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Предисловие

У взявшего эту книгу в  руки, скорее всего, сразу возникнет 
вопрос: а что такое общественный интерес, о защите которого 
говорится в  ее названии? Несложно догадаться, что ответ на 
него можно найти на ее страницах. Сразу оговоримся: автор не 
исходит из внедряемого в российской доктрине подхода к этому 
интересу, как к такому, носителем которого выступает только 
все общество в целом, ну или, по крайней мере, его большин-
ство, поскольку носителем может быть также и общественное 
меньшинство. 

В предлагаемой книге отстаивается следующий тезис: обще-
ственные интересы весьма многообразны. Они могут совпадать 
с  другими интересами, а  в  некоторых случаях и  противопо-
ставляться им. В  свою очередь, разнообразие общественных 
интересов предопределяет необходимость решения вопроса 
о том, что собой представляет право и каким оно должно быть, 
чтобы через него могли реализовываться и  удовлетворяться 
многие из таких интересов. В связи с этим автор анализирует 
множество подходов к праву и делает вывод, что на это способно 
только право в широком понимании, включающем в качестве 
обязательного компонента права человека. 

В книге также выдвигается тезис, что именно суды во все 
времена играли важную, а порой даже ключевую роль в обе-
спечении реализации и удовлетворения разнообразных интере-
сов. И наше время в этом смысле не исключение. В связи с этим 
в  книге большое внимание уделяется такому явлению, как 
правосудие, необходимым для его осуществления условиям, 
а также причинам, по которым в настоящее время существует 
угроза отказа от него, и последствиям такого отказа для обще-
ства. 

Конечно же, выявление роли судов в жизни современного 
общества и  определение того, какой она должна быть в  пер-
спективе, невозможны без исследования вопроса о характере 
защищаемых ими интересов. 
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В странах романо-германской правовой семьи распростране-
но представление, что в гражданском судопроизводстве защи-
щаются частные интересы. Тогда как в странах англосаксонской 
правовой семьи в порядке гражданского судопроизводства не-
редко защищаются общественные интересы и даже решаются 
вопросы, имеющие отчетливый политический характер.

В работе, в свою очередь, отстаивается тезис, согласно кото-
рому вне зависимости от того, к какой правовой семье относится 
государство, его суды должны иметь широкие возможности по 
защите общественных интересов. 

В ней также отражена авторская концепция защиты та-
ких интересов в  порядке гражданского судопроизводства1. 
В  частности, ставится вопрос о  том, что представляет собой 
общественный интерес в качестве объекта судебной защиты; 
определяется, какова допустимая мера судебного воздействия 
на общественные отношения; утверждается, что назрела по-
требность в расширении возможностей представителей граж-
данского общества по инициированию судебных процессов в за-
щиту общественных интересов; предлагаются процессуальные 
инструменты, использование которых способно обеспечить 
максимально эффективную защиту таких интересов. 

Читателя может заинтересовать и предложенный в книге 
нетривиальный подход к  вопросу о  распоряжении судьбой 
общественно значимых процессов. В частности, вопреки рас-
пространенной в отечественной доктрине позиции, автор при-
ходит к заключению, что дела о защите неопределенного круга 
лиц могут завершаться также и путем заключения мирового 
соглашения. 

В монографии также изложен подход к природе судебных ре-
шений по делам о защите общественных интересов, которые, по 
мнению автора, могут быть преобразовательными. Однако речь 
идет не только о том, что в отдельных случаях они способны 
выполнять роль юридического факта, замыкающего сложный 
фактический состав и тем самым изменяющего, прекращаю-

1 В широком его понимании, включающем гражданский и арбитражный 
процессы, а также административное судопроизводство. Подобный подход 
к гражданскому судопроизводству поддерживают многие авторитетные спе-
циалисты. Авторское обоснование этому см.: Гражданское процессуальное 
право России: Учебник для вузов / Под ред. С.Ф. Афанасьева. М., 2013 (авт. гл. 1 
«Отрасль гражданского процессуального права» — Д.А. Туманов). 



12

ПРЕДИС ЛОВИЕ

щего или даже порождающего конкретные правоотношения, 
но также и о том, что иногда судебные решения — как демон-
стрирует мировая судебная практика  — способны изменять 
правовое регулирование и, образно выражаясь, трансформи-
ровать реальность.

Автору очевидно, что в настоящее время через суд зачастую 
происходит не просто развитие, а  по сути открытие права. 
Однако это означает не отречение от сложившейся и господ-
ствовавшей долгое время парадигмы ius — actio (иск возможен 
в отношении того интереса, который охраняется позитивным 
правом), и ее замену парадигмой actio — ius (посредством иска 
суд обнаруживает интересы и в результате создает право), а объ-
единение, сочетание указанных парадигм. 
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Глава 1

ОБЩЕСТВО, ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
И ПРАВО1

1.1. Вводные положения об обществе, социальных 
общностях и общественных интересах

1.1.1. Мы прекрасно понимаем, что в рамках одной работы невоз-
можно объять необъятное и рассмотреть не просто все, а хотя 
бы многие вопросы, касающиеся такого сложнейшего явления, 
как общество. В связи с этим позволим себе сосредоточиться 
лишь на том, что показалось нам важным в  контексте темы 
исследования.

Античный философ Аристотель заметил, что человек по 
природе существо общественное, и «жизнь сообща прирождена 
ему»2. Подобное положение в настоящее время не подвергается 
сомнению и  включается в  определения человека, даваемые 
в энциклопедиях и словарях, в которых, кроме всего прочего, 
также отмечается, что человек — это общественное существо, 
обладающее сознанием, разумом, субъект общественно-исто-
рической деятельности и культуры3. 

Индивид в  обществе и  вне него неодинаков4. Многие его 
потребности могут быть реализованы только через общество, 
посредством участия в нем, потому что индивид — это его часть. 

1 При работе над монографией были использованы СПС «Консультант-
Плюс» и  «Гарант».

2 Аристотель. Никомахова этика [Библиотека Максима Мошкова]. URL: 
http://www.lib.ru/POEEAST/ARISTOTEL/nikomah.txt. 

3 Человек  // Большой энциклопедический словарь  / Гл. ред. А.М. Про-
хоров. 1-е изд. М., 1991. 

4 Речь тут идет о многом: о том, что конкретная общественная среда влияет 
на формирование личности; о том, что человек, как правило, не может суще-
ствовать вне общества; о том, что оторванные от общества в самом раннем 
возрасте и проведшие среди животных несколько лет свой жизни «одичавшие 
дети», или «дети-Маугли», практически не могут освоить человеческую речь, 
общаться с другими людьми, т.е. не совсем люди в социальном смысле слова, 
не совсем часть человеческого общества. Однако в данном случае речь идет 
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В то же время понятию «общество» зачастую придается 
различный смысл1. В  самом упрощенном социологическом 
значении общество — это некая совокупность людей. Однако 
определение общества в качестве такой совокупности нисколь-
ко не характеризует его сущностные черты. В социологии суще-
ствуют весьма многочисленные направления, представители 
которых неодинаково подходили как к причинам образования 
общества, так и к тому, что оно собой представляет. Известный 
российский правовед Г.Ф. Шершеневич, занимавшийся также 
социологией, писал, что общество характеризуется совокуп-
ностью индивидов, общими для них интересами, однако этого 
для его характеристики недостаточно. Обществу также присуще 
сотрудничество, т.е. направление общих усилий на достиже-
ние целей, которые малодостижимы или вовсе не достижимы 
единичными силами. При этом такое сотрудничество должно 
быть постоянным. Кроме того, в обществе присутствует орга-
низация2. 

Прав Питер Л. Бергер, писавший, что «общество означает 
широкий комплекс человеческих отношений или... взаимо-
действий. Слово “широкий” в данном контексте трудно опре-
делить количественно. Социолог может говорить об обществе, 
включающем миллионы людей… а  может обозначить этим 
термином гораздо меньшую по численности совокупность… 
Им обозначают, скорее, достаточно отчетливо выделяемый для 
самостоятельного анализа комплекс отношений, понимаемый 
как некое автономное целое, существующее наряду с другими, 
ему подобными»3.

Следовательно, общество характеризуется тем, что в нем про-
исходит взаимодействие между лицами, его составляющими; 
могут появляться некие институты, а также общие цели и цен-
ности. Это взаимодействие (связь, объединение) происходит 

и  о том, что даже сформировавшийся «социальный» человек неодинаков, 
когда он в обществе и вне него.

1 См., напр.: Бергер п. Приглашение в социологию: гуманистическая пер-
спектива / Пер. с англ. О.А. Оберемко. М., 1996; Кравченко А.И. Социология: 
Учебник. М., 2012; и другие работы социологов.

2 См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1. М., 1910; Он же. Со-
циология: лекции. 2-е изд. М., 2011. Ф.Г. Гиддингс считал, что общество — это 
сознание рода и вызванное им чувство симпатии. См.: Гиддингс Ф.Г. Основание 
социологии. Киев; Харьков, 1898.

3 Бергер п. Указ. соч.
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в той или иной мере как в общемировом обществе, так и в обще-
ствах отдельных государств, и в различных социальных общ-
ностях. Данные общности, с одной стороны, являются частью 
общества («впаяны» в него) и в этом смысле едины с ним, но, 
с другой стороны, будучи образованными на основании опре-
деленного признака, внутри себя могут содержать присущие 
только им связи, институты и ценности. 

В социологии сложились разные подходы к  обществу, на-
пример, неодинаково его рассматривают функционалисты 
и сторонники теории конфликта. 

Тем не менее следует согласиться с Н. Смелзером в том, что 
имеющиеся подходы необязательно противоречат друг другу, 
а  характеризуют разные стороны такого сложного явления, 
как общество. Безусловно, общество не могло бы существовать 
без некоторых общепринятых ценностей и должно достигать 
какой-то меры интегрированности, иначе его нельзя было бы 
назвать обществом. Вместе с тем вполне понятно, что многие 
группы внутри общества находятся в  состоянии конфликта, 
что постоянно происходят перемены1. 

Общество характеризуется определенной самостоятель-
ностью в  отношении составляющих его субъектов. Герберт 
Спенсер писал, что «мы имеем право смотреть на общество как 
на особое бытие (entity), ибо хотя оно и слагается из отдельных 
(discrete) единиц, однако же постоянное сохранение, в течение 
целых поколений и  даже веков, известного общего сходства 
в группировках этих единиц в пределах занимаемой каждым 
обществом местности указывает на известную конкретность 
составляемого им агрегата»2. 

Подобный подход был предложен представителями орга-
нической школы социологии, отождествлявшими общество 
с биологическими организмами. Разумеется, его не стоит при-
нимать безоговорочно. Необходимо также добавить, что из-

1 См.: Смелзер Н. Социология / Пер. с англ.; науч. ред. изд. на рус. яз. и авт. 
предисл. В.А. Ядов. М., 1994; Израитель В.Я. Проблемы формационного ана-
лиза общественного развития. Горький, 1975. Подробно теории общества 
описаны и проанализированы, например Дж. Тернером. Тернер Дж. Структура 
социологической теории / Пер. с англ.; общ. ред. и вст. ст. д-ра филол. наук 
Г.В. Осипова. М., 1985.

2 Спенсер Г. Основания социологии / Пер. с англ. Т. 2. СПб., 1877. С. 498; см. 
также: Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. 
с фр., сост., послесл. и прим. А.Б. Гофмана. М., 1995.
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лишняя увлеченность таким подходом приводила некоторых 
авторов к выводу об исключительном значении общества и пре-
валировании его интересов над всеми иными, вследствие чего 
отдельный индивид и его интересы не представляют никакого 
значения, будучи лишь частью некоего значимого целого. Тогда 
как очевидно — и вся мировая история подтверждает, что че-
ловек (каждый, отдельный) — это самостоятельная ценность, 
не поглощаемая совокупностью других людей. В то же время 
история говорит о том, что индивид сильнейшим образом за-
висит от общества. Г.Ф. Шершеневич писал, что человек испыты-
вает страдание, когда задевают общественную среду, в которой 
укладываются его ближайшие социальные интересы. Обще-
ство сильнейшим образом влияет на человека, формирует его 
личность. Вместе с тем и личность влияет на общество. По его 
мнению, чем примитивнее общество, тем меньше индивидуаль-
ности в каждом человеке, соответственно в развитом обществе 
люди индивидуальны1.

1.1.2. Нередко обществами именуют населения отдельных го-
сударства. С одной стороны, такой подход не содержит ошибки, 
поскольку имеет четкий критерий, по которому соответствую-
щее сообщество выделяется: включение лиц в состав населе-
ния государства. Выделение же соответствующего сообщества 
необходимо, поскольку именно население в  первую очередь 
должно определять судьбу государства, а государство — слу-
жить своему населению. С другой стороны, важно понимать 
и  учитывать, что общества-населения отдельных государств 
не представляют собой некую однородную совокупность ин-
дивидов, потому что население государства — это лишь одно 
из вероятного множества сообществ, в  которые могут быть 
включены те, кто такое население составляет. Во-первых, в гра-
ницах самого государства его население всегда разделяется на 
множество сообществ (по признаку принадлежности к  кон-
кретному племени, проживания на определенной территории, 
этносу, касте, классу, национальности, полу, вероисповеданию 
и др.). Во-вторых, население одного государства постоянно вза-
имодействует с  населением других государств, что приводит 
к формированию определенных новых или сохранению давно 
существующих сообществ.

1 См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1. С. 135–152.
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