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Принятие нового Гражданского кодекса (далее — ГК) независимой 
Украины стало научным импульсом для проведения исследований в 
сфере частного права, где центральное место занимает физическое 

лицо — человек с его субъективными правами и охраняемыми законом интере-
сами. В юриспруденции категория интереса с каждым годом приобретает все 
большее значение и наиболее характерна для гражданского права. Это обус-
ловлено тем, что правовое регулирование — сфера общественной жизни, кото-
рая состоит из совокупности нестабильных социальных систем. Эта неста-
бильность задает особую динамичность праву, правоотношениям, правовой 
культуре и правовой системе в целом, на законодательном уровне отражает 
существующие в обществе интересы. Исследование правовой отрасли в свете 
категории интереса, его сущности, понятия, роли, структуры, системы и т. д., 
без сомнения означает расширение горизонтов, обогащение уже существую-
щих методологических подходов, связанных с пониманием права как социаль-
ного регулятора. Конструкция охраняемого законом интереса возмещает 
погрешности нормативно-правового регулирования, а право, в свою очередь, 
вырабатывает интересы, реагируя на вызовы общественной жизни. Особенную 
роль играют охраняемые законом интересы в гражданском праве. По этому 
поводу целесообразно процитировать профессора Н. Кузнeцову: «Именно 
гражданское право позволяет как отдельному лицу, так и любым объединениям 
лиц реализовывать инициативу, основанную на юридическом равенстве и 
вольном волеизъявлении, инициативу, направленную на реализацию прежде 
всего и главным образом частного интереса» [1, 23].

Нужно также иметь в виду, что национальное законодательство не отлича-
ется четкостью применения юридической терминологии относительно интере-
сов. Так, в нормах Конституции Украины, ГК Украины и некоторых других 
нормативных актах употребляется термин «интерес», в Уголовном кодексе 
Украины речь идет о «правоохранительных интересах», в процессуальных 
кодексах — о «законных интересах» и «охраняемых законом интересах». Кроме 
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терминологической неопределенности, существуют и другие проблемы — 
иногда невозможно понять, какое значение было вложено законодателем в 
термин «интерес»; иногда интересы просто отождествляются с субъективными 
правами, заменяя одно другим; бывает и иная ситуация, когда интересы и 
субъективные права противопоставляются друг другу — законодатель приме-
няет разделительный союз «или» — «права или интересы». Все это вносит дис-
баланс в четкость юридических конструкций, изменяет смысл понятий, меняет 
ориентиры в юридических средствах защиты и в конечном результате снижает 
эффективность правового регулирования в целом.

Вопрос интересов и их роли в общественных процессах возникает, как пра-
вило, в периоды проведения реформ, изменений политического и 
экономического строя, поскольку интересы играют роль двигательных сил 
общественного развития. В основу этой работы положены научные идеи об 
интересах таких ученых, как Р. Иеринг, А. Тон, Р. Перри, Р. Макивер, 
Ю. Гамбaров, И. Покровский, Г. Шершеневич, Д. Мейeр, Е. Пассек, В. Грибанов, 
В. Попов, К. Торган, С. Братусь, Н. Витрук, Р. Гукасян, Н. Гурвич, Н. Егоров, 
О. Иоффе, A. Красавчиков, С. Алексeeв, Л. Явич, H. Баринов, H. Мотузов, 
H. Малеин, Д. Чечот, Ю. Завьялов, В. Рясинцев, H. Шайкенов, A. Малько, 
В. Субочев, В. Сиренко, Ю. Тихонравов, З. Ромовская, E. Вавилин, Г. Мальцев, 
Р. Стефанчук, И. Бирюков, H. Першин, О. Власова, Ф. Богатырeв, E. Чепис, 
А. Кубко, Т. Пoдлубная и др. Однако, несмотря на количество научных трудов, 
которых тем или другим образом рассматривалась категория охраняемых зако-
ном интересов, целостного представления о ней, к сожалению, не представле-
но. Существенные черты интереса, его связи с объективными тенденциями 
общественного развития, а также гражданско-правовая защита указанными 
авторами практически не исследовались. Не была раскрыта природа этого 
явления, а некоторые ученые продолжают отождествлять охраняемые законом 
интересы с потребностями, мотивами, правами или свободами. Целью данной 
статьи является раскрытие самостоятельности и уникальности категории 
охраняемых законом интересов в гражданском праве, ее признаков, понятия и 
построения системы.

Роль интереса в формировании как гражданских правоотношений, так и 
объективного права ярко описал Г. Мальцев: «В них (интересах. — И. В.) созна-
тельно или бессознательно юристы видят настоящий, первичный социальный 
материал, который в большей мере, нежели нормативные идеи, принципы и 
высокие ценности, способен к построению реальных правовых отношений» [2, 
306]. 

Действительно, являясь категорией доправовой, правовой и внеправовой, 
интересы представляются обязательным фактором возникновения, изменения 
или прекращения гражданских правоотношений. Как не все общественные 
отношения подлежат правовому регулированию, так и не каждый интерес 
будет регламентироваться законом. Для юриспруденции имеют значение толь-
ко охраняемые законом интересы, т. е. подвластные регулированию механиз-
мами права и не противоречащие нормам законодательства. Таким образом, 
приоритет регламентации и правового регулирования (охраны) интереса зави-
сит от регламентации и охраны общественных отношений. В связи с этим 
Г. Мальцев указывал, что в обществе интересы лица всегда многогранны. Не 
все они могут быть опосредованы в особенных субъективных правах: во-первых, 
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потому что связаны с субъективным правом, а возможность юридически пося-
гать на определенные блага, действия других лиц не может в современных 
условиях быть обеспечена по отношению ко всем интересам; во-вторых, воз-
можности правовой системы по детальному регулированию индивидуальных 
интересов ограничены. Под правовое регулирование попадают только 
определенные интересы лица, которые являются жизненно важными для всех 
членов общества (или его значительной части) [3, 134].

В условиях отсутствия формальной определенности и закрепления в нор-
мах позитивного законодательства реализация охраняемых законом интересов 
обеспечивается наличием согласованного механизма действия «духа права» в 
форме дозволений, правовых возможностей, гарантий, принципов правового 
регулирования. Охраняемые законом интересы не только реализуются благо-
даря общим правовым гарантиям, но и выступают гарантией законности и 
установления правового государства. Гарантии — меры обеспечения; условия, 
которые способствуют осуществлению и охране интересов, «гарантии реализа-
ции интересов — это определенный механизм, который органично входит в сам 
процесс правового регулирования и специально-юридического влияния на 
общественные отношения» [4, 263]. Обозначенные гарантии следует разделять 
на общие и специальные. Общими гарантиями реализации охраняемых зако-
ном интересов будут экономические, политические, социальные, идеологичес-
кие. Рассматривая общие и специальные гарантии, важно указать, что непо-
средственную реализацию, охрану и защиту охраняемых законом интересов 
общие гарантии обеспечить не могут. Они исполняют эту роль, отражаясь в 
гарантиях юридических. Эффективность общих гарантий будет напрямую 
зависеть от того, насколько точно и своевременно они отразятся в юридичес-
ких гарантиях. А уже юридические гарантии создадут все необходимое для 
охраны и защиты, правомерную и беспрепятственную реализацию охраняемых 
законом интересов.

Если придерживаться аспектуальной формы изложения содержания охра-
няемого законом интереса, то она должна быть представлена следующим обра-
зом:

а) наличие осознанной субъектом необходимости — притязания владеть 
социальным благом — движущая сила процесса реализации интереса. 
Необходимость касается физических или моральных предпочтений или жела-
ний лица. Мы же говорим об осознанном притязании, поскольку момент осо-
знания совпадает с моментом постановки цели, а наличие цели позволяет 
определить необходимые и возможные действия для реализации интереса в 
удовлетворении потребности;

б) наличие законной (легитимной) охраны интереса, которая отражается в 
определенной юридической норме — статистическая составляющая процесса 
реализации интереса. Вполне понятно, вводя правовую норму, которой охраня-
ется частный интерес, государство признает этот интерес как законный, над-
лежащий, доктринально соответствующий. Несоответствие конкретного инди-
видуального интереса формальному, которому предоставлена законная защи-
та, лишает этот интерес защиты, а при определенном совпадении обстоятельств 
может перевести его в ранг противозаконного;

в) осознанные действия носителя относительно получения определенного 
материального (нематериального) блага или изменения правового статуса, 
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превращаюгося в определенный интерес, которому нормой права предоставле-
на законная (легитимная) охрана — динамичная составляющая процесса реа-
лизации интереса. Для реализации интереса или получения его законной 
защиты недостаточно только осознания частного интереса — носителю интере-
са необходимо совершить определенные действия достаточно широкого спек-
тра: начиная от действий по отражению интереса (реализация возможностей, 
предоставленных материальными правами), заканчивая действиями по защите 
прав, которые являются сущностью интереса (пользование процессуальными 
правами). Существует и другая позиция, что, исходя из специфики интереса, 
для его удовлетворения не нужно никаких действий, а необходимо только пас-
сивное поведение окружающих лиц, и общественных отношений по удовлетво-
рению этого интереса между носителем интереса и окружающими лицами не 
возникает [5, 188]. Но мы категорически с этим не согласны. Существование 
интереса без его реализации или защиты в правовом поле не имеет смысла. 
Способы реализации частного интереса субъект выбирает самостоятельно, 
руководствуясь только фактором законности интереса и способа его реализа-
ции, поскольку незаконный интерес или незаконный способ его реализации 
отрицают возможность правовой охраны. Успех в реализации частного охраня-
емого законом интереса подкрепляется соответствием закону и наличием соо-
тветствующей юридической ниши в механизме правового регулирования. 

Можно выделить следующие общие конститутивные признаки охраняемых 
законом интересов, проецируя их в гражданское право:

1. Охраняемый законом интерес является регулятором и определенным 
катализатором возникновения, изменения и прекращения правоотношений в 
гражданском обороте.

2. Интересы существуют независимо от их признания, в том числе и со 
стороны права, путем закрепления в законе по примеру субъективных прав. 
Они объективны по своему содержанию.

3. Охраняемый законом интерес возможен только в общественных отно-
шениях. Он возникает, реализуется и прекращается только как общественное 
отношение, вне которого нельзя говорить об охраняемых законом интересах, а 
только о психологическом состоянии отдельно взятого лица.

4. Интерес определяет предмет и метод гражданского права: предмет 
гражданского права связан с тем, какие общественные отношения регулируют-
ся гражданским правом, а метод — каким образом эти отношения регулируют-
ся нормами права. Характер общественных отношений, которые составляют 
предмет гражданского права, определяет и характер их правового регулирова-
ния. Частные интересы сторон в каждом конкретном правоотношении, как 
правило, являются противоположными. Совпадение противоположных инте-
ресов дает возможность их взаимного удовлетворения, когда субъекты явля-
ются юридически равными в условиях диспозитивного правового регулирова-
ния. При этом участники общественных отношений не только находятся в 
юридически равном положении, но и имеют широкую автономию воли в 
выборе конкретного варианта поведения, являются имущественно 
самостоятельными, что дает возможность саморегулирования в границах 
принципов гражданского права, при разрешительном типе правового регули-
рования, в котором преобладают законодательные дозволения. Кроме того, 
носители частных интересов как участники гражданских правоотношений 
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свободны в своих действиях, которые не противоречат закону, и в возможнос-
тях по собственному усмотрению использовать или не использовать 
предоставленные гражданско-правовые способы и формы защиты их интере-
сов. 

5. Интерес является предпосылкой возникновения, развития и прекраще-
ния субъективного права. Субъективное право (мера разрешительного поведе-
ния) следует рассматривать как способ реализации интереса, который заклю-
чается в социальной потребности (необходимости) такого поведения. Путем 
реализации субъективных прав интересы воплощаются в правоотношения, 
урегулированные нормами частного права.

6. Частный охраняемый законом интерес принадлежит отдельному, авто-
номному и относительно самостоятельному субъекту и связан непосредствен-
но с ним, обусловлен индивидуальными качествами, стремлениями, мотивами, 
целями, потребностями субъекта или группы субъектов. Отсюда вытекает, что 
для общества в целом он, как правило, не является общепризнанным и 
приоритетным. «Индивидуальность» частного интереса выступает своеоб-
разным поручительством его существования, поскольку сам интерес выступает 
отражением потребностей индивидуума или иного субъекта частного права. 
«Персонифицированный личный интерес, который имеет форму волевых дей-
ствий, не всегда является высшею ценностью, которая подлежит приоритетной 
судебной защите, и это должно учитываться процессуальной наукой при реше-
нии фундаментальных и отдельных научных проблем» [6, 35]. Относительно 
того, что частный интерес не является общепризнанным и приоритетным для 
общества в целом, необходимо указать, что этот признак нельзя безапелляци-
онно экстраполировать на частный охраняемый законом интерес, поскольку 
законная (легитимная) охрана интересам предоставляется государством по 
критериям важности для социума, общества, интересов государственного 
управления, соответствия экономической, политической доктрине и т. д., — 
то есть с точки зрения значимости интереса для интересов государства и граж-
данского общества. Существует частный — единичный интерес (большое коли-
чество таких интересов), в котором государство и общество по сути не 
заинтересованы. Однако некоторым частным интересам законом предоставля-
ется охрана. В связи с этим возникает два вопроса: 1) почему одни интересы не 
подлежат охране, а другие подлежат; 2) каким образом законодатель выделяет 
интересы, которым предоставляет законную (легитимную) охрану? Ответ на 
оба вопроса один: некоторые частные интересы все-таки играют важную роль 
в жизни общества и государства. То есть теоретически можно говорить об 
определенном критерии, на основании которого выделяют «значимые» частные 
интересы, нуждающиеся в законной (легитимной) охране, среди иных интере-
сов. Критерий, конечно, абстрактный, определить и описать его, кажется, очень 
сложно, однако его определенные черты выделяются интуитивно. Например:

— частные интересы, «важные» для государства, — это интересы, связанные 
с осуществлением избирательного права, поддержанием государственного 
строя и порядка управления, владения, пользования и распоряжения имуще-
ством, уплатой налогов и т. д.;

— частные интересы, «важные» для общества (социума), — это интересы, 
связанные с поддержанием общественного порядка, улучшением условий про-
живания, реализацией права на труд, общие интересы значительных групп 



160

•
 Ч

А
С

Т
Н

О
Е

 П
Р

А
В

О
 •

 №
 1

/ 
2

0
1

3
 •

 
И. ВЕНЕДИКТОВА

индивидов (национальные меньшинства, религиозные конфессии, профес-
сиональные союзы), интересы в активном и стабильном гражданском обороте 
и т. д. Поскольку государство — это результат деятельности общества, то 
интересы, которые приоритетны для государства, и интересы, которые 
существенны для общества, тесно связаны, а иногда являются тождественными 
или пересекаются.

7. Частный охраняемый законом интерес определенным образом проти-
востоит публичному охраняемому законом интересу с его особенным содержа-
нием. Этот признак является полностью понятным, поскольку интерес, как и 
право, выступая регулятором общественной жизни, должен в первую очередь 
учитывать публичные потребности. Было бы логичным, если бы законная 
(легитимная) охрана частным интересам предоставлялась бы в дифференции-
рованном режиме с учетом публичного интереса. Так, И. Покровский указывал, 
что «мы должны твердо помнить, что права любого индивида ограничены 
интересами общества» [7, 311]. По мнению некоторых авторов, в этом состоит 
основное противоречие между интересами с точки зрения права: преимуще-
ство публичного интереса, огосударствление и ущемление частного интереса; 
преувеличенная оценка частного интереса и нивелирование публичного инте-
реса; позитивное давление интереса, непризнанного правом [8, 10].

8. Частный охраняемый законом интерес, как правило, урегулирован норма-
ми частного права. На первый взгляд может показаться, что этот пункт вступа-
ет в противоречие с предыдущим, но на самом деле это не так. Признанный 
приоритет публичного интереса играет роль мембраны, сквозь которую нормы 
публичного права диффундируют в нормы права частного и наоборот. Более 
того, интерес может выступать в качестве одного из критериев отнесения пра-
воотношений к сфере частного или публичного права.

9. По своей сути охраняемый законом интерес является притязанием, что 
означает стремление лица к достижению определенного блага или статуса, а по 
правовой природе — дозволением, поскольку лицо свободно в своих действиях 
по принципу in favorem — разрешено все, что не запрещено законом.

10. Существование охраняемых законом интересов — это не просто дозволе-
ние со стороны государства в их реализации, а наличие достаточной системы 
средств реализации, предусмотренных и установленных государством для 
обеспечения их осуществления.

11. Охраняемый законом частный интерес реализуется добровольно, по соб-
ственной инициативе. Определение потребности и реализация (преобразова-
ние) ее в интерес находится непосредственно у его носителя. Появится ли в 
результате частный интерес, получит ли определенный частный интерес закон-
ную (легитимную) охрану, реализуется ли он — это зависит от инициативы 
носителя интереса, любых других механизмов способствования индивидууму 
в этом вопросе нет и быть не может.

12. Охраняемый законом интерес реализуется путем действия или бездей-
ствия его носителя (например, согласно ст. 1268 ГК Украины, наследник, 
который постоянно проживал с наследодателем, во время открытия наследства 
считается принявшим его, если в течение установленного строка не заявит 
отказ от него).

13. Защита охраняемого законом интереса в частном праве происходит при 
активных действиях самого лица и исходит от него. Защита охраняемого зако-
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ном интереса требует от его носителя совершения действий, направленных на 
устранение препятствий в его реализации. Отсутствие действий в необходи-
мом случае сводит на нет весь процесс динамики частного интереса, поскольку, 
законный интерес, в отличие от права, не имеет защитной функции и может 
выступать только как объект защиты.

Тема интереса была и остается достаточно актуальной в юридической науке 
и, в частности, в современной цивилистике, а вопросы относительно понятий 
«законный интерес», «охраняемый законом интерес», «правовой интерес», 
«юридический интерес» получили широкое обсуждение в специализирован-
ной литературе. Подводя итоги этой дискуссии и делая собственные выводы 
по этому поводу, укажем следующее. Правовые интересы, по нашему мне-
нию, — это интересы, которые находятся в правовой плоскости, не противоре-
чат закону, однако являются более широкими в понимании настолько, насколь-
ко понятие «право» шире понятия «закон» с учетом критериев справедливос-
ти, целесо образности, свободы выбора поведения и т. д. Если право — это 
си стема соответствующих общественных отношений и правил поведения, 
реализация которых охраняется государством, то законодательство, выступая 
источником права, является своеобразной «возможностью» для существова-
ния и внешнего выражения этих правил поведения и общественных отноше-
ний. При этом наличие закона еще не говорит о наличии самого права, 
поскoлькy закон может быть отнесен как к правовому, так и к неправовому, т. е. 
нарушающему справедливость, пренебрегающему правами человека, поддер-
живающему ущемление принципов свободы и равенства (в качестве примера 
можно привести расистское законодательство фашистской Германии или 
любое иное антисоциальное законодательство диктаторских государств). 
Таким образом, не все правовые интересы закреплены в нормах законодатель-
ства. Законный интерес, прежде всего, побуждает субъектов правоотношений 
строить свои правовые связи исключительно в границах действующего законо-
дательства. Юридические интересы, соответственно, — это интересы субъектов 
в узкой процессуальной плоскости, ограниченные сферой реализации правовых 
норм (например, составить завещание, совершить сделку, выиграть дело в суде 
и т. д.). Термины «законный интерес» и «охраняемый законом интерес» по 
своей смысловой нагрузке являются тождественными, поскольку именно 
законность обуславливает существование указанной категории интереса и 
предоставление интересу законной (легитимной) охраны. В свою очередь, 
понятие закона является неполноценным без обеспечения его исполнения со 
стороны соответствующих государственных органов. 

Концепция соотношения понятий «законный интерес», «охраняемый зако-
ном интерес», «правовой интерес» и «юридический интерес» должна быть 
представлена в такой последовательности: «законный интерес (охраняемый 
законом интерес) — правовой интерес — юридический интерес». Охраняемый 
законом интерес включает в себя как составляющие правовой и юридический 
интересы и является соответствующей «плоскостью» для существования 
обозначенных категорий. При этом правовой интерес — это интерес в сфере 
«срабатывания» юридических норм, а юридический интерес — интерес в про-
цедурной реализации процессуальных норм. 

Если обратится непосредственно к понятию «охраняемый законом инте-
рес» в частном праве, то можно представить, что на законодательном уровне 
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его определение отсутствует. Этот вакуум заполнен Решением Консти-
туционного Суда Украины от 1 декабря 2004 г. по делу № 1-10/2004. Указанным 
Решением было сформировано понятие «охраняемый законом интерес» как 
стремления к пользованию конкретным материальным и/или нематериальным 
благом, обусловленное общим содержанием объективного права и прямо 
не опосредованное в субъективном праве простое легитимное дозволение, 
которое является самостоятельным объектом судебной защиты и других спо-
собов правовой охраны с целью удовлетворения индивидуальных и кол-
лективных потребностей, которые не противоречат Конституции и законам 
Украины, общественным интересам, справедливости, разумности и другим 
общеправовым началам [9]. Определение интереса, данное Конституционным 
Судом Украины, не совсем соответствует доктринальным взглядам, 
высказанным в литературе, которые также являются неоднозначными и 
дискуссионными. Охраняемые законом интересы в частном праве должны: 

а) принадлежать субъекту частного права; 
б) иметь предоставленную законом защиту; 
в) реализовываться в правоотношениях, которые урегулированы нормами 

частного права.
Такой вывод можно сделать, исходя из самого термина. Соответственно, 

понятие «охраняемый законом интерес» в частном праве все-таки является 
более объемным и глубоким.

Частный интерес как юридическая категория подлежит регулированию 
нормами и механизмами частного права. С одной стороны, охраняемый зако-
ном интерес субъективен, поскольку выступает психологическим отношением 
лица к определенному явлению или общественным связям в каждом конкрет-
ном случае. С другой стороны, интерес является объективным, поскольку 
отражает объективные факторы, состоящие в необходимости удовлетворения 
потребностей, которые либо уже существуют, либо возникнут в ближайшем 
будущем. Интерес, как и право, отражая волю объективного большинства 
людей, имеет субъективный смысл, а объективно — формируется в виде 
законодательных норм. Весь спектр частных интересов невозможно охватить 
законодательством, и нельзя ставить перед ним такую задачу. Из этого следует, 
что законную охрану получают частные интересы, которые выделены среди 
других диалектическим сотрудничеством государства и гражданского обще-
ства, т. е. те, которые не противоречат позитивному законодательству, общим 
началам права, интересам гражданского общества и государства. Охраняемые 
законом интересы должны быть реализованы именно в этих рамках. 

Интерес выступает своеобразной предпосылкой возникновения права, 
двигательным посылом его реализации, а также установления, изменения и 
прекращения правоотношений. Частный охраняемый законом интерес нель-
зя отождествлять с субъективным правом, поскольку реализация 
субъективного права предусматривает возможность: правомочного лица 
совершать действия в рамках своего права; требовать совершить определенные 
действия от обязанного лица; обратится к компетентным органам за защитой 
нарушенного права. В свою очередь, интересу, в отличие от субъективного 
права, не корреспондирует встречная обязанность. Значит, реализация част-
ного охраняемого законом интереса предусматривает совершение действий в 
правовом поле — это условие распространение законного интереса и возмож-
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ности обратится к компетентным органам в случае, если возникнут незаконные 
препятствия. Наличие частного интереса не обуславливает возникновение 
обязательств у других субъектов, действие частного интереса аb extra 
выражается в нахождении компромисса с интересами других субъектов. В 
этом случае целесообразно процитировать И. Покровского, что рост 
субъективных прав человека идет параллельно росту его интересов, однако 
«этот постоянный рост имеет две стороны. В ходе экономического и культур-
ного развития неминуемо увеличивается общий уровень требований личнос-
ти в этой среде: повышаются самосознание и самооценка среднего, типичного 
человека, и, соответственно с этим, расширяется общая система субъективных 
прав; право объективное неизбежно должно успевать за все большим само-
сознанием и удовлетворять его» [7, 120–121]. Далee ученый подытоживает: 
«Содержание гражданского права находится в прямой и непосредственной 
зависимости от содержания человеческих интересов, и вследствие этого 
гражданское право должно неминуемо развиваться вместе с развитием чело-
веческой личности» [7, 132]. Уместно вспомнить тезис С. Михайлова, что 
«интерес и право имеют общее поле взаимодействия — это общественные 
отношения» [10, 26]. Для интереса характерно отсутствие обязанности реа-
лизовать интерес, носитель интереса должен сам осуществлять действия с 
целью его реализации. Другие субъекты (физические и юридические лица) 
не выступают обязанными лицами по отношению к носителю интереса. 
Государство при этом должно ему способствовать, предоставляя помощь в 
реализации указанного интереса, даже путем обязывания других лиц. 
Специфическим для субъективного права является обязывание субъектов 
правоотношений не нарушать права или совершать определенные действия. 
Таким образом, исходя из вышесказанного, можно сделать общий вывод, что 
интерес не следует отождествлять с субъективным правом. Во-первых, он 
может быть своеобразной предпосылкой возникновения права и целью его 
реализации, то есть выступает как доправовая и внеправовая категории. 
Реализация субъективного права предусматривает наличие трех правомочий: 

1) возможность правомочного лица совершать односторонние действия в 
рамках своего права; 

2) возможность требовать от обязанного лица совершения определенных 
действий; 

3) возможность обращаться к органам государственной власти за защитой 
нарушенного права. Для реализации интереса второй элемент не может при-
меняться. 

Во-вторых, интерес как необходимость удовлетворить потребности соци-
ального характера является первичным по отношению к субъективному праву, 
а последнее — производным от него. Интерес является таким уникальным 
юридическим феноменом, что становится способом реализации субъективных 
прав и юридических обязанностей.

Мы считаем, что образующим элементом в структуре охраняемого законом 
интереса в гражданском праве является осознание субъектом необходимости 
получения блага — именно осознанная необходимость детерминирует поста-
новку цели и выбор пути ее достижения. Этот элемент содержит в себе значи-
тельную часть всего содержания частного охраняемого законом интереса. 
Второй элемент понятия — это предоставленная законом охрана, которая пре-
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дусматривает наличие правовых норм, принципов, презумпций и т. д., которые 
обеспечивают ликвидацию препятствий, закрепляют гарантии в реализации 
законного интереса (то есть благодаря им можно действительно защитить 
охраняемый законом интерес), а также наличие Конституции и законов 
Украины, общественные интересы, которым не может противоречить частный 
интерес, и это является критерием распространения законной охраны на 
определенный интерес (этой составляющей частный интерес должен соответ-
ствовать, чтобы считаться законным). Предложенная конструкция в полной 
мере раскрывает структуру охраняемого законом интереса в гражданском 
праве.

Охраняемый законом интерес является определенным образом обобщаю-
щей категорией, с которой связывают все интересы, которые не противоречат 
действующему законодательству и не нашли своего отражения в субъективных 
правах, но имеют значение для каждого конкретного субъекта правоотноше-
ний при получении определенного материального или нематериального блага. 
Характер охраняемого законом интереса является неопределенным. Эта его 
особенность позволяет быть эффективно реализованным в условиях действия 
диспозитивных норм гражданского права, которые наилучшим способом спо-
собствуют развитию правоотношений соответствуя именно интересам их 
субъектов. 

Таким образом, на наш взгляд, охраняемый законом интерес в гражданском 
праве следует понимать как осознанное субъектом права притязание получить 
определенное материальное (нематериальное) благо или изменить правовой 
статус, которое побуждает субъектов права совершать конкретные действия 
или, наоборот, воздерживаться от них, находиться в правовом поле и заручить-
ся в реализации поддержкой государства, совершается в форме дозволения и 
отражаться в конкретных правоотношениях. Охраняемый законом интерес 
может быть закрепленными или нет в субъективном праве. Но отсутствие 
трансформации в субъективное право не означает отсутствие охраны или 
защиты существующего интереса юридическими способами и средствами.

Кроме того, научные традиции и методика проведения научных исследова-
ний базируются на аксиоме, что рассмотрение объекта, который изучается, вне 
его связей с другими объектами и явлениями дает нам узкое понимание этого 
объекта, «зашоренность» восприятия его действия в правовой среде, влияния 
на правовые конструкции, на формирование поведения их субъектов, наполне-
ния содержания и т. д. Собственно, речь идет о восприятии охраняемых зако-
ном интересов, с одной стороны, как определенной целостности, представляю-
щей собой совокупность элементов, свойств, связей между ними, — восприятие 
их в качестве определенной системы, а с другой — видении места охраняемых 
законом интересов в системе гражданского права и как результат — восприятие 
их как определенной подсистемы гражданского права, которая составляет 
совокупность взаимосвязанных элементов. 

Термин «система» имеет корни в греческом языке и означает «соединение», 
«организм» некоторую множественность взаимосвязанных объектов, 
организованных связями в единое целое. Система — это совокупность компо-
нентов (подсистем и элементов), которые взаимодействуют между собой для 
достижения определенных целей. Систему можно рассматривать с двух пози-
ций. Во-первых, как доктринальное отображение, которое является объективно 
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существующей категорией и научной основой законодательства. В этом 
смысле система — это объективно обусловленное и целостное множество 
взаимосвязанных элементов, их объединение и размещение в определенной 
последовательности. Система базируется на логическом, последовательном 
делении определенного явления (в нашем случае — совокупности охраняемых 
законом интересов) на составляющие и их объединения в однородные группы. 
При этом отражается взаимосвязь и взаимообусловленность правового регу-
лирования охраняемых законом интересов как целостного социального явле-
ния, которое имеет объективное основание: ее построение обусловлено не 
только структурой законодательства, но и потребностями практики в регули-
ровании гражданского оборота. Во-вторых, определяя систему, акцентируем 
внимание на характеристике основополагающего ее элемента, которым счита-
ют именно структуру, то есть система — это внутренняя структура (построе-
ние, организация), которая состоит из реально существующих общественных 
отношений. Любую систему составляют два аспекта: 

а) состав — совокупность необходимых элементов;
б) структура — целесообразный способ связи этих элементов, их взаимо-

действие.
Поэтому понятие «система» охватывает как элементы, так и структуру; 

представляет внутреннее единство, отражающее последовательное размеще-
ние и взаимосвязь ее структурных элементов. Структурные элементы зависят 
друг от друга и обязательно имеют закономерную связь не только между собой, 
но и с той средой, в которой они размещены, при их относительной автономии 
и независимости от нее. Есть такие целостные образования, части которых 
могут существовать относительно самостоятельно, что не нарушает диалекти-
ческого единства целого, поскольку характер связей между частями правового 
целого определяется особенностями его содержания [11, 217–219].

К свойствам системы охраняемых законом интересов относится то, что она: 
является объективно существующей категорией; способна к обновлению, 
вытесняя те элементы (охраняемые законом интересы), которые устарели и не 
отвечают ее текущим требованиям и потребностям; воссоздает социально-
экономические преобразования в обществе, государстве и реагирует на эти 
изменения трансформацией своих составных элементов; является функцио-
нальной, что означает зависимость каждого элемента системы от его роли в 
общественных отношениях, влиянии на них и на их регулирование; выражает 
внутреннюю согласованность и единство юридических норм; является гете-
ромной, то есть «одна система может выступать элементом системы более 
высокого порядка, и в то же время ее элементы могут выступать в качестве 
систем более низкого, частного порядка» [12, 18]; объединяет в себе динамич-
ность и статичность, то есть находится в состоянии перманентного развития, 
качественных изменений и имеет в своем основании относительно устоявший-
ся характер относительно принципов функционирования на протяжении дли-
тельного исторического периода.

У системы может быть видовая (горизонтальная) и уровневая (вертикаль-
ная) классификация интересов. Классификация — это один из научных мето-
дов, поскольку является предпосылкой построения любой теоретической кон-
струкции с установлением связей между объектами, которые подлежат класси-
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фикации. Установить определенный класс означает определить существенные, 
общие элементы для всех составляющих — объектов классификации.

Классификация предоставляет возможность дополнительно выявить осо-
бенности отдельных элементов и присущие им черты, поэтому она является 
необходимой стадией построения системы, где за основу берутся разные грани, 
свойства, аспекты явления, которые его характеризуют и могут быть положены 
в основу этой классификации [13, 200]. То есть система исходит из классифи-
кации, которая, в свою очередь, является определенной стадией построения 
системы.

Наше видение системы охраняемых законом интересов состоит в следую-
щем. Во-первых, необходимо принять во внимание, что охраняемые законом 
интересы в гражданском праве можно классифицировать по общим 
социогуманитарным критериям, которые также будут иметь большое значение 
для классификации охраняемых законом интересов. Во-вторых, основное вни-
мание при классификации охраняемых законом интересов в гражданском 
праве необходимо уделить классификации, построенной, исходя из системы 
гражданского права, поскольку она наиболее полно охватывает возможности 
сферы проявления охраняемых законом гражданских интересов. В-третьих, 
необходимо сделать акцент на том, что охраняемые законом интересы и 
субъективные права являются родственными понятиями, а потому можно про-
водить некоторые аналогии. Однако необходимо учитывать, что субъективные 
права делятся на общие — универсальные, принадлежащие всем без исключе-
ния, и специальные, которыми наделены только отдельные лица вследствие 
или выполнения ими определенных действий, или специального статуса, или 
в силу других обстоятельств, предусмотренных законом. Но на охраняемые 
законом интересы данное положение вряд ли распространяется. Интерес всег-
да индивидуален, конкретен. И даже если он определенными гранями касается 
других интересов, совпадает с ними, они не отождествляются между собой, 
поскольку всегда ограничиваются субъективным состоянием отдельного лица. 
Субъективное право у лица есть, но если лицо не заинтересовано в его реали-
зации, оно никогда и не будет это право осуществлять, даже если этому праву 
присущи признаки универсальности.

Исходя из этих базовых тезисов, предлагаем следующую классификацию 
охраняемых законом интересов: 

1) по состоянию осознанности: осознанные интересы (сформированные 
стереотипы поведения, которые могут иметь определенный статус); не о соз-
нанные интересы (не отраженные в сознании лица интересы, но которые оно 
все равно реализовывает; они могут иметь реалистический, утопический и 
антиутопический характер); 

2) по форме существования: естественные интересы (совокупность 
неотъемлемых принципов и дозволений, которыми владеет человек от природы 
и которые не зависят от социальных условий); социальные интересы (возмож-
ности, предусмотренные позитивным правом или другими социальными регу-
ляторами); 

3) по времени: краткосрочные интересы (по своей сути возникают на 
незначительный промежуток времени); долгосрочные интересы (возникают на 
неопределенный промежуток времени и могут существовать долго); постоянно 
действующие интересы (интересы, которые не исчезают на протяжении всей 
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жизни); текущие интересы (отражают реальность); перспективные интересы 
(отражают будущее); 

4) по стихийности возникновения: анемнические интересы (возникают 
стихийно и стихийно исчезают); институциональные интересы (форма-
лизованные, с четко определенной структурой); 

5) по целям: первичные интересы (базовые); вторичные интересы 
(производные); 

6) по сфере направления: политические интересы; экономические 
интересы; социально-бытовые интересы; культурно-образовательные и пр.; 

7) по режиму реализации, степени индивидуальной определенности и 
общественной значимости: публичные интересы; частные интересы; 

8) по отображению в нормах права: интересы, опосредованные субъек-
тивными правами; интересы, неопосредованные субъективными правами; 

9) по экономическому содержанию: имущественные интересы (существу-
ют в договорах, деликтах, обязательствах из неосновательного обогащения, 
обещания вознаграждения, конкурса, спасания чужого имущества, вещных 
правоотношениях, возникают из прав интеллектуальной собственности и т. п.); 
неимущественные интересы (существуют в обеспечении личных 
неимущественных прав, сфере интеллектуальной (творческой) деятельности, 
семейных правоотношениях, медицинских правоотношениях и т. п.); 

10) по объекту: вещные интересы (объектом является определенная вещь); 
обязательственные интересы (объектом являются определенные действия); 

11) по носителю: интересы физических лиц; интересы юридических лиц; 
частные интересы территориальных общин; частные интересы государства; 

12) по присутствию в средствах достижения целей: материальные интересы; 
процессуальные интересы; 

13) по институциональной принадлежности в частном праве: вещные 
интересы (относительно права собственности и ограниченных вещных прав); 
обязательственные интересы (договорные, деликтные, из обещания возна-
граждения, конкурса, спасaния чужого имущества, неосновательного обогаще-
ния и пр.); семейные интересы; наследственные интересы; интересы в сфере 
интеллектуальной собственности; жилищные интересы и т. п.

Таким образом, бесконечное разнообразие охраняемых законом интересов в 
гражданском праве может быть представленo определенной классификацией с 
тем, чтобы их систематизировать, лучше понять видовую природу и, в конеч-
ном счете, — дать правильную оценку для выбора способов защиты и форм 
охраны этих интересов.
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Венедиктова И. В. Категория охраняемого законом интереса в гражданском праве 
Украины

Аннотация. Статья посвящена анализу охраняемого законом интереса как юридической 
категории, определению ее признаков, понятия, системы построения и проведения класси-
фикации. Приведены доктринальные позиции и анализ законодательства. Сделан ряд 
выводов о понятии охраняемых законом интересов и их роли в гражданском праве Украины.

Ключевые слова: охраняемый законом интерес, система охраняемых законом интере-
сов, гражданское право.

Венедіктова І. В. Категорія охоронюваного законом інтересу в цивільному праві 
України

Анотація. Статтю присвячено аналізу охоронюваного законом інтересу як юридичної 
категорії, визначенню її ознак, поняття, системи побудови і проведення класифікації. 
Наведено доктринальні позиції і аналіз законодавства. Зроблено висновки про поняття охо-
ронюваних законом інтересів та їх роль у цивільному праві України. 

Ключові слова: охоронюваний законом інтерес, система охоронюваних законом інтере-
сів, цивільне право.

Venediktova I. The Category of Interests Protected by Law in Civil Law of Ukraine
Annotation. The article is devoted to analysis of interests protected by law as a legal category, 

determination of its signs, notion, system and classification. Doctrinal positions and the analysis of 
the legislation are given in the article. A number of conclusions were made about the notion of 
interests protected by law and their role in civil law of Ukraine.

Key words: interest protected by law, system of interests protected by law, civil law.


