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court practice know, what exactly is meant by “compulsion” when the employee makes a 
decision to terminate the employment contract with the employer. The work consistently 
proves that the approaches used to this phenomenon are not universal and do not offer 
recipes for the analysis and resolution of all possible situations. The author found that 
when ascertaining whether there was coercion to dismissal or not, it is not a matter of 
“violence against the will”, but of creating a special situation of choice. This means that 
the wrong one is “wrong” to the “forced” deal, and one in which one of the counterparties 
artificially created a situation in which the other party to the transaction should choose 
between known losing strategies and return to the point before the appearance of this 
choice, he can not. The paper proposes four formal-logical models for determining 
whether the proposed choice is knowingly losing or not with a formally legitimate threat 
(that is, when the realization of a threat is not an act that is prohibited by law). It also of-
fers an exhaustive explanation of why the victim, under a formally wrongful threat, always 
chooses between knowingly losing strategies. The developed models are applied by 
the author to eight hypothetical situations of compulsion to dismissal to illustrate their 
practical applicability. Also, the work considers possible exceptions from the scope of 
the proposed models.
KEYWORDS: termination of the employment contract, threat, coercion, forced dismissal, 
violence, deals, vice of will.

Неотъемлемым элементом принципа свободы труда физического 
лица является его право расторгнуть трудовой договор по своему усмо-
трению. Данное право не только защищает свободу и  достоинство лич-
ности, но  и  обеспечивает, наряду с  другими средствами, эффективность 
экономического развития, поскольку позволяет рабочей силе беспрепят-
ственно перетекать из  менее рентабельных производств в  более рента-
бельные.

В то же время положительные черты данного права, а  именно его 
безусловный характер и легкость реализации1, могут сослужить работнику 
дурную службу. Если работодатель хочет избавиться от работника, но  не 
имеет для этого законных оснований или опасается обвинений в  дис-
криминации, то наличие формального волеизъявления работника о  пре-
кращении трудовых отношений по его инициативе в значительной степени 
решит эту проблему. С  одной стороны, вероятность того, что работник 
после увольнения обратится за защитой, резко снижается, поскольку 
воля его была уже один раз сломлена и  он либо может не верить в  бла-
гополучный исход, либо просто не захочет вновь входить в  конфликтную 
ситуацию. С  другой стороны, даже если работник попытается защитить 
свои интересы в суде, ему надо будет доказать, что его увольнение носило 
вынужденный характер2, а это сделать довольно сложно по причинам фор-
мального и материального характера.

1 В Российской Федерации для увольнения по собственному желанию достаточно 
уведомить работодателя об этом в  письменной форме не менее чем за две недели 
до увольнения, если иной срок не установлен законом (ст.  80 Трудового кодекса РФ 
(далее — ТК РФ)). 

2 Трудовой кодекс РФ ничего не говорит о  юридической порочности увольнения 
по собственному желанию, если оно носило вынужденный характер, однако судебная 
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ного или неимущественного вреда (сделка воспринимается участником 
как средство отвести от себя риск причинения такого вреда)5». В учебнике 
МГУ угроза определяется как «воздействие на психику гражданина (органа 
юридического лица) с  целью деформирования его воли посредством за-
явления о причинении ему или его близким имущественного, физического 
или морального вреда в будущем, если он не совершит сделку»6. В учеб-
нике под редакцией А. П. Сергеева отмечается, что угроза «представля-
ет собой неправомерное психическое воздействие на сторону в  сделке  
с  целью понудить ее к  совершению сделки под страхом применения на-
силия, причинения душевных страданий, распространения порочащих 
сведений и т. п.»7.

Однако очевидность и легкость этих определений обманчивы. Данные 
определения мало что объясняют. Если с физическим насилием как содер-
жанием угрозы все более-менее понятно, то иное действие, невыгодное 
работнику, является неопределенным понятием и в  таком виде не может 
служить критерием для квалификации увольнения как вынужденного, по-
скольку далеко не всякое подобное действие может признаваться формой 
психического насилия над волей. Чтобы проиллюстрировать этот тезис, 
приведем восемь примеров, когда работодатель или третье лицо ставят 
работника перед выбором «увольнение или…»:

1) работодатель угрожает работнику физической расправой, если он 
не напишет заявление об увольнении;

2) сослуживец работника, опасаясь конкуренции, вынуждает его уво-
литься под угрозой разглашения соответствующих действительности све-
дений о том, что близкий родственник работника совершил преступление;

3) работодатель предлагает работнику, виновно совершившему гру-
бый дисциплинарный проступок, либо уволиться по собственному же-
ланию, либо быть уволенным в  порядке привлечения к  дисциплинарной 
ответственности;

4) работодатель предлагает работнице, супруг которой виновно со-
вершил грубый дисциплинарный проступок, уволиться по собственному 
желанию, угрожая в случае ее отказа уволить мужа;

5) работник пользуется ценной вещью, принадлежащей работодате-
лю, по договору ссуды (безвозмездного пользования), заключенному без 
указания срока; работодатель угрожает работнику отказом от данного до-
говора, если работник не уволится по собственному желанию;

6) работодатель отказывается предоставить работнику причитаю-
щийся ему в  силу прямого предписания закона отпуск без сохранения 
заработной платы (например, в  связи со свадьбой  — ч. 2  ст. 128  ТК РФ), 
заявляя, что работник может уволиться и отдыхать, сколько хочет;

5 Белов В. А. Гражданское право: учебник для бакалавров. Т. II. Общая часть. Лица, 
блага, факты. М., 2012. С. 665.

6 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / отв. ред. Е. А. Суханов. Т. I. Общая 
часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. С. 380  (автор 
параграфа — В. С. Ем).

7 Гражданское право: учебник: в  3  т. /  под ред. А. П. Сергеева. Т. 1. С. 468  (автор 
параграфа — А. П. Сергеев).





133

ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ ВЫНУЖДЕННОГО УВОЛЬНЕНИЯ

ХАРИТОНОВ М. М.

Вместе с тем, если мы считаем, что характер угрозы не имеет юриди-
ческого значения для квалификации сделки как недействительной, то тогда 
в  примере  8  увольнение тоже было вынужденным, поскольку работнику 
угрожали правомерным действием (разводом), которое он расценивал как 
невыгодное для себя. Однако очевидно, что признать такого рода сделку 
недействительной нельзя.

Наконец, если мы занимаемся научным анализом явления, то необхо-
димо ответить на вопрос о том, должна ли юридическая квалификация со-
держания угрозы иметь значение для квалификации ситуации в целом как 
неправомерного принуждения. Возможно, законодатель ошибся, и  фор-
мально правомерная угроза ни при каких условиях не должна рассматри-
ваться как незаконное принуждение к  сделке (т. е. в  примере  2  принуж-
дения к сделке не будет)?

Если мы возьмем в  качестве критерия утверждение, что в  случае 
отсутствия принуждения отказ от совершения сделки ничего не меняет 
в  положении отказавшегося, то тогда опять-таки необходимо признать, 
что в примере 8 имеет место принуждение, так как при отказе совершить 
сделку супруг не сохраняет для себя статус-кво — жена от него уходит. 

Можно предположить, что при вынужденной сделке отсутствует со-
стояние «рационального обмена», поскольку совершение сделки само по 
себе не устраняет для жертвы угрозу, нарушитель может по злобе реали-
зовать ее, несмотря на то что получил желаемое. Однако данный критерий 
легко опровергается мысленным экспериментом. Представим себе, что 
злоумышленник, угрожая оружием, требует от жертвы передать ему вещь, 
обладающую, в  частности, волшебным свойством не позволять ее вла-
дельцу совершать акты насилия. Жертва отдает данную вещь злоумыш-
леннику, понимая, что после получения данной вещи он ничего плохого 
сделать ей не сможет. Можно ли назвать подобный обмен добровольным? 
Вопрос риторический.

Вторая трудность носит более концептуальный или, если угодно, 
философский характер. Она заключается в  противоречивости самого по-
нятия свободной воли. С одной стороны, при требовании от человека со-
вершить то или иное действие воля его в конечном счете всегда свободна, 
и в самой невыгодной ситуации у него есть альтернатива: согласиться или 
отказаться, т. е. выбрать более желаемое в  конкретной ситуации. Даже 
при угрозе жизни жертва имеет возможность предпочесть смерть подчи-
нению, и никто не властен над тем, чтобы лишить ее этого выбора. С другой 
стороны, каждый акт выбора человека является ответом на возникшую 
неудовлетворенность, порожденную внешними по отношению к  деятелю 
факторами, и в  этом смысле любое действие лица является в  конечном 
счете вынужденным. В результате спор о том, была ли воля «свободной», 
а действие «вынужденным», приводит к дурной бесконечности.

Третья трудность состоит в том, что мы должны отличать увольнение 
в результате принуждения от увольнения как формы самозащиты, т. е. си-
туации, когда работник не хотел бы увольняться, но  сознательно идет на 
это в целях достижения того состояния удовлетворения, которого в рамках 
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субъективность данной оценки не означает невозможности установления 
объективных закономерностей априорного характера, наличие которых 
позволит однозначно говорить об отсутствии взаимного обогащения участ-
ников сделки. 

Одна из  указанных закономерностей состоит в  том, что для обмена 
каждая сторона должна предлагать другой стороне то, чего у этой другой 
стороны нет. В противном случае «акт обмена» является логически невоз-
можным и  экономически бессмысленным. Однако именно это и  проис-
ходит в том случае, если угроза по своему характеру неправомерна. Ведь 
тогда нарушитель предлагает потерпевшему в качестве «награды» то, что 
он воздержится от нарушения его прав. Но потерпевший в любом случае 
имеет право требовать, чтобы его права не нарушались, а  обязанность 
воздержаться от подобного поведения лежит на нарушителе независимо 
от получения встречного предоставления. Соответственно, нарушитель не 
предлагает потерпевшему ничего нового.

Несложно заметить, что здесь мы рассматриваем «обогащение» не 
только с  экономических, но  и с  юридических позиций. Это совершенно 
оправданно, так как проблема действительности сделок — в первую оче-
редь юридическая проблема, поскольку система сделок в обществе опос-
редует не только экономическое, но  и  юридическое перемещение благ. 
Если благо «не передаваемо» с юридической точки зрения, оно не может 
считаться передаваемым и с  экономической точки зрения. Конечно, по-
терпевший, отдавший вооруженному бандиту кошелек, а не жизнь, с точки 
зрения экономической оценки издержек поступит вполне рационально  
и, возможно, даже будет рад, что так легко отделался, однако очевидно, 
что обогатившимся он себя не почувствует.

Таким образом, при неправомерной угрозе обмена как такового нет, 
что позволяет говорить об априорном отсутствии взаимного обогащения 
участников данного социального взаимодействия (обогащается только 
один из них), т. е. о недействительности сделки.

Тем не менее эта логика не работает, когда речь идет о правомерной 
угрозе, т. е. там мы должны выявить другие закономерности. Однако прежде 
чем обратиться к  ним, проанализируем весьма интересную позицию по 
данному вопросу, сформулированную. А. Г. Карапетовым в  монографии 
«Экономический анализ права».

А. Г. Карапетов сразу отмечает, что при угрозе совершения неправо-
мерных действий «ни у  кого не возникает сомнений в  том, что такой до-
говор должен быть аннулирован»10, более не останавливаясь на этом 
вопросе. Однако с  угрозой правомерных действий ситуация иная. Автор 
вполне справедливо отмечает, что подчинение угрозам в ходе переговоров 
может быть и экономически эффективными для «подчинившейся» стороны, 
если рассматривать сделку не изолированно, а в  комплексе с  другими 
правоотношениями (например, лицо предлагает контрагенту изменить ус-
ловие сделки о цене, угрожая, что в случае отказа оно не будет продолжать 

10 Карапетов А. Г. Экономический анализ права. М., 2016. С. 470.
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лицу, сообщившему о  неуплате другим лицом налога, вознаграждения 
в  размере 1  % от суммы недоимки. Тогда, если логически развить пред-
ложенный критерий, получится, что угроза из  «иррациональной» станет 
«рациональной» и  сделка не должна признаваться недействительной13 по 
этому мотиву, хотя по сути своей обе эти ситуации мало чем отличаются 
друг от друга. Возможно, что угрожающий блефует и в любом случае даже 
за вознаграждение не будет сообщать в  налоговые органы соответству-
ющую информацию (например, опасаясь публичного остракизма), однако 
на этапе переговоров сторон установить это, как правило, невозможно.

Таким образом, мы должны продолжить поиск необходимых законо-
мерностей при оценке формально правомерных угроз как способа понуж-
дения к сделке.

Выделим закономерности через формальный анализ характера мо-
делей социального взаимодействия, поскольку любая угроза реализуется 
именно посредством такого взаимодействия между нарушителем и потер-
певшим и/или третьими лицами.

Любое социальное взаимодействие представляет собой совершение 
действий или воздержание от их совершения с целью наступления опре-
деленных последствий. Каков бы ни был характер угрозы, она в  любом 
случае принадлежит к  одной из  четырех моделей коммуникации между 
угрожающим (Threatener — T) и жертвой угрозы (Victim — V): 

1) T совершает выгодное для V действие и угрожает, что прекратит 
совершать это действие, если V не совершит сделку, нужную T;

2) T совершает невыгодное для V действие и  угрожает, что про-
должит совершать это действие, если V не совершит сделку, нужную T;

3) Т не совершает никакого действия и угрожает V, что совершит 
действие, невыгодное для V, если V не совершит сделку, нужную T;

4) Т не совершает никакого действия и  угрожает V, что не со-
вершит действие, выгодное для V, если V не совершит сделку, нужную T. 

Когда речь идет о  фактических действиях, то проблемы, как отли-
чить действие от бездействия, обычно не возникает. С  юридическими 
действиями сложнее. Если контрагент угрожает расторжением договора, 

13 Сам А. Г. Карапетов не считает, что такого рода сделка будет действительной. 
В электронной переписке с автором статьи по этому вопросу 12 июня 2017 г. он указал 
следующее: «Думаю, если такое поощрение появится, все равно угроза будет недобро-
совестной. Тут тест может быть такой: признает ли суд сделку, по которой я отказываюсь 
доносить о правонарушении моего партнера, а он взамен пойдет на уступку по цене или 
согласится что-то мне отдать? Думаю, нет. Такая сделка будет ничтожна как противо-
речащая основам нравственности и  правопорядка. А  раз прямая сделка такого рода 
ничтожна, то и подразумеваемая тоже (я не донесу, если ты уступишь по цене)». Поль-
зуясь случаем, хотим поблагодарить А. Г. Карапетова за его обстоятельное дополнение 
позиции, изложенной в монографии. В то же время это разъяснение, на наш взгляд, не 
обеляет его критерий. Оставляя в  стороне вопрос о  том, будет ли такого рода сделка 
противоречить основам правопорядка и нравственности, отметим, что здесь предлага-
ются новый критерий и новое основание недействительности сделки, т. е. «добросовест-
ность» угрозы оценивается через привлечение иного, самостоятельного основания для 
оспаривания сделки, а это вряд ли оправданно.
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данный запрет изначально установлен в  связи с  последствиями (дорож-
ными авариями), которые, как правило, возникают в том случае, когда во-
дители не соблюдают полосность движения.

Соответственно, чтобы мы в  принципе могли говорить о  полезности 
или вредности бездействия, у  него должны быть последствия (насту-
пившие, неизбежные или достаточно вероятные). Однако, говоря о  без-
действии, мы в  рассматриваемом контексте можем иметь в  виду только 
человеческое бездействие, т. е. человеческое поведение. Но для оценки 
поведения человека как вредного или полезного недостаточно только 
последствий. Мы еще должны установить причинно-следственную связь 
между поведением и  последствиями (т. е. доказать, что это именно по-
следствия, а не случайное событие).

Очевидно, что если А является причиной Б, то при исчезновении того, что 
вызывает А (источника А), Б не должно наступить, поскольку не случится А. 

В нашем случае А  — это бездействие, Б  — это последствия без-
действия, а  источник А  — человек. Можно ли сказать, что в  случае ис-
чезновения человека (действующего субъекта) исчезнут последствия, 
вызванные отсутствием действия этого человека? Конечно же, нет. С точки 
зрения вызываемых последствий бездействующий субъект тождествен не-
существующему субъекту. 

Следовательно, в  данном смысле бездействие человека не может 
считаться причиной состояния (последствий), наблюдаемого при этом 
бездействии, т. е. не может оцениваться как полезное или вредное вне за-
висимости от оценки этого состояния. 

Именно это мы и  имеем в  виду, утверждая, что бездействие одного 
лица по отношению к другому само по себе нейтрально. 

Сказанное не означает, что мы отрицаем существование и/или по-
лезность негативных обязательств и  ответственности за преступное без-
действие. Однако положительная (в  первом случае) и  отрицательная (во 
втором случае) «ценность» бездействия проявляется не самостоятельно, 
а  как антитеза возможному действию. Напротив, действие всегда может 
быть оценено само по себе как полезное или вредное.

Тезис 2: сделка, которую предлагают совершить V для избежания друго-
го варианта развития событий, во всяком случае должна рассматриваться для 
него как вред, «минус» по сравнению с состоянием несовершения сделки.

Если бы это было не так, то не было бы смысла угрожать альтерна-
тивой, и вопроса о недействительности сделки вообще бы не возникло.

Тезис 3 (вытекающий из тезиса 2): несовершение сделки само по себе 
должно рассматриваться для V как «плюс».

Тезис 4: выбирающий субъект всегда рационален в том смысле, что из име-
ющихся альтернатив он выберет ту, которую субъективно рассматривает как 
более выгодную (наименее невыгодную) для себя. 
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рования правовых последствий сделки и  применения реституции, а  пока 
сделки нет, нечего аннулировать и  реституировать. Следовательно, при 
анализе модели с точки зрения наличия или отсутствия принуждения через 
угрозу мы должны исходить из ситуации, что сделка уже совершена. Это 
означает, что V предпочел вариант А варианту Б. Но если вариант Б был 
положительным, то значит и вариант А был в целом положительным (польза 
перевесила вред, т. е. + > –), иначе бы его не выбрали. 

Таким образом, в  данной модели V выбирает между двумя вариан-
тами, каждый из  которых сам по себе для него выгоден (положителен). 
Следовательно, можно констатировать, что взаимодействие с Т оказалось 
выгодным (обогащающим) для V, т. е. сделка не может рассматриваться как 
вынужденная.

Модель 2. T совершает невыгодное для V действие и угрожает, что продол-
жит совершать это действие, если V не совершит сделку, нужную T (табл. 2).

Таблица 2. Совершение вредного действия

Вариант А:
прекращение действия (0)
и совершение сделки (–)

Вариант Б:
продолжение действия (–)
и несовершение сделки (+)

Отрицательный баланс, поскольку для V 
отсутствие и вреда, и пользы (– < 0) пред-
почтительней, чем вред (при одновре-
менном отсутствии пользы). 

Пока неясный баланс для V. Из содержания 
этого варианта невозможно понять, что 
здесь перевешивает для жертвы: польза 
перевешивает вред (+  >  –) или же вред 
перевешивает пользу (– > +).

Однако в этом случае неясность варианта Б только кажущаяся по тем 
же самым причинам, что и  варианта А в  предыдущей модели. В  самом 
деле, если V в итоге выбрал вариант А (с отрицательным балансом), то это 
значит, что баланс варианта Б был еще более отрицательным. 

Таким образом, в  данной модели V выбирает между двумя вариан-
тами, каждый из которых сам по себе для него невыгоден (отрицателен).

Следовательно, можно констатировать, что взаимодействие с  Т, ин-
спирированное волей самого Т, было таковым, что у V не было ни единого 
шанса закончить его с  выгодой для себя, а  не с  потерями, т. е. сделка 
должна рассматриваться как вынужденная.

Модель 3. Т не совершает никакого действия и угрожает V, что совершит 
действие, невыгодное для V, если V не совершит сделку, нужную T (табл. 3).

Таблица 3. Несовершение вредного действия

Вариант А:
несовершение действия (0)

и совершение сделки (–)

Вариант Б:
совершение действия (–)

и несовершение сделки (+)

Очевидно, что здесь действует та же логика. Поскольку V выбрал ва-
риант А (с явно отрицательным балансом), то это значит, что баланс вари-
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«Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции, 
удовлетворил исковые требования и признал спорный договор купли-про-
дажи акций недействительным на основании ст. 179 ГК РФ, констатировав, 
что хотя угроза ответчика заключалась лишь в  возможности осуществить 
свое право, истец при заключении спорной сделки был лишен возмож-
ности в полной мере самостоятельно устанавливать свои права и обязан-
ности своей волей и в  своем интересе (п.  2  ст.  1  ГК РФ). При этом суд 
апелляционной инстанции отметил, что действие, совершением которого 
угрожал ответчик, не связано напрямую с  существом, содержанием или 
последствиями того договора, который был в  результате этой угрозы за-
ключен между истцом и ответчиком (выделено нами. — М. Х.)».

Теперь попробуем разрешить проблему разграничения принуждения 
к увольнению и увольнения как самозащиты. Статья 379 ТК РФ в качестве 
формы самозащиты называет только отказ от выполнения работы, однако 
очевидно, что работник может и уволиться, поскольку хочет таким образом 
защитить свои права и законные интересы. По своей цели это тоже будет 
самозащитой.

Разграничивать самозащиту и  принуждение имеет смысл примени-
тельно только к  тем моделям, где принуждение в  принципе может быть, 
т. е. модели  2  («T совершает невыгодное для V действие и  угрожает, что 
продолжит совершать это действие, если V не совершит сделку, нужную T») 
и модели 3 («Т не совершает никакого действия и угрожает V, что совершит 
действие, невыгодное для V, если V не совершит сделку, нужную T»).

Необходимо различать две ситуации: 1)  когда увольнение очевидно 
и есть та сделка, которую желает контрагент, т. е. входит в перечень предла-
гаемых альтернатив; 2) когда увольнение формально не входит в перечень 
предлагаемых альтернатив или работодатель говорит об альтернативах 
в порядке «общих рассуждений» (например: «Если вам не нравится у нас 
работать, вы всегда можете найти себе на рынке труда место получше»).

В первом случае мы изначально не можем говорить об увольнении 
как о  самозащите. Самозащита только тогда является таковой, когда она 
одновременно: 

а) по своему характеру не позволяет нарушителю достичь преследу-
емой цели (или уменьшает вероятность ее достижения); 

б) устраняет или уменьшает вероятность реализации угрозы. 
Очевидно, что условие «а» не выполняется, когда акт самозащиты 

тождествен желаемому для нарушителя последствию.
Во втором случае, на наш взгляд, различие между вынужденным 

увольнением при формально правомерной угрозе и  самозащитой можно 
провести только исходя из направленности воли Т, поскольку угроза — это 
всегда способ достижения определенной цели.

Если Т делает то, что делает, с  целью добиться увольнения V и  V 
увольняется, то это вынужденное увольнение (по тем же причинам, что 
и  в  первом случае). Если же такой цели нет, но  V все равно решает уво-
литься, поскольку поведение Т крайне его утомило, то это самозащита. 
Разумеется, в  конкретной ситуации может быть весьма сложно отличить 
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желанию, угрожая в случае ее отказа уволить мужа. Это довольно сложный 
пример, поскольку здесь легко сделать ошибку уже в  шаге  1. На первый 
взгляд, угроза правомерна, так как как совершение грубого дисциплинар-
ного проступка является основанием для расторжения трудового договора 
по инициативе работодателя. Но в данном случае это не так. 

Необходимо вспомнить, что дисциплинарная ответственность по 
своему характеру является не реститутивной (с ее помощью работодатель 
ничего себе не возместит), а  пенитенциарной, т. е. ее исключительная 
цель  — общая и  частная превенция посредством наказания. Соответ-
ственно, привлечение к  ней не может считаться законным, если она не 
преследует указанную цель. Однако именно это и происходит в рассматри-
ваемой ситуации. В случае увольнения мужа работодатель не преследует 
цели превенции, иначе он уже уволил бы его, не предлагая жене пожерт-
вовать своей работой. Работодатель преследует цель либо мести супруге 
увольняемого, либо избавления от нее по иным причинам, но в отсутствие 
законных оснований для увольнения, что не может считаться легитимной 
целью дисциплинарной ответственности. Здесь можно сослаться на ч.  1 
ст.  102  ТК РФ, в  силу которой работодатель имеет право применить дис-
циплинарные взыскания за совершение дисциплинарного проступка, т. е. 
неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине воз-
ложенных на него трудовых обязанностей. В  нашем же случае речь идет 
о  применении дисциплинарного взыскания за отказ супруги работника 
совершить действие, которое она не обязана совершать.

Следовательно, такое увольнение будет неправомерным, т. е. речь 
идет об угрозе совершения незаконного действия, что позволяет квали-
фицировать увольнение как вынужденное.

5. Работник пользуется ценной вещью, принадлежащей работода-
телю, по договору ссуды (безвозмездного пользования), заключенному 
без указания срока. Работодатель угрожает работнику отказом от данного 
договора, если работник не уволится по собственному желанию. Эта си-
туация полностью подпадает под характеристики модели 1, т. е. в данном 
случае принуждения к увольнению не будет. Сомневающимся можно пред-
ложить аналогичный по юридической природе пример. Представьте, что вы 
являетесь арендодателем и в один прекрасный день говорите арендатору: 
«Если вы сейчас не согласитесь на повышение арендной платы, то через 
месяц, когда подойдет срок договора аренды, я не стану его продлевать 
и  расстанусь с  вами». Арендатор соглашается, а  после пролонгации до-
говора идет оспаривать сделку по увеличению арендной платы, как совер-
шенную под влиянием угрозы. Согласитесь ли вы с его позицией?

6. Работодатель отказывается предоставить работнику причитаю-
щийся ему в  силу прямого предписания закона отпуск без сохранения 
заработной платы (например, в связи со свадьбой; ч. 2 ст. 128 ТК РФ), за-
являя, что работник может уволиться и отдыхать, сколько хочет. Это тоже 
сложный пример, поскольку здесь нужно правильно установить истинное 
содержание предложения работодателя. В действительности работодатель 
предлагает работнику не уволиться и отдыхать. Смысл его слов в другом: 
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Как мы установили, в конечном счете, дело не в «насилии над волей», 
а в  создании особой ситуации выбора. Порочна не та сделка, к  которой 
«принудили», а  та, где одним из  контрагентов искусственно создана си-
туация, когда другой участник сделки должен выбирать между заведомо 
проигрышными стратегиями и  вернуться в  точку до возникновения этого 
выбора он не может. Но эта модель признания сделок недействительными 
не распространяется на такие типы угроз, которые производны от самой 
системы общественного конкурентного обмена, т. е. запрет которых невоз-
можен без запрета системы такого обмена. Самый простой пример: угроза 
продать ресурс (предмет торга) другому покупателю, если контрагент не 
согласится дать за нее требуемую цену. Контрагент по-прежнему считает 
эту цену завышенной, но  в  итоге соглашается с  ней, чтобы не усиливать 
своего конкурента. Противостоять такого рода «угрозам» право не может 
и  не должно16. Единственное исключение  — когда в  конкретном случае 
такая угроза является формально неправомерной, т. е. поведение, со-
ставляющее содержание угрозы, запрещено в соответствии законом (на-
пример, на основании соглашения о  неконкуренции, если оно защищено 
конкретным правопорядком).

Не исключаем, что аналогичную позицию необходимо распространить 
и  на случаи соглашений между собственниками ресурсов, при которых 
встречным предоставлением выступает ограничение собственника в  ис-
пользовании своего имущества. Например, Иванов, будучи собственником 
земельного участка, предлагает своему соседу Петрову выплачивать ему 
(Иванову) денежную сумму в обмен на то, что Иванов не будет содержать 
поросят на своем участке, хотя и  имеет на это право. Сомнительно, что 
такого рода сделки, по существу восполняющие недостаточность право-
вого урегулирования прав собственности, должны активно запрещаться 
правопорядком под угрозой недействительности. Такого рода запрет будет 
противоречить интересам добросовестных собственников и  повышать их 
издержки (в  нашем примере Петров будет даже приветствовать возмож-
ность существования подобной сделки, если сумма компенсации значи-
тельно ниже оцениваемых им издержек от прямого соседства со свинар-
ником). Впрочем, это тема отдельного исследования, далеко выходящего 
за тематику данной статьи.

Итак, мы выработали понятие и критерии вынужденного увольнения, 
позволяющие ответить на вопрос о том, что должно быть после слова «или» 
в  предложении работодателя (либо третьего лица) «увольнение или…», 
чтобы воля работника считалась сформированной не свободно, а под вли-
янием угрозы.

16 К выводу, изложенному в  данном абзаце, мы пришли после анализа примера, 
сформулированного нашим коллегой Антоном Валерьевичем Ильиным в  телефонном 
разговоре 19 мая 2017 г. Суть примера: кандидат на трудоустройство предлагает потен-
циальному работодателю взять его на работу с более высокой зарплатой, чем предлагает 
работодатель. Не получив согласия, он угрожает, что уйдет в другую фирму. Испугавшись 
усиления конкурента, работодатель соглашается с требуемой заработной платой.



148

ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ ВЫНУЖДЕННОГО УВОЛЬНЕНИЯ

ХАРИТОНОВ М. М.

Учитывая всю сложность этой проблемы, находящейся на стыке 
права, психологии, экономики и  философии, мы не можем претендовать 
на ее полное и  окончательное разрешение. Нельзя исключать, что пред-
ложенное решение в  принципе окажется неверным. Однако автору будет 
достаточно, если достигнутые результаты породят дальнейшую дискуссию 
и побудят к более детальному изучению поставленного вопроса. Ведь ис-
следование и обсуждение — единственный способ достижения истины.
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