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В учебной и научной литературе касательно вопро-
са о предмете истории государства и права зарубежных 
стран довольно распространена точка зрения, согласно 
которой данная категория представляет собой (по край-
ней мере, отчасти) закономерности возникновения, 
становления и упадка государств и соответствующих им 
правовых систем [1, с. 5; 2].

Данное представление, как и впрочем, и ряд других, 
далеко не бесспорно. Несомненно, в рамках истории го-
сударства и права может быть выделено достаточно боль-
шое количество разнородных закономерностей, напри-
мер, «закономерность тесной связи государства и права 
с жизнью общества» [1, с. 13], которую бессмысленно 
отвергать. Вместе с тем, возникает вопрос: следует ли 
трактовать подобные положения как специфические 
закономерности или это стандартная характеристика, 
присущая взаимодействию части (государство, право) и 
целого (общество)? Однако куда более дискуссионны и 
неоднозначны утверждения о закономерностях, связан-
ных со стадиальностью развития государств и правовых 
систем и соответствующей периодизацией.

В этой связи интерес представляют суждения такого 
рода: «И. Кант, В. Виндельбанд, Г. Риккерт утверждали, 
что никаких объективных законов в обществе нет и быть 
не может, ибо здесь все явления носят индивидуальный 
характер, а следовательно, в обществе нет и объективных 
законов, которые по своей природе фиксируют лишь 
устойчивые и повторяющиеся связи между явлениями 
и процессами» [3, с. 10]. Как отмечает А.И. Косарев, в 
западной литературе широкое распространение получи-
ли взгляды и представления, «непомерно преувеличи-
вающие» роль свободы воли в историческом процессе, 
и именно свобода воли рассматривается как решающий 
фактор, определяющий индивидуальность исторических 
событий [3, с. 10].

В качестве концепций иного толка можно упомя-
нуть, например, пятичленную формационную теорию, 
сложившуюся в советской науке, в рамках которой исто-
рический процесс понимался как закономерная, объ-
ективно обусловленная, естественноисторическая сме-
на общественно-экономических формаций, начиная с 
первобытной и заканчивая коммунистической [4, с. 97] 

(вместе с тем, в трудах собственно К. Маркса и Ф. эн-
гельса можно встретить следующее утверждение: «Мы 
не обнаруживаем исторических закономерностей, кото-
рые действовали бы всегда и везде» [3, с. 10]). К данной 
разновидности концепций вполне могут быть отнесены 
и воззрения об историческом развитии государствен-
но-правовой сферы как о постепенно прогрессирующей 
реализации состояния свободы или республиканской 
формы правления [3, с. 10]. С этих позиций любопытно 
приводимое Т.Е. Новицкой заявление японского уче-но-
го Ф. Фукуямы (некоторое время проработавшего в Гос-
департаменте США) о том, «что история как движение 
закончилась, поскольку в мире окончательно (знаем мы 
цену этим «окончательно»!) восторжествовали идеи За-
пада – либеральная демократия и потребительская куль-
тура» [4, с. 100].

Нам бы хотелось более подробно остановиться на 
концепции А.И. Косарева, связанной с выделением в 
историческом процессе «духовного начала, гармонии». 
Данный автор указывает: «человечество существует в 
космосе для того, чтобы соединять материальное и ду-
ховное, облагораживать, украшать безжизненную мате-
рию, наполнять ее человеческим, духовным содержани-
ем и тем вести к постижению высших форм и гармонии, 
точнее, к гармонии высших форм» [5]. 

Государство и право рассматриваются в качестве 
средства постижения смысла жизни, которое призвано 
оберегать и способствовать движению народов к испол-
нению своего предназначения. В свою очередь, достиже-
ние высших форм и гармонии – великая цель каждого 
народа и всего человечества. Понимание смысла жизни 
организует деятельность государства, формирует образ 
жизни, качество жизни и судьбы народов. «Для кого 
Бога нет, тому следовать Высшему закону – долг, честь и 
смысл жизни» [5].

Однако при таком подходе к историческому процес-
су следует обращать пристальное внимание на религи-
озно-философские взгляды самого исследователя, его 
принадлежность к той или иной цивилизации. Так, ате-
истические, материалистические воззрения, доведенные 
до своего логического завершения вполне могут расцени-
ваться как учение о случайности, а следовательно, и бес-
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В практическом плане вышеизложенное в опреде-
ленной мере касается структуры курса «История го-
сударства и права зарубежных стран», которую можно 
организовать не только и не столько на основе соответ-
ствующих временных периодов (Древний Мир, Средне-
вековье, Новое и Новейшее Время), но и  руководствуясь 
принадлежностью государств и правовых систем к раз-
личным цивилизациям (например, лекция по истории 
китайского государства и права, начиная с их возникно-
вения и заканчивая современным периодом). В опреде-
ленном аспекте вышесказанное подтверждает выделение 
в качестве отдельной учебной дисциплины истории оте-
чественного государства и права. Помимо всего проче-
го такая организация учебного процесса позволит более 
полно и системно изучить генезис соответствующих го-
сударственно-правовых образований.           
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смысленности существования человеческого общества и 
всего окружающего мира. Другой пример: с точки зрения 
радикального гедонизма жизнь большинства людей, в 
которой «сумма» страданий превосходит «сумму» насла-
ждений, ничего не стоит, поэтому такой гедонист, как 
Гегесий, советовал людям лишать себя жизни [6, с. 157].

Если же говорить о культурной принадлежности ис-
следователей, то весьма интересны представления ряда 
европейских ученых (в том числе, придерживающихся 
христианского вероучения), именующих йогу «искус-
ством смерти, термоядерным оружием индуизма в его 
войне против жизни. Действительно, если христианин 
готовится к смерти, чтобы воскреснуть и жить вечно со 
Христом, то йогин посвящает всю жизнь тому, чтобы уме-
реть совершенно и навсегда (или еще короче: христианин 
умирает, чтобы жить, а йогин живет, чтобы умереть)» [7].

Вероятно, следует согласиться с мнением индийского 
философа права С.П. Сингхи, которое состоит в том, что 
«вероятность успеха программ, нацеленных на изменение 
культур всего мира, равна нулю… многообещающая сис-
тема прав человека должна скорее приспособиться к все-
мирной множественности систем ценностей, чем бороть-
ся за формирование однородной системы для народов 
всего мира» [8, с. 13]. Таким образом, сложно говорить о 
наличии некой единой цели, к которой должны прийти 
различные общества, а соответственно и каких-либо за-
кономерных стадиях, существующих на этом пути.

Здесь можно упомянуть о сравнении цивилизационно-
го и формационного подходов применительно к истории 
государства и права зарубежных стран, в частности к исто-
рии «государства и права Востока». Например, называются 
следующие стороны первого из названных подходов:

1) его принципы применимы к истории любой стра-
ны или группы стран со сложным общественным строем, 
который может быть труден для понимания исследовате-
лями, использующими формационный подход, не учи-
тывающий специфики восточных стран;

2) дает представление об истории как о нелинейном и 
многовариантном процессе;

3) данный подход отводит приоритетную роль в исто-
рическом процессе «духовно-нравственному и интеллек-
туальному факторам», что приводит «к абстрагированию 
от материального производства как второстепенного 
фактора» [9, с. 44, 46].

Также отмечается, что ограниченность формаци-
онного и цивилизационного подходов к истории мож-
но преодолеть посредством синергетического подхо-
да, основанного на таких понятиях, как нелинейность, 
непредсказуемость, альтернативность развития. В ка-
честве характерных черт этой концепции называются 
«признание самостоятельного статуса и чрезвычайно 
важной роли случайности; радикальное переосмысление 
характера соотношения случайности и необходимости; 
отрицание принципа запрограммированности развития 
первоначально заданными условиями». Подчеркивается, 
что сочетание синергетического подхода «как общего не-
линейного подхода и цивилизационного подхода, при-
менимого только к общественным системам, дает более 
широкие возможности для раскрытия многовариантно-
сти в истории» [10, с. 124].
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рассматривается в настоящее время через призму жест-
кой критики и категорического отвержения? Несмотря 
на положительный опыт зарубежных стран, в которых по 
сей день функционируют специализированные органы по 
борьбе с налоговыми преступлениями (Итальянская Фи-
нансовая Гвардия («Guardia di Finanza»), Немецкая нало-
говая полиция («Steufa»), американская Служба внутрен-
них доходов (Internal Revenue Service, IRS), Финансовая 
Полиция Казахстана  и пр.), в России подобная иници-
атива не встречает должной поддержки у представителей 
властных структур. Для осмысления причин этого фено-
мена стоит обратиться к историко-правовому анализу су-
ществования органов ФСНП в России, выявить причины 
ее возникновения, динамику развития и обобщить выска-
занные в СМИ возможные причины ее расформирования. 

Изучение истории существования налоговой поли-
ции в отечественной науке носит разрозненный характер. 
Подобные исследования можно встретить в работах А.Г. 
Молчанова [3], М.С. Борзенко [4], Л.М. Борисова [5], Т.Н. 
Еременко [6], но, тем не менее, комплексное исследование 
генезиса органов налоговой полиции на территории РФ на 
сегодняшний день отсутствует.  Обратившись к истории, 
необходимо в первую очередь выяснить причины, по кото-
рым Россия пошла по пути формирования специализиро-
ванного органа по борьбе с налоговыми преступлениями, 
и почему впоследствии от него отказалась.

В конце ХХ века, в условиях становления рыночных 
отношений, основным источником доходов стали нало-
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Федеральная служба налоговой полиции Российской 
Федерации (ФСНП), как подчиненный непосредствен-
но Президенту РФ специализированный правоохрани-
тельный федеральный орган исполнительной власти, 
обеспечивающий законность и правопорядок в сфере 
налоговых и связанных с ними правоотношений, дейст-
вовал в период с 1992  по 2003 год. Обращение к  при-
чинам создания, формам и итогам деятельности ФСНП 
представляется в настоящее время актуальным в связи с 
инициативой  организации в стране нового органа - фи-
нансовой полиции, которую в 2011 году высказал Пред-
седатель СК РФ Александр Бастрыкин [1]. Предложение 
о создании нового органа, внесенное А. Бастрыкиным в 
администрацию Президента РФ, было встречено волной 
негатива и критикой со стороны представителей многих 
ведомств (Представители Президента РФ, ФСБ, МВД, 
ФНС, Министерства Финансов, Генпрокуратуры). В 
частности, высказывались мнения о том, что создание 
финансовой полиции стоит расценивать как возрожде-
ние уже ранее существовавшей налоговой полиции [2], 
которая, как стоит напомнить, в 2003 году указом Прези-
дента РФ была расформирована без объяснения причин. 
Отсутствие официальной причины роспуска данного 
ведомства создает поле для научных и политических ди-
скуссий и выдвижения множества версий о возможных 
предпосылках и мотивах упразднения. Многие из них 
окрашены резко негативно. 

Почему опыт существования налоговой полиции 
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