
 

 

 

 

42 
 

УДК 342.4 

 

ФЕНОМЕН ИНТЕРЕСА В СОВЕТСКОЙ  

КОНСТИТУЦИОННО-РЕГУЛЯТИВНОЙ ПРИЗМЕ 

 

М.В. Мархгейм  

Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

(Белгород, Россия)  

 

Резюме. На основе научных источников и конституционных текстов России 

советского периода с использованием апробированных юридической наукой методов      

автором исследован и систематизированно представлен феномен интересов с учетом 

последовательного хронологического критерия, связывания интересов с субъектами и 

объектами. Отмечено, что во всех конституциях России (1918, 1925, 1937 и 1978 го-

дов) интерес, будучи формализован, получил свое приращение за счет установления и 

последующей конкретизации субъектов интереса (рабочий класс, трудящие-

ся/трудящиеся массы, нации и народы, население, граждане, интересы матери и ре-

бенка, интересы нынешнего и будущих поколений). Выявлено, что защищаемыми кон-

ституционными объектами интересов в разные периоды советского строительства 

определялись интересы социалистической революции, интересы государства, общего-

сударственные интересы, политические интересы Российской Федерации и республики 

в ее составе, общественное богатство. Подчеркнуто, что единство конституционной 

природы всех видов интересов не воспрепятствовало их ранжирным характеристи-

кам. Под влиянием идеологических резонов интересы трудящихся масс имели приори-

тет перед интересами иных представителей населения страны; интересы матери и 

ребенка подлежали особой государственной охране; интересами народов ограничива-

лось владение, пользование и распоряжение природными богатствами; общественные 

интересы были критериями пределов свободы экономической деятельности. Сделан 

вывод, что феномен интересов может исследоваться и в контексте преемственно-

сти. 
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Abstract. On the basis of scientific sources and constitutional texts of Russia of the 

Soviet period using methods approved by legal science, the author investigates and systemati-

cally presents the phenomenon of interests, taking into account a consistent chronological 
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criterion, linking interests with subjects and objects. It is noted that in all the constitutions of 

Russia in 1918, 1925, 1937 and 1978, interest, being formalized, received its increment by es-

tablishing and subsequently specifying the subjects of interest (the working class, the work-

ing/working masses, nations and peoples, the population, citizens, the interests of mother and 

child, the interests of present and future generations). It is revealed that the interests of the 

socialist revolution, the interests of the state, national interests, political interests of the Rus-

sian Federation and the republic within it, and public wealth were determined by the pro-

tected constitutional objects of interests in different periods of Soviet construction. It is em-

phasized that the unity of the constitutional nature of all types of interests did not prevent 

their ranking characteristics. Under the influence of ideological reasons, the interests of the 

working masses took precedence over the interests of other representatives of the country's 

population; the interests of mother and child were subject to special state protection; the in-

terests of peoples limited the possession, use and disposal of natural resources; public inter-

ests were criteria for the limits of freedom of economic activity. It is concluded that the phe-

nomenon of interests can also be studied in the context of continuity. 

Keywords: constitution, interest, constitutional and legal regulation, interests of social 

subjects, objects of constitutional interests 

 

Конституционные тексты России в траектории ее государственного строитель-

ства: суверенная Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика 

(1918 г.) – РСФСР (Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика 

(1925 г.) / Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (1937, 

1978 гг.)) в составе СССР – суверенная Российская Федерация (1993 г.) дают питатель-

ную исследовательскую пищу в отношении многих важнейших феноменов, в числе ко-

торых и интерес.  

Интерес является тем значимым явлением, которое мотивирует поступки соци-

альных субъектов, решения публичных органов и действия целых государств, а также 

может выступать общим знаменателем, например, для установления конституционных 

обязанностей (в интересах личности (ч. 2 ст. 38), общества и государства (ч. 2 ст. 15, ст. 

57, 58, 59)) для совместной защиты прав граждан профессионального, социального (ч. 1 

ст. 30), политического (ст. 31) и иного характера, а также создания объединений межго-

сударственного уровня. 

В научной юридической литературе интерес разрабатывается как категория в 

праве [3], в контексте соотношения таких понятий, как законный, охраняемый законом, 

правовой и юридический интерес [8], с позиции вопроса о легализации понятий инте-

рес и законный интерес [9]. Он рассматривался с учетом отраслевой регулятивной спе-

цифики [2], в структуре правореализационной деятельности [14], в видовой характери-

стике [13], в генезисном ключе [1] и многих иных ракурсах. Профессор И.А. Исаев, об-

ращая научное внимание к государственному интересу, подчеркнул как «важный для 

историков государства и права вопрос о методологическом признаке и мотиве ново-

временной теории властвования – государственном интересе» [4, с. 2]. 

Мы сочли значимым сосредоточиться на рассмотрении конституционно-

правового регулирования отношений, связанных с интересом. Это позволяет раскрыть 

не только виды конституционных интересов, но и проследить траекторию их консти-

туирования и ранжирования. 
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 Определим исходной конституционно-статистическую призму рассмотрения 

феномена интерес. Обращение к конституционным текстам России показало следую-

щее: в Конституции РСФСР 1918 г. [5] интерес упомянут трижды, в Конституции 

РСФСР 1925 г. [11] – дважды, в Конституции РСФСР 1937 г. [12] – шесть раз, а в Кон-

ституции России 1978 г. [6] – семнадцать раз. В исходном тексте Конституции Россий-

ской Федерации 1993 г. интересы содержались в трех положениях, а в ныне действую-

щей редакции – в шести. Таким образом, применительно к слову «интерес» выражен-

ная тенденция увеличения «употребительской корзины» наличествует только в период 

с 1918 по 1978 г.г. Вероятно, этому способствовала идеологическая специфика госу-

дарственного строительства России. 

Далее рассмотрим феномен интерес сквозь конституционно-субъектную призму. 

Так, в Конституции РСФСР 1918 г. интересы закреплены в нормах и непосредственно-

го текста Основного Закона, и в его неотъемлемой части – Декларации прав трудящего-

ся и эксплуатируемого народа. В конституционном тексте были отражены интересы 

«рабочего класса», которые «ориентировали» государство на лишение отдельных прав 

определенных лиц/групп лиц в целях защиты интересов «социалистической револю-

ции» (ст. 23). В Декларации же интересы сопрягались с социальными субъектами, а 

именно с интересами трудящихся масс для обеспечения им всей полноты власти 

(п. «ж» ст. 3). Аналогичные положения наличествовали и в Конституции РСФСР                

1925 г. 

Соответственно, конституционными социальными субъектами, связанными с 

интересом, были рабочий класс и трудящиеся массы. Их интересы для обеспечения 

именно им всей полноты власти обладали приоритетом перед интересами иного насе-

ления страны, прежде всего, для защиты интересов социалистической революции. 

Конституция СССР 1924 г. [10] об интересах упомянула лишь однажды, причем 

без связки с вышеназванными социальными субъектами, но с субъектами «союзной 

федерации». Так, в контексте компетенции Верховного Суда Союза ССР указывалось 

«рассмотрение и опротестование … постановлений, решений и приговоров верховных 

судов союзных республик по соображениям противоречия таковых общесоюзному за-

конодательству или поскольку ими затрагиваются интересы других республик» (п. 6 ст. 

43). 

Период действия конституций СССР 1936 г. [7] и РСФСР 1937 г. отличается за-

креплением наряду с интересами субъектов интересов-объектов. В качестве последних 

можно назвать интерес увеличения общественного богатства как ориентир хозяйствен-

ной жизни государства (ст. 11); интересы обороны СССР, в соответствии с которыми 

Президиум Верховного Совета СССР полномочен объявлять в отдельных местностях 

или по всему СССР военное положение (п. «г» ст. 49); интересы государства, по защите 

которых полномочны принимать меры Совет Министров СССР (п. «в» ст. 68) и Совет 

Народных Комиссаров РСФСР (п. «г» ст. 45). 

В конституциях 1936 г. (СССР) и 1937 г. (РСФСР) весьма ѐмко представлены 

интересы социальных субъектов. В их числе интересы матери и ребенка (которые под-

лежали государственной охране (ст. 122 и ст. 126 соответственно); интересы трудящих-

ся (обеспечение которых связывалось с законодательным гарантированием им целого 

ряда принципиальных свобод – слова, печати, собраний, митингов, уличных шествий и 

демонстраций (ст. 125 и ст. 129 соответственно); с правом объединения в обществен-
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ные организации (ст. 126 и ст. 130 соответственно)). Отметим, что интересы трудящих-

ся-иностранцев также могли быть гарантированы путем предоставления им права убе-

жища из-за преследования их «за защиту интересов трудящихся» (ст. 129 и ст. 133 со-

ответственно). 

Следовательно, в период действия конституций СССР 1936 г. и РСФСР 1937 г. 

феномен интерес оказался приращенным и по видам социальных субъектов, и по объ-

ектам, представляющим интерес для государства и общества. 

Следующий период развития феномена интерес сквозь конституционно-

регулятивную призму охватывал период действия конституций СССР 1977 г. и РСФСР 

1978 г. Поскольку указанный период  отличался наибольшим, в сравнении с предыду-

щими периодами, числом упоминаний интересов в конституционных текстах и, учиты-

вая, что в пришедшей им на смену Конституции России 1993 г. интересы отражены до-

вольно скромно, можно вполне признать его интересоориентированным. Более того, 

само определение СССР, приведенное в его Конституции 1977 г., связывалось с харак-

теристикой государства как общенародного, и выражающего в этой связи «волю и ин-

тересы рабочих, крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей 

страны» (ст. 1). Многонациональный состав СССР и РСФСР логично отразился на за-

креплении интересов наций в связи с полномочиями Совета Национальностей (ст. 116 и 

ст. 122 соответственно). Интересы народов, не имеющих собственных национально-

государственных образований, по Конституции СССР связывались с совместным об-

суждением вопросов Советом Федерации и представителями этих народов (ст. 127.4). 

Судя по тексту ст. 11 Конституции РСФСР 1978 г., в ущерб интересам народов не мо-

гут осуществляться владение, пользование и распоряжение природными богатствами. 

Интересы трудящихся были зафиксированы в ней как объект государственной защиты 

(ст. 17). 

В качестве основы действий советского государства и всех его органов опреде-

лялись «интересы общества». Этому положению была отведена ст. 4 в каждой из рас-

сматриваемых конституций. Конкретизацию интересов общества / общественных инте-

ресов проиллюстрируем на примере положений Конституции РСФСР 1978 г. Так, в 

противовес интересам общества не может использоваться собственность (ст. 10); обще-

ственные интересы были критериями установления законом или государством преде-

лов свободы экономической деятельности (ст. 10), предельных размеров земельных 

участков (ст. 12). Наряду с этим получили отражение «интересы настоящего и будущих 

поколений» (ст. 18), в связи с чем от государства требовалось принятие необходимых 

мер «для охраны и научно обоснованного, рационального использования земли и ее 

недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, для сохранения в чистоте 

воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств и улучшения окру-

жающей человека среды». 

Дальнейшее рассмотрение конституционных текстов 1977 г. и 1978 г. показало 

важное предпочтение интересов: при использовании гражданами своих прав и свобод 

нельзя наносить ущерб интересам общества и государства (ст. 39). За гражданами 

СССР признавались «многообразные интересы», удовлетворению которых служит их 

право на объединение (политические партии, общественные организации) и участие в 

массовых движениях (ст. 51). Интересами опосредуются конституционные обязанности 
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граждан, например, оберегать интересы Советского государства (ст. 62); уважать за-

конные интересы других лиц (ст. 65). 

На конституционном уровне в РСФСР получили формализацию «общегосудар-

ственные интересы», которыми надлежало руководствоваться в своей деятельности де-

путатам (ст. 99); «политические интересы» России и республик в ее составе, которые 

призван защищать Президент (ст. 132.1). Помимо этого, в интересах безопасности гра-

ждан СССР Президент был полномочен объявлять чрезвычайное положение (п. 15 

ст. 127.3). 

Конституирование получила и категория «законные интересы», защита которых 

связывалась с законным порядком ограничения прав свобод личности (ст. 33), а также 

права на самозащиту (ст. 61). 

Подытоживая, отметим, что категория «интерес» имеет конституционную фор-

мализацию во всех основных законах нашей страны. На разных этапах конституцион-

ного строительства в России субъектами интересов определялись рабочий класс, тру-

дящиеся/трудящиеся массы, нации и народы, население, настоящее и будущее поколе-

ния, граждане и трудящиеся-иностранцы, указывались интересы матери и ребенка. 

В качестве защищаемых конституционных объектов устанавливались интересы 

«социалистической революции», интересы государства, общегосударственные интере-

сы и политические интересы Российской Федерации и республики в составе Россий-

ской Федерации, общественное богатство. 

Отметим также, несмотря на то, что все из перечисленных интересов являлись 

конституционными, в разные периоды государственного строительства прослежива-

лись ранжирные признаки. Так, интересы трудящихся масс имели приоритет перед ин-

тересами иных представителей населения страны; интересы матери и ребенка подлежа-

ли особой государственной охране; интересами народов ограничивалось владение, 

пользование и распоряжение природными богатствами; общественные интересы были 

критериями пределов свободы экономической деятельности и т.п. 

Интересы получили отражение и в действующей Конституции России, что по-

зволяет воспринимать интересы в контексте преемственности в сопряжении с совре-

менными условиями. 
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