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обоняние – это ощущение запаха, способность 
определять запах веществ, рассеянных в воздухе 
(или растворенных в воде – для животных, живущих 
в ней). при этом под запахом понимается «способ-
ность взаимодействия молекул пахучих веществ и 
рецептивных участков обонятельного анализатора, 
которой сопутствует характерное ощущение, опре-
деленным образом влияющее на психофизиоло-
гическое состояние биологического вида (живого 
существа), что, в свою очередь, отражается на его 
жизнедеятельности» [1, c. 119]. наряду со зрением, 
слухом, осязанием и вкусом обоняние является од-
ним из основных видов ощущений человека, выде-
ленных еще аристотелем. 

начиная с ранних этапов развития человеческого 
общества, запахи используются в различных сферах 
жизнедеятельности человека: в религиозных обря-
дах, медицине, кулинарии, парфюмерии, торговле, 
гендерных отношениях. запахи оказывают влияние 
на мироощущение, воздействуют на настроение, 
самочувствие, работоспособность человека, воз-
буждают, успокаивают, угнетают, вызывают эмоции 
и воспоминания, предупреждают об опасности. не-
которые из них могут возбудить или отбить аппетит, 
изменить настроение и желания, повысить или по-
низить работоспособность и даже заставить купить 
не очень нужную вещь. 

изучение запаха социально-гуманитарными на-
уками не имеет давних традиций. в эпоху антич-
ности, а затем и в средневековье изучение запаха 
носило преимущественно общефилософский, обще-
научный характер. фактически только в XVIII в. – 
веке просвещения – в некоторых странах появляет-
ся убеждение, что запахи непосредственно связаны 

с эмоциями и душевным состоянием человека. и 
лишь с ХХ века запах был подвергнут комплексному 
научному исследованию, в т.ч. и социально-гумани-
тарными науками. так, феномен запаха рассматри-
вался в социологии (г. зиммель), психоанализе (з. 
фрейд), философии (а.и. костяев), филологии (Х.д. 
риндисбахер), культурологии (о.Б. вайнштейн, 
М.а. епанешникова, е. жирицкая, г.и. кабакова, а. 
корбен, а. ле герер, а.г. левинсон, н. никольская).

на сегодняшний день общепризнано, что запах 
сопутствует многим социальным отношениям или 
даже является их важнейшим атрибутом, зачастую 
попадая в сферу правового регулирования. однако 
внимание ученых-правоведов к запахам до послед-
него времени ограничивалось преимущественно 
проблематикой криминалистической одорологии – 
науки о запаховых следах и их использовании в ка-
честве доказательств в уголовном процессе. вместе 
с тем значение запахов в общественной и частной 
жизни человека требует существенного расшире-
ния и углубления научных изысканий относительно 
различных правовых аспектов запаха. не является 
исключением и конституционно-правовая наука, 
где запах как явление окружающей действительно-
сти должен рассматриваться, прежде всего, с точки 
зрения основ правового положения личности. в на-
стоящее время подобных работ как в отечественной, 
так и в зарубежной конституционно-правовой науке 
почти не существует. в монографии «право на не-
прикосновенность частной жизни в конституцион-
но-правовой теории и практике» (2010 г.) нами была 
высказана мысль о том, что одним из аспектов права 
на неприкосновенность частной жизни является одо-
рологическое (запаховое) прайвеси [2, c. 169], одна-
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ко это утверждение имело преимущественно конста-
тирующий характер и потому требует дальнейшего 
обоснования и научной аргументации.

целью данной статьи является выяснение сущ-
ности и содержания одорологического прайвеси, 
а также его роли и значения в аспекте обеспечения 
конституционно-правового статуса человека и граж-
данина. достижение указанной цели представляется 
возможным путем применения новейших научных 
данных о биологических механизмах и особенностях 
восприятия запахов к сложившемуся в современной 
науке конституционного права учению о праве на 
неприкосновенность частной жизни (прайвеси) как 
одном из фундаментальных прав человека и гражда-
нина, а также национальных и международных ме-
ханизмах его защиты. 

приступая к предмету нашего исследования, 
остановимся на некоторых исходных положениях 
современной биологии относительно запахов. 

прежде всего, следует отметить, что обоняние у 
человека, да и у приматов вообще, развито относи-
тельно слабо. и тем не менее роль его в нашей жизни 
не стоит недооценивать. уже у 11-недельного плода 
обонятельные клетки хорошо дифференцированы и 
предположительно способны выполнять свою функ-
цию. новорожденный младенец уже с первых часов 
жизни реагирует на пахучие вещества, а на 7–8-м ме-
сяце жизни у него формируются условные рефлексы 
на «приятные» и «неприятные» запахи. взрослый че-
ловек способен воспринимать более 10 000 запахов. 

окончательный ответ на вопрос о том, каким об-
разом человек воспринимает запахи, был дан только 
в начале 90-х годов XX века. американские учёные 
ричард Эксель и линда Бак открыли гены обоняния, 
за что были удостоены нобелевской премии. сущ-
ность их теории была такова: нос каждого человека 
содержит рецепторы, каждый из них связан с отдель-
ных геном и рассчитан на то, что бы воспринимать 
только несколько запахов. у среднестатистического 
человека порядка 400 рецепторов.

в последние годы ученым впервые удалось об-
наружить молекулы, отвечающие за распознавание 
человеком его собственного запаха. ими оказались 
белки главного комплекса гистосовместимости 
(гкг), которые помогают нашему иммунитету опоз-
навать «свои» клетки. животным эти белки помога-
ют найти себе подходящего партнера, поэтому уче-
ные предполагают, что и люди могут пользоваться 
ими для узнавания других людей. Белки гкг рас-
полагаются на поверхности всех клеток организма; 
для каждого человека характерна своя уникальная 
комбинация этих белков – тип гкг [3]. 

способность воспринимать запахи меняется у 
человека с возрастом. острота обоняния достигает 
максимума к 20 годам, в течение примерно 30–40 лет 
находится на одном и том же уровне, а затем начина-
ет снижаться. особенно заметное снижение остроты 
обоняния проявляется у людей старше 70 лет, а ино-
гда и 60 лет. Это явление носит название старческой 
гипосмии, или пресбиосмии. но и у молодых людей 
чувствительность к запаху одних и тех же веществ 

очень варьируется. изменяется она и в зависимости 
от факторов внешней среды (температуры, влажно-
сти), эмоционального состояния и гормонального 
фона. у беременных женщин, например, на фоне 
общего снижения остроты обоняния резко повы-
шается чувствительность к каким-то определенным 
запахам. а вообще диапазон пороговых концентра-
ций различных пахучих веществ, воспринимаемых 
человеком, очень велик – от 10-14 до 40-50 моль на 
1 л. воздуха.

запахи легко могут «всколыхнуть» нашу память, 
вернуть давно забытые ощущения, например из дет-
ства. дело в том, что центры обонятельного анали-
затора находятся у человека в древней и старой коре 
головного мозга. рядом с обонятельным центром 
располагается центр, отвечающий за наши эмоции и 
память. поэтому запахи для нас являются эмоцио-
нально окрашенными, пробуждая не логическую, а 
эмоциональную память. 

до сих пор мы вели речь в основном о запахах 
внешних, происходящих из окружающего нас мира. 
но среди пахучих веществ есть и такие, которые вы-
деляются самим нашим организмом и способны вы-
зывать у других людей определенные поведенческие 
и физиологические реакции. вещества с такими 
свойствами носят название феромонов. в животном 
мире феромоны играют огромную роль в регуляции 
поведения. у человека также обнаружены вещества, 
которые оказывают определенный феромональный 
эффект в процессе нашего общения. такие вещества 
содержатся, например, в человеческом поте. 

в процессе исследования запаха как культурного 
феномена учеными были выявлены пять его основ-
ных функций: коммуникативная, символическая, ре-
презентативная, эстетическая, лечебная [4, c. 32-34]. 
каждая из них в той или иной мере характеризует 
запах как часть (фактор) человеческого бытия, в том 
числе и как важный элемент личной жизни. таким 
образом, можно утверждать, что, с одной стороны, 
запах является атрибутом самого человека, важным 
проявлением его жизнедеятельности, а с другой – не-
отъемлемой частью окружающего его мира, элемен-
том объективной реальности. с помощью запаха че-
ловек познает и видоизменяет себя и окружающую 
действительность, формирует тот замкнутый микро-
мир, именуемый личной жизнью или прайвеси.

с точки зрения юриспруденции, прежде всего те-
ории прав человека, запах имеет значение в следую-
щих аспектах:

1. запах является важным идентификатором чело-
века. с одной стороны, каждый человек от рождения 
имеет уникальный «естественный» запах, с другой 
– приобретает «искусственный запах» в процессе
своей жизнедеятельности, частично перенимая за-
пах окружающей его действительности (предметов, 
материалов, воздуха и т.д.), частично самостоятель-
но формируя его как составную часть своего непо-
вторимого образа, используя при этом различные 
ароматические вещества. 

2. в процессе своей жизнедеятельности деятель-
ности человек сам продуцирует различные запахи, 
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способные влиять на окружающих. с одной сто-
роны, запах – неотъемлемый атрибут микромира 
каждого человека, пронизывающий всю сферу его 
частных отношений, с другой – запах порождается 
большинством видов его экономической деятельно-
сти (обработка материалов, добыча полезных иско-
паемых, транспортировка грузов и т.д.). 

3. запах является неотъемлемым атрибутом окру-
жающей человека действительности. Этот запах ис-
ходит как от окружающей природной среды, так и от 
объектов ноосферы. при этом одни запахи воспри-
нимаются человеком позитивно, другие – нейтраль-
но, третьи – негативно. в значительной степени 
восприятие запахов сугубо индивидуально, однако 
существуют запахи, воспринимаемые однозначно 
подавляющим большинством людей (например, за-
пах аммиака – негативно, а цитрусов – позитивно). 
сочетаясь между собой, окружающие человека запа-
хи формируют впечатление человека о том или ином 
месте своего пребывания, делая его комфортным 
или, наоборот, привнося в него дискомфорт.

с этой точки зрения любые отношения между 
людьми сопровождаются взаимодействием трех вы-
шеназванных видов запахов: собственных, продуци-
руемых и внешних. в аспекте обеспечения права на 
неприкосновенность частной жизни (прайвеси) каж-
дый из них имеет свое немаловажное значение. 

еще апологеты западного учения о прайвеси, с. 
уоррен и л. Брандейс, излагая эволюцию данного 
права, обоснованно отмечали, что признание юриди-
ческой значимости ощущений закономерно повлекло 
расширение правовой защиты неприкосновенности 
личности: появилась условная защита частного лица 
от беспокоящих шума и запаха, пыли и дыма, был 
разработан закон о нарушении покоя [5, c. 193]. та-
ким образом, уважение к эмоциям человека привело 
к расширению рамок личной неприкосновенности за 
пределы телесной неприкосновенности человека. 

следует отметить, что действующее националь-
ное законодательство, в т.ч. законодательство россии 
и украины, специальных нормативов относительно 
запахов не содержит. во многих странах действуют 
государственные санитарные правила охраны атмос-
ферного воздуха населенных пунктов (от загрязне-
ния химическими или биологическими веществами) 
и стандарты, определяющие нормы концентрации 
вредных веществ в воздухе, однако загрязняющие 
воздух вещества и запах – далеко не одно и то же: 
существует множество вредных веществ, имеющих 
вполне сносный запах, и в то же время – множество 
совершенно безвредных веществ, запах которых мо-
жет сделать жизнь человека невыносимой.

действующее законодательство стоит на стра-
же одорологического прайвеси преимущественно 
в рамках обеспечения санитарно- эпидемиологиче-
ской защиты населения и охраны окружающей при-
родной среды. например, в соответствии со ст. 20 за-
кона украины «об охране воздуха», складирование, 
размещение, хранение или транспортирование про-
мышленных и бытовых отходов, являющихся источ-
никами загрязнения атмосферного воздуха загряз-

няющими веществами и веществами с неприятным 
запахом либо иного вредного воздействия, допуска-
ется лишь при наличии специального разрешения на 
определенных местными органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправления террито-
риях, с соблюдением нормативов экологической без-
опасности и дальнейшей утилизации либо удаления 
[6]. аналогичное положение содержит и одноимен-
ный федеральный закон рф [7]. 

отсутствие в национальном законодательстве 
специальных норм о защите одорологического прай-
веси, равно как и отсутствие специальных норма-
тивов относительно запахов, серьезно усложняет 
юридическую и, прежде всего, – судебную защиту 
данного права. в данных условиях важным элемен-
том организационно-правового механизма защиты 
одорологического прайвеси выступают органы меж-
дународной юстиции. в частности, ярким примером 
официального признания данного права является 
практика европейского суда по правам человека. 

так, в деле Лопез Остра против Испании (жалоба 
№ 16798/90) суд установил полную применимость 
ст. 8 европейской конвенции о защите прав и основ-
ных свобод человека 1950 г. (право на уважение к 
жилищу, частной и семейной жизни) в отношении 
беспокоящего воздействия окружающей среды [8]. 
заявительница жаловалась на то, что завод, занимав-
шийся переработкой отходов кожевенной промыш-
ленности, загрязнял окружающую среду выбросами 
газов, дыма и отравляющих веществ с невыносимым 
запахом, что сказывалось на здоровье проживавших 
рядом людей. в частности, дочь заявительницы 
страдала от тошноты, рвоты и анорексии, которые, 
по мнению педиатра, были вызваны загрязнением 
среды проживания. на основании фактов данного 
дела суд отметил, что заявитель и ее семья вынуж-
дены были жить по соседству с заводом в течение 
нескольких лет, и он рассмотрел и нашел убедитель-
ными данные, собранные в доме и относившиеся к 
ухудшению здоровья его обитателей. даже прини-
мая во внимание предел усмотрения государством, 
суд нашел, что государство не добилось успеха в 
соблюдении справедливого баланса интересов эко-
номического благополучия города – для чего был 
создан завод по переработке мусора – и эффективно-
го осуществления права заявителя на уважение к его 
жилищу и семейной жизни.

свою принципиальную позицию в данном во-
просе суд подтвердил и в других решениях, в част-
ности по делам Федеева против России (жалоба № 
55723/00) [9], а также и Дубецкая и другие против 
Украины (жалоба № 30499/03) [10]. в обоих случаях 
европейский суд установил нарушение ст. 8 конвен-
ции в связи с тем, что соответствующее государство 
не предоставило надлежащих пояснений по фактам 
непринятия в течение длительного времени мер для 
переселения заявителей либо разрешения их ситуа-
ции иным способом.

следует признать, что, несмотря на все трудно-
сти, связанные с недостатками действующего за-
конодательства, признание одорологического прай-
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веси все более прослеживается и в национальной 
судебной, и правоохранительной практике. так, 
краснооктябрьский районный суд г. волгограда за-
претил местной фермерше содержать на участке скот 
и птицу, которые замучили ее соседа свои шумом и 
запахом [11]. другой случай произошел летом 2013 
года в г. Магнитогорске челябинской области, где 
местная природоохранная прокуратура привлекла 
к ответственности руководство ооо «Магнитогор-
ский птицеводческий комплекс» и ооо «Буранное» 
за ненадлежащее хранение органических удобрений, 
повлекшее распространение зловонного запаха на 
близлежащий поселок [12]. 

интересными примерами в области одорологи-
ческого прайвеси пестрит западная правопримени-
тельная практика. так, 80-летний джордж стиллман 
был выдворен из публичной библиотеки из-за того, 
что источал резкий, неприятный для окружающих 
запах. случай так и остался бы незамеченным, если 
бы оскорбленный таким отношением к себе стил-
лман не подал в верховный суд Манхэттена иск про-
тив библиотеки на 5,5 миллионов долларов [13].

приведенные примеры из правоприменительной 
практики убедительно свидетельствуют о том, что 
одорологическое прайвеси уже признано как на на-
циональном, так и на международном уровне, и на-
ходится под юридической защитой. однако эта за-
щита в значительной степени основана на передовом 
правосознании правоприменителей (прежде всего 
– судей), поскольку нормативно-правовая основа в
данной сфере находится лишь на стадии становле-
ния: одорологическое прайвеси не выделяется зако-
нодателем, оставаясь «растворенным» среди иных 
проявлений частной жизни.

при этом следует учитывать, что одорологиче-
ское (запаховое) прайвеси, как и другие компоненты 
права не неприкосновенность частной жизни, может 
иметь различные состояния реализации. рассмотрим 
перечисленные состояния одорологического (запа-
хового) прайвеси более подробно.

прежде всего, право на уединение в аспекте одо-
рологического прайвеси означает право человека 
пребывать в состоянии некой запаховой изоляции от 
окружающего мира, дабы никакой посторонний за-
пах не вторгался в его микромир. с этим органично 
взаимосязано и право на интимность, предполагаю-
щее, кроме всего прочего, и запрет на использование 
запахов для вторжения в интимное общение или вос-
препятствования такому общению. 

в свою очередь, право на анонимность в аспекте 
одорологического прайвеси означает возможность 
человека предпринимать любые меры, не запрещен-
ные законом, для того, чтобы обеспечить свою не-
узнаваемость окружающими, избежать идентифика-
ции по запаху. 

одорологическое прайвеси предполагает и право 
на несдержанность, то есть эмоциональное раскре-
пощение с помощью запахов. так, пребывая у себя 
дома, человек может распространять (распылять) на 
себя и вокруг себя какие либо ароматические веще-
ства, дающие ему возможность «выплеснуть» таким 

образом свои эмоции, накопившиеся за время пу-
бличного общения. 

право на автономность как элемент одорологи-
ческого прайвеси означает право человека самосто-
ятельно определять, каким будет запах его собствен-
ного тела, его одежды, иных вещей, а также запах 
в его личном пространстве (в доме, квартире, авто-
мобиле, яхте и т.д.). при этом важно отметить, что 
при реализации всех вышеназванных составляющих 
одорологического прайвеси, естественно, должны 
соблюдаться права окружающих, санитарно-эпиде-
миологические нормы и т.д. 

наконец, одорологическое прайвеси включает в 
себя и элемент секретности. право на секретность 
в этом плане предполагает недопустимость обна-
родования без предварительного согласия человека 
данных об его индивидуальном запахе, о запахе в 
местах, составляющих его личное пространство, а 
также иных сведений, которые могут быть исполь-
зованы как идентифицирующие данного человека 
или проливающие свет на определенные аспекты его 
частной жизни.

следует иметь в виду, что, рассматривая пробле-
мы обеспечения одорологического прайвеси, необ-
ходимо учитывать также факторы времени и места. 
другими словами, одорологическое прайвеси тесно 
связано с правом на пространственную приватность 
(правом на собственное физическое пространство) 
и временную приватность (право на время для част-
ной жизни). действительно, нельзя рассчитывать на 
защиту права на уединение, а тем более – права на 
интимность в аспекте одорологичесого прайвеси, 
пребывая в публичном, людном месте (на улице, в 
общественном транспорте, в лекционном зале и т.д.) 
или во время исполнения служебных обязанностей 
(во время приема посетителей, проведения аудитор-
ного занятия и т.д.).

таким образом, в результате проведенного иссле-
дования мы можем сделать следующие выводы:

1. одорологическое (запаховое) прайвеси пред-
полагает возможность индивида самостоятельно 
формировать и поддерживать запаховую составляю-
щую своей частной жизни (своего микромира), за-
щищая ее от нежелательного воздействия извне. 

2. одорологическое (запаховое) прайвеси являет-
ся одним из компонентов (правомочностей), состав-
ляющих право на неприкосновенность частной жиз-
ни, наряду с физическим (телесным), фонетическим 
(звуковым), визуальным (зрительным), географиче-
ским (дислокационным) и информационным. как 
таковое, оно требует формирования надлежащего 
организационно-правового механизма реализации, в 
т.ч. четкого нормативного закрепления и юридиче-
ской защиты

2. по своим состояниям одорологическое прай-
веси (как и право на неприкосновенность частной 
жизни в целом) включает в себя шесть компонентов 
(правомочий): право на уединение (личную автоно-
мию), право на интимность (ограниченное и защи-
щенное общение), право на анонимность (быть неуз-
нанным), право на несдержанность (эмоциональное 
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освобождение), право на автономность (регулятив-
но-волевую автономию) и право на секретность 
(тайны частной жизни).

формирование надлежащего организационно-пра-
вового механизма реализации одорологического прай-
веси невозможно без определения четких пределов 

данного права, а также гарантий его реализации. слож-
нейшей проблемой остается также измерение порого-
вых (предельно допустимых) значений тех или иных 
запахов. поиск путей разрешения указанных проблем 
представляется весьма перспективным направлением 
дальнейших исследований в данной сфере. 
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