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В статье обосновывается целесообразность 
формирования новой отрасли права -  охранного 
права как своевременного реагирования государства 
на необходимость упорядочивания сложившихся 
охранных правоотношений.

На основе анализа российских правовых ис
точников авторами доказывается то, что методологи
ческой предпосылкой предмета изучаемой отрасли 
является понятие «охрана», содержание которого за
ключается в совершении субъектами фактических 
действий, направленных на защиту объектов от про
тивоправных посягательств и осуществляемых на 
основе правовых средств. Придание содержатель
ным элементам названного понятия публично- или 
частноправовых свойств позволяет заявлять об об
ладании подобными свойствами как предмета право
вого регулирования, так и самой отрасли.

Выявляются материальные и юридические 
предпосылки охранных правоотношений, дается их 
краткая характеристика на современном этапе обще
ственного развития. Такой подход позволяет рас
сматривать эти отношения как упорядоченные пра
вовыми нормами общественные отношения, склады
вающиеся в виде правовой связи между субъектами,

возникающие по поводу охраны объектов, проявляю
щиеся через права и обязанности субъектов и обес
печенные мерами государственного принуждения.

Будучи предметом правового регулирования 
представленные отношения позволяют определить 
охранное право, как систему правовых норм, регули
рующих публично- и частноправовые охранные отно
шения. Выявляется комплексная методология право
вого регулирования указанных отношений, представ
ляющая собой совокупность метода власти-подчине
ния и метода равноправия, а также определяются 
принципы изучаемой отрасли.

Доказывается, что охранное право выступает 
не только как отрасль, идентифицированная своим 
предметом, методами и принципами, но представ
ляет собой науку и учебную дисциплину, которые 
стремительно развиваются и являются востребован
ными на действующем этапе развития государства.

Ключевые слова: охранное право, охрана, 
охранные правоотношения, отрасль права, предпо
сылки, признаки, публично- и частноправовые ас
пекты.
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SECURITY LAW: INDUSTRY, SCIENCE AND ACADEMIC COURSE

The authors substantiate the expediency of form
ing a new branch of law-security law as a timely re
sponse of the state to the need to streamline the existing 
security relations.

Based on the analysis of Russian legal sources, 
it is proved that the methodological premise of the sub
ject of the studied branch is the concept of «protection», 
the content of which consists in the Commission of actual 
actions by subjects aimed at protecting objects from ille
gal encroachments and carried out on the basis of legal 
means. Giving the content elements of the named con
cept public or private legal properties allows you to claim 
the possession of similar properties of both the subject 
and the industry itself.

Material and legal preconditions of security legal 
relations are revealed, their brief characteristic at the pre
sent stage of social development is given. This approach 
allows us to consider these relations as ordered by legal 
norms of public relations, which are formed in the form of 
a legal relationship between the subjects arising about

the protection of objects, manifested through the rights 
and obligations of subjects and provided by state en
forcement measures.

Being the subject of legal regulation, the pre
sented relations allow us to define security law as a sys
tem of legal norms regulating public and private security 
relations. The complex methodology of legal regulation 
of these relations, which is a combination of the method 
of power-subordination and the method of equality, is re
vealed, and the principles of the studied industry are de
termined.

It is proved that the security law acts not only as 
an industry identified by its subject, methods and princi
ples, but it is a science and educational course that is 
rapidly developing and is in demand at the current stage 
of development of the state.

Key words: security law, protection, security re
lationship, branch of law, prerequisites, features, public 
and private legal aspects.

Актуальность темы связана с тем, что в Однако всегда ли появление и развитие обще
настоящее время наблюдается устойчивая тен- ственных отношений должно приводить к появ-
денция к формированию новых отраслей права лению новой правовой отрасли? Как отмечал
(медицинского, корпоративного, информацион- В. А. Тархов для этого необходимо, чтобы опре-
ного и др.), обусловленная необходимостью деленные отношения «и их правовое регулиро-
своевременного правового упорядочивания вание должны получить известное развитие»
складывающихся общественных отношений. [14, c. 31].
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В этой связи следует отметить несколько 
наиболее важных аспектов «известного разви
тия» охранных отношений, выступающих пред
метом охранного права и основой для осу
ществления отдельных видов деятельности, 
например, охранной деятельности.

Конституционный аспект заключается в 
том, что охранная деятельность содействует 
укреплению основ конституционного строя Рос
сии о свободе передвижении услуг и защите 
всех форм собственности, охране земли и иных 
человеческих благ [6].

Сущность гражданско-правового аспекта 
заключается в том, что практически все граж
дане являются участниками охранных правоот
ношений с момента своего рождения и до са
мой смерти. Это обусловлено тем, что в насто
ящее время и в родильных домах, и в других 
местах пребывания людей установлены про
пускной и внутриобъектовый режимы, обеспе
чение которых является видом охранных услуг 
и предметом соответствующего договора. 
Кроме того, участие граждан и организаций в 
охранной деятельности квалифицируется как 
процесс осуществления гражданских прав, 
представляющий собой не только средство из
влечения прибыли от оказания услуг охраны, но 
и средство защиты отдельных объектов (вещи, 
жизнь, здоровье) от противоправных посяга
тельств.

Социально-экономический аспект прояв
ляется в степени воздействия охранных право
отношений на решение приоритетных государ
ственных задач, реализацию некоторых концеп
ций и федеральных целевых программ. Так, 
охранная деятельность содействует решению 
задачи по возобновлению социально-экономи
ческого роста страны на основе базовых ценно
стей -  свободы предпринимательства и част
ной собственности [13].

Кроме того, указанная деятельность вли
яет на защиту прав граждан в учебном про
цессе, в том случае если объектами охранного 
правоотношения выступают такие объекты как 
жизнь и здоровье обучаемых, имущество и дру
гие. Представляется, что надлежащие органи
зация и оказание охранных услуг смогли бы 
предотвратить или минимизировать послед
ствия трагедии в Амурском колледже строи
тельства и ЖКХ 14 ноября 2019 г.

Охранные правоотношения как предмет 
рассматриваемой отрасли права в недостаточ
ной степени изучены средствами правовой 
науки. Как правило исследование осуществля
лось самостоятельно в контексте их публично
правовых свойств (охранительная функция гос
ударства и др.) или различных аспектов частно
правовой (предпринимательской) охранной де
ятельности.

Научная новизна работы заключается в 
том, что авторы вводят в научный оборот опре
деления понятий «охранные правоотношения», 
«охранное право», по-новому подходят к сущ
ности понятия «охрана» как методологической 
основе рассматриваемой отрасли, выявляя при 
этом ее публично-правовые и частноправовые 
начала.

Цель публикации заключается в опреде
лении правовой природы охранного права как 
отрасли российского права, как науки и учебной 
дисциплины. Для достижения цели необходимо 
решить следующие научные задачи: 1) выявить 
правовые свойства понятия «охрана» как мето
дологической основы предмета охранного 
права; 2) установить предпосылки и признаки 
«охранных правоотношений» и на основе этого 
сформулировать определение их понятия; 
3) дать определение понятия «охранное 
право», а также квалифицировать метод и 
принципы изучаемой отрасли; 4) исследовать 
охранное право как науку; 5) дать характери
стику охранному праву как учебной дисциплине.

Теоретическое значение исследования 
заключается в обогащении теории правовой 
науки новыми определениями понятий, которые 
могут быть использованы для формирования 
понятийного аппарата правовых актов различ
ного уровня, а также быть востребованы в про
цессе преподавания правовых дисциплин на 
всех уровнях высшего образования. Авторский 
подход к формированию новой отрасли права 
может выступать методологическим аспектом в 
подготовке (переподготовке) научно-педагоги
ческих работников и иных лиц, деятельность ко
торых связана с защитой объектов от противо
правных посягательств.

Практическая значимость заключается в 
том, что структура охранных правоотношений 
может воздействовать на структуру отношений 
многих отраслей права. Например, в случае 
осуществления деятельности по охране жи
лища, земли и других объектов, учитываются 
положения жилищного, земельного и иного за
конодательства. Учет рассматриваемого ас
пекта позволяет должным образом упорядо
чить правовое регулирование отношений раз
личных отраслей права с акцентом на защиту 
их объектов от противоправных посягательств.

Методология исследования базируется 
на диалектическом методе познания, в частно
сти на учете зависимости правового регулиро
вания от состояния общественных отношений 
на соответствующих этапах развития государ
ства, на методе комплексного толкования опре
делений исследуемых понятий, на сочетании 
публично- и частноправовых свойств изучае
мых категорий, на использовании комплексного 
подхода к охранному праву, на методах ана
лиза и синтеза.
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Понятие «охрана» как методологиче
ская предпосылка предмета охранного 
права. По своей структуре понятие «охранное 
право» состоит из двух терминов -  «охрана» и 
«право». Воспользуемся приемами толкования, 
предложенными русским юристом Е. В. Вась- 
ковским [2, с. 98, 127] и определим словесное и 
юридическое значение термина «охрана», по
скольку толкование термина «право» в юриди
ческой науке является в достаточной степени 
определенным.

В словаре С. И. Ожегова под словом 
«охрана» понимается «оберегать, относиться 
бережно, стеречь» [11, с. 484], то есть «следить 
за сохранностью чего-то» [11, с. 765]. Следова
тельно, в словесном значении «охрана» пред
ставляет собой «действия, направленные на 
сбережение, сохранность чего-либо».

Вместе с тем в теории и в практике обще
ственных отношений это понятие получило 
неоднозначное, а порою и противоречивое тол
кование. Так, в настоящее время термин 
«охрана» можно увидеть в виде надписей на 
элементах одежды человека, на отдельных ча
стях автомобильного и иного транспорта, на 
дверях некоторых помещений или зданий, 
а также услышать в различных оборотах чело
веческой речи. В контексте проводимого иссле
дования такое использование указанного поня
тия является одной из проблем, которую не ре
шают и результаты научных исследований, по
скольку в них, в подавляющем большинстве 
случаях, «охрана» рассматривалась не как ос
нова исследуемой отрасли права, а изучалась 
в соотношении с понятиями «защита» или «без
опасность» [12, с. 167].

Исследования авторов настоящей публи
кации, основанные на результатах анализа и 
последующего синтеза более тысячи случаев 
использования термина «охрана» в различных 
источниках российского права (см., например, 
работы С. А. Шаронова) дают возможность 
сформулировать определение понятия «охрана 
как методологическая предпосылка предмета 
охранного права». Под ней понимаются «факти
ческие действия субъектов, направленные на 
защиту объектов от противоправных посяга
тельств, осуществляемые на основе правовых 
средств».

Важно обратить внимание на то, что 
«охрана» имеет двойственную правовую при
роду, сущность которой проявляется через пуб
лично- или частноправовые свойства ее содер
жательных элементов (действий субъектов, 
правового режима объектов, правовых 
средств). В практике правового регулирования 
это означает, что придание указанным элемен
там публично- или частноправовых свойств поз
воляет констатировать наличие и соответству
ющих видов охраны: публично-правовой или

частноправовой. Например, действия феде
ральных органов власти (ФСБ, ФСО, МВД, 
Росгвардии и др.), которые совершаются по
средством исполнения обязанностей военной 
службы, проведения оперативно-розыскных ме
роприятий с целью защиты публичных объектов 
(государственной границы, Президента РФ и 
др.), совершаемые на основе администра
тивно-правовых средств именуются публично
правовой охраной. Эти действия определяются 
не как вид предпринимательства, а представ
ляет собой одну из функций государства. 
В свою очередь действия граждан и организа
ций, направленные на защиту объектов граж
данских прав (вещей, жизни и здоровья людей) 
на основе всего комплекса частноправовых 
средств (сделки, договоры, обязательства и 
др.) выступают как частноправовая охрана и 
квалифицируется как процесс осуществления 
гражданских прав.

Однако несмотря на указанные свойства 
в обоих значениях (публично- и частноправо
вом) сущность термина охрана остается неиз
менным -  это фактические действия, субъек
тов, направленные на защиту объектов от про
тивоправных посягательств, которые осуществ
ляются на основании правовых средств.

Таким образом, термин «охрана» явля
ется методологической предпосылкой для воз
никновения специфических правоотношений, 
характеризуемых названными свойствами.

Предпосылки, признаки и понятие 
охранных правоотношений как предмета 
охранного права. На основе определения со
держательных элементов понятия «охрана» 
можно выявить предпосылки возникновения 
«охранных правоотношений», определить их 
признаки и сформулировать определение соот
ветствующего понятия.

Теоретики права классифицируют пред
посылки возникновения правоотношений по 
двум группам -  материальные (общие) и юри
дические (специальные) [8, с. 378-380].

Детализируем указанные основания при
менительно к исследуемым правоотношениям. 
В этой связи структурными элементами первой 
группы будут выступать: 1) интересы и потреб
ности как отдельного человека, так и опреде
ленных человеческих групп; 2) вещественные и 
нематериальные блага; 3) наличие субъектов 
права и правовых средств при помощи которых 
реализуются человеческие потребности.

В настоящее время индивидуальные или 
коллективные «охранные» потребности людей 
находят свое правовое оформление в соответ
ствующих источниках, что придает изучаемому 
отношению правовой характер. Например, 
непосредственно термин «охрана» («охра
нять») 17 раз упоминаются в Конституции РФ [6]
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и более 1000 раз в кодифицированных и иных 
правовых актах России.

Вещественные и нематериальные блага, 
наряду с людскими потребностями, выступают 
составными элементами различных отраслей 
права. Например, в гражданском праве такие 
блага именуются как «объекты гражданских 
прав» и находят легальное закрепление в ст. 
128 ГК РФ [15]. В контексте совершения дей
ствий, направленных на защиту названных благ 
они фактически становятся объектами охран
ного правоотношения и определяются в зако
нах как «объекты охраны» [5], «охраняемые 
объекты» [16] и другие.

Правовое положение субъектов, непо
средственно совершающих действия по охране 
объектов, как и перечень используемых при этом 
правовых средств, закрепляются в специализи
рованных правовых актах, обладающих юриди
ческой силой закона. Например, основными пра
вовыми средствами осуществления частной 
охраны являются охранные услуги и соответ
ствующий договор [5], государственной охраны -  
система специальных мер «по охране и обороне 
охраняемого объекта», реализуемых опреде
ленными государственными органами [16].

Вторая группа предпосылок -  юридиче
ские (специальные) предпосылки -  представ
ляет собой совокупность норм права, право
субъектности участников отношений и юриди
ческих фактов их возникновения.

Правовые нормы, регулирующие охран
ные правоотношения содержатся на всех уров
нях иерархии различных источников права. По
мимо Конституции РФ [6] «охранные» правила 
поведения закреплены в ГК РФ [15], иных кодек
сах, а также в специализированных законах [17] 
и других актах.

Однако в настоящее время в отдельных 
случаях эти акты не согласованы с Конститу
цией РФ [6], ГК РФ [15] и между собой. Все это 
требует создания единой правовой базы, опи
рающейся на соответствующие правоотноше
ния. В связи с этим актуальным является во
прос о разработке и реализации «Концепции 
охранного законодательства в Российской Фе
дерации», проект которой был предложен од
ним из авторов настоящей публикации [19, 
с.167-180].

Содержание правосубъектности как 
предпосылки правоотношений заключается в 
обладании субъектом правоспособности, ха
рактеризующейся совокупностью «охранных» 
прав и обязанностей. Для многих участников 
охранного правоотношения правоспособность 
носит специальный характер, поскольку возни
кает только в случае получения соответствую
щего разрешения, например, лицензии на ока
зание охранных услуг [5].

В изучаемой области правового регули
рования юридические факты как предпосылка 
охранных правоотношений могут классифици
роваться как события и действия, обладающие 
частноправовым и (или) публично-правовым 
характером. Например, согласно п. 1 ч. 1 ст. 8 
ГК РФ основанием возникновения отношения 
по охране объектов, находящихся в частной 
собственности, может выступать договор оказа
ния охранных услуг [15], обладающий ярко-вы
раженным частноправовым аспектом право
мерного действия. В свою очередь угрозы «пре
ступных и иных противоправных посяга
тельств» на государственные объекты явля
ются публично-правовым аспектом юридиче
ского факта возникновения государственной 
охраны [16].

Таким образом, рассмотренные предпо
сылки охранного правоотношения дают все ос
нования для определения его понятия как пред
мета охранного права.

Теоретики права определяют правоотно
шения как один из видов общественных отно
шений, которые упорядочены при помощи пра
вовых норм и по своей сути представляют пра
вовую связь между возможным поведением од
ного субъекта с противостоящим ему обязан
ным поведением другого [4, с. 5]. Кроме того, 
указанная связь «поддерживается принуди
тельной силой государства» [1, с. 81] или нахо
дится под его защитой [8, с. 377].

Подводя промежуточные итоги публика
ции можно сделать вывод о том, что призна
ками правоотношения являются: 1) признание 
его разновидностью общественного отноше
ния; 2) урегулированность нормами права; 
3) защита со стороны государства; 4) наличие 
правовой связи между субъектами, которая 
проявляется через их права и обязанности.

На основе структурных элементов понятия 
«охрана», а также с учетом сделанного вывода 
можно сформулировать следующее определе
ние понятия: «охранные отношения -  это урегу
лированные нормами права общественные от
ношения, проявляющиеся в форме юридической 
связи между субъектами, складывающиеся по 
поводу совершения ими фактических действий, 
направленных на защиту объектов от противо
правных посягательств, совершаемые посред
ством применения соответствующих правовых 
средств, выражающееся в наличии субъектив
ных прав и обязанностей субъектов и гарантиро
ванные возможностью применения к нарушите
лям мер государственного принуждения».

Таким образом, сформулированное поня
тие, представляющее собой предмет исследуе
мой отрасли, позволяет определить «охранное 
право» как «совокупность правовых норм, регу
лирующих публично- и частноправовые охран
ные отношения».
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Методы правового регулирования лю
бой отрасли права связаны с сущностью регу
лируемых правоотношений. Как отмечал
В. Ф. Яковлев эффективность правового регу
лирования зависит не от «противопоставле
ния» публично- и частноправовых аспектов раз
личных отраслей права, а от «сочетания» и ис
пользования этих аспектов «в совокупности» 
[20, с. 6]. Поскольку охранные правоотношения 
обладают публично- и частноправовой приро
дой, то их правовому регулированию присущи и 
соответствующие методы: 1) метод власти-под
чинения (метод субординации); 2) метод равно
правия (метод координации).

Принципы охранного права обуслов
лены публично- и частноправовой природой ре
гулируемых отношений. В широком смысле эти 
принципы выступают базой для формирования 
соответствующих правовых норм, являются 
критерием правового регулирования охранных 
отношений в том случае, если отсутствуют 
нормы права, дают возможность уравновесить 
публично- и частноправовые аспекты регулиро
вания изучаемых отношений.

Свое непосредственное содержание рас
сматриваемые принципы находят в соответ
ствующих правовых актах, применение которых 
основано на влиянии публично- или частнопра
вового аспектов [15, 16]. Например, исполнение 
договорных охранных обязательств частными 
охранными организациями должно опираться 
на частноправовой принцип «приоритет зада
ния заказчика при оказании охранных услуг» и 
на публично-правовые принципы «лицензиро
вание», «подконтрольность и поднадзорность».

Охранное право как наука. Охранные 
правоотношения в их различных интерпрета
циях неоднократно становились объектом науч
ных исследований -  докторских и кандидатских 
диссертаций, выполненных средствами пуб
лично- и частноправовых наук. Как правило та
кие исследования затрагивали либо опреде
ленную сферу правового регулирования, либо 
отдельные виды деятельности, имеющие 
направленность на защиту объектов от различ
ного рода противоправных посягательств, то 
есть базирующихся на понятии «охрана». Так 
докторская диссертация Д. В. Пожарского была 
посвящена теоретико-методологическим аспек
там охранительной функции государства [12], 
а кандидатская диссертация А. С. Кузнецовой 
договору охраны объектов, находящихся в 
частной собственности [7]. Кроме того, науке 
гражданского права известны и концепции, ба
зирующиеся на структуре охранных правоотно
шений (см. например, докторскую диссертацию

С. А. Шаронова). Для исследования отдельных 
аспектов охранного права учреждены и 
успешно действуют специализированные науч
ные организации, например, Независимый 
научный фонд «Институт проблем безопасно
сти и устойчивого развития» [10].

Охранное право как учебная дисци
плина. Следует констатировать тот факт, что 
отдельные элементы «Охранного права» рас
сматриваются как самостоятельные учебные 
дисциплины, которые в течение нескольких лет 
успешно прошли апробацию в контексте реали
зации вариативной части магистерской про
граммы 40.04.01 в Волжском филиале Волго
градского государственного университета. Эти 
дисциплины основаны на соответствующих 
учебных планах и рабочих программах, в ос
нову разработки которых положены составные 
элементы понятия «охрана» и средств право
вого регулирования возникающих отношений. 
Например, таковыми дисциплинами являются 
«Актуальные проблемы охранной деятельно
сти: сравнительно-правовой анализ», «Охрана 
имущества в России и в европейских странах: 
сравнительно - правовой анализ» и другие [3]. 
На базе полученного материала студенты зани
маются научно-исследовательской работой в 
изучаемой сфере, результатом которой явля
ются не только призовые места на различные 
рода конкурсах [9], но и выступления с докла
дами на научно-практических конференциях, а 
также размещение тематических публикаций в 
научных изданиях [18].

Таким образом, в результате исследова
ния можно сделать следующие выводы:

1. В настоящее время в России сложи
лись устойчивые предпосылки для формирова
ния охранных отношений, обладающих специ
фическими признаками и требующих адекват
ного правового регулирования в системе соот
ветствующей правовой отрасли.

2. Охранное право -  это новая комплекс
ная отрасль права, призванная регулировать 
общественные отношения, основанные на фак
тических действиях субъектов, преследующих 
своей целью защиту объектов от противоправ
ных посягательств и осуществляемых на ос
нове правовых средств.

3. Охранное право представляет собой 
не только отрасль права, характеризуемую 
своим предметом, особенностью метода право
вого регулирования и принципами, но является 
динамично развивающейся наукой и учебной 
дисциплиной, востребованной на современном 
уровне развития российского образования.
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