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Аннотация. Во введении отмечается традиционный подход, а именно: сталкиваясь 

со встречной виной кредитора, практика обычно исходит из молчаливого предположе-

ния о равенстве вины обеих сторон. Потребность в таком предположении подтвержда-

ется исторически, однако до сих пор остается не до конца теоретически обоснованной. 

Так, арбитражный суд Воронежской области выдвинул для объяснения спорную пре-

зумпцию равных долей и рисков в праве. Профессор В. А. Ойгензихт восходил к прин-

ципу равного причинения. А может быть предположение о равной вине не имеет под 

собой никаких разумных оснований и, подобно «греху пополам», как о нем говорил 

И. А. Покровский, является продуктом нашей юридической беспомощности? Цель ста-

тьи: обосновать предположение о равной вине должника и кредитора при применении 

ст. 404, 1083 ГК РФ. Методологическая основа: исторический метод, с помощью кото-

рого проиллюстрирована потребность практики исходить из равенства вины; материа-

листическая диалектика, которая позволила применить в цивилистическом исследова-

нии представления о симметрии, вероятности, системный подход и принцип ле Шате-

лье (обобщение третьего закона Ньютона). Результаты: выявлено, что предположение 

о равной вине основано на субъективной неизвестности деталей механизма причине-

ния. Из неведения вытекает субъективная равновероятность причин: априорное пред-

положение о равном участии должника и кредитора в причинении вреда или убытков. 

Таким образом проявляется индифферентность – один из основных принципов теории 

вероятностей. Симметрия в бытии (причинах) порождает симметрию в сознании 

(вине), то есть предположение о равной вине обеих сторон. Другое возможное, но бо-

лее слабое обоснование состоит в том, что кредитор должен противодействовать упу-

щениям должника, предпринимая для этого равные по интенсивности усилия. Что ка-
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сается предложенной судом презумпции о равных долях и рисках в праве, то она не 

соответствует действительности.  
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ятность, индифферентность. 
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Аbstract. When faced with creditor's countervailing fault, the practice usually proceeds 

from the tacit assumption of equality of fault of both parties. The need for such an assumption 

has been historically proven but is still not fully justified theoretically. For example, the Voro-

nezh Regional Court of Arbitration put forward the controversial presumption of equal shares 

and risks in law to explain it. Professor W. A. Oygenzicht went back to the principle of equal 

causation. Is it possible that the presumption of equal fault has no reasonable basis and, like the 

"sin in half" referred to by I. A. Pokrovsky, is a product of our legal helplessness? Objective: To 

justify the assumption that the debtor and the creditor are equally at fault in the application of 

Articles 404, 1083 of the Civil Code of the Russian Federation. Methodology: historical method, 

which illustrated the need of practice to proceed from the equality of guilt; materialistic dialec-

tics, which allowed to apply the notions of symmetry, probability, system approach and le Cha-

telier principle (generalization of Newton's third law) in civilistic research. Results: it was re-

vealed that the assumption of equal guilt is based on the subjective ignorance of the details of 

the mechanism of causation. Subjective equal probability of causation follows from the igno-

rance: an a priori assumption of equal participation of the debtor and the creditor in causing 

damage or loss. Indifference, one of the basic principles of probability theory, thus emerges. 

Symmetry in being (causes) generates symmetry in consciousness (fault), i.e. the assumption of 

equal fault of both parties. Another possible but weaker justification is that the creditor must 

counteract the debtor's omissions with an equal intensity of effort. As to the presumption of 

equal shares and risks in law proposed by the court, it is not true.  
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Введение 

Сталкиваясь со встречной виной кредитора, суды исходят из предположения о 

равенстве вины обеих сторон обязательства. Данный подход традиционен для 

практики и применяется не одно столетие. Русский обычай «грех – пополам» поз-

волял присуждать в пользу потерпевшего половинное возмещение, когда невоз-

можно было определить степень вины обеих сторон [1, с. 30] или была «наполови-

ну вина, наполовину несчастье» [2, с. 433, 435]. Такое решение спора считалось 

«наипростейшей формой из всех видов компромисса» [1, с. 33].  

По словам профессоров К. М. Варшавского [3, с. 111], В. А.  Ойгензихта [4, 

с. 131], Б. Л. Хаскельберга [5, с. 103], в советские годы судебная практика придер-

живалась того же правила. В других соотношениях убытки взыскивались редко, 

лишь в отдельных случаях. 

В морском праве аналогичная норма была установлена статьей 4 Конвенции 

для объединения некоторых правил относительно столкновения судов, ратифици-

рованной Россией 1 февраля 1913 г., в которой половинное возмещение объясня-

лось равным участием сторон в причинении вреда или невозможностью выяснения 

вклада каждой стороны в причинение. 

Статья 158 Кодекса торгового мореплавания СССР сместила акцент с причин-

ности на вину: «если столкновение вызвано виной всех столкнувшихся судов, то 

ответственность каждого из них определяется соразмерно степени вины»; если «по 

обстоятельствам дела эта соразмерность не может быть установлена или если сте-

пень вины представляется равнозначащей, то ответственность распределяется в 

равных долях» [Цит. по: 6, с. 266]. 

Возникает вопрос, имеет ли теоретическое обоснование такая практика? Не яв-

ляется ли она, подобно «греху пополам», как о нём писал И. А. Покровский, продук-

том нашей юридической беспомощности? [7, с. 23]. Нет ли здесь сугубо формального 

подхода, ведь по словам профессора К. К. Яичкова, равенство вины обеих сторон 

«вообще говоря, может быть понимаемо исключительно формально»? [8, с. 65]. 

В качестве такого обоснования Арбитражный суд Воронежской области вы-

двинул «презумпцию равных долей и рисков в праве»1. Действительно, косвенная 

 
1 См. решения Арбитражного суда Воронежской области от 28.04.2021 по делу № А14-16040/2020. 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6e7b02b3-32de-4f7a-abea-2bf18df66384/dfdd6b28-5ed5-40a0-b020-351a56832ceb/A14-16040-2020_20210428_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True
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презумпция равных долей может быть выведена путем индуктивного обобщения 

норм о равенстве долей супругов (ч. 1 ст. 39 СК РФ), участников общей долевой 

собственности (ч. 1 ст. 245 ГК РФ), наследников одной очереди (ч. 2 ст. 1141 ГК 

РФ), из норм о кладе (ст. 233 ГК РФ), об обязательствах со множественностью лиц 

(ст. 321 ГК РФ) и т.д. Однако поскольку косвенная презумпция не является источ-

ником права (ст. 1–8 ГК РФ), вряд ли она может быть указана в мотивировочной 

части решения суда в качестве правового обоснования вывода о равенстве вины 

должника и кредитора. 

Что касается презумпции о равных рисках, то она противоречит действитель-

ности. Вообще говоря, под риском понимается опасность неблагоприятных послед-

ствий [9, с. 5], например, вероятность причинения вреда1. Независимо от того, к 

какому объяснению мы прибегаем: причинно-необходимому или вероятностно-

статистическому, – любое событие имеет свою причину и совершается в опреде-

ленных условиях. С развитием науки увеличивается наше знание о причинных свя-

зях, в результате чего вероятностное объяснение постепенно заменяется причин-

ным. Макс Планк писал, что «всякая статистика по существу своему часто говорит 

первое слово, но ей никогда не принадлежит слово последнее» [10, с. 111].  То есть 

явления, которые сейчас предсказываются только статистически, точно так же за-

висят от причин и условий, но эти причины и условия зачастую настолько сложны, 

что мы не всегда в состоянии их понять и учесть. В любом случае вероятности и 

риски связаны с причинами и условиями, в которых эти причины проявляются.  

В этой связи представляется очевидным, что разные участники гражданских 

правоотношений будут испытывать действие разных причин в разных условиях. 

Сказанное справедливо как для обязательств, в которых участники преследуют од-

ну цель (простое товарищество, учредительный договор, соглашение о создании 

произведения в соавторстве и т. п.), так и в особенности для встречных обяза-

тельств. Например, разными будут риски у банка и у организации-заёмщика в силу 

разных причин и условий, в которых эти субъекты действуют. Следовательно, 

предложенная арбитражным судом «презумпция равных долей и рисков в праве» 

не годится для обоснования равенства вины должника и кредитора. 

Более приемлемой выглядит аналогия нормы ч. 2 ст. 1081 ГК РФ о предполагаемо 

равной вине нескольких причинителей вреда. Аналогии не бывает без восхождения к 

общему принципу [11, с. 34], иначе она была бы простым сравнением, которое ничего 

не доказывает. На роль такого принципа А. Г. Быков выдвинул презумпцию «равного 

юридического значения всех причин, приведших к наступлению вредоносного резуль-

тата» [12, с. 10]. Такой же точки зрения придерживался профессор В. А. Ойгензихт: 

«нет никаких оснований для применения этого принципа только по отношению к со-

 
1 См.: статья 2 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
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причинителям, исключая из их числа кредиторов (потерпевших)… ввиду невозможно-

сти определения действительного влияния различных причин на возникновение и объ-

ем вредоносного результата» [4, с. 131]. Присоединяясь к изложенному подходу, по-

пытаемся обосновать его и более четко проследить его связь с виной.  

Прежде всего, мы никогда не знаем всех действующих причин. Наше знание о 

причинах является только вероятностным, и «всегда возможно, что существенные 

причины могут включать в себя еще не известные дополнительные факторы» [13, 

с. 28]. Если бы мы знали все действующие причины, не было бы смены научных 

картин, новых теорий и необходимости в научном прогрессе. В связи с этим от ве-

роятностного прогноза следствий (вероятности a priori) наука давно перешла к ве-

роятностному выяснению причин: выбору наиболее правдоподобной причины по 

ее наблюдённому следствию (вероятности a posteriori) [14, с. 24]. Такая постановка 

вопроса представляет собой «обратную задачу: если известно, что произошло та-

кое-то следствие, какова вероятность того, что действовала такая-то причина?» [15, 

с. 126; 16, с. 67]. Ещё в XVIII в. французский натуралист Ж. Бюффон применял 

«вероятностные представления для оценки правдоподобия конкурирующих гипо-

тез», объясняющих происхождение планет [17, с. 73]. 

Развивая идея Якоба Бернулли [18, с. 268], Лапласс «выдвинул пресловутый 

«принцип индифферентности» – самый знаменитый принцип в истории теории ве-

роятностей», который гласит: «две возможности тогда, и только тогда, равноверо-

ятны, когда нет оснований для предпочтения одной из них» [19, с. 47], [20, с. 11, 

12]. Если вероятность меньше, чем равная, «положение скорее ложно, чем верно» 

[21, с. 203–204]. В итоге при любом применении теории вероятностей приходится 

делать предположение «о равной вероятности каких-то величин, точные значения 

которых считаются a priori неизвестными» [22, с. 259].  

Для нас это означает, что субъективная неизвестность причин (особенностей 

механизма причинения, касающихся участия должника и кредитора в причинении) 

позволяет предположить равновероятность причинения должником и кредитором, 

их равное участие в причинении.  

От равного причинения перейдем к равной вине. Французский физик Пьер 

Кюри выдвинул и обосновал важный принцип, согласно которому «когда опреде-

ленные причины порождают известные следствия, элементы симметрии причины 

должны вновь появиться в порожденных следствиях» [23, с. 9] или коротко: «сим-

метрия порождает симметрию» [24, с. 355].  

Примером такой симметрии является отражение бытия в сознании, вследствие 

чего К. К. Яичков считал, что «вина не может быть противопоставляема причине, 

ибо она тоже есть причина» [8, с. 51]. Исходя из этого, равенство причинения (эле-

мент симметрии, относящийся к бытию) влечет такое же равенство в вине (элемент 

симметрии, относящийся к сознанию). 
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Весьма может быть, что именно симметрия лучше всего подходит для создания 

правовых презумпций, поскольку, например, «все априорные утверждения физики 

имеют своим источником симметрию» [25, с. 144], а развитие старейших разделов 

физики «показательно для динамики эволюции всей науки в целом» [26, с. 39].  Тем 

не менее мы не должны забывать, «что речь идет об эвристическом принципе, и не 

подменять правдоподобностью суждения его доказательную силу» [24, с. 355].   

До сих пор мы говорили о симметрии бытия и сознания. Однако равная вина 

сторон может быть также обоснована симметрией взаимодействия сторон. Как из-

вестно, нормы о встречной вине применяются в ситуации, когда нельзя сказать, ка-

кая часть убытков или вреда причинена должником, а какая кредитором [27, с. 147; 

5, с. 103]. Если бы действовал «агент», а претерпевал «пациент», их отношения бы-

ли бы асимметричны [18, с. 198]. Если же оба они действуют и нельзя сказать, кто 

пассивная сторона, а кто активная, то их взаимодействие, наоборот, симметрично. 

Для иллюстрации этого тезиса представим себе обязательство как систему, со-

стоящую из субъектов, объектов и норм, которая стремится к равновесию.  В таком 

представлении нет ничего необычного, поскольку системный подход является об-

щенаучной идеей [28, с. 35], а понятие системы очень широкое: системой является 

«совокупность или множество связанных между собой элементов» [29, с. 17].  

По словам исследователя систем Уильяма Эшби, «целенаправленное поведение 

является примером поведения, устойчивого около некоторого состояния равновесия» 

[30, с. 120]. Стремление системы к равновесию в наиболее общем виде описал фран-

цузский физик Анри ле Шателье: любая система изменяется в направлении, обрат-

ном по отношению к воздействию на неё [31, с. 120]. Это высказывание обобщает 

третий закона Ньютона [32, с. 41], который через философию естествознания может 

быть распространен таким образом на всю философию науки [31, с. 120]. 

Если наши исходные посылки верны, кредитор должен предпринять «равное и 

противоположное противодействие» (в формулировках И. Ньютона), чтобы приве-

сти систему обратно к равновесию. Тем не менее, надо принять как данность, что в 

окружающем мире «число неравновесных состояний значительно превосходит 

число равновесных» [33, с. 120; 18, с. 199]. Следовательно, обоснование гипотезы о 

равенстве вины с помощью взаимодействия сторон, неразличимости «агента» и 

«пациента», хотя и апеллирует к бытию, в действительности более слабое, чем 

обоснование с помощью индифферентности, отражения бытия в сознании и апри-

орного допущения равенства всех действующих причин. 

Таким образом, предполагаемое равенство вины – не слабость практики и уж 

тем более не свидетельство её юридического бессилия, а ответ на извечное стрем-

ление к простоте, красоте и гармонии. Нильс Бор считал, что простота, изящество и 

даже логическая непротиворечивость ещё не подтверждают истину, «заявляя, что о 

таких вещах можно правильно судить только ретроспективно» [34, с. 65]. Нам 
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только этого и надо. «Природа любит простоту» – хороший девиз для формулиро-

вания опровержимых презумпций. 
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