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В статье представлено исследование о характере прямых и обратных связей в процессе ин-
корпорирования фискальных отношений в праве. Рассмотрены как регулятивные, так и охрани-
тельные отношения. Проведено исследование реализации основных кибернетических законов в 
отношениях сторон в процессе возникновения и развития публичных отношений. Сложная струк-
тура налоговых отношений и отношений налоговой ответственности позволяет выделить основ-
ные требования к содержанию прямых и обратных связей. Отмечено, что в системе налоговых 
отношений правовые нормы устанавливают взаимные права и обязанности, которые связывают 
налогоплательщиков и государство в коммуникативное правовое сообщество. Методологической 
основой применительно к настоящему исследованию является принцип генетического анализа 
форм регулирования регулятивных и охранительных отношений. 
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Изменяются направления развития налоговых отношений, усложняются соци-

альные связи в государстве, а все это сказывается на состоянии развития налогово-
го и финансового права. Государство вовлекает население в политику, в том числе 
финансовую и экономическую. Налогообложение как индикатор дает возможность 
определить отношение народа к несению данной публичной обязанности.  

Через финансовую систему, налогообложение и институт налоговой ответственности 
осуществляется система мониторинга, определяющая весьма точно качественные пока-
затели функционирования всей налоговой и финансовой системы. Призывание к ответу, 
вхождение в отношения, в которых правонарушитель объясняет свое поведение и обос-
новывает его, обеспечивает обратную связь для публичного субъекта. 

Развиваясь в процессе своей истории, государство, а затем и иные публичные 
субъекты стали считать свои налоговые доходы и расходы и, что очень важно, не 
только произведенные, но и предполагаемые. Налоговый процесс не только в своем 
финансовом, но и экономико-социальном развитии следует рассматривать как само-
регулирующуюся систему. Поток и учет информации постоянно усложнялись.  

Один из аспектов саморегулирования системы О.Н. Горбунова видит в следую-
щем. В результате оно - человечество - эмпирически сконструировало инструмент 
своего саморегулирования в виде финансового плана, которым, несомненно, явля-
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ется бюджет, в какой бы форме он ни принимался - как единый государственный 
финансовый план, или как закон о бюджетной системе, или как установление, состо-
ящее из двух законов (опять-таки, как их ни назови) - закона об ассигнованиях и за-
кона о финансах (о налогах), как это принято в англосаксонской системе права1. 

Отношения налоговой ответственности развиваются в системе налоговых отно-
шений, но имеют свое продолжение и во всех смежных отраслях: в финансовом, 
административном, уголовном, гражданском праве. 

Структура и характер взаимодействия субъектов института налоговой ответ-
ственности определен особенностями самого налогового правоотношения и его ме-
стом в системе финансового права. 

Если учесть, что по общему правилу наиболее эффективное управление - это 
управление с помощью денег и другого способа управления пока не придумано, ста-
новится понятным, почему углубленное изучение норм права, регулирующих эту 
область общественных отношений, является одним из самых актуальных направле-
ний государственно-правовых и специально-юридических исследований1. 

В системе налоговых отношений правовые нормы устанавливают взаимные пра-
ва и обязанности, которые связывают налогоплательщиков и государство в коммуни-
кативное правовое сообщество, определяя их соотнесенное друг с другом поведе-
ние, направленное на изъятие части собственности налогоплательщика в виде нало-
га для финансирования деятельности государства. 

Предполагается, что, вступая в налоговые правоотношения, их участники реали-
зуют общий интерес: налогоплательщики финансируют деятельность государства по 
управлению общими делами, государство - получает необходимые средства. 

Причем поведение участников налоговых отношений соотнесено по своему 
смыслу друг с другом и ориентировано на это. М. Вебер, в частности, подчеркивал, 
что для социального отношения совсем не обязательно и наличие одинакового 
смысла, вкладываемого индивидами, соотносящими свое поведение друг с другом, в 
социальное отношение, так же как не обязательно внутренне принимать смысл уста-
новки своего контрагента2. Государство, воздействуя на экономику, право и поведе-
ние участников налоговых отношений, обеспечивает выполнение своих функций, 
создает условия для наиболее удобного собирания налогов, налогоплательщики 
уплачивают налоги, пользуясь предоставленными им правами. 

В отношениях налоговой ответственности государство действует для целей 
охраны и восстановления регулятивных отношений таким образом, чтобы правона-
рушитель дал ответ своему противоправному поведению, предпринял определенные 
действия для надлежащего поведения. По своей управленческой сути сами отноше-
ния ответственности носят характер обратной связи. 

Правовое отношение, рассмотренное как система, представляет собой сложное 
явление, состоящее из различных элементов и структурных связей между ними. В 
современной учебной литературе, как правило, понятия «состав правового отноше-
ния» и «структура правового отношения» отождествляются. Иной точки зрения при-
держивается, например, В.Н. Протасов. По его мнению, состав правового отношения 
образуется его субъектами, которые и являются элементами правового отношения. 
В этом случае права и обязанности участников – то не отдельные элементы право-
отношения, а юридические свойства элементов (субъектов), приданные им право-
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выми нормами. В правоотношении эти свойства определяют его структуру, под кото-
рой понимаются собственно правовые связи, отношения между субъектами3. Уста-
новление публичной обязанности платить налоги и сборы находится в исключитель-
ной компетенции публичного субъекта (государства, субъекта Федерации, муници-
палитета). Никто не может вмешаться в эту сферу, данный вопрос не может быть 
вынесен и на референдум. Публичный субъект выступает в качестве налогового 
кредитора. Сама обязанность по уплате налогов и сборов возлагается на частного 
субъекта, налогоплательщика. Публичный субъект выступает в правоотношениях 
через свои органы, наделенные соответствующей компетенцией: МФ России, Феде-
ральное казначейство, ФНС России. 

Многие ученые обращают внимание на то обстоятельство, что анализ регулиро-
вания финансовой деятельности государства невозможен без использования дости-
жений кибернетической науки. Конечно, это труды отца кибернетики Норберта Вин-
нера, а также таких исследователей различных отраслей науки, как В.А. Бокарев, 
М.А. Василик, Р.Л. Кричевский, А.В. Морозов, А.И. Омаров, А.П. Панфилова, 
Т.Н. Персикова, Л.А. Петрушенко, М.И. Пискотин, Т. Рассел, Ю.А. Тихомиров, 
Г.А. Туманов, и ряда других. Особенное значение обратной связи в финансовой 
науке выделяет О.Н. Горбунова. 

Отношения по поводу надлежащего исполнения налогоплательщиком своих обя-
занностей нельзя рассматривать просто как отношения вертикальные, которые бы 
характеризовались как отношения административные (кроме самого факта установ-
ления обязанности по уплате налога). В этих связях административный элемент 
изменен, он обусловлен всегда экономическим началом, принципами налогового 
законодательства. Оба субъекта подчинены только закону, в отношениях государ-
ства и налогоплательщика практически отсутствует властное веление. 

В процессе исследования проблемы налоговой ответственности допустимо при-
менить методологию и общей теории управления, т.е. рассматривать ответствен-
ность в системе прямых и обратных связей в обществе, как основу саморегулирова-
ния и самонастройки государства и общества (в том числе налогоплательщиков) в 
налоговых отношениях.  

Одним из основных принципов какого бы то ни было управления является принцип 
обратной связи, необходимым условием реализации которого является информационное 
взаимодействие между управляющим субъектом и управляемым объектом. Поэтому 
система управления по принципу обратной связи всегда является информационной си-
стемой, т.е. системой, способной воспринимать, хранить, использовать и передавать 
информацию. «Принцип обратной связи - это внутренняя основа и необходимое условие 
развития кибернетических систем. Этот принцип не только помогает стабилизировать 
«существенные перемены» системы, но, кроме того, дает системе возможность... сохра-
нять или даже повышать свой уровень организации»5. 

В теории коммуникации под обратной связью понимают ответную реакцию полу-
чателя на сообщение источника. При обратной связи коммуникация становится дву-
сторонним процессом, позволяя обеим сторонам корректировать свои цели и свое 
поведение по отношению друг к другу. Иными словами, в отношениях налоговой 
ответственности происходит передача информации не только от правонарушителя 
управомоченному субъекту, но и от управомоченного лица - правонарушителю. Осу-
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ществляется связь между «выходом» и «входом» системы, позволяющая информи-
ровать «вход» о степени достижения заданного результата на «выходе» и о необхо-
димости «перестройки» системы, если результат не достигнут»6. 

Публичный субъект или его орган получают информацию о возвращении право-
отношения из охранительного в регулятивное состояние, об отношении налогопла-
тельщика к осознанию необходимости должного поведения и отсутствии необходи-
мости репрессивного или охранительного механизма, получает информацию об эф-
фективности и целесообразности установленного правила и пр. Вместе с тем нало-
гоплательщик получает информацию о состоянии его обязанности, реакции государ-
ства на изменениях в его поведении, результатах контрольных мероприятий и пр. 

Обратная связь в отношениях налоговой ответственности представляет собой 
контролирующее обратное воздействие; воздействие, обусловленное передачей 
информации; воздействие, имеющее своей конечной целью повышение организо-
ванности и эффективного функционирования системы. 

Обратная связь в рассматриваемых отношениях отлична от аналогичных про-
цессов в автоматических системах, так как ответная реакция участников отношений 
налоговой ответственности не может быть предсказана с абсолютной точностью. 
Непредсказуемость реакции в некоторых случаях может основываться на субъек-
тивных обстоятельствах, экономической эффективности, трагедийных ситуациях. 

Для эффективного воздействия на поведение налогоплательщика и иных лиц, 
привлекаемых к ответственности, не только необходимо иметь хорошие эффекторы, 
но действие этих эффекторов должно находиться под надлежащим контролем всей 
налоговой системы (органов публичных образований); показания же контрольных 
органов должны сочетаться надлежащим образом с другими сведениями, поступаю-
щими из иных источников, образуя правильно соразмеренные выходные сигналы к 
эффекторам4.  

Управляющее воздействие государства и налогового органа на налогоплатель-
щика «жестко» через прямые связи возможно лишь на стадии установления публич-
ной обязанности; происходил процесс реализации управленческих решений в основ-
ном без привлечения информации о фактическом состоянии объекта управления в 
данный момент и внешних условий его функционирования1. После установления 
обязанности по уплате налога налогоплательщику предоставляется широчайшее 
усмотрение по выбору способа исполнения налоговой обязанности, о чем налого-
плательщик информирует ФНС. В отношениях налоговой ответственности реализу-
ется тот же подход: налоговый орган не «караулит» налогоплательщика, чтобы под-
ловить его на нарушении, а обменивается с ним информацией, предоставляя воз-
можность отказаться от нарушения правила и вернуться в регулятивное отношение. 

Благодаря достаточно отлаженной системе контроля и расширению применяе-
мых форм, информация о фактическом состоянии управляемых объектов (исполне-
нии обязанности) у соответствующих органов имеется. Однако условия контроля не 
дают возможности осуществлять постоянное слежение за управляемыми объектами: 
законодательно установлено ограничение на число проверок, их периодичность, 
предметность и пр. Да, такой подход оправдан. Для того чтобы платить налоги, надо 
создавать прибавочный продукт и получать прибыль. Налогоплательщик в первую 
очередь предприниматель, собственник, инвестор, а затем, как результат, – налого-
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плательщик. В данной системе невозможно учесть и корректировать внешние и 
внутренние условия функционирования системы. 

Как справедливо отмечает О.Н. Горбунова, управленческие решения принимают-
ся на таком уровне детерминированности, когда считается, что заранее известны 
последствии этих решений1. Государство, устанавливая правила уплаты налога, 
предполагает надлежащее исполнение налогоплательщиком своей налоговой обя-
занности. В то же время фактически складывающиеся условия могут не совпадать с 
заданной моделью поведения. Отступления от нормы поведения должно предпола-
гать возможность корректировать его непосредственно публичным субъектом через 
свои органы или на уровне саморегулирования.  

Сама среда и внутренние законы развития и существования рыночной, конку-
рентной экономики предполагают саморегулирование управляемых систем, которые 
способные самосовершенствоваться и адаптироваться к условиям изменяющейся 
среды6.  

В настоящее время налоговое законодательство также развивает институты саморе-
гулирования: самостоятельный контроль налогоплательщика в выборе контрагента для 
определения налоговых последствий операций; контроль выставления «счетов» на 
оплату поимущественных налогов от ФНС физическим лицам; определение цены сделки 
для целей налогообложения; контроль уровня налоговой нагрузки и пр. 

Основная цель коммуникационного процесса в налоговых отношениях - обеспе-
чение понимания налогоплательщиком необходимости исполнения публичной обя-
занности по передачи части своей собственности в виде налога публичному субъек-
ту, а также обеспечение понимания государством выбранной в пределах дозволен-
ного меры поведения налогоплательщика. Естественно факт обмена информацией 
не гарантирует эффективности общения участвовавших в обмене субъектов. Для 
достижения нужной эффективности коммуникации необходимо обеспечить ряд усло-
вий, при которых можно выделить четыре базовых элемента: 

1. Отправитель, лицо, генерирующее идеи или собирающее информацию и пе-
редающее ее. 

2. Сообщение, собственно информация, закодированная с помощью символов. 
3. Канал, средство передачи информации. 
4. Получатель, лицо, которому предназначена информация и которое интерпре-

тирует ее. 
При обмене информацией отправитель и получатель проходят несколько взаи-

мосвязанных этапов. Их задача - составить сообщение и использовать канал для его 
передачи таким образом, чтобы обе стороны поняли и разделили исходную идею. 
Это трудно, ибо каждый этап является одновременно точкой, в которой смысл может 
быть искажен или полностью утрачен. Указанные взаимосвязанные этапы таковы: 

В процессе реализации обратной связи в первую очередь необходимо опреде-
лить, какую значимую идею или сообщение в отношениях налоговой ответственно-
сти следует сделать предметом обмена. Как уже мы указывали ранее в настоящей 
работе, предметом обратной связи является отношение государства и самого нало-
гоплательщика к исполнению им своей налоговой обязанности, соответствует ли оно 
заданному государством порядку. Необходимо определить содержание возникших 
отношений ответственности, а также оценить адекватность и уместность субъектив-
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ной оценки поведения налогоплательщика им самим и ФНС России (ФТС РФ) с уче-
том конкретной ситуации и цели налоговых отношений. 

Налоговым законодательством определены условия и способ реализации обрат-
ной связи в отношениях налоговой ответственности. Законодатель определяет канал 
обратной связи или способы передачи информации по нему. Данный канал должен 
быть совместимым со способами реализации обратной связи. Чаще всего использу-
ются отношения контроля. Если же канал не соответствует сути информации, обмен 
будет менее эффективен, а выбор средства сообщения не должен ограничиваться 
единственным каналом.  

Обмен информацией при обратной связи следует считать эффективным, если 
понимание информации у налогоплательщика и налогового органа будет тожде-
ственным. Именно поэтому обмен информацией должен быть двусторонне направ-
ленным, чтобы понять: в какой мере представление о должном или фактическом 
поведении воспринято и понято.  

По данным агентства Telegraph, Королевская налоговая и таможенная служба 
(HMRC) Великобритании подготовила спецкурс для британских средних школ, 
направленный на повышение гражданской ответственности, и начиная с 11 лет при 
помощи игр, видео и викторин британские налоговики намерены научить школьников 
тому, как правильно платить налоги. По мнению налоговиков, это «помогает разви-
вать финансовые способности, поднимает вопросы гражданской ответственности, 
делая обучение этому интересным». В модуле «Налоговая ответственность хороше-
го гражданина» школьникам предлагается рассказать учителям о «случаях неуплаты 
налогов вокруг вас» – учащимся, в частности, будут рекомендовать сообщать учите-
лям о всех известных им случаях неуплаты налогов, в том числе соседями или соб-
ственными родственниками. Члены исследовательского фонда в области граждан-
ских прав и свобод Civitas сравнили подобную инициативу с описанием реальности 
из романа-антиутопии Джорджа Оруэлла «1984». «Это напоминает “Большого бра-
та”. «Ведь термин “вокруг вас”, скорее всего, означает родителей и близких род-
ственников», - говорит директор Civitas Дэвид Грин, - Использование детей в каче-
стве доносчиков - абсолютно не по-британски». 

Заметим, что обратная связь может противодействовать тому, что делает систе-
ма (действия публичного субъекта, налогового органа или налогоплательщика), сле-
довательно, эта обратная связь является отрицательной, или способствовать систе-
ме (обратная связь положительная). Возможна также отрицательная обратная связь 
для стабилизации положения. Обратная связь при произвольных действиях налого-
плательщика имеет такой же характер4.  

Информация, поступающая обратно в управляющий центр (публичному субъекту 
или налоговому органу), стремится противодействовать отклонению управляемой 
величины от управляющей, но она может зависеть от этого отклонения весьма раз-
личным образом.  

Положительная оценка действий налогоплательщика со стороны ФНС или самим 
налогоплательщиком будет являться примером положительной обратной связи. Ко-
гда обратная связь возможна и устойчива, то, как мы уже говорили, она даст ту вы-
году, что делает поведение системы менее зависимым от нагрузки. 
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Обратная связь как реакция получателя на сообщение источника предполагает 
определенные действия со стороны контролирующего субъекта, которым выступают 
различные органы и сам налогоплательщик. Источник может учесть обратную связь 
при изменении последующих сообщений.  

Обращаясь к описанию обратной связи в системе «частное право - налоговое 
право - финансовое право», обратим внимание, в частности, на различия между 
оценочной и безоценочной обратной связью. 

Обратная связь в налоговых отношениях, и отношениях налоговой ответственно-
сти в частности, представляет собой процесс, посредством которого налоговый ор-
ган передает свои оценки относительно поведения налогоплательщика. Здесь важ-
ное значение имеет не только информация, которую налогоплательщик получает о 
результатах своей деятельности, но и обмен мнениями и наблюдениями о ходе ис-
полнения налоговой обязанности, своем правовом положении, квалификации дей-
ствий, сделок и результатов и пр. 

Эффективная обратная связь помогает оптимизировать несколько аспектов ра-
боты налогоплательщика, который может корректировать свое поведение, опреде-
лять порядок и форму действий на будущее.  

Положительные результаты использование обратной связи в налоговых отноше-
ниях очевидны. Во-первых, складываются отношения сотрудничества с налоговым 
органом. Благодаря постоянно действующей системе обратной связи любой контакт 
с налоговым органом воспринимается налогоплательщиком не как конфликт, а как 
повод для конструктивного диалога.  

Во-вторых, необходимость обратной связи заставляет ФНС России проводить 
методологическую работу, ревентивные мероприятия, разрабатывать формы мони-
торинга и информирования налогоплательщика.  

В-третьих, немедленная обратная связь помогает скорректировать деятельность 
налогоплательщика, позволяет усилить требуемую линию его поведения, избежать 
неправильного понимания правила.  

Должна быть высокая частота обмена информацией и имманентный исполнению 
налоговой обязанности мониторинг, когда каждая информационная посылка должна 
детерминировать и легализовывать обязательность предыдущей. Иными словами, 
если налогоплательщик предоставил налоговому органу свою учетную и налоговую 
политику, а налоговый орган в определенные сроки не возразил, то такая налоговая 
политика должна квалифицироваться как обязательное для обеих сторон правило. 
Если в процессе возмещения НДС выбор контрагента прошел налоговую проверку (как 
правило, камеральную), в последующем этот контрагент не должен рассматриваться 
как слабое звено при отказе налогоплательщику в применении налоговой льготы. 

Прямая связь возникает между налогоплательщиками и государством в лице его 
органов при обращении к ФНС России за получением информации, защитой своих 
интересов и прав, при получении властного веления на уплату налога. Но отсутствие 
налаженной обратной связи не позволит налогоплательщику в отношениях налого-
вой ответственности оценить и скорректировать свое поведение. 

Режим обратной связи должен носить такой же многоканальный характер, как и 
отношения прямой связи.  
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Во-первых, канал обратной связи от органов публичной власти к налогоплатель-
щикам, когда налогоплательщики получают информацию о результатах их обраще-
ний в налоговые органы. 

Во-вторых, канал обратной связи от налогоплательщика к государству. 
В прозрачности процедур, инициируемых публичной властью, видится главный 

заслон перед нарушениями установленной модели поведения8.  
В системе обратной связи можно выделить и контрольные механизмы налоговой 

ответственности, которые в настоящее время показали свою эффективность. Ин-
формация о привлечении к ответственности используется для квалификации реци-
дива правонарушения, ФНС России осуществляет как мониторинг исполнения нало-
говой обязанности, так и уплаты штрафов, а также иных последствий привлечения 
налогоплательщиков к налоговой ответственности, в лицевых счетах налогопла-
тельщиков учитываются не поступившие в бюджет средства (в том числе штрафов). 

При анализе осуществления обратной связи можно определить некоторые кри-
терии ее функционирования в отношениях налоговой ответственности. 

1. Целевой характер обратной связи. Она должна быть сбалансированной и со-
четать в себе выделение положительных и отрицательных моментов, каждый из 
которых представляет собой ценность и значение охранительного отношения для 
восстановления нарушенного регулятивного.  

2. Обратная связь и обмен информацией должны порождать отношения сотруд-
ничества налогоплательщика и налогового органа, продвигать идею необходимости 
участия частного субъекта в финансировании публичных дел. 

3. Отношения налоговой ответственности всегда индивидуальны, несмотря на 
то, что основаны на общих началах и модели налогового законодательства. Поэтому 
обратная связь должна быть конкретной.  

4. Она должна иметь определенные цели. 
5. Она должна быть детерминированной и соответствовать обстоятельствам 

конкретного правоотношения. 
6. Она должна быть объективной и реальной. 
7. Стороны отношения налоговой ответственности должны быть активными 

участниками правоотношения и соответствующей обязанности, они не должен оста-
ваться зрителями. Правонарушитель и обязанное лицо должны быть активно вовле-
чены в процесс изменения своего поведения для достижения определенных задач.  

8. Она должна быть результативной и сравнимой, когда нарушитель может сопо-
ставить результаты своего поведения и заданной ранее модели.  

9. Она должна быть достаточной.  
10. Она должна быть функциональной и действенной. 
Все вышесказанное позволяет определить ряд принципов обратной связи в от-

ношениях налоговой ответственности. 
– надежность, предполагающая отсутствие искажения передачи информации; 
– описательный характер передачи информации, без ее оценки. Оценка полу-

ченной информации осуществляется налоговым органом или иным реципиентов в 
после ее получения с точки зрения ее целесообразности, экономической эффектив-
ности и законности. Респондент просто описывает реакции налогоплательщика на 
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установленное правило, а налоговый орган свободен использовать эту информацию 
так, как ему нужно и как этого требует закон; 

– направленность на улучшение действий обязанных лиц, а не на репрессии; 
– подготовленность принятия информации; 
– конкретность информации, отсутствие обобщений. Она должна иметь отноше-

ние к конкретной частной ситуации, а не к поведению в целом; 
– конструктивность, полезность, операбельность - в чем неполадки и что кон-

кретно должно быть сделано для их устранения; 
– направленность на поведение, которое может быть изменено; 
– своевременность и незамедлительный характер; 
– проверяемость; 
– программируемость, которая основывается не столько на оценке сделанного 

(хорошо или плохо), сколько на определении способа должного и возможного. 
Таким образом, государство, регулируя финансовые отношения с помощью норм 

права, обеспечивает решение следующих задач. 
Институт налоговой ответственности позволяет обеспечить эффективную систе-

му прямых и обратных связей в государстве, причем она будет функционировать тем 
эффективнее, чем лучше ее основы будут урегулированы правом.  

По каждой сфере и направлению деятельности государства должен быть достиг-
нут ожидаемый конечный результат.  

Следует подчеркнуть необходимость закрепления в общих, единых для России 
нормах финансового права системных связей и взаимозависимостей в финансовой 
деятельности государства, отражающих все процессы, происходящие в обществе и 
государстве, и установления общих же принципов этой деятельности. Это послужит 
гарантией, с одной стороны, централизованного финансово-планового государ-
ственного управления экономическими, социальными и политическими процессами, 
а с другой – позволит осуществлять управление через рыночный механизм. 

Таким образом, обратная связь позволяет уменьшить зависимость налоговой си-
стемы от субъективных характеристик налогоплательщика и особенностей его дея-
тельности.  

Информирующая обратная связь и приведенные выше примеры обратной связи 
в налоговых отношениях и отношениях налоговой ответственности представляют 
лишь частные случаи весьма сложной теории, пока еще недостаточно разработан-
ной. Вся эта область развивается чрезвычайно быстро и заслуживает того, чтобы в 
ближайшем будущем на нее обратили гораздо больше внимания. 

Проведенное исследование принципа обратной связи в налоговых отношениях 
позволяет сделать ряд выводов. 

Призыв к ответу, вхождение в отношения, в которых правонарушитель объясняет 
свое поведение и обосновывает его  обеспечивает обратную связь для публичного 
субъекта и определяет весьма точно качественные показатели функционирования 
всей налоговой и финансовой системы. 

Управляющее воздействие государства и налогового органа на налогоплатель-
щика «жестко» через прямые связи возможно лишь на стадии установления публич-
ной обязанности  
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При обратной связи коммуникация становится двусторонним процессом, позво-
ляя обеим сторонам корректировать свои цели и свое поведение по отношению друг 
к другу. Иными словами, в отношениях налоговой ответственности происходит пере-
дача информации не только от правонарушителя управомоченному субъекту, но и от 
управомоченного лица – правонарушителю. Осуществляется связь между «выхо-
дом» и «входом» системы, позволяющая информировать «вход» о степени достиже-
ния заданного результата на «выходе» и о необходимости «перестройки» системы, 
если результат не достигнут». 

Обратная связь в налоговых отношениях, и отношениях налоговой ответственно-
сти в частности, представляет собой процесс, посредством которого налоговый ор-
ган передает свои оценки относительно поведения налогоплательщика. Здесь важ-
ное значение имеет не только информация, которую налогоплательщик получает о 
результатах своей деятельности, но и обмен мнениями и наблюдениями о ходе ис-
полнения налоговой обязанности, своем правовом положении, квалификации дей-
ствий, сделок и результатов и пр. 

Публичный субъект или его орган получают информацию о возвращении право-
отношения из охранительного в регулятивное состояние, об отношении налогопла-
тельщика к осознанию необходимости должного поведения и отсутствии необходи-
мости репрессивного или охранительного механизма, об эффективности и целесо-
образности установленного правила и пр. Налогоплательщик же получает информа-
цию о состоянии его обязанности, реакции государства на изменениях в его поведе-
нии, результатах контрольных мероприятий и пр.  

Таким образом, в процессе анализа обратной связи были определены некоторые 
критерии функционирования, а также принципы обратной связи в отношениях нало-
говой ответственности. 

Обратная связь в отношениях налоговой ответственности представляет собой 
контролирующее обратное воздействие; воздействие, обусловленное передачей 
информации; воздействие, имеющее своей конечной целью повышение организо-
ванности и эффективного функционирования системы. 

Особенности структуры налоговой ответственности и связей участников данного 
правоотношения нуждаются в дополнительном анализе их взаимодействия и срав-
нении с ответственностью за административные правонарушения. 
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The paper presents a study on the nature of forward and backward linkages in the process of in-

corporating fiscal relations into law. Both regulatory and security relations are considered. A study 
was carried out on the implementation of the main cyber laws in the relations between the parties in 
the process of the emergence and development of public relations. The complex structure of tax 
relations and tax liability relations allows to highlight the main requirements to the content of direct 
and reverse ties. It is noted that In the system of tax relations, legal norms establish mutual rights 
and obligations that link taxpayers and the state into a communicative legal community. The method-
ological basis for the present study is the principle of genetic analysis of forms of regulatory and 
protective relations regulation. 
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В настоящее время растет количество отношений, перешедших в «виртуальное простран-

ство»: через Интернет население может получить государственные услуги, подавать разнооб-
разные запросы, торговые площадки переходят на электронный формат, все больше плате-
жей проводится он-лайн. Данные процессы вполне закономерны, так как последние 10-15 лет 


