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ГЕНЕЗИС И СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ 
ИСТОЧНИКОВ ПРАВА ФИНЛЯНДИИ

Особенности финляндского права обусловлены его историческим развитием. Для права 
Финляндии характерны слабая кодифицированность законодательства, а также связанная 
с этим важная роль судебных решений прецедентного характера и доктрины; особенность 
финляндского права обусловлена во многом уникальностью финского языка. Современному 
финляндскому праву присущ правовой плюрализм, проявляющийся в многообразии источ-
ников права, включая материально-правовые принципы и реальные аргументы, адекватное 
применение которых предполагает поддержание консистенции и когеренции, необходимых 
для существования правовой системы. 

У современного права отсутствуют универсальные, независимые от времени и места 
источники права. В принципе источниками права могут признаваться любые тексты, обык-
новения и другие соответствующие материалы, на которые юрист ссылается в обоснова-
ние собственных утверждений. Это могут быть формально-правовые источники, которые 
обязывают судей, а также материальные источники права, которые могут содержать 
адекватные основания для решения.
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Введение

Вопрос об определении подлежащего 
применению права или источников права 
является ключевым в праве Финляндии, как 
и вообще в скандинавском праве в силу его 
особенностей1. Для скандинавского права ха-
рактерны в первую очередь слабая кодифи-
цированность, скудость и разрозненность за-
конодательства2, вследствие чего доктрина и 
судебная практика играют важную роль. Это 
обеспечивает сравнимость скандинавского 
права с общим (прецедентным) правом. 

1 Подробнее см. [Орлов 2020] и указанную там ли-
тературу, а также [Mattila 2002].

2 Правовое регулирование в Финляндии осущест-
вляется в первую очередь нормами национального за-
конодательства, включая регулирующие предпринима-
тельскую деятельность нормы частного права, в основе 
которых лежат обычаи.

Кроме того, особенность финляндского 
права обусловлена уникальностью финского 
языка, его существенным отличием от других 
языков, включая шведский3. В связи с лако-
ничностью юридического языка Финляндии 
и доктринальной открытостью ее право-
вой системы на правовую доктрину страны 
во многом возложена функция поддержания 
консистенции (формальной согласованности) 
и когеренции (содержательной согласован-
ности) национальной правовой системы. При 
этом термины «консистенция» и «когерен-
ция» выражают идеальные состояния права, 
которое само по себе является концептуаль-
ным артефактом4.

3 Финскому языку свойственны дескриптивность и 
обилие длинных слов при невозможности сокращения 
их окончаний.

4 Однако как реальность право, невзирая на его ар-
тефактность, существует, например, будучи зафикси-
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Проблематике источников права удели-
ли внимание многие ведущие финляндские 
правоведы (например, К. Макконен, А. Аар-
нио, К. Туори, М. Ниеми). Особого упомина-
ния заслуживают М. Аалто-Хейниля [Aalto-
Heinilä 2020], А. Хирвонен [Hirvonen 2020], 
Й. Хуса [Husa 2020], Й. Хяюхя [Häyhä 2020], 
Й. Карху [Karhu 2020], Х. Пихлаямяки [Pih-
lajamäki 2020], К. Нуотио [Nuotio 2020]. Их 
статьи, посвященные проблематике источ-
ников права и опубликованные в журнале 
Lakimies («Юрист») в 2020 г., послужили ос-
новой для настоящего исследования, цель 
которого – осветить современную источнико-
правовую проблематику Финляндии.

Следует сразу заметить, что финляндское 
правоведение, не отрицая значения законо-
мерностей в историческом развитии права, не 
разделяет веры во всесилие линейных, при-
чинно-следственных объяснений установлен-
ных истин. Соответственно, моим стремлени-
ем при написании этой статьи было добиться 
конкретности изложения темы и избежать 
излишних обобщений. Значительное внима-
ние уделено именно историческому аспекту 
развития права Финляндии. Такой подход 
основывается на идее о том, что современ-
ные источнико-правовые концепции в целом 
отражают современные представления об 
источниках права, которые, в свою очередь, 
являются результатом исторического разви-
тия права и его концептуального оформления. 
Затем в статье рассматриваются современная 
доктрина источников права Финляндии, а так-
же актуальные представления о праве и его 
источниках в финляндской юриспруденции.

Генезис 
источников права Финляндии

Шведский период
Начало истории Финляндии1 можно при-

урочить к приобщению финнов к «цивили-
зации» посредством шведских крестовых 
походов. Она представляла собой тотальную 
к олонизацию территории проживания фин-
нов. В результате колонизации владельцы 
старинных крупных поместий были сра-
зу лишены своих прав, так как их поместья 
перешли в собственность короны и католиче-

рованным в законодательных и правоприменительных 
актах.

1  Общую историю Финляндии см.: [Мейнандер 
2008].

ской церкви. Затем было установлено общее 
правило о принадлежности государству зем-
ли, на которую никто не мог претендовать в 
качестве собственника. В свою очередь, ко-
ронные (государственные) земли было при-
нято дарить с освобождением от налогов за 
заслуги перед королем, и они стали служить 
источником формирования знати.

Шведская знать формировалась из соб-
ственников жалованных и освобожденных 
от налога королем земельных владений (че-
рез ленное пожалование) со второй полови-
ны XII в. Затем согласно королевскому ордо-
нансу в Швеции было создано военное фео-
дальное сословие (fraelse), в которое вошли 
крупные светские феодалы и их вассалы, 
а также епископы и их вассалы. Члены этого 
сословия получили важную привилегию – 
освобождение от уплаты постоянных нало-
гов. С тех пор они обрели характерное назва-
ние fraelsis maen – «освобожденные люди».

В ходе колонизации прибрежные террито-
рии Финляндии подверглись заселению шве-
дами. Права мигрантов получили приоритет 
над традиционными правами финнов, осо-
бенно в спорах о пользовании землями по д-
сечно-огневого земледелия. Королевское рас-
поряжение 1334 г. дало шведам право обо-
сноваться на «опустошенных огнем» землях 
финнов для их безналогового возделывания 
в течение четырех лет. Местным жителям 
пришлось потерять также права на рыболов-
ство, поскольку в Швеции рыболовство счи-
талось более важным, чем подсечно-огневое 
земледелие. К тому же выжженные участки 
вполне подходили для пастбищ шведам, ко-
торые платили свои налоги сливочным мас-
лом, а не зерном, как финские земледельцы.

Языковой вопрос был и остается важным 
фактором развития Финляндии. Во многом 
это связано с тем, что финский язык уникален 
и не похож на общеизвестные языки, вклю-
чая шведский. Шведы, которые мигрировали 
в Финляндию, сохранили свой язык, управ-
ление функционировало только на шведском, 
и соответственно документы были на швед-
ском. Еще в конце XIX в. шведский язык был 
единственным официальным языком. Статус 
официального языка (правда, теперь второго) 
шведский язык сохранил даже в независимой 
Финляндии.

Латынь, в свою очередь, пришла в Фин-
ляндию вместе с католичеством и была язы-
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ком богослужений в период господства като-
лицизма в Швеции. Латинский язык исполь-
зовался не только в церковных делах, но и 
в дипломатии, общем управлении, органах 
юстиции и в частных документах в начале 
XIV в.1 Латынь была также языком акаде-
мического общения. Как научный язык она 
умерла в начале XVIII в.

Местное управление в Финляндии, ко-
торое опиралось на обычаи и оперирова-
ло устными знаниями, играло важную роль 
в правоприменении до XVI в., и соответ-
ственно был важным финский язык. Однако 
получение образования и возможности по-
строить служебную карьеру требовало от 
финнов владения шведским языком. Вместе 
с тем независимая от государства и функцио-
нирующая согласно каноническо-правовым 
положениям церковь, пользовавшаяся в сред-
ние века до Реформации латынью, позволяла 
иногда проводить проповеди на националь-
ном языке. В свою очередь, протестантские 
реформы прямо потребовали перехода в бо-
гослужении на национальные языки, и это 
способствовало появлению финноязычного 
духовенства; епископами Турку были, напри-
мер, финны, которые получили образование 
в Центральной Европе; однако в остальном 
финны были в основном представлены кре-
стьянами.

Именно благодаря протестантским ре-
формам получил развитие финский литера-
турный язык. Решающим фактором для раз-
вития финской национальной культуры и го-
сударственности явился перевод Библии на 
финский язык, начало ему положил опубли-
кованный в 1548 г. перевод Нового Завета 
Микаэла Агриколы, которого принято счи-
тать отцом финского литературного языка.

Традиция подчиненности закону прояви-
лась с начала формирования скандинавского 
права, и, например, уже при зарождении го-
сударственности в Швеции выбранный ко-
роль присягал народному собранию (тингу) 
быть обязанным подчиняться закону в своем 
правлении. К первым ставшим известными 
правовым источникам, которые упомянуты 
в конце XIII в. – начале XIV в., относятся 
законы провинций. Они основывались на 

1 Латынь была языком юридических документов 
в Швеции в конце XIII в. – первой половине XIV в., 
и ее следы можно обнаружить в текстах в канцелярском 
стиле и в документах более позднего времени.

старых обычаях и представляли собой арха-
ичное право, соединенное с принципами ка-
нонического права, которое пришло вместе 
с католической религией. Принципы канони-
ческого права касались, помимо церковных 
вопросов, брачных и наследственных отно-
шений. При этом в части правовой защиты 
был сильным принцип диспозитивности, и 
право выбора способа защиты и определения 
решения у стороны по делу было значитель-
ным; к тому же при отсутствии развитого 
законодательного регулирования правопри-
менение обеспечивалось в основном суда-
ми. Затем с усилением королевской власти 
были приняты общие королевские законы, 
посвященные отдельно землям и городам2. 
Земельный (касавшийся агарных районов) 
и городской законы были приняты в середи-
не XIV в., и именно они обеспечили даль-
нейшее развитие шведского права.

Шведское законодательство, предназна-
ченное для городских поселений, многое за-
имствовало из континентального права. Так, 
правовой статус города определялся его хар-
тией вольностей, означавшей освобождение 
от феодальной зависимости. В хартии содер-
жались положения о городском управлении 
и правах и обязанностях жителей города, во 
многом обусловленных их профессиональ-
ным и сословным статусом. Например, пра-
во заниматься профессиональной деятельно-
стью определялось цеховым членством или 
членством в соответствующей профессио-
нальной корпорации.  

Характерной чертой правового регулиро-
вания жизни городских жителей был партику-
ляризм. Городскому праву была свойственна 
динамичность, и в нем были органично со-
единены обычное, римское и каноническое 
право и собственные нормативные акты го-
родских органов управления, направленные 
на удовлетворение нужд развивающейся эко-
номики. Особенно сильное влияние на город-
ское право оказало городское право Герма-
нии: значительную часть городского населе-
ния Швеции составляли немецкие бюргеры, 
а в основанном на территории Финляндии 
поселении Турку (которое в 1525 г. получило 
статус города) в XIV в. половина бюргеров, 
а в XV в. – 20–30 % были немцами, ставшими 
затем шведами. 

2 Вместе с тем право принимать участие в выборах 
короля финны получили в 1362 г.
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К середине XIV в. Швеция была фео-
дальным государством, в котором вся власть 
в центре и на местах принадлежала пред-
ставителям класса феодалов во главе с ко-
ролем, и они составляли вместе с духовен-
ством высшие сословия. При этом дворянам 
(феодалам) предстояло воевать, тогда как ду-
ховенству надлежало молиться; в свою оче-
редь, низшие сословия включали бюргеров, 
которые занимались торговлей и ремеслами, 
а также крестьян, которым было предназна-
чено вести сельское хозяйство. Эти сословия 
были представлены в шведском четырехсо-
словном парламенте, первая сессия которо-
го, как принято считать, состоялась в 1435 г.

Державный период истории Швеции 
(XVI–XVIII вв.) ознаменовалcя усилением 
королевской власти, которая стала изымать у 
дворянства ранее переданные ему коронные 
земли. Установилась наследственность коро-
левской власти и произошла централизация 
государственного управления. Осуществлен-
ная с 1527 г. по 1593 г. лютеранская Реформа-
ция церкви тоже способствовала усилению 
королевской власти, и ее стремления были 
направлены на формирование современного 
национального государства. С Реформацией 
король стал главой церкви, и соответственно 
собственность церкви и значительная часть 
ее доходов перешли к монархии, а церков-
ные обряды были упрощены, и богослуже-
ние стало отправляться на национальном 
языке. 

Каноническое право как правовой ис-
точник потеряло прежнее значение, хотя его 
косвенное влияние, во всяком случае на цер-
ковное законодательство, все же сохранилось. 
К тому же именно благодаря каноническому 
праву получил закрепление принцип pacta 
sunt servanda, или принцип обязательности 
договора (соглашения), который определил 
дальнейшее развитие не только гражданского 
(договорного), но и международного права. 
Свидетельством влияния римского (канони-
ческого) права служит и наставление судьям 
Олавуса (Олауса) Петри, которое было со-
ставлено в конце 1530-х гг. и в котором явно 
видны следы европейского римско-кано-
нического правового мышления. Особенно 
это касается идеи справедливости (aequitas) 
в финском праве и сегодня; важными также 
являются высказывания Олауса Петри о не-
обходимости в судебном процессе принимать 
во внимание цели законодательства и о зна-

чении индивидуального усмотрения судьи 
в вынесении правильного и правдивого ре-
шения [Орлов 2003: 122–124; Орлов 2020: 
136].

Наиболее заметное и прямое воздействие 
римское право оказало на Швецию в XVII в. 
[Орлов 2003: 120–130]. Важным моментом 
для развития права выступило создание новой 
системы органов правосудия с королевскими 
апелляционными (надворными) судами. На-
дворные суды были коллегиальными орга-
нами, и их членами были дворяне, которые 
имели юридическое образование. Именно с 
деятельностью этих судов связана адаптация 
римского права, которое считалось общим 
(надгосударственным) правом «цивилизован-
ных» народов и вместе с тем фактически слу-
жило опорой ленной аристократии1 в ее борь-
бе за власть против короля.

Рецепции римского права способствовало 
также возрождение юридического образова-
ния. В основу образования, которое получа-
ли судьи, были положены соответствующие 
римскому праву образ мышления и постанов-
ка вопросов. Систематика и понятия, а также 
правовые принципы, развившиеся в универ-
ситетах и основывавшиеся на римском праве, 
получили распространение в деятельности 
высших судебных инстанций независимо от 
национального законодательства. Надворные 
суды прямо применяли принципы римско-
го права при рассмотрении частноправовых 
и процессуально-правовых вопросов, и имен-
но правовые  принципы, а не казуистические 
нормы занимали ведущее место в аргумента-
ции решений надворного суда.

Наряду с рецепцией римского права про-
должало развиваться национальное законода-
тельство, чему способствовала королевская 
власть, которая не относилась к рецепции 
римского права благосклонно, так как именно 
посредством ссылок на римское право часто 
защищались земельная собственность и при-
вилегии аристократии. Важным законодатель-
ным актом в развитии права Швеции является 
Акт о форме правления 1634 г., который по-
ложил основу привязанному к закону управ-
лению и в результате принятия которого ад-

1 Целью короля Карла XI в 1680-х гг. было лишить 
власти высшую знать, или ленную аристократию. При-
чем ленные права подразумевали в Швеции не только 
частные права на землю, но и такие права публичного 
характера, как право сбора налогов, а также админи-
стративную и судебную власть.
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министративная юрисдикция отделилась от 
общей юрисдикции. 

Не без поддержки служилого дворянства 
и низких сословий, которые тоже противо-
стояли знати, король получил абсолютную 
власть в средине XVII в. Это означало и 
переход судебной власти к королю, что про-
изошло в 1682 г.: воля правителя стала и за-
коном, и правом1. Король обязал суды строго 
следовать национальным законам, что лиши-
ло судов власти усмотрения, а аристократию 
лишило возможностей успешно защищаться 
от требований короны. В конце 1680-х гг. 
уже считалось, что законодательство пре-
пятствует применению принципа соразмер-
ности. Согласно указаниям короля судеб-
ные решения должны были основываться 
на действующем национальном законе, а не 
на убеждениях. Несмотря на официальные 
указания римское право продолжало приме-
няться как субсидиарное право и в тот пе-
риод считалось «естественным правом евро-
пейской цивилизации».

Важную роль в развитии шведской госу-
дарственности и права играло также земель-
ное законодательство. Еще в 1720-х гг. боль-
шую часть территории Финляндии занимали 
казенные (коронные) земли, которые сдава-
лись в аренду крестьянам, а доля податных 
земель и наследуемых крестьянских земель 
была незначительной. Земельные реформы 
во второй половине XVIII в., направленные 
на улучшение земельных наделов, привели 
к тому, что крестьяне получили такие же 
права на земельную собственность, какими 
обладали аристократия, духовенство и бур-
жуазия, т. е. был установлен единый режим 
буржуазной частной собственности на зем-
лю. В результате этого исчезли сословные 
различия, и на смену исключительным со-
словным привилегиям в качестве определя-
ющих экономические условия функциониро-
вания общества пришли деньги и рынок.

Законодательной основой современного 
финляндского права является Закон (Свод за-
конов) 1734 г., который устранил различия 
в правовом регулировании жизни в городах 
и сельской местности и ознаменовал переход 

1 Сословный парламент (риксдаг) в своем решении 
1693 г. зафиксировал, что король, как «самодержец 
и всеми признанный и царствующий суверенный ко-
роль, ни перед кем на земле не несет ответственности, 
но обладает властью и силой по своему усмотрению 
и христианскому убеждению управлять государством».

от средневекового права к правовому регули-
рованию, соответствующему рыночным усло-
виям хозяйствования. Закон означал отход от 
универсальности правового регулирования, 
основывающегося на (ad hoc) частном приме-
нении jus commune, и установление системы 
правового регулирования, базирующегося на 
национальном общегосударственном и все-
охватывающем законе. Вместе с тем в Законе 
есть следы канонического права, и он отража-
ет естественноправовые идеи, доминировав-
шие в то время в правовом мышлении, наря-
ду с нормами, частично заимствованными из 
римского права.

Закон 1734 г. не содержал абстрактных 
положений, а строился в соответствии с ка-
зуистическим методом на положениях, ре-
гулирующих отдельные ситуации; при этом 
только в случае если законодатель ставил 
себе цель сделать исключение из сложив-
шейся практики, создавалась особенная нор-
ма. Принятие Закона 1734 г. было скорее пе-
реработкой норм обычного права, чем созда-
нием новых правовых норм и конструкций. 
К тому же отсутствие абстрактных положе-
ний наряду с прагматико-позитивистским 
началом правового акта способствовали его 
приспособляемости к будущим доктриналь-
ным изменениям, которые пришли сперва 
с доктриной юриспруденции понятий, а за-
тем с учениями, выходящими за рамки пра-
вовой догматики.

Период автономии
В результате проигранной войны с Росси-

ей в 1809 г. Швеция уступила ей территорию 
Финляндии. Однако законодательство швед-
ского периода, включая конституционно-пра-
вовые акты, продолжало действовать в пери-
од автономии в Финляндии согласно манифе-
сту, провозглашенному на заседании первого 
сословного собрания (сейма) представите-
лей народов Финляндии. Манифест утвердил 
широкую автономию Великого княжества2 
в рамках Российской империи и соответ-
ственно сохранил на территории Финляндии 
действие шведских законов, лютеранско-еван-
гелическую церковь и права и привилегии со-
словий. Таким образом, несмотря на присо-
единение Финляндии к России, в стране про-
должали развиваться скандинавская правовая 
система и общественный строй, и правовое 

2 Княжество (герцогство) Финляндии как географи-
ческое название было известно с конца XIII в.
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единство Финляндии со Швецией не было 
существенно ослаблено. В целом период ав-
тономии способствовал движению страны к 
независимости.

Именно в то время было положено нача-
ло государственному устройству Финляндии. 
Высшая исполнительная власть принадлежа-
ла российскому императору, которому о де-
лах Финляндии докладывал статс-секретарь. 
Высшую административную власть осущест-
влял Правительственный Совет, преобразо-
ванный в 1816 г. в Императорский Финлянд-
ский Сенат. Он состоял из двух департамен-
тов: экономического, в компетенции которого 
было общегражданское управление, и юри-
дического, составлявшего высшую судебную 
инстанцию и наблюдавшего за отправлением 
правосудия в княжестве. При Сенате состоял 
прокурор, обязанный следить за точным со-
блюдением должностными лицами законов. 
Председателем Финляндского Сената был 
назначавшийся императором в качестве пред-
ставителя верховной императорской власти 
генерал-губернатор.

Время правления Александра II принято 
считать благотворным для Финляндии. Важ-
ным для формирования финляндской госу-
дарственности было принятие Закона о языке 
1863 г., который уравнял финский и швед-
ский как официальные языки1. Царствование 
Александра II ознаменовалось расцветом эко-
номического либерализма наряду со стрем-
лениями построить в стране конституционно 
организованное государство. Большое значе-
ние для будущего развития Финляндии имело 
законодательство, которое положило основу 
предпринимательско-правовому регулирова-
нию в стране. Политические реформы при-
вели к закату меркантилистской политики, 
и пришедшая ей на смену законодательно 
установленная свобода промыслов (пред-
принимательства) привнесла изменения в 
экономическую структуру общества и спо-
собствовала переходу от сословного обще-
ства к классовому; новые политические ре-

1 В период шведского правления финский язык на-
ходился под угрозой исчезновения, так как им нельзя 
было пользоваться в общении с чиновниками, и не 
было газет и научной литературы. Финские крестьяне 
часто обращались к сословному собранию с просьбами 
о переводе на финский язык его заседаний, а также о 
принятии во внимание финского языка при выборе кан-
дидатов на государственные должности; однако эти об-
ращения были безрезультатны.

алии нашли выражение в Законе о выборах 
1906 г., который узаконил всеобщее право го-
лоса, и старый четырехсословный сейм был 
заменен однопалатным парламентом (выс-
шим законодательным органом).

В период автономии были сформирова-
ны также основные понятия и принципы со-
временного права страны. Вторая половина 
XIX в. ознаменовалась влиянием германской 
юриспруденции понятий, а затем Германско-
го Гражданского Уложения на финляндское 
правовое мышление, в котором значитель-
ную роль сыграло и легалистское мышление, 
подчеркивающее значение правового позити-
визма в правовой системе. Развитие право-
вой теории способствовало абстрактизации 
правовых понятий и концепций в праве Фин-
ляндии, а в дальнейшем – определению роли 
правовой науки, которая получила выраже-
ние в толковании закона, а также в система-
тизации и развитии понятий. 

Период независимости
Во время становления государственности 

Финляндии и преодоления последствий граж-
данской войны были приняты конституцион-
ные законы и другие законодательные акты, 
направленные на стабилизацию социальных 
условий в стране. Вместе с тем новый этап 
в государственном развитии независимой 
Финляндии не оборвал ее правовые узы со 
Швецией, и вскоре они укрепились в процес-
се осуществления политики скандинавского 
правового сотрудничества. 

Следующий этап – послевоенный – был 
связан с быстрой индустриализацией страны 
и последующим переходом к постиндустри-
альному обществу и означал становление го-
сударства всеобщего благосостояния. В нем 
материализовалась идея правового государ-
ства, чему способствовало принятие трудово-
го и социального законодательства. Развитие 
права стало обеспечиваться не только путем 
принятия новых законодательных актов, но 
и посредством дальнейшего развития практи-
ческой и теоретической юриспруденции, пра-
вовой догматики. Важную роль в современ-
ной системе права Финляндии стали играть 
высшие судебные инстанции, верховные 
суды, на которые была возложена характер-
ная для системы общего права (common law) 
преюдикативная функция, подразумевавшая 
принятие прецедентных решений (преюдика-
тов) с целью унификации практики.
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В современный период развития фин-
ляндского права также оформилась основа 
правового регулирования предприниматель-
ской деятельности. В гражданско-правовом 
регулировании этой деятельности получил 
законодательное закрепление принцип дис-
позитивности1. Вместе с тем было оговоре-
но, что применение принципа свободы дого-
вора может быть обусловлено требованиями 
соразмерности и защиты слабой стороны 
и вообще требованиями социального граж-
данского права.

Большое значение имели введение в дей-
ствие Европейской конвенции по правам че-
ловека в 1990 г. и вступление в Европейский 
союз, которые привели к существенному 
обновлению законодательства страны. Осо-
бенно применение права ЕС, или европей-
ского права, усложнило правовую систему 
Финляндии, поскольку предполагало вопло-
щение конструкции правового плюрализма2. 
Важным импульсом в развитии права Фин-
ляндии затем стало принятие Конституции, 
в которой нашли выражение принципы со-
циально-правового государства и надлежа-
щего правления.

Современная доктрина 
источников права

Исторические  условия возникновения док-
трины

Современное учение об источниках права 
берет начало в XVIII в., в период концепту-
ального оформления фундамента континен-
тального права. С уменьшением значения 
ius commune ослабла, а затем и окончательно 
исчезла политическая легитимация научного 
права в качестве «права императора» (свя-
щенной Римской империи). Вследствие это-
го в правовой науке получила развитие нор-
мативная теория, исследовавшая главным 
образом то, в каком иерархическом порядке 
по отношению друг к другу источники права 
должны располагаться.

В континентальном праве, которому фин-
ляндское право в основном следует, источ-

1 Например, нормы Закона купли-продажи 1987 г. 
применяются, если иное не предусмотрено условиями 
договора или установившейся между сторонами дого-
вора практикой или обычаем.

2 Так, в случае совместного применения положений 
права ЕС и национального права каждое из них должно 
интерпретироваться в соответствии с собственными пра-
вилами толкования и иерархией правовых источников.

ники права охватывают законы или законо-
дательные нормы, которые являются кон-
структивными элементами национальных 
правовых систем, и обычно включают также 
обычаи и правовую доктрину. Эти источники 
права, и их понятия и их теоретическое обо-
снование стали необходимы в связи с упо-
рядочение м правопорядка в согласованную 
систему (с устранением возможных противо-
речий), которая приняла форму кодификаци-
онных актов в странах континентального пра-
ва в начале XIX в. и заменила традиционный 
партикуляризм правового регулирования.

Требования развивающейся рыночной 
экономики и политической демократизации 
предполагали установление четко функцио-
нирующего правового порядка, в котором 
предсказуемость и равенство были важными 
ценностями. Это обусловило необходимость 
сформировать нормативную теорию, основы-
вающуюся на представлениях о рациональ-
ности права [Вебер 2018: 158–163] и объ-
ясняющую то, как разные источники права 
должны соотноситься друг с другом, с целью 
нахождения единственно применимой право-
вой нормы. Следовательно, континентальный 
правовой формализм, основанный на новой 
концепции источников права, привел к тому, 
что письменные нормы стали наиболее важ-
ным источником права, а кодификация право-
вых норм (на национальном уровне) – не-
обходимостью3. Именно обусловленный ры-
ночной экономикой и демократизацией четко 
функционирующий правовой порядок с пред-
сказуемостью и общим равенством требовал 
систематизации права. Систематизация за-
падного права подкреплялась к тому же тео-
риями права, в основном – конкурирующими 
теориями позитивизма и естественного права. 
Концепция источников права была особенно 
нужна для теоретического обоснования пози-
тивного права, чтобы избежать дальнейшего 
обращения к доктринальной схоластике или 
метафизике, объясняющей происхождение 

3 В свою очередь, в системе общего права, отдель-
ные элементы которого известны праву Финляндии, 
конструктивными элементами национальных правовых 
систем являются обязательные для дальнейшего при-
менения судебные решения, тогда как предсказуемость 
правового регулирования обеспечивает теория stare 
decisis (господствующая сила прецедента). В современ-
ной правовой доктрине нормы континентального права 
и прецеденты общего права как источники права при-
нято теперь рассматривать как равнозначные. См., на-
пример: [Pihlajamäki  2020: 1145].
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права как присущего природе человека или 
экзистенциальному мышлению.

Ключевые понятия и теоретическая ос-
нова

Современное пра во опирается по сути на 
идею о том, что применяющая право судебная 
власть осуществляется в соответствии с пра-
вом, а не по усмотрению правоприменителя 
(повелителя), и что само право базируется на 
каком-то внешнем для правоприменителя ис-
точнике, причем этот источник и его приме-
нение определяются законодателем. Однако в 
связи с тем что все источники права и их ис-
пользование не подлежат полному законода-
тельному закреплению, правовой наукой раз-
работана особая доктринальная конструкция, 
или учение о правовых источниках, согласно 
которому определяется применение источ-
ников права. Источники права могут рас-
сматриваться как в нормативистском аспекте 
(только те, которые официально включены 
в соответствующий перечень), так и в дескрип-
тивном аспекте (любое обстоятельство, кото-
рое повлияло на принятое правовое решение). 
С нормативной точки зрения основным пра-
вовым источником, как известно, в конти-
нентальном праве признается (писаный) за-
кон или статут, тогда как в общем праве – 
прецедент. В качестве дескриптивных источ-
ников права следует упомянуть культурные 
факторы.

Учение об источниках права направлено 
в первую очередь на разъяснение того, из 
какого материала следует и можно делать 
правовые заключения, или какие источники 
права обеспечивают принятие наилучшего 
решения. Учение об источниках права также 
дает ответ на вопрос о том, каким образом 
разграничивать правовое и неправовое про-
странство. 

Помимо создания основания для легаль-
ной и легитимной правовой аргументации, а 
также соединения образующих право струк-
тур, правовых учений и правоприменитель-
ной деятельности, учения об источниках 
права предназначены для того, чтобы: а) слу-
жить самоидентификации права путем опре-
деления критериев легитимного отправления 
власти; б) определять основы теоретической 
систематизации и прагматической координа-
ции права и на базе этого – действующие ос-
нования решений; в) определять обязатель-
ные источники права и систематизировать 

их иерархию; г) наблюдать за фактическим 
и нормативным состоянием сферы инфор-
мационно-правового производства и право-
применительной практики; д) формировать 
общие рамки и теоретическую и концепту-
альную модель, которые соединяют вместе 
элементы различных отраслей права; е) фор-
мулировать правила использования источни-
ков права [Hirvonen 2020: 957]. 

В узком значении учение (теория) об ис-
точниках права подразумевает учение о фор-
мальных обоснованиях (толкования) право-
вого решения, которое должно базироваться 
на правовых источниках и обосновываться 
следующими из них аргументами. В ши-
роком смысле учение об источниках права 
включает, помимо их перечня, правила упо-
требления правовых источников и нормы, 
которые направляют правовое усмотрение. 
Для учений об источниках права, как и во-
обще для учений о правовой системе, харак-
терна культурная привязанность: учение об 
источниках права является имманентной ча-
стью правовой культуры каждой страны [Ор-
лов 2011]. Соответственно отрицается суще-
ствование единственного универсального 
(европейского, не говоря уже о всемирном) 
учения об источниках права.

Источники права с читаются источниками 
происхождения и содержания права, а также 
принципами его применения. Они представ-
ляют собой главным образом тексты (законы 
и другие нормативные акты и судебные ре-
шения прецедентного характера или преюди-
каты), которые содержат правовые нормы, 
и отражают правовую практику, догматиче-
ские учения и юриспруденцию. Современ-
ное право не признает существования таких 
трансцендентных источников права, как есте-
ственное право и разум, и соответственно ис-
точники права являются его имманентными 
нормативными элементами, которые относят-
ся к позитивному правопорядку, даже если 
они не привязаны к этическим или мораль-
ным факторам.

Источники права составляют основу дей-
ствующего права, и его принято представлять 
как систему, элементы которой непротиво-
речивы в силу требования рациональности 
права. Место и значение источников права 
определяются в соответствии с концепциями 
правопорядка и правовой системы. Обычно 
под правопорядком понимается совокупность 
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правовых норм, установленных законодатель-
ным и правоприменительным путем и дей-
ствующих на национальном уровне. Эти нор-
мы выражают право в догматическом изме-
рении, на них распространяются требования 
формальной согласованности или консистен-
ции. В рамках нормативистско-позитивист-
ского подхода их применение требует обосно-
вания закрепленными законом положениями 
или источниками права.

Правовая система, в свою очередь, пред-
ставляет собой научно-правовую совокуп-
ность внутренне последовательных и согла-
сованных между собой норм правопорядка1. 
В системе права право допустимо понимать 
в эмпирическом измерении в соответствии 
с реалистическим подходом как живое пра-
во; внимание уделяется его содержательной 
части, действительным основаниям (источ-
никам). 

Правовые системы – предмет изучения 
правовых теорий, которые не принято сво-
дить к общественным наукам, чьим предме-
том выступают общественные явления, а так-
же к доктрине права, так как правовые теории 
являются нормативными. Их цель – указать, 
каким образом правовые нормы надлежит 
толковать и применять в соответствии с уста-
новленными правилами толкования и право-
применения, или они могут быть нацелены 
на анализ примененных толкования и права. 
При этом принято считать, что система права 
абстрактная, цельная и должна быть открыта 
для этической аргументации, а также по от-
ношению к экономическим и естественно-
научным знаниям и другим ненормативным 
аспектам действительности. Следует иметь 
в виду, что внеправовые предложения могут 
превращаться в правовые (или нормативные) 
в случае, когда они употребляются как науч-
но-правовые аргументы.

Содержание правовой системы составляют 
действующие нормы права, и знание о них мы 
получаем из источников права посредством 
толкования (с использованием обоснованных 
утверждений). Именно при помощи толкова-

1 Система права воплощается в теоретическом пра-
воведении, которое является ее доктринальным изме-
рением, и практической юриспруденции, являющейся 
ее правоприменительным измерением. Правоведение 
означает прежде всего толкование и систематизацию 
национальных правовых норм, которые направлены на 
поддержание когерентности национального права.

ния происходит переход  от источников права 
к действующему праву.

Ключевые элементы п равовой системы 
в качестве совокупности правовых норм – 
положения и принципы. 

Правовые положения являются точными 
нормами, которые подлежат или не подлежат 
применению, и их можно формулировать по-
средством обычного толкования. Правовым 
положениям обычно присуща формальная 
обязательность, и если гипотеза применяемой 
правовой нормы совпадает с фактическим со-
ставом рассматриваемого случая, то примене-
ние нормы обеспечивается ссылкой на нее.

Правовые принципы представляют собой 
нормы общего характера, в которых выража-
ется цель или ценностная основа правового 
регулирования. Правовым принципам свой-
ственна материальная обязательность, которая 
основывается на содержательном значении 
или ценности источника права. Применение 
данных принципов строится на необходимо-
сти применения материального усмотрения, 
а также аргументации.

В соответствии с правовыми принципами 
обычно толкуются правовые положения, ко-
торые требуют конкретизации. Именно по-
средством толкования формулируется уточ-
ненное положение, или подлежащее приме-
нению положение истолковывается вместе 
с принципом. Вместе с тем правовые поло-
жения могут быть исключениями из прин-
ципов, а принцип может и отменить поло-
жение полностью или частично. К тому же 
по отношению друг к другу принципы могут 
быть противоположными, и оба противопо-
ложных принципа могут быть применимы 
в толковании. Следует, однако, уточнить, что 
применяемые правовые принципы не могут 
быть между собой противоречивыми.

Традиционно источники права и их иерар-
хия определяются нормативистским обра-
зом. При нормативистском или позитивист-
ском подходе традиционная иерархия нацио-
нальных нормативных актов строится (на 
уровне правопорядка) на верховенстве Кон-
ституции, за ней следуют обычные законы, 
которым должны подчиняться подзаконные 
акты: указы и постановления. Источниками 
частного права признаются и коммерческие 
(торговые) обычаи. Правопорядок строится 
обычно на идее о единственно правильном 
решении.
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Теория государства и права

Современную систему источников права, 
особенно права Финляндии, следует опреде-
лить, не только нормативистским образом, но 
и, исходя из концепции правовой системы, 
также дескриптивно, признавая источником 
права любой фактор, который влияет на при-
нятие юридического решения, включая вне-
правовые факторы. В качестве дескриптивных 
источников права можно упомянуть культур-
ные факторы и реальные аргументы. Послед-
ние означают, например, аргументы, которые 
используются или могут быть использованы 
в прагматической попытке установить веские 
основания для убеждений и действий. При 
применении реальных аргументов обычно 
ставится вопрос о том, является ли результат 
толкования разумным.

Проблема определения применимого ис-
точника права осложняется и тем, что в пра-
воприменительной деятельности в Финлян-
дии требуется соблюдать положения права 
Европейского союза и прав человека. К тому 
же еще источники права в Финляндии при-
нято разделять п о силе их обязательности на 
сильные, слабые и разрешенные (допускае-
мые). Сильная обязательность присуща за-
конам и обычаям, а слабой обязательностью 
характеризуются подготовительный матери-
ал законопроектов или цели законодателя, 
а также судебные решения прецедентного 
характера. В свою очередь источниками с до-
пускаемой обязательностью являются доктри-
на и реальные аргументы. При этом принци-
пы ил и реальные аргументы часто считаются 
не правовыми источниками, а материальным 
обоснованием, которое может быть содержа-
нием правового источника или не зависеть от 
него.

Общую иерархию источников права Фин-
ляндии можно представить следующим об-
разом:

наднациональное право и обязательное 
право Европейского союза;

национальные правовые акты и подгото-
вительные законопроекты;

преюдикаты (прецедентные решения) и 
другая правовая практика;

правовая литература (доктрина).
При этом в основе со временных концеп-

ций источников права лежит признание того, 
что, например, в едином иерархическом спи-
ске источников права трудно согласуются 
национальное право и право ЕС и другое 

наднациональное право; соответственно, их 
иерархия может быть только относительной 
и выражаться только в требованиях, в силу 
которых:

вышестоящий источник отменяет противо-
речащий ему нижестоящий источник права;

право ЕС и Европейская конвенция по 
правам человека со своей правоприменитель-
ной практикой в целом стоят́ выше системы 
национального правового регулирования;

правовые акты и прецедентные решения 
толкуются и применяются в соответствии 
с правами человека, принципами права, си-
стематикой (правовой системой) и обще-
ственно-политическими целями.

Следует еще заметить , что в Финляндии 
прецедентные (судебные) решения или пре-
юдикаты в качестве источников выступают 
дополнительными по отношению к законо-
дательству, однако этим их значение не огра-
ничивается. Важно то, что посредством пре-
цедентных решений устанавливается право 
в случаях отсутствия правового регулирова-
ния, а также то, что посредством прецедент-
ных решений право развивается при измене-
нии обстоятельств.

Применение источнико в права

Определение подлежа щего применению 
права в Финляндии охватывает не только про-
цесс нахождения источника права, но и пра-
вовое толкование и правовую аргументацию, 
а также разрешение правоприменительных 
коллизий.

Определение подлежащего применению 
права

Данный процесс происходит на основе 
формально (или прямо) применимых поло-
жений национального, международного пра-
ва и права ЕС и материально-правовых 
принципов, которые подлежат реализации в 
конкретном правовом решении. Выбор во 
многом определяется и другими источника-
ми права, принципами, систематикой и ре-
альными обстоятельствами рассматриваемо-

Источники права в Финляндии принято 
разделять по силе их обязательности 
на сильные, слабые и разрешенные 

(допускаемые)
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го случая, причем обычно выбирается только 
одно положение.

Правовое толкование
Применение права осуществляется пу-

тем толкования в соответствии с его много-
образными правилами. Прямое отношение 
к толкованию имеет подлежащий примене-
нию правовой источник, поскольку именно 
он служит началом умозаключения тогда, ког-
да право понимается как абстрактная, норма-
тивная и концептуальная совокупность, зна-
ние которой приобретается путем изучения 
(обычно чтения) его источников и их толко-
вания. Таким образом, считается, что само 
право доступно не прямо, а только косвенно, 
причем именно из источников и посредством 
их толкования. В правоприменении источник 
права подлежит толкованию, даже если речь 
идет об очевидном применении абстрактного 
правового положения в конкретном случае, 
предусмотренном этим положением. 

Толкование, главным методом которого 
является аргументация, играет важную роль 
в установлении как правового источника, 
подлежащего применению, так и его содер-
жания, а также в обосновании решения. При 
этом в принципе эвристическое начало или 
нахождение правильного решения путем его 
толкования и аргументации невозможно от-
делить от юстификации, или адекватного 
обоснования решения.

В правоприменительной практике прибе-
гают в первую очередь к лингвистическому 
толкованию, в основу которого положено об-
щеязыковое толкование, а также к аргумен-
там, которые базируются на тексте закона, 
если для этого есть предпосылки1. Соответ-
ственно словам придается согласно букваль-
ному правилу, или правилу простого значе-
ния, их очевидный, обычный и буквальный 
смысл, причем даже если результат будет 
выглядеть не вполне разумным; вместе с тем 
общеязыковое толкование исключается при 
наличии легального определения подлежа-
щего толкованию слова. Толкование может 
быть в случае необходимости ограничитель-
ным и расширительным, что должно быть 
обосновано. Однако запреты и обязательства 
не должны толковаться расширительно, тог-

1 Если, однако, в правоприменении смысл нормы 
закона невозможно «растянуть», чтобы закон отвечал 
своему предназначению, то тогда закон подлежит ис-
правлению.

да как исключительные правила толкуются 
в первую очередь ограничительно. В лингви-
стическом толковании употребляются также 
толкование по аналогии и толкование от про-
тивного; первое является толкованием за пре-
делами общеязыкового значения, в ходе него 
отождествляется то, что выглядит различным, 
а во втором – исключается то, что не охваты-
вается понятием2.

Систематическое толкование занимает 
важную роль в праве Финляндии, что обу-
словлено его источнико-правовыми особен-
ностями. В принципе закон следует какой-то 
системной идее, и современное право счи-
тается рациональным в том смысле, что оно 
основывается на общих положениях и прин-
ципах, отделившихся от частных случаев, 
и носит системный характер [Häyhä 2020: 
1199; Вебер 2018: 158–163]. При этом законо-
датель открыто допускает, что существенные 
части правовой системы будут дорабатывать-
ся правовой наукой и правовой практикой.

Идея систематического толкования вы-
ражается в том, что положение нормы тол-
куется на условиях правовой системы или 
в контексте всего правопорядка. Толкование 
законодательного положения осуществляет-
ся в соответствии с отраслевыми понятиями 
и принципами, которые поддерживают от-
раслевую систематику, и направлено на под-
держание беспробельной и непротиворечивой 
(когерентной) национальной правовой систе-
мы. Систематическое толкование представле-
но в праве Финляндии 1) контекстуально-гар-
монизированным толкованием, 2) толковани-
ем, которое соответствует преюдикатам или 
прецедентным решениям, 3) аналогическим 
толкованием, 4) понятийно-логическим тол-
кованием, 5) толкованием, основывающимся 
на принципах, 6) историческим толкованием. 

Традиционное систематическое толкова-
ние строится на идее о том, что право пред-
ставляет собой состоящую из норм (положе-
ний) аксиоматическую систему, из которой 
вытекают ясные ответы на нормативные во-

2 Однако толкование по аналогии и толкование от 
противного можно рассматривать как формы логиче-
ских умозаключений, которые только поддерживают 
толкование, не будучи ее методом. Таким образом, тек-
стуальное толкование закона играет первоочередную 
роль, и обычно достаточным является обыденное тол-
кование содержания. Если содержание нормы четко, то 
обращение к иным методам толкования требует доказа-
тельств того, что текст не соответствует закону.



15

Теория государства и права

просы. Система, таким образом, считается 
беспробельной (отвечает на все вопросы)1 
и однозначной (не включает утверждение 
и отрицание по вопросу одновременно), а так-
же не содержит альтернатив предусмотрен-
ным в ней предписаниям, запретам и полно-
мочиям (содержит единственно правильные 
решения).

Современное представление о системати-
ческом толковании основывается, однако, на 
критике традиционных понятий. Считается, 
что ключевую роль в систематическом тол-
ковании должны играть не взаимоотноше-
ния формально действительных положений, 
а потребность в различных инструментах 
взвешивания правовых источников, посред-
ством которых можно поддерживать един-
ство ценностной и целевой основы самой 
правовой системы. 

Нужно отметить, что при скептическом 
подходе к процессу толкования само тол-
кование означает создание нового смысла 
(значения), т. е. предполагается, что у под-
лежащего толкованию текста нет никакого 
готового, объективного значения, которое 
можно установить. По характеру толкование 
всегда субъективно, поскольку право как объ-
ект толкования само является (безреферент-
ным) артефактом, и оно неотделимо от мора-
ли и требований справедливости. К тому же 
значения слов в принципе не имеют точных 
границ, и поиск значения слова всегда зави-
сит от собственных представлений субъек-
та. Именно в соответствии с современными 
представлениями право не считается акси-
оматической системой, в которой из одного 
предложения можно прямо получить нужный 
результат. В действительности это творче-
ский процесс, представляющий собой уста-
новление (производство) права, а не его на-
хождение. Следовательно, если единственно 
полного и объективного знания о содержании 
права не существует, и параллельные обосно-
ванные толкования возможны, то уже нали-
чие стремления найти наилучшее толкование 
правовой нормы можно считать адекватным. 
Кроме того, в конкретных ситуациях раз-
решения предпринимательского спора дока-
занность изложенного стороной толкования 
будет оцениваться не в последнюю очередь 

1 При этом правоприменитель обязан принять реше-
ние и не может сослаться на отсутствие или неясность 
правовой нормы.

в соответствии с принципом диспозитивно-
сти с учетом поведения противной стороны2.

Вместе с тем только если результат ино-
го толкования неудовлетворителен, имеется 
возможность воспользоваться телеологи-
ческим3, или целевым, толкованием, и при 
этом обычно выбирается такой вариант тол-
кования, который будет наилучшим образом 
обоснован в свете применения предыдущих 
методов толкования.

В целевом толковании определяющими яв-
ляются цели правовой нормы, нормативного 
акта, а в более широком контексте целевое 
толкование ориентируется на соответствие 
целям отрасли или правопорядка. Основны-
ми формами целевого толкования выступают 
исторически целевое или субъективно-целе-
вое и объективно-целевое или телеологиче-
ское толкование. При исторически целевом 
толковании выясняются первоначальные цели 
законодателя (изложенные, например, в под-
готовительном материале законопроекта), тог-
да как при телеологическом все усилия долж-
ны быть направлены на реализацию наи-
лучшим образом цели правовой системы, 
а также подлежащего применению актуаль-
ного нормативно-правового комплекса, и это 
представляет особую важность по отноше-
нию к праву ЕС. 

Кроме того, в правовом толковании при-
нято следовать таким общим правилам тол-
кова ния, как буквальное правило, в соответ-
ствии с которым предпочтение в толковании 
полностью отдается тексту; доктринальное 
правило, которое требует учета ранних пра-
вовых решений и правовой практики; благо-
разумное правило, согласно которому прини-
маются во внимание последствия альтерна-
тивных решений.

Финляндскому праву известны и особые 
правила необычного толкования, которые ка-
саются прав граждан (в соответствии с Кон-
ституцией), прав человека (в соответствии 
с Европейской конвенцией по правам чело-
века), а также европейского права, правовых 
принципов и фактических обстоятельств. 
Эти правила имеют приоритет перед други-
ми (обычными) правилами толкования.

2 См., например: [Aalto-Heinilä 2020: 907–915].
3 Телеологическое толкование представляет собой 

консеквенциональное усмотрение, и при его примене-
нии выясняются действительные последствия приме-
нения того или иного варианта толкования.
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Правовая аргументация 
Важную роль в правоприменении и не-

посредственно правовом толковании играет 
аргументация, которая обосновывает толко-
вание, обеспечивает его правовое признание. 
Это особенно необходимо в сфере широкого 
правоприменительного усмотрения, прису-
щего правовой системе Финляндии, основы-
вающейся на скудном и разрозненном зако-
нодательном материале. 

С применением аргументационного ме-
тода осуществляется правовое толкование 
юридических текстов, которое всегда осно-
вывается на источниках права. По общепри-
нятым правилам процесс правовой аргумен-
тации состоит в следующем:

вначале заявляется тезис или утвержде-
ние о содержании подлежащей применению 
правовой нормы; 

затем следует аргументация, в ходе кото-
рой тезис обосновывается посредством пра-
вового источника, на который делается ссыл-
ка в утверждении; 

на стадии демонстрации это утверждение 
должно быть обосновано в соответствии с 
источнико-правовыми учениями настолько, 
насколько оно станет соответствовать пред-
ставлениям правового сообщества, члены ко-
торого получили юридическое образование, 
или станет одобряться этим сообществом.

Согласно современным требованиям от-
крытости и транспарентности правовых 
обоснований, обусловленным целью право-
вой предсказуемости, только действительно 
открытая аргументация дает возможность 
адекватно оценить решение.

Разрешение правоприм енительных кол-
лизий

Определение применимого правового ис-
точника является серьезной проблемой для 
финляндского правоприменения в силу ис-
точнико-правовых особенностей права Фин-
ляндии. Они связаны прежде всего с плю-
рализмом источников права, когда наряду с 
национальным законодательством подлежат 
прямому применению международно-право-
вые нормы и нормы европейского права. При 
этом, например, в случае совместного при-
менения положений права ЕС и националь-
ного права каждое из них должно интерпре-
тироваться в соответствии с собственными 
правилами толкования и иерархией право-
вых источников.

В соответствии с принципами, предназна-
ченными для разрешения коллизий правовых 
положений, признается возможность возник-
новения как логического, так и нормативно-
го противоречия. Вместе с тем принято счи-
тать, что действующее право (т. е. правовая 
система) не может быть противоречивым, 
следовательно, обнаруженные в начале пра-
воприменительного процесса противоречия 
должны удаляться посредством надлежаще-
го толкования, которое подлежит также ма-
териальному обоснованию.

По общим правилам разрешения коллизии 
правовых норм подлежащие применению 
положения в первую очередь следует «подо-
гнать» друг к другу. Применению указанных 
правил также предшествует их толкование, 
подчиненное обычно принципу следования 
общему закону, а специальный закон, в слу-
чае его коллизии с общим законом, толкует-
ся с учетом целей и принципов общего за-
кона и его положений, которые дополняют 
положения специального закона (если они не 
исключены полностью). Если же возможное 
противоречие между общим и специальным 
законом не разрешается посредством толко-
вания, то специальному закону может быть 
отдано предпочтение.

Актуальные представления о праве 
и его источниках

В последние десятилетия, после приня-
тия Конституции, присоединения к Европей-
ской конвенции по правам человека и всту-
пления в ЕС в праве Финляндии произошли 
значительные парадигмальные изменения, 
которые проявились прежде всего в том, что 
жесткие догматические учения в правовой 
доктрине потеснил материально-правовой 
элемент.

Современное развитие права в целом пе-
рестало быть исключительной монополией 
правоведов, и определение потребностей пра-
вового регулирования является сегодня пре-
жде всего вопросом правовой политики, ко-
торая отражает потребности общественного 
развития. К тому же роль правоведения стала 
во многом сводиться к легитимации произо-
шедших в правовом регулировании измене-
ний наряду с обеспечением консистенции и 
когерентности национальной правовой систе-
мы; это нашло также отражение в совершен-
ствовании законодательной техники. Причем 
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в основе современных концепций источников 
права лежит признание того, что, например, 
посредством единого и иерархического спи-
ска источников права трудно согласовывать 
национальное право и право ЕС и другое 
наднациональное право, а также требования 
принципов защиты прав человека, которые 
обладают самостоятельной обязательностью. 
Соответственно при слабой кодифицирован-
ности законодательства, характерной для пра-
ва Финляндии, право продолжает существо-
вать живым, подлежит фиксации не столько 
в законодательных, сколько в правопримени-
тельных актах, и ему чужда идея о всеобщей 
кодификации.

Современное состояние учений об ис-
точниках права характеризуется попытками 
его доктринальной конкретизации, напри-
мер, в «конкретной доктрине источников 
права» или в «учении источнико-прав овой 
конкретности»1, теоретической основой кото-
рого являются реалистические и динамиче-
ские представления о праве. В соответствии 
с этими представлениями право берет начало 
в нормативном материале и затем охватывает 
правовые структуры и процессы принятия ре-
шений, и их основной идеей является отсут-
ствие у современного права универсальных 
независимых от времени и места правовых 
источников.

«Учение источнико-правовой конкретно-
сти» призвано соединить правовой материал, 
структуры и практику, в основе построения 
его предмета лежат три правила, определяю-
щие современное право. Согласно эпистемо-
логическому правилу право определяется как 
самоограниченное, позитивное и формально-
рациональное явление, тогда как рефлексив-

1 Здесь сделана попытка осмыслить термины 
konkreettinen oikeuslähdeoppi и concrete theory of sources 
of law, употребленные в статье А. Хирвонена [Hirvonen 
2020].

но-оценочное правило предполагает в отно-
шении к праву объективную критику, а также 
оценку оснований действительности и целе-
вой рациональности. В свою очередь, приме-
нение правила справедливости проявляется 
в практике принятия решений в конкретных 
случаях и в ситуационной чувствительности 
правовой практики, с одной стороны, и с дру-
гой – в качестве контекстуального элемента, 
связанного с правовыми принципами и ос-
новными общественными ценностями. 

В любом случае нормативные, концепту-
альные и фактические элементы учений об 
источниках права привязаны к структурам 
общественного порядка и формам отправ-
ления власти. «Учение источнико-правовой 
конкретности», кроме прочего, демонстри-
рует неопределенность и многообразие со-
временного права. Открытость представле-
ний об источниках права позволяет признать 
существование правовых лакун соответству-
ющим реалистическим учениям, а также 
признать отсутствие правового источника 
последней инстанции, из которого лакуны 
могут быть восполнены.

Таким образом, у современного права от-
сутствуют универсальные, независимые от 
времени и места источники права. В принци-
пе источниками права можно признать любые 
тексты, обыкновения и другие соответствую-
щие материалы, на которые юрист ссылает-
ся в обоснование собственных утверждений. 
Это могут быть формально-правовые источ-
ники, которые обязывают судей, а также ма-
териальные источники права, которые могут 
содержать адекватные основания для реше-
ния. Несмотря на невозможность его точного 
определения право, представленное в его ис-
точниках и правоприменительных актах, од-
нако, существует как находящееся в развитии 
явление, причем привязанное к ценностной 
основе общества.
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Genesis and Modern Concepts of Sources of Law in Finland

Peculiarities of the Finnish law are the results of its historical development. The law of Finland 
is characterized by a weak codi cation of its legislation as well as the important role of judicial prece-
dents and doctrine; the peculiarity of Finnish law is also caused by the uniqueness of the Finnish 
language. The modern Finnish law is subjected to legal pluralism, emerging in the diversity of sources 
of law, including material law principles and real arguments, the adequate application of which 
requires the consistency and coherence necessary for the existence of the legal system.

 The modern law is missing of the universal timely and locally independent sources of law. In 
principle, any text, custom and other corresponding material, referred to by a lawyer in represent-
ing the arguments for his allegations, may be recognised as a legal source. Moreover, these could be 
formal sources of law that are mandatory for judges, as well as material law sources that may contain 
adequate grounds for the decision. Although the impossibility of its exact de nition, the law, being 
represented in its sources and judicial acts, exists, however, as a developing phenomenon related to 
the value basis of the society.
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