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Методика и научный опыт реализа-
ции научных исследований основываются 
на том, что исследование объекта, который 
изучается в конъюнктурном вакууме, изо-
лировано, в условиях отсутствия связей с 
другими объектами и явлениями, даёт нам 
узкое понимание этого объекта, ограничен-
ное восприятие его действия в правовой 
среде, влияние на правовые конструкции, 
гражданские правоотношения, на формиро-
вание поведения их субъектов, наполнение 
содержания и т.п. Иначе говоря, речь идёт 
о восприятии охраняемых законом инте-
ресов, с одной стороны, как определённой 
целостной совокупности, множественно-
сти элементов, свойств, связей между ними, 
восприятии их в качестве определенной си-
стемы, а с другой стороны, видении места 
охраняемых законом интересов в системе 
частного права и как результат – восприя-
тии их как определённой подсистемы част-
ного права, составляющей совокупность 
взаимосвязанных элементов.

Для такого понимания и познания не-
обходимым является системный подход к 

изучению интересов и построению их клас-
сификации, который должен учитывать ка-
чественную специфику и уникальность этой 
системы. Распространение применения си-
стемного подхода в научных исследованиях 
связано с усложнением объектов исследова-
ния и изменением содержания методологии. 
Это повлекло развитие новых направлений 
понимания и анализа систем – кибернетики 
и синергетики [1, с. 322]. 

Любую систему можно рассматривать с 
двух позиций.

Во-первых, как концептуальное отра-
жение того, что представляет из себя науч-
ная основа законодательства и объективно 
существующая категория. В этом значении 
система – это объективно обусловленная и 
единая совокупность взаимосогласованных 
элементов, их объединение и расположение 
в конкретной последовательности. Систе-
ма основывается на логическом, стройном, 
методичном разделе конкретного явления, 
в нашем случае – совокупности охраняе-
мых законом интересов, – на составляющие, 
элементы и их объединения в однородные 
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группы. В объективной основе своей её по-
строение предопределено не только строе-
нием законодательства, но и потребностями 
практики в регулировании гражданского 
оборота, что отражает корреляцию и вза-
имовлияние правового регулирования во-
просов охраняемых законом интересов как 
целостного социального явления.

Во-вторых, при определении системы 
особое внимание уделяется характеристике 
его основополагающего элемента, коим по-
лагаем непосредственно структуру, т.е. си-
стема представляет собой внутреннее стро-
ение, которая объективно отражает реально 
существующие общественные отношения. 
Всякую систему образуют: a) состав – ком-
плект необходимых элементов, б) структу-
ра – рациональный способ связи этих эле-
ментов, их кооперация. Поэтому понятие 
«система» охватывает как элементы, так и 
структуру; является внутренним единством, 
которое отображает поочередное располо-
жение и связь её структурных элементов. 
Структурные элементы зависят друг от дру-
га и непременно должны закономерно свя-
зываться не только между собой, но и с той 
средой, в которой они распологаются, при 
их относительной независимости от неё. 
Существуют комплексные структуры, части 
которых могут существовать достаточно не-
зависимо, что не нарушает диалектического 
единства целого, поскольку характер связей 
между частями целого в праве определяется 
особенностями его содержания [2; 3, с. 217–
219; 4, с. 104; 5, с. 73]. 

Таким образом, следует признать, что 
система личных неимущественных прав 
определяется биологическими, социальны-
ми, духовными, культурными, экономиче-
скими, политическими и другими факто-
рами сочетания личных неимущественных 
прав физического лица в слаженное, струк-
турированное и единое целое и одновре-
менное их разделение на соответствующие 
внутренне дифференцированные составля-
ющие, которые сами по себе наделены опре-
делённой независимостью и автономностью 
функционирования.

Научные взгляды относительно си-
стемного подхода и теории систем сводятся 

к тому, что система – это выделенная мно-
жественность взаимодействующих элемен-
тов. Итак, для системной классификации 
важным является взаимодействие относи-
тельно признаков, которые повторяются. 
Это даст возможность выявить общие чер-
ты, проявляющиеся в относительно обосо-
бленной группе, которые, как правило, не 
свойственны для другой. Выявление групп 
общих признаков с учётом объединённых 
в систему элементов позволит лучше рас-
крыть и взаимодействие этих элементов в 
самой системе.

Системе присущи такие признаки, как 
целостность, единство, структурирован-
ность1, иерархичность, эффективность (ин-
тегративность), дифференцированность2, 
наличие системообразующих связей между 
элементами, которые должны быть не толь-
ко внешними, но и внутренними.

Признаки системы дополняются ее 
свойствами. К свойствам системы охраня-
емых законом интересов относится то, что 
она: 

1) является объективно существующей 
категорией; 

2) способна обновляться, вытесняя те 
элементы (охраняемые законом интересы), 
которые устарели и не отвечают его теку-
щим требованиям и потребностям, факти-
чески устраняя их; 

3) воспроизводит социально-эконо-
мические преобразования в обществе, го-
сударстве и реагирует на эти изменения 
трансформацией своих составляющих; 

4) является функциональной, что озна-
чает зависимость каждого элемента систе-
мы от его роли в общественных отношени-
ях, влиянии на них и на их урегулирование; 

5) выражает внутреннюю согласован-
ность и единство юридических норм; 

6) является гетеромною, то есть «одна 
система может выступать элементом систе-

1 Кузнецова, О. А. Специализированные нор-
мы российского гражданского права: теоретические 
проблемы : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 
/ Кузнецова Ольга Анатольевна; Уральская государ-
ственная юридическая академия. – Екатеринбург, 
2007. – С. 17.

2 Там же. – С. 12.
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мы более высокого порядка, и в то же время 
ее элементы могут выступать в качестве си-
стем более низкого, частного порядка»3; 

7) сочетает в себе динамичность и ста-
тичность, т.е. находится в состоянии перма-
нентного развития и качественных измене-
ний и имеет в своей основе относительно 
постоянный характер принципов функцио-
нирования в течение длительного периода.

Для правильного построения системы 
необходимо чётко определиться с прин-
ципами её формирования и дальнейшего 
действия. Учёными выделяется сам по себе 
принцип системности, который «требует 
разграничения внешней и внутренней сто-
рон материальных систем, сущности и её 
проявлений, нахождения многих различных 
сторон предмета, их единства, раскрытия 
формы и содержания, элементов и структу-
ры, случайного и необходимого и тому по-
добное. Этот принцип направляет мышле-
ние на переход от явлений к их сущности, 
к познанию целостности системы, а также 
необходимых связей рассматриваемого 
предмета с предметами и процессами, ко-
торые его окружают. Принцип системности 
требует от субъекта ставить в центр позна-
ния представление о целостности, которое 
должно руководить познанием от начала и 
до конца исследования, как бы оно ни распа-
далось на отдельные, возможно, на первый 
взгляд, и не связанные друг с другом циклы 
или моменты, на всём пути познания пред-
ставление о целостности будет изменяться, 
обогащаться, но оно всегда должно быть 
системным, целостным представлением об 
объекте»4. Таким образом, принцип систем-
ности обязательно применяется и является 
основополагающим при построении любой 
системы. А.А. Кузнецова выделяет следу-

ющие универсальные системные принци-
пы: целостность, структурность, иерархич-
ность, взаимозависимость системы и среды, 
функциональность, интегративность, дина-
мичность, гетеромность5.

С другой стороны, и сама система ох-
раняемых законом интересов (уже постро-
еная по названным принципам) имеет свои 
принципы функционирования – основопо-
лагающие принципы гражданско-правового 
регулирования общественных отношений, 
которые являются общеобязательными и, 
как правило, учитываются при наличии 
пробелов в законодательстве и применении 
правовых норм по аналогии. «Правовые 
принципы – это руководящие положения 
права, его основные начала, выражающие 
объективные закономерности, тенденции 
и потребности общества, определяющие 
сущность всей системы, отрасли или инсти-
тута права и имеющие в силу их правового 
закрепления общеобязательное значение» 
[6,  с.  223]. А принципы реализации граж-
данских прав – это те основные требования, 
которые общество через нормы граждан-
ского права предъявляет к управомоченно-
му лицу и тем лицам, которые от его имени 
осуществляют права [6, с. 225]. Таким обра-
зом, принципы реализации интересов – это 
объективно существующие первоосновы 
развития гражданского общества, которые 
оказываются в разрешённых (запрещённых) 
правом и моралью рамках и направлены на 
удовлетворение осознанной субъектом пра-
ва необходимости в получении определен-
ного блага, изменения правового статуса и 
реализуются в форме правоотношения, вы-
полняя тем самым регулятивную роль.

Гражданский Кодекс Российской Феде-
рации в ст. 1 устанавливает общие принци-
пы гражданского законодательства, которые 
являются общими принципами граждан-
ско-правового регулирования и которые 
должны быть положены в основу развития 

3 Кузнецова, О. А. Специализированные нор-
мы российского гражданского права: теоретические 
проблемы : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 
/ Кузнецова Ольга Анатольевна; Уральская государ-
ственная юридическая академия. – Екатеринбург, 
2007. – С. 18.

4 Философия : учеб. пособ. / общ. ред. и сост. 
П.В. Алексеев, А.В. Панин. – 2-е изд., перераб. и доп. 
– Москва: Проспект; МГУ им. М.В.Ломоносова, 
2000. – С. 389.

5 Кузнецова, О. А. Специализированные нор-
мы российского гражданского права: теоретические 
проблемы : автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 
/ Кузнецова Ольга Анатольевна; Уральская государ-
ственная юридическая академия. – Екатеринбург, 
2007. – С. 27–28.
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системы охраняемых законом интересов. 
Это: равенство участников гражданских 
правоотношений, неприкосновенность 
собственности, свобода договора, недо-
пустимость произвольного вмешательства 
кого-либо в частные дела, необходимость 
беспрепятственного осуществления граж-
данских прав, обеспечение восстановления 
нарушенных прав, их судебная защита, сво-
бода договора; свобода предприниматель-
ской деятельности, добросовестность и раз-
умность. 

Многие учёные рассматривали принци-
пы гражданско-правового регулирования 
в их совокупности [6; 7; 8; 9]6, а также уде-
ляли внимание отдельным принципам [10; 
11]7. Анализ гражданского законодательства 
и научных работ относительно принципов 
гражданско-правового регулирования по-
зволяет предложить следующий ряд прин-
ципов, в соответствии с которыми суще-
ствующие интересы «проходят проверку» 
на соответствие охраняемости законом и 

возможности включения их в системы охра-
няемых законом интересов: 

– принцип самостоятельности и ини-
циативы в приобретении, осуществлении и 
защите гражданских интересов;

– принцип беспрепятственной реали-
зации гражданских прав и интересов; 

– принцип запрета злоупотребления 
правом и ненадлежащего осуществления 
гражданских прав; 

– принцип надлежащего исполнения 
гражданско-правовых обязанностей; 

– принцип юридического равенства 
субъектов гражданских правоотношений, 
который предусматривает сохранение ба-
ланса их интересов; 

– принцип справедливости, добросо-
вестности и разумности; 

– принцип судебной защиты граждан-
ского права и интереса; 

– принцип недопустимости произ-
вольного вмешательства кого-либо в част-
ные дела; 

– принцип недопустимости лишения 
права собственности, кроме случаев, уста-
новленных законом, неприкосновенности 
собственности; 

– принцип свободы договора; 
– принцип свободы предприниматель-

ской деятельности, не запрещённой законом.
Система охраняемых законом интере-

сов может иметь в своем составе подсистемы 
– составные части системы, в которых мож-
но выделить другие составляющие – эле-
менты, а элемент системы – это простейшая 
составная часть системы, которую условно 
рассматривают как неделимую. Кроме того, 
у системы может быть видовая (горизон-
тальная) и уровневая (вертикальная) клас-
сификации интересов. Вместе они составля-
ют систему интересов. Классификация – это 
один из основных научных методов, т.к. 
представляет собой предпосылку постро-
ения любой теоретической конструкции с 
предопределением связей между объектами, 
которые мы хотим классифицировать. Выя-
вить определенный класс – означает устано-
вить существенные характеристики, общие 
для всех структурных элементов – объектов 
классификации.

6 См. также: Белов, В. А. Гражданское право: Об-
щая и Особенная части : учебник. – Москва: Центр 
ЮрИнфор, 2003. – 960 с.; Гражданское право : учебник: 
в 2 т. – Т. 1 / отв. ред. Е.А.Суханов.– Москва: БЕК, 1998. 
– 816 с.; Агафонова Н.Н., Артеменков С.В., Безбах В.В. 
[и др.]. Гражданское право : учебник. – Ч. 1 / отв. ред. 
В.П. Мозолин, А.И. Масляев. – Москва: Юристъ, 2005. 
– 719 с.; Гражданское право. Общая часть : учеб. для 
студентов: в 4 т. – Т. 1 / отв. ред. Е.А. Суханов.– 3-е 
изд., перераб. и доп.– Москва: Волтерс Клувер, 2006. – 
736 с.; Потапова, О. А. Принципы гражданского права 
: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Потапова Ольга 
Александровна. – Ульяновск, 2002. – 172 с.

7 См. также: Гайдук, А. С. Гражданско-правовой 
принцип неприкосновенности собственности : дис. 
... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гайдук Андрей Сергее-
вич.– Рязань, 2003. – 186 с.; Герасимов, В. Н. Приоритет 
семейного воспитания детей как принцип семейно-
го права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Гераси-
мов Валерий Никифорович. – Москва: МГУ имени 
М.В.Ломоносова, 2006. – 173 с.; Прохорко, Т. Н. Дис-
позитивность как принцип российского гражданского 
права : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Прохорко Та-
тьяна Николаевна. – Пермь, 2010. – 186 с.; Чайка, А. А. 
Принцип надлежащего исполнения обязательств: дис. 
... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Чайка Александр Анто-
нович; Волгоград. акад. МВД России. – Рязань, 2007. – 
207 с.; Щетинкина, М. Ю. Реализация и ограничение 
действия принципа свободы договора: дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.03 / Щетинкина Марина Юрьевна. – 
Москва: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2009. – 201 с.



119

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 2 (82) 2019

Классификация предоставляет возмож-
ности дополнительно выявить особенности 
отдельных элементов и свойственные им чер-
ты, в связи с чем она представляется обязатель-
ной стадией построения системы, где за осно-
ву берутся разные аспекты, свойства, грани и 
явления, которые его характеризуют и могут 
быть основой этой классификации [12, c. 200]. 
Таким образом, система идет от классифика-
ции, последняя является определённой стади-
ей построения системы. И это не тождествен-
ные понятия. Е. А. Мичурин, рассматривая 
систему ограничений вещных прав, предлага-
ет брать за основу классификации различные 
грани, свойства, аспекты явления [12, c. 200]. 
Традиционно под классификацией понимает-
ся приём, с помощью которого исследуемые 
явления подразделяются на основные группы, 
классы, виды, входящие в общую систему и со-
ставляющие единое целое [13, c. 159]. 

Таким образом, классификация – это 
всегда структурирование на виды в зави-
симости от чётко определенного крите-
рия. Относительно классификации норм 
М.  И.  Байтин писал, что она позволяет 
чётко определить место каждого вида юри-
дических норм в системе права, лучше уяс-
нить функции правовых норм и их роль в 
механизме правового регулирования; точ-
нее определить пределы и возможности ре-
гулирующего воздействия права на обще-
ственные отношения; усовершенствовать 
правотворческую и правоприменительную 
деятельность государственных органов 
[14, c. 211–212]. То же самое в определённой 
степени можно сказать и о классификации 
интересов. Стоит согласиться с мнением, 
что классификация позволяет определить 
место, направления и способы осуществле-
ния (реализации) определённого вида ин-
тересов. Это мероприятие направлено на 
обеспечение прав, свобод и интересов юри-
дических лиц, а также на стабилизацию от-
ношений, и выступает своеобразным гаран-
том от произвола государства и его органов. 
Продолжением является тезис, что класси-
фикация структурных элементов, которые 
в совокупности создают определённое яв-
ление, способствует более целостному тео-
ретическому и практическому восприятию 

этого явления. С точки зрения практики, 
классификация важна тем, что любая систе-
ма, сформированная и перенесенная из тео-
ретической сферы в реальную жизнь, помо-
гает структурировать поведение участников 
общественных отношений, связанных с 
этим систематизированным явлением. 

Нельзя переоценить роль классифика-
ции охраняемых законом интересов в граж-
данском праве как для теории этой науки, так 
и для практики использования и применения 
обобщений их видовых характеристик. Это 
подчеркивают и В. В. Малько, и В. В. Субочев: 
«Классификация законных интересов – ра-
циональная и очевидная вещь, поскольку по-
следние имеют, несмотря на свою специфику, 
постоянные признаки, конкретное содержа-
ние и структуру» [15, c. 133; 16, с. 217].

Будучи последовательными в проведе-
нии нашего научного исследования, счита-
ем логичным применять методологический 
подход, обращаясь к наработкам учёных 
общегуманитарного профиля при класси-
фикации интересов. Обобщающий анализ 
классификаций интересов, который был 
предложен представителями правовой на-
уки, можно представить следующим обра-
зом. Прежде всего, классификация интере-
сов в юриспруденции должна исходить из 
того, что существуют интересы, которые ох-
раняются законом, и законом не охраняют-
ся. В нашем исследовании для построения 
системы охраняемых законом интересов 
внимание будет уделено видовому делению 
только охраняемых законом интересов. Так, 
Р.Е. Гукасян в свое время провел распределе-
ние интересов по признаку носителя инте-
реса, по сфере действия интересов, по вре-
мени действия, по содержанию [17,  c.  19]. 
В.К. Попов в докторской диссертации, по-
священной материальным интересам в 
агропромышленном комплексе, определял 
общенародные, коллективные, личные, от-
раслевые, межотраслевые, текущие, ос-
новные, второстепенные, перспективные 
и другие интересы8. К.Е. Торган разделял 

8 Попов, В. К. Гражданско-правовые формы реа-
лизации материальных интересов в агропромышлен-
ном комплексе СССР : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.03 
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интересы на законные, противозаконные 
и интересы, которые объективно не соот-
ветствуют общественным интересам, но 
которые остались в категории «легальных» 
с точки зрения несовершенства правового 
регулирования имущественных отношений 
и индифферентности права в борьбе с их 
проявлениями9. А.В. Малько и В.В. Субочев 
систематизируют интересы по следующей 
классификации: по субъектам, по степени 
важности, по отраслевой принадлежно-
сти, по характеру, по сфере проявления, по 
времени действия, по причинам, которые 
обусловливают их существование наряду с 
субъективными правами, по функциональ-
ной роли [15, c. 134–143]. Ю.А. Тихомиров 
различает интересы по степени общности, 
по направленности, по характеру субъекта, 
по степени осознанности, по возможности 
их осуществления, по отношению к объек-
тивным процессам [18, c. 53]. Однако, как 
видим, данная классификация не имеет пра-
вовой окраски и вовсе не раскрывает видо-
вое множество охраняемых законом инте-
ресов, не говоря о возможности обрисовки 
их системы. А.Я. Курбатов классифицирует 
интересы следующим образом: по содержа-
нию, по носителям, по соответствию объек-
тивным интересам, по степени выражения в 
нормах права10.

Интересным с теоретической точки 
зрения является выделение такой разно-
видности интересов, как зависимый инте-
рес, присущий фидуциарию, и являющийся 
предпосылкой или основой субъективного 
права и возможности удовлетворения при 
его помощи требований, основанных на 

обязательствах доброй совести, преимуще-
ственно или исключительно в чужом инте-
ресе (фидуцианта и выгодоприобретателя)».

Даже поверхностного взгляда достаточ-
но, чтобы понять, что классификация – это 
не просто разделение на видовые элементы, 
а распределение статистической совокуп-
ности на группы по чётко определенным 
критериям. Понятие «критерий» является 
необходимым элементом моделирования 
оптимальных систем и обозначает эталон-
ный признак, на основании которого про-
изводится оценка реального процесса11. 
Каждому критерию, который отражает сущ-
ностные признаки исследуемой категории, 
могут соответствовать несколько показа-
телей, которые выступают по отношению к 
критерию как часть от общего. Рассмотрев 
предложенные классификации интересов, 
можно свести возможные критерии класси-
фикации охраняемых законом интересов к 
следующим: 

– цель интереса; 
– сфера направленности (действия, 

проявления) интереса;
– носитель интереса (субъект интереса);
– объект действия интереса;
– содержание интереса; 
– характер действия интереса;
– форма интереса; 
– время действия интереса; 
– отраслевая принадлежность интересов; 
– степени выражения интересов в нор-

мах права.
Итак, исходя из вышеуказанного, мож-

но сделать определённые выводы и предло-
жить собственное видение системы охраня-
емых законом интересов. 

Во-первых, стоит принять во внимание, 
что собственно охраняемые законом ин-
тересы в гражданском праве следует клас-
сифицировать по общим социогуманитар-
ным критериям, которые также будут иметь 
большое значение для классификации охра-
няемых законом интересов. 

/ Попов Василий Константинович; Харьк. юрид. ин-т 
имени Ф.Э. Дзержинского.– Харьков, 1983. – С. 47.

9 Торган, К. Э. Имущественные интересы го-
сударственного производственного объединения в 
гражданских правоотношениях : автореф. дис. … 
д-ра юрид. наук: 12.00.03 / Торган Калвис Эрнестович. 
– МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1983.. – С. 21.

10 Курбатов, А. Я. Теоретические основы сочета-
ния частных и публичных интересов при правовом 
регулировании предпринимательской деятельно-
сти [Электронный ресурс] // Сайт «Корпоративный 
менеджмент. Библиотека управления». – Режим до-
ступа: http://www.cfin.ru/press/black/2001-1/03_01_
kurbatoff.shtml» (дата обращения: 28.09.2018).

11 Акмеологическая оценка профессиональной 
компетентности государственных служащих : учеб. 
пособ. / под общ. ред. А.А. Деркача. – Изд. 2-е, пере-
раб. и доп. – Москва: РАГС, 2007. – С. 62.
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Во-вторых, особое внимание при клас-
сификации охраняемых законом интере-
сов в гражданском праве следует уделить 
именно классификации, основанной на 
системе гражданского права, т.к. она наи-
более полно охватывает возможные сферы 
проявления охраняемых законом граждан-
ских интересов. 

В-третьих, стоит сделать акцент на 
том, что охраняемые законом интересы 
и субъективные права являются очень 
близкими, родственными понятиями, 
а потому можно проводить определен-
ные аналогии. Однако надо учитывать, 
что субъективные права разделяются на 
общие – универсальные, которые при-
надлежат всем без исключения лицам, и 
специальные, которыми наделены лишь 
отдельные лица или вследствие выпол-
нения ими определенных действий, или 
специального статуса, либо по другим 
основаниям, предусмотренным законом. 
Однако на охраняемые законом интере-
сы такое положение вряд ли распростра-
няется. Интерес является всегда индиви-
дуальным, специальным. И даже если он 
определенными гранями касается других 
интересов, совпадает с ними, они не ото-
ждествляются, поскольку всегда опре-
деляются субъективным состоянием от-
дельного лица и отделяются от похожего 
интереса другого лица. Субъективное 
право у лица есть, но, если оно не имеет 
интереса в его реализации, человек никог-
да не реализует свое субъективное право, 
даже если такому праву присущи призна-
ки универсальности. Исходя из этих ба-
зовых тезисов, предлагаем собственную 
классификацию охраняемых законом ин-
тересов в гражданском праве.

I. По состоянию осознанности:
1) осознанные интересы (сформиро-

ванные стереотипы поведения, которые мо-
гут иметь определённый статус);

2) неосознанные интересы (не отражён-
ные в сознании человека интересы, но ко-
торые он всё равно реализует; могут иметь 
реалистичный, утопический и антиутопи-
ческий характер).

II. По форме существования:
1) естественные интересы (совокуп-

ность неотъемлемых принципов и разреше-
ний, что принадлежат человеку от природы 
и не зависят от социальных условий);

2) социальные интересы (возможности, 
предусмотренные позитивным правом или 
другими социальными регуляторами).

III. По времени: 
1) краткосрочные интересы (по своей 

сути возникающие на незначительный про-
межуток времени);

2) долгосрочные интересы (возникают 
на неопределенный промежуток времени и 
по своей сути могут существовать долго);

3) постоянно существующие интересы 
(интересы, которые не исчезают в течение 
всей жизни);

4) текущие интересы (отражают реаль-
ность); 

5) перспективные интересы (отражают 
будущее).

IV. По стихийности возникновения:
1) стихийные интересы (возникают 

стихийно и стихийно исчезают);
2) институциональные интересы (фор-

мализованные, с чётко определённой струк-
турой).

V. По цели:
1) первичные интересы (базовые);
2) вторичные интересы (производные).
VI. По сфере направления:
1) политические интересы;
2) экономические интересы;
3) социально-бытовые интересы;
4) культурно-образовательные интере-

сы и т.п.
VII. По режиму реализации, степени 

индивидуальной определенности и обще-
ственной значимости:

1) публичные интересы;
2) частные интересы.
VIII. По отраженности в нормах права:
1) интересы, опосредованные субъек-

тивными правами;
2) интересы, не опосредованные субъ-

ективными правами.
IX. По экономическому содержанию:
1) имущественные интересы (существу-

ют в договорах, деликтах, вещных правоот-
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ношениях, возникающих из права интел-
лектуальной собственности и прочее);

2) неимущественные интересы (суще-
ствуют при обеспечении личных неимуще-
ственных прав в сфере интеллектуальной 
(творческой) деятельности, семейных пра-
воотношениях, в медицинских правоотно-
шениях и тому подобное).

Х. По объекту:
1) вещные интересы (объектом являет-

ся определённая вещь); 
2) обязательственные интересы (объек-

том являются определенные действия).
ХI. По носителю:
1) интересы физических лиц;
2) интересы юридических лиц;
3) частные интересы местного само-

управления;
4) частные интересы государства.
ХІІ. По средствам достижения целей:
1) материальные интересы;
2) процессуальные интересы.

XIII. По институциональной принад-
лежности в частном праве:

1) вещные интересы (в отношении пра-
ва собственности и ограниченных вещных 
прав);

2) обязательственные интересы (дого-
ворные, деликтные, из обещания награды, 
конкурса, спасения чужого имущества);

3) семейные интересы;
4) наследственные интересы;
5) интересы в сфере интеллектуальной 

собственности;
6) жилищные интересы и т.п.
Таким образом, великое множество и 

видовое многообразие охраняемых законом 
интересов в гражданском праве может быть 
охвачено классификациями по различным 
основаниям с целью их систематизации для 
лучшего уяснения их видовой природы и, 
как конечный результат, для правильного 
выбора способа и формы охраны этих инте-
ресов.
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