собой методов — 
лингвистического, модально-логиче-
ского и семиотического. Ни один из 
них (взятый отдельно) не может по-
рождать эффективные формы фи-
нансово-правового регулирования 
без участия других.

А. Г. Спиркину4 принадлежит идея 
о том, что методом управления явля-
ется язык, естественный язык. Оче-
видное следствие этой идеи — при-
знать государственный язык методом 
правового регулирования и методом 
права. Это особенно справедливо для 
права и его языка, имеющего всегда 
статус государственного. Метод го-
сударственного языка является ос-
новным и общим для всего права и 
его отраслей, в том числе финансо-
вого, образуя для него первую ком-
поненту фундаментального метода 
регулирования.

Модально-логический метод. 
В ХХ в. были получены существен-
ные результаты по проблемам по-
строения так называемых релевант-
ных логик, т. е.   таких математиче-
ских логик, которые адекватно от-
ражают правила вывода истинных 
положений из истинных же посылок 

4  Спиркин Александр Георгиевич (1919—
2005), российский философ и психолог, док-
тор философских наук (1959), профессор 
(1970), член-корреспондент Российской ака-
демии наук, вице-президент Философского 
общества СССР (1971—1975), заместитель 
главного редактора «Философской энцик-
лопедии» (1960—1970), председатель секции 
философских проблем кибернетики Научно-
го совета по кибернетике и Научного совета 
по проблемам современного естествозна-
ния при Президиуме Академии наук СССР 
(1962—1981). URL: https://sites.google.com/
site/psychoanalysisbio/home/s/spirkin.

и выражает метод научного исследо-
вания и умозаключения при получе-
нии научного знания. Среди них — 
модальные логики и логики воз-
можных миров. Фундаментальное 
значение для метода права образо-
вала деонтическая модальная логи-
ка, иными словами, логика норм. Вы-
шеназванные способы правового ре-
гулирования — обязывание, запре-
щение, дозволение есть не что иное, 
как однокоренные лексические про-
изводные формы от модальных опе-
раторов деонтической логики перво-
го порядка — обязательно, запреще-
но, дозволено. Естественно-языковое 
соединение модального оператора с 
номинацией регулируемого предме-
та, в нашем случае конкретного фи-
нансово-правового действия, отно-
шения, свойства, состояния, дела, 
порождает правовую норму.

В сборнике избранных работ Г. фон 
Вригта5, одного из немногих круп-
нейших философов современности, 
которого в европейской науке счи-
тают «великим ныне живущим фи-
лософом», представлено происхож-
дение деонтической логики как логи-
ки норм, имеющей фундаментальное 
значение для методологии правовых 
норм и права. Ее зачинателями не-
зависимо друг от друга были Ари-
стотель, Г. В. Лейбниц, И. Бентам и 
Т. С. Малли. Она возникла как ветвь 
модальной логики6. Однако никто из 
ее позднейших основателей, по-ви-
димому, не сознавал, что их основ-
ная идея была явно предвосхище-
на Г. В. Лейбницем в «Elementa juris 
naturalis». Модально-логический ме-
тод права, в том числе и финансово-
го, включает в качестве своих спо-
собов методы модальной логики (де-
онтической модальной логики с ее 
императивными — обязательно, за-
прещено и диспозитивными — раз-
решено, дозволено операторами), а 
также методы иных модальных ло-
гик (алетической, темпоральной, те-

5  Вригт Г. X. фон. Логико-философские 
исследования.

6  Там же. С. 245.
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леологической)7, логики возможных 
миров8. Модально-логический ме-
тод права образует методы и прие-
мы нормотворческой техники, в том 
числе пресловутые многоступенча-
тые и многодиспозиционные предло-
жения норм англосаксонского и ком-
плексы предложений романо-гер-
манского права.

Математическая деонтическая мо-
дальная логика предоставляет воз-
можность для модальных операторов 
выделять отдельную позицию в фор-
мулировках диспозиции нормы и с та-
кими выражениями выполнять фор-
мальные алгебраические операции, 
вычислять условия, когда из простых 
импликативных модальных выраже-
ний гипотез и диспозиций будут стро-
иться непротиворечивые сложные 
нормы в форме деонтических модаль-
ностей высших порядков. Следует 
подчеркнуть, что российские иссле-
дования в области модально-логиче-
ского моделирования правовых норм 
находятся в самой начальной стадии. 
Отечественные учебники по теории 
права, тем более по его отраслевым 
наукам, постулируя императивный и 
диспозитивные методы в праве, даже 
не упоминают их фундаментальную 
основу в виде деонтической модаль-
ной логики для применения этих ме-
тодов при построении сложных норм. 
Применение методов математической 
модальной логики при формулирова-
нии правовых норм отнюдь не влечет 
насыщения текстов нормативных ак-
тов какими-либо математическими 
формализмами. Последствия модаль-
но-логического моделирования обна-
руживаются подчас в виде исключи-
тельной длины и сложной структу-
ры нормы, которая выстраивается из 
многих гипотез и диспозиций, объ-
единенных в одно сложносочинен-
ное предложение, занимающее под-

7  Вригт Г. фон. Если —то // Исследова-
ния по неклассическим логикам. М., 1989. 
С. 4—15.

8  См., например: Бабушкин А. П. Возмож-
ные миры в семантическом пространстве 
языка. Воронеж, 2001.

час целую страницу в 60 строк, со-
стоящее из «лесенок» нумерованных 
абзацев разных логических уровней, 
как, например, в современном законо-
дательстве США. Это позволяет ис-
черпывающим образом регулировать 
полномочия органов и должностных 
лиц публичной власти, сокращая зо-
ну их свободного усмотрения до зара-
нее определенных законом альтерна-
тив, что влечет ограничение возмож-
ностей для коррупции, злоупотребле-
ния властью своими полномочиями, 
особенно финансовыми.

Названные деонтические модаль-
ности и их операторы нередко вслед-
ствие многократного внесения изме-
нений в один и тот же закон, напри-
мер в Бюджетный кодекс РФ в части 
финансового контроля, сменяют друг 
друга в регулировании одних и тех же 
правоотношений. Поэтому преслову-
тые императивный и диспозитивный 
методы помимо своей роли при нор-
моформулировании являются также 
методами, устанавливающими отно-
шение нормы к подверженному пра-
ву лицу, т. е. к субъекту права. Они 
есть методы нормоустановления и, 
введем неологизм, нормовменения 
субъекту права, что не охватывает 
все действия и значения метода пра-
вового регулирования, лежащего в 
основе, но не исчерпывающего мето-
да права.

Семиотический метод. Метод в 
праве троичен, подобно тому как 
троична природа знака, согласно от-
крывшему ее в рамках науки семио-
тики Г. Фреге. Любая норма права — 
это знак, он как знак права имеет 
юридическую и лингвистическую 
форму. Норма выступает, по мнению 
автора статьи, как имя для именуе-
мого и квалифицируемого ею. Имя — 
первый компонент знака. Наряду с 
вербальными (писаными) нормами 
законов действуют символьные нор-
мы, например в виде знаков дорож-
ного движения, денежного достоин-
ства, офицерских званий, воинских 
заслуг, дипломатических рангов 
и др. Символьные нормы указыва-
ют на действие обозначаемых ими 
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вербальных норм. Сигнификат (лат. 
significatum — обозначаемое) нормы 
как знака, как имени включает в се-
бя второй компонент знака, юриди-
ческое значение нормы (экстенсио-
нал, денотат) — совокупность под-
падающих под регулирование дан-
ной нормы субъектов, их действий, 
состояний и отношений, квалифици-
руемое, и третий компонент — пра-
вовой смысл, иначе — интенсионал, 
десигнат, именуемое. Согласно тео-
рии Г. Фреге о тройственной приро-
де языкового знака сам знак — это 
такой целостный материальный еди-
ничный объект, который, во-первых, 
указывает на другие материальные 
объекты, образующие значение зна-
ка, и, во-вторых, на соответствую-
щий означаемому материальному 
объекту идеальный объект, поня-
тие или смысл знака9. В финансо-
вом праве к этим трем компонен-
там метода права добавляется чет-
вертый — денежная ценность, для 
которой нормой предусматривает-
ся осуществление финансовых дей-
ствий, отношений, состояний. Зна-
ками форм права выступают нормы, 
законы и иные правовые акты. Смыс-
лами форм права являются прави-
ла установления и осуществления 
отношений, совершения действий, 
пребывания, использования и пре-
кращения различных правовых по-
ложений и состояний. Значениями 
форм права являются конкретные 
предусмотренные нормами в каче-
стве правомерных или правонару-
шающих осуществленные или осу-
ществляемые отношения, действия 
и состояния правовых лиц, т. е. лиц, 
подверженных праву. Тем самым 
объективное право с точки зрения 
метода семиотики образует смысл 
правовых норм, а субъективное пра-
во — их значение.

Метод финансового права с точки 
зрения семиотики или как семиоти-
ческий метод финансового права пя-
теричен. Он является: 1) методом ис-

9  См.: Фреге Г. Избранные работы. М., 1997. 
С. 25—49.

следований законодательства и пра-
ва, т. е. методом юридической науки, 
в том числе науки финансового пра-
ва; 2) методом правового регулирова-
ния — создания финансов и финан-
совых правоотношений; 3) методом 
правоприменения норм финансового 
права любыми его субъектами, граж-
данами, юридическими лицами, го-
сударственными органами, судами, 
в том числе третейскими; 4) мето-
дом финансово-правового контроля; 
5) методом поиска истины и судебного 
состязания сторон в финансово-пра-
вовых спорах. Признаком системати-
ческого применения этого метода как 
специфического метода финансового 
права является формирование про-
фессионального языка на основе го-
сударственного естественного языка, 
понятие которого получают закреп-
ление в юридических дефинициях 
законов, например в ст. 6 Бюджетно-
го кодекса РФ, и словарях.

Применение методов семиотики 
в праве влечет рассмотрение в ка-
честве знаков как целостных еди-
ниц правовых актов, норм, а также 
функциональных единиц нормы — 
гипотез, диспозиций, санкций. Се-
миотический анализ правовых форм 
в отечественной науке находится на 
начальной стадии, постепенно начи-
нают появляться диссертационные 
исследования, выполненные с при-
менением методов семиотики к пра-
ву. Финансовое право только ожида-
ет таких монографических трудов. Но 
анализ А. К. Саркисовым вексельно-
го права показывает здесь большие 
возможности10. Метод семиотики по-
зволил диссертанту сделать инте-
ресные выводы для гражданского 
права, что указывает на его возмож-
ную эффективность и для финансо-
вого права. Выводы автора также по-
казывают результативность приме-
нения методов семиотики не только 
в гражданском праве. «Семиотиче-

10  См.: Саркисов А. К. Семиотика пра-
ва (Историко-правовое исследование пра-
вовых знаковых конструкций): дис. ... канд. 
юрид. наук. Коломна, 2000.
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ский анализ правовых институтов 
объясняет это особенностью право-
вых знаковых конструкций... суще-
ствует устойчивая тенденция к мак-
симальному сужению знакового по-
ля на строго формальной основе, при 
которой отсекаются любые разночте-
ния как «дефекты формы» (под кото-
рыми понимают или «отступление от 
порядка и правил оформления вексе-
лей при выдаче и индоссировании»11, 
или собственно дефекты содержа-
ния)12, с точки зрения семиотики яв-
ляющиеся различиями внешней фор-
мы плана содержания знаковых кон-
струкций»13.

Изучением последовательностей 
знаков права занимается синтактика 
права. Истолкованием смыслов зна-
ков — семантика, значений — праг-
матика, смысловой и субъектной со-
отнесенности — герменевтика. Осо-
бо значимые результаты могут быть 
достигнуты в случае синтезирующе-
го применения методов семиотики и 
кибернетической обратной связи. Об-
наруживается, например, что само по 
себе наличие императивных и диспо-
зитивных норм в законодательстве 
вовсе не обязательно влечет реаль-
ность права в любом обществе и его 
безусловное и непресекаемое приме-
нение и значение в конкретном госу-
дарстве. Право существует по мере и 
в степени применения норм по всем 
соответствующим его субъекциям, 
т. е. действиям, отношениям, деяни-
ям, состояниям и делам правовых 
субъектов. Однако наличие законо-
дательства и применение его — это 
лишь необходимые, но еще не доста-
точные условия для того, чтобы пра-
во было реальностью в конкретном 
обществе, чтобы в нем было осущест-
влено равенство граждан перед зако-
ном и судом, образовалась граждан-

11  Цит. по: Захарьин В. Р. Всё о векселе. 
Практика применения. Учет. Налоги. Нор-
мативное обеспечение. М., 1998. C. 38.

12  Цит. по: Гудков Ф. А. Вексель. Дефек-
ты формы (методики выявления типичных 
ошибок). М., 1998. С. 11.

13  Саркисов А. К. Указ. соч. 

ская нация14 как союз граждан, рав-
ных в праве перед законом и судом. 
Достаточность законодательства и 
правоприменительной практики для 
становления права как реальности 
начинается с того, что нормы, объ-
единенные в институты, образуют и 
осуществляют обратные связи поло-
жительных и отрицательных послед-
ствий для всех деяний, отношений, 
состояний, разрешаемых и испол-
няемых дел с субъектами этих пра-
вовых субъекций. Если право, особен-
но финансовое, не установлено и не 
осуществляется в качестве обратной 
связи ответственности за финансо-
вые и экономические последствия от 
действий должностных лиц государ-
ственных органов по расходованию 
бюджетных средств в соответствии 
с заранее установленными целями 
и на исполнение предусмотренных 
функций государства, то такое пра-
во не имеет регулятивного значения и 
представляет собой не право, а право-
образие, правоподражание, установ-
ленное законодательством, что явля-
ется следствием неполноты законода-
тельного регулирования институтов 
финансового права. Задача исчерпы-
вающего урегулирования финансо-
вых правоотношений — это задача 
для метода финансового права в тех 
разделах его предмета, которые свя-
заны с публично-правовыми форма-
ми финансовых отношений. Совер-
шение исчерпывающего урегулиро-
вания является безусловным импе-
ративом регулирования, поскольку 
в сфере публичного права, регули-
рующего действия, отношения, со-
стояния и дела публичных органов 
и должностных лиц власти, этим 
субъектам запрещено все то, что не-
посредственно не установлено зако-
ном. Неполнота регулирования вле-
чет невозможность соблюдения это-
го правила, следствием чего является 

14  Понятие гражданской нации предло-
жено Н. М. Казанцевым (см.: Казанцев Н. М. 
Публично-правовое регулирование госу-
дарственной службы: институциональный 
и функциональный подход. М., 1999).
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свобода властеисполнения, неизбеж-
но влекущая коррупцию публичной 
власти как системное явление право-
применительной практики.

В условиях сложных норм совре-
менного финансового права задача 
обеспечения исчерпывающего урегу-
лирования всех публично-правовых 
форм финансовых отношений не мо-
жет быть решена без использования 
всего арсенала методов наук, иссле-
дующих порядок, смыслы и значе-
ния знаков и знаковых отношений в 
обратных связях, возвращения пози-
тивных и негативных последствий от 
действий, отношений, состояний и де-
лоразрешения их акторам — публич-
ным и частным субъектам финансо-
вого права. Это — синтезные методы 
семиотики, кибернетики и модаль-
ных логик, особенно деонтической 
логики и логики возможных миров. 
Автор статьи ранее рассматривал во-
просы полноты модального пропози-
ционального анализа и урегулирова-
ния смыслов и значений институтов 
и институциарных категорий финан-
сового права посредством исчерпы-
вающего установления субъектных, 
предметных, предикативных, атри-
бутивных, детерминатных и реля-
тивных характеристик15.

Семиотикоправовые исследования 
заключают в себе значительный по-
тенциал, в частности потому, что эта 
отечественная научная мысль нача-
ла развиваться с XIX в., а по утверж-
дению отечественного ученого, ис-
следовавшего развитие семиоти-
ки в России с досоветских времен, 
Г. Г. Почепцова, «русская семиотика... 
оказалась практически единствен-
ной гуманитарной областью бывше-
го СССР, получившей мировую из-
вестность»16.

15  См.: Казанцев Н. М. Институты финан-
сового права // Журнал российского права. 
2005. № 9. С. 101—102; Институты финан-
сового права / под ред. Н. М. Казанцева. М., 
2009. Гл. 1, 2.

16  Почепцов Г. Г. История русской семио-
тики до и после 1917 года: учеб.-справ. изд. 
М., 1998.

Еще не изжита догма советской 
теории государства и права, по кото-
рой право неким образом основыва-
ется на экономике. Не вдаваясь ни в 
детали формулировок соотношения 
экономической и юридической наук и 
практик на языке первоисточников, 
ни в виновность основоположников 
марксизма в смысле этой растира-
жированной догмы, обратим внима-
ние на методологический порок та-
кого подхода. Порок в том, что в ка-
честве основания науки предпола-
гается вовсе не более общая наука и 
теория, а та практика, которая осу-
ществляется в порядке применения 
этой научной теории. По такой логи-
ке основания математики образует 
геодезия. Ведь необходимость в ма-
тематике вызвали землемерные ра-
боты. Идея К. Маркса о том, что по-
требности двигают науку больше чем 
десяток университетов, имеет сугубо 
люмпенские форму и характер. Эко-
номическая практика — это отрасль 
и результат правоприменения. Уже 
поэтому она не может быть основани-
ем для правовой науки без того, что-
бы не совершать известную еще со 
времен Древней Греции логическую 
ошибку, называемую круг в опреде-
лениях понятий. Исторические при-
чины порока методологии советско-
го обществознания понятны: идеоло-
гизация личности предшествовала 
получению личностью академиче-
ского образования. Априористский 
идейный догматизм препятство-
вал академизации сознания и на-
учных исследований. То, что совет-
ский марксизм, кстати, созданный 
вовсе не К. Марксом, а партийными 
активистами без систематического 
академического образования, — это 
априористская идеология веры, оп-
позиционная науке и научному мето-
ду познания действительности, бы-
ло показано школой логического по-
зитивизма и логической семантики, 
в которой по этой тематике пионер-
ное значение принадлежит работам 
Р. Карнапа, построившего систему 
критериев, отграничивших научное 
знание от идеологии. Крах СССР по-
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казал практическое значение этого 
вывода. Советский марксизм пока-
зал себя технологией люмпенизации 
личности, а люмпены живут воров-
ством и подаяниями и не могут дер-
жать на себе государство. Каждо-
му по потребностям, от каждого по 
способностям — идеология люмпе-
низма. Из этой же среды и популяр-
ная мечта об иностранных инвести-
циях при разбазаривании собствен-
ных средств.

Как в естественных науках ме-
тод науки обусловливает предмет 
науки и создает саму науку и соот-
ветствующую наукоприменяющую 
практику (введем такой неологизм), 
так и метод права приводит к опре-
делению понятия права и порожда-
ет его природу как универсальной 
обратной связи свободы граждан, 
общества и государства. Соответ-
ственно, имеем понятие финансово-
го права как универсальной обрат-
ной связи свободы оценки, соизмере-
ния, обмена, обращения, реализации 
и приумножения мерных ликвидных 
ценностей граждан, обществ и госу-
дарств. Этим самым финансовое пра-
во совершает выход за границы на-
ционального государства, что влечет 
глобализацию человека и человече-
ского, следовательно, и глобализа-
цию национальных человеческих 
обществ и человека национального 
в качестве естественного процесса. 
Национальное государство как ин-
ститут компенсации и защиты не-
развитого национального у его граж-
дан преодолевается.

Метод науки и общество знания. 
Общество знания, придавая завер-
шенность этому понятию, ставше-
му центром академической дискус-
сии17, может быть определено как об-
щество, всякая практика в котором 
является наукообразуемой, науко-
реализующей и наукоразвивающей, 

17  См., например: Социальное знание на 
службе российского общества / Научный 
совет Программы фундаментальных иссле-
дований Президиума РАН «Экономика и со-
циология знания». М., 2010.

будь то инженерная практика, осно-
ванная на естественных науках, или 
практика общественных отношений, 
состоящая в осуществлении и раз-
витии прав человека, гражданина, 
предпринимательских и политиче-
ских обществ, государства, общест-
венных организаций. В обществе зна-
ния метод науки первичен по отноше-
нию к методам общественной практи-
ки, поэтому метод права как науки 
первичен для права как регулятора 
частных и общественных отношений. 
Следовательно, методы финансово-
правового регулирования должны 
основываться на методе финансово-
го права как науки о формах раскры-
тия и методах исследования природы 
и практики правил свободы осуще-
ствления ликвидных мерных форм 
прав собственности лицами частно-
го и публичного права, а также прав 
ценности этих прав собственности. 
Права ценности ликвидных мерных 
прав собственности представляют со-
бой все возможные первичные и про-
изводные финансовые инструменты, 
в том числе и деньги в их различных 
формах — от металлических и бу-
мажных до электронных. Ценные бу-
маги, во-первых, выражают ликвид-
ные мерные права собственности как 
права, вытекающие из бумаг, во-вто-
рых, обладают рыночной ценностью 
и потому образуют права ценности 
для себя и базового актива прав из 
бумаг. Так, облигации являются пра-
вами собственности на их рыночную 
ценность и на доход по ним, акции — 
также правами на участие в управ-
лении компанией. Под осуществле-
нием ценности ликвидных мерных 
прав собственности, или осущест-
влением финансовых инструментов, 
понимаются операции по созданию, 
эмиссии, обращению, распределению, 
накоплению, страхованию, реализа-
ции, использованию, приумножению 
и деривации финансовых инструмен-
тов. Здесь деривация — это образо-
вание производных финансовых ин-
струментов посредством основных 
инструментов, денег и ценных бумаг 
или иных базовых активов. Обратим 
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внимание, что операции по осуще-
ствлению или реализации ценности 
ликвидных мерных прав собственно-
сти могут именоваться операциями по 
осуществлению или реализации фи-
нансовых инструментов.

Метод финансового права как 
конструкт. Метод финансового пра-
ва также образован прескриптивной 
языковой формой норм, но добавляет 
в ее позиции стоимостные, правиль-
нее сказать, ценностные параметры 
и критерии. Метод финансового пра-
ва реализуется через практики, об-
разующие в своей последователь-
ности цикл обратной связи финан-
сового права в целом, — финансовое 
правосознание, финансово-право-
вое нормотворчество, финансово-
правовое исполнение, финансовый 
контроль и финансовая юстиция. 
Это макроцикл обратной связи фи-
нансового права. Как правило, ме-
тод финансового права применяет-
ся в рамках микроцикла обратной 
связи финансового права, включаю-
щей финансово-правовое исполне-
ние, финансовый контроль.

Метод финансового права един с 
методом права, поскольку издревле 
состоит в установлении форм воздая-
ния по заслугам рефлексии или об-
ращения деяния и его последствий, 
как позитивных, так и негативных, 
на совершившего его деятеля. В слу-
чае недостаточности форм для обес-
печения воздаяния (возмездия) по 
заслугам возникает необходимость 
осуществления мезоцикла обрат-
ной связи финансового права, в ко-
тором к микроциклу добавлен этап 
финансовой юстиции. Необеспечение 
достаточной полноты воздаяния18 

18  Воздаяние, возмездие — принцип, в си-
лу которого зло оплачивается злом, а доб-
ро — добром. Многие философы и крими-
налисты (римские юристы, схоластики и 
представители школы естественного пра-
ва (Фома Аквинат, Г. В. Лейбниц, И. Кант, 
Г. В. Ф. Гегель и др.)) принимают этот прин-
цип за основание карательных мер. По этой 
теории наказание есть проявление без-
условной справедливости, требующей воз-

субъекту положительных достиже-
ний или применения мер по компен-
сации ущерба, им причиненного, ме-
тод финансового права применяется 
посредством реализации макроцик-
ла обратной связи финансового пра-
ва в целом — от совершения право-
осознания пробела урегулирования 
отношений, нормотворчества до фи-
нансового контроля. Этот метод вле-
чет признание правомерными лишь 
тех отношений и позиций сторон, ко-
торые не умаляют прав каждого из 
субъектов и которые, будучи осуще-
ствлены, либо доставляют каждой из 
сторон ресурсы и правовые возмож-
ности для последующего их возоб-
новления, либо привлекают к ответ-
ственности нарушителя прав таким 
образом, чтобы он компенсировал 
причиненный им вред пострадав-
шей стороне и ущерб закону в лице 
государства. Это и есть метод обрат-
ной связи, причем этот метод изна-
чально, при осуществлении обратной 
связи как справедливого воздаяния 
(возмездия) либо вознаграждения, 
соединил финансовое воздаяние с 
правовым, придав финансовому пра-
ву самостоятельный статус наряду 
с правом публичным или частным. 
Метод обратной связи в качестве ос-
новополагающего метода присущ не 
только праву, но и всякой науке как 
объективному знанию, получаемому 
и корректируемому через свои экс-
периментальные применения, про-
изводимые под надзором экспертов 
и в целях всеобщего тиражирования 
и использования для различных со-
образных предмету научного откры-
тия нововведений.

В финансовом праве вследствие 
заимствования из других сфер гу-
манитарного знания, в частности из 
экономической науки и теории соци-
ального управления, сложилось де-
формированное понимание обрат-
ной связи и порождаемого ею мето-
да. В опубликованной нами ранее 
статье был показан вклад замеча-

мездия за причиненное преступлением зло. 
URL: http://slovari.yandex.ru.
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тельного финансового правоведа 
О. Н. Горбуновой в обосновании роли 
финансового права в реализации об-
ратных связей управления в ее не-
давних работах19. Теперь обратим-
ся к более ранним трудам ученого, 
в которых сказалось влияние оши-
бок отечественной экономической 
науки. Так, О. Н. Горбунова, ссыла-
ясь на толкование обратной связи 
профессором А. М. Омаровым20, пи-
шет, что «до сих пор управляющее 
воздействие через финансы осуще-
ствлялось в основном «жестко» че-
рез прямые связи..»21. Конечно, фи-
нансово-правовая наука не может 
обойтись без экономической, как, 
например, современная физика без 
математики. Но советская экономи-
ческая наука, поставленная в зави-
симость от философии советского 
марксизма, оказалась неспособной 
понять правильно идеи кибернети-
ки и выступила деформирующим 
посредником между кибернетикой 
и правом, а вслед за ним и финан-
совым правом. Именно через обрат-
ную связь осуществляется управ-
ление как в теоретической киберне-
тике, так и в различных видах кон-
кретного управления, будь то полет 
ракеты или движение человече-
ской руки. Понятие прямых связей 
не используется в кибернетике по 
причине их отсутствия в реальных 
процессах управления. Преслову-
тый диалектический метод мышле-
ния препятствует выходу за грани-
цы антиномии «прямые-обратные» 
и делает невозможным понимание 
гуманитариями советской школы 
того, как единственно может совер-

19  Казанцев Н. М. Метод финансового пра-
ва: переосмысление // Журнал российского 
права. 2012. № 6. С. 52.

20  См.: Омаров А. М. Социальное управле-
ние, некоторые вопросы теории и практики. 
М., 1980. С. 85.

21  Горбунова О. Н. Проблемы совершен-
ствования основных финансово-правовых 
институтов в условиях перехода России 
к рынку: дис.  ... д-ра юрид. наук. М., 1996. 
С. 18.

шаться действительное управле-
ние реальными системами. Конеч-
но, прикрытая авторитетом эконо-
мической науки и диалектической 
философии доктринальная ошибка 
толкования обратной связи трудна 
для распознания. Об ограниченно-
сти последней высказывался уче-
ный-логик Н. И. Кондаков, который 
писал в своем словаре, что «диа-
лектическая логика Гегеля — это 
не логика в общепринятом значе-
нии этого слова... не общечелове-
ческая наука о законах и правилах 
выводного знания... а философская, 
следовательно, в конечном счете, в 
классовом обществе классовая пар-
тийная наука о законах возникно-
вения, развития и изменения при-
роды, общества и мышления... как 
известно, К. Маркс никогда не упо-
треблял термин «диалектическая 
логикa»22.

Пресловутые прямые связи со-
вершаются в регулируемом про-
дуктивном процессе, это обрабаты-
вающие воздействия, они еще не 
управление. Если управляющий их 
практикует, то он вовсе не управ-
ляющий, а лишь агент, инструмент 
обработки. Здесь управляет кто-то 
иной или случай. Такие системы 
перестают развиваться в какой-то 
момент и распадаются, как, напри-
мер, СССР.

Державно-правовой характер тра-
диций российского правопримене-
ния таков, что законодательство со-
здает формы для ручного, автори-
тарного управления, а обратные свя-
зи, создаваемые правом, вследствие 
его собственной природы неизбыв-
но ограничиваются, ранее — идео-
логическими догмами, теперь по-
литическими или коррупционными 
интересами. По сей день пишутся и 
действуют нормы, не защищенные 
санкциями и не предусматривающие 
положительного стимулирования в 
виде незыблемости статуса субъек-
та при их соблюдении.

22  Кондаков Н. И. Логический словарь-
справочник. 2-е изд. М., 1975. С. 145.
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Предмет науки финансового пра-
ва образуют те реалии, которые об-
разуют предмет финансового права 
как собственно права. Финансовое 
право, будучи правом на мерную на-
циональную ликвидность, создает 
условия для возвращения в ликвид-
ной форме рыночной ценности ре-
зультатов деятельности каждому 
из субъектов публичных и частных 
отношений, благодаря которым бы-
ли возможны заключение и испол-
нение гражданских и трудовых дого-
воров относительно подготовки тех-
нологического процесса, собственно 
производства, выпуска и реализа-
ции товаров на рынке. Образуя со-
бой меру для обратной связи меж-
ду рыночным признанием ценности 
товара и произведенными затрата-
ми на него, финансовое право при 
поддержке гражданского и трудо-
вого возвращает каждому из субъ-
ектов в соответствии с законом или 
договором его вклад в производство 
и обращение произведенных новых 
благ, ценностей и прав: налогов — го-
сударству, зарплаты — управляю-
щим, инженерам и рабочим, прибы-
ли — владельцам предприятия. Ка-
чество финансово-правового, а так-
же гражданского законодательства 
обусловливает ту меру возмещения 
затрат, которая позволит каждому 
из участников жить и развиваться в 
большей или меньшей степени и со-
здавать новые условия для будущего 
производства и развития экономики 
этого правового порядка.
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