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Отечественная правовая доктрина, раскрывая те 
или иные аспекты проблематики объективного и 
субъективного права, процессов их осуществления, 
настойчиво проводит мысль о тесной, органичной 
взаимосвязи данных правовых феноменов с соци-
альными интересами [1–3].

«Право и процессы его реализации находятся в 
глубоком единстве с социальным интересом, – пи-
шет в этой связи Ф.Н. Фаткуллин. – Это единство за-
ложено уже в сущности и содержании права, всего 
механизма его реализации» [4, с. 292]. 

Правовые средства, используемые в процессе 
правового регулирования в конечном счете направ-
лены на закрепление и правовую охрану социально 
значимых интересов различных субъектов. 

Вот почему со стороны своей внутренней опре-
деленности реализация права представляет собой 
специфическую разновидность социально-право-
вой деятельности, осуществление которой всегда 
несет утилитарную нагрузку. «Во многих случаях 
для приобретения субъективного права, – верно за-
мечает Л.С. Явич, – и во всех случаях его реализа-
ции играет первостепенную роль интерес субъекта, 
в том числе отдельной личности» [5, с. 186].

В этом смысле всякие правореализующие дей-
ствия находятся в сложной структурно-функцио-
нальной зависимости со специфическими интере-

сами реальных лиц, осознание которых переводит 
осуществление правовых норм в ценностную пло-
скость.

Интерес в структуре правореализационной дея-
тельности играет двоякую роль. С одной стороны, 
интерес является элементом внутренней мотиваци-
онной основы правореализационной деятельности, 
под влиянием которой формируется воля ее субъек-
та. Речь в данном случае идет о фактической, ма-
териальной заинтересованности субъекта реализа-
ции права в совершаемых правомерных действиях, 
прямо или опосредованно обеспечивающих его 
социальные потребности. Материальная заинте-
ресованность лица в процессе правореализации 
трансформируется в конкретную ориентацию это-
го процесса, выражающуюся в целеполагании и 
определении программы действий, необходимых 
для достижения поставленных целей. Таким обра-
зом, субъективно-осознанный интерес субъекта ре-
ализации права выступает необходимым элементом 
интеллектуально-волевого механизма управления 
правореализационной деятельностью, сочетающего 
ее внутреннюю детерминацию с внешним регули-
рованием. 

Вместе с тем следует отметить, что процесс осу-
ществления субъективных прав и юридических обя-
занностей может быть направлен на удовлетворение 
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не только собственных интересов субъекта соответ-
ствующего поведения, но и интересов других лиц. 
С наибольшей определенностью подобная мысль 
была выражена Н.В. Витруком, подчеркивающим, 
что «субъективное право реализуется лицом в целях 
удовлетворения его собственных интересов либо 
в целях (которые тоже становятся личными) защи-
ты интересов других лиц, а также корпоративных 
общественных интересов» [6, с. 232].

Осуществление субъективных прав и юридиче-
ских обязанностей в чужом материальном интересе 
(публичном или частном) отнюдь не означает полно-
го отсутствия фактической заинтересованности субъ-
екта реализации права в правореализующих действи-
ях. В данном случае заинтересованность субъекта 
реализации права носит не прямой, а более сложный 
– опосредованный – характер. Удовлетворение ма-
териальных интересов правореализатора достигает-
ся не столько осуществлением принадлежащих ему 
субъективных прав и юридических обязанностей, 
сколько совокупностью взаимосвязанных правомер-
ных действий, непосредственно направленных на 
обеспечение потребностей иных лиц. 

С другой стороны, интерес характеризует резуль-
тативную сторону правореализационной деятельно-
сти, отражая правовые последствия совершаемых 
субъектов правомерных действий. Здесь мы имеем 
дело с юридической заинтересованностью субъек-
тов в реализации права. 

Стоит сказать, что понимание категории «юри-
дический интерес», активно используемой в различ-
ных отраслях юридической науки, характеризуется 
рядом противоречий и отсутствием необходимой 
терминологической точности. 

Так, отдельные авторы полагают, что понятием 
«юридический интерес» охватываются те социаль-
ные интересы, охрана которых обеспечивается с по-
мощью субъективных прав. Такова, в частности, 
точка зрения Н.А. Шайкенова: «Охраняемые зако-
ном интересы включают в себя как законные, так и 
юридические интересы. Интересы, которые нахо-
дятся в сфере правового регулирования, но не обе-
спечены субъективными правами, целесообразно 
обозначать термином “законные интересы”, а инте-
ресы, реализация которых обеспечена субъективны-
ми правами, – “юридические интересы”» [7, с. 160].

В иной плоскости рассматривают юридический 
интерес представители науки гражданского процес-
суального права. 

Так, Г.Л. Осокина использует указанное понятие 
для обозначения «предусмотренного законом инте-
реса в получении судебного акта вполне определен-
ного содержания» [8, с. 61]. 

Р.Е. Гукасян подчеркивает, что сущность юриди-
ческого интереса состоит в том, что решение суда 
может отразиться на правах и обязанностях лица, 
возбуждающего процесс или принимающего в нем 

участие. При фактической заинтересованности та-
кие последствия не наступают [9, с. 40].

Не вдаваясь в подробный анализ изложен-
ных подходов, укажем лишь, что известным пре-
имуществом последней из приведенных трактовок 
юридического интереса является ее логически за-
вершенный, целостный характер. Существенным 
инвариантом определений юридического интереса, 
предлагаемых в рамках данного подхода, является 
констатация зависимости между принимаемым су-
дом решением, с одной стороны, и правами и обя-
занностями лица – с другой. 

Отсюда следует, что о наличии юридического 
интереса того или иного лица в правореализующих 
действиях можно вести речь в том случае, когда со-
вершаемые действия оказывают прямое влияние на 
возникновение, изменение, прекращение или осу-
ществление его субъективных прав и обязанностей. 

Нельзя не заметить при этом, что перечень субъ-
ектов, имеющих фактическую заинтересованность 
в тех или иных правореализующих действиях, мо-
жет быть значительно шире круга лиц, интерес ко-
торых носит юридический характер. 

Критерий юридического интереса, удовлетворя-
емого в процессе реализации права, позволяет диф-
ференцировать две категории субъектов реализации 
права – лица, действующие в своем юридическом ин-
тересе, и лица, чье правомерное поведение нацелено 
на обеспечение чужого юридического интереса. 

Первая категория субъектов реализации права 
охватывает право- и дееспособных лиц, самостоя-
тельно, от своего имени совершающих правомерные 
действия, которые оказывают влияние на возникно-
вение, изменение, прекращение или осуществление 
их субъективных прав и обязанностей. 

Любопытно с этой точки зрения положение 
участников договора комиссии, одна сторона (ко-
миссионер) которого обязуется по поручению дру-
гой стороны (комитента) за вознаграждение совер-
шить одну или несколько сделок от своего имени, 
но за счет комитента. Исходя из того, что по сделке, 
совершенной комиссионером с третьим лицом, при-
обретает права и становится обязанным комиссио-
нер, именно последний выступает субъектом, дей-
ствующим в своем юридическом интересе. Однако 
фактический интерес в совершаемых комиссионе-
ром действиях, очевидно, принадлежит, в первую 
очередь, комитенту. 

Вторая группа субъектов реализации права пред-
ставлена право- и дееспособными лицами, совер-
шающими правомерные действия от своего либо от 
чужого имени, в результате которых возникают, изме-
няются, прекращаются или фактически осуществля-
ются субъективные права и обязанности других лиц. 

Примером, наглядно иллюстрирующим особен-
ности субъектов реализации права, действующих 
от своего имени, но в чужом юридическом интере-
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се, в отраслях материального права и прежде все-
го в сфере гражданско-правового регулирования, 
могут служить доверительные управляющие, ар-
битражные управляющие, исполнитель завещания 
(душеприказчик). 

Так, доверительный управляющий, являясь сто-
роной договора доверительного управления иму-
ществом, осуществляет функции по управлению 
чужим имуществом в интересах его собственни-
ка (или иного управомоченного лица – кредитора 
в обязательстве, субъекта исключительного или 
корпоративного права) либо иного указанного им 
(третьего) лица [10, с. 273].

Необходимость в уведомлении третьих лиц об 
особом статусе доверительного управляющего про-
диктована тем, что названный участник реализации 
права «выступает в роли собственника (или иного 
правообладателя), хотя и не является им» [10, с. 287]. 

Иными словами, осуществляя в отношении пе-
реданного в доверительное управление имущества 
правомочия собственника, управляющий не получа-
ет их от собственника в порядке уступки прав. Соб-
ственник-учредитель не передает управляющему 
свои правомочия, а предоставляет ему возможность 
участвовать в их реализации [10, с. 286].

Во многом сходное (но не тождественное) поло-
жение занимают арбитражные управляющие, назна-
чаемые арбитражным судом при возбуждении дела 
о банкротстве для проведения соответствующих 
процедур. В качестве примера субъекта реализации 
права, действующего от своего имени, но в чужом 
юридическом интересе в уголовном процессуаль-
ном праве можно привести защитника. Защитник, 
обладая самостоятельным процессуально-правовым 
статусом, осуществляет, в соответствии со ст. 49 
УПК РФ, защиту прав и интересов подозреваемых и 
обвиняемых и оказывает им юридическую помощь 
при производстве по уголовному делу.

В гражданском процессе к указанному классу субъ-
ектов может быть отнесен, в частности, прокурор. 

Сходное положение с этой точки зрения зани-
мают в процессе органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации или 
граждане, обращающиеся в суд за защитой прав, 
свобод и законных интересов других лиц либо в за-
щиту прав, свобод и законных интересов неопреде-
ленного круга лиц. Названная категория субъектов, 
как замечает М.С. Шакарян, пользуется процес-
суальными правами и обязанностями истца, за ис-
ключением процессуальных прав, связанных с рас-
поряжением материальными правами; решение суда 
лично им принадлежащих субъективных прав не за-
трагивает: оно относится только к правам и обязан-
ностям субъектов спорного правоотношения, рас-
сматриваемого судом [11, с. 197].

Кроме того, в рассматриваемую группу субъ-
ектов реализации права, очевидно, должны быть 

включены государственные органы и органы мест-
ного самоуправления, вступающие в дело для дачи 
заключения в целях осуществления возложенных на 
них обязанностей и защиты прав, свобод и закон-
ных интересов других лиц или интересов Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований.

Сходный состав лиц, действующих от своего 
имени и в чужом юридическом интересе, характе-
рен и для арбитражного процессуального права. 

Что касается субъектов реализации права, дей-
ствующих от чужого имени и в чужом юридическом 
интересе, то хрестоматийным примером таковых 
являются представители. 

При реализации права от чужого имени и в чу-
жом юридическом интересе правомерной кажется 
постановка вопроса о соотношении правосубъект-
ности фактического правореализатора и лица, юри-
дический интерес которого он обеспечивает. 

О.С. Иоффе, решая указанный вопрос приме-
нительно к институту представительства, полагал, 
что «в отношениях по представительству мы всегда 
имеем дело с присоединением к правоспособности 
одного лица, представляемого, дееспособности дру-
гого лица, представителя» [12, с. 159]. 

Приведенное положение, как кажется, не учиты-
вает того факта, что в ряде случаев представитель 
может действовать от имени и в интересах дееспо-
собного лица. В этом смысле большей конструк-
тивностью отличается точка зрения Г.Л. Осокиной, 
которая допускает присоединение дееспособности 
представителя как к правоспособности, так и к пра-
во- и дееспособности представляемого [8, с. 258]. 

Позиция названных авторов по обсуждаемому 
вопросу требует критического осмысления. Так, 
если последовательно руководствоваться высказан-
ными суждениями, пришлось бы признать «под-
вижность» элементов правосубъектности, вариа-
тивность ее структуры, означающую возможность 
временного объединения правоспособности одного 
лица и дееспособности другого.

В действительности же, возникающая в данном 
случае взаимосвязь элементов правосубъектности 
фактического правореализатора и правообладателя 
носит не структурный, а функциональный характер. 
Иными словами, при реализации права от чужого 
имени и в чужом юридическом интересе мы име-
ем дело не с конструктивным «присоединением» 
элементов правосубъектности одного лица к право-
субъектности другого, а с процессом их функцио-
нальным взаимодействия. 

Подытоживая изложенное, следует заметить, что 
понимание неоднородности интересов, задейство-
ванных в правореализационной деятельности, от-
крывает перспективы для разработки ряда важных 
теоретических и прикладных проблем. В частности, 
разграничение материальной и юридической заин-
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тересованности лица в совершаемых им действиях 
позволяет глубже и тоньше раскрыть закономерно-
сти, управляющие конфликтом интересов (как в пу-
блично-правовой, так и в частноправовой сфере). 
Одномерная модель, описывающая противоречие 
личного и служебного интереса, может оказаться 
здесь недостаточной. Реальный конфликт пред-
ставляет собой сложную многомерную картину, 
в которой в самом широком диапазоне комбинаций 
переплетаются и взаимодействуют материальные и 
юридические интересы различных субъектов. 
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Interest in the Structure of Realization of Law Activity

Shigabutdinova A.L.
Kazan (Volga Region) Federal University 

The article deals with the role of interest as an internal motivating factor of law realization activity. 
The author shows a distinction between the actual and legal interest of the subject in the lawful actions 
performed and proves their discrepancy. On the basis of the criterion of legal interest in the commission 
of law–implementing actions, two categories of subjects of the realization of law are distinguished – 
subjects acting in their own legal interest, and subjects whose lawful behavior is aimed at ensuring 
someone else's legal interest.

Key words: realization of law, legal interest, actual interest, subject of realization of law, legal personality
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