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Введение.

Идущий  в  России  процесс  последовательной  демократизации 

общества,  установления  правовых  основ  государственного  строительства, 

укрепления правопорядка и законности, более полного обеспечения прав и 

свобод  человека  все  ближе  подвигают  общество  к  этапу  завершения 

формирования подлинно правового государства.

Вопрос о соотношении права и государства с давних пор решается с 

двух диаметрально противоположных точек зрения. Одни безапелляционно и 

жестко связывали появление права с деятельностью государства, признавая в 

качестве правовых норм только те, которые фиксировались в нормативных 

актах  государственных  органов  и  должностных  лиц.  Другие,  напротив, 

полагали,  что  право  существовало  и  существует  до  и  вне  деятельности 

государства, что государство само является порождением права.

Между тем, истина заключается в третьем подходе, в поиске золотой 

середины.  Право  и  государство  неразделимы,  взаимосвязаны, 

взаимообусловлены.

Право – один из регуляторов общественных отношений. Воздействуя 

на волю и сознание людей, оно самым авторитетным образом склоняет их к 

определенному поведению.

Понимание  этих  процессов  и  реалий,  происходящих  на  правовом 

поле, знакомство с важнейшими институтами права и государства сегодня – 

и насущная потребность, и неотъемлемая обязанность каждого сознательного 

гражданина.

Но круг общественных отношений необычайно обширен. Граждане и 

организации,  при рыночной экономике осуществляют предпринимательскую 

деятельность, постоянно вступают между собой в общественные отношения, 

регулируемые нормами гражданского права. Граждане в своей повседневной 

жизни,  пользуясь  услугами  различных  организаций,  также  вступают  в 

общественные отношения, регулируемые тоже гражданским правом. 
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Осуществление  гражданских  прав  имеет  важнейшее  значение, 

поскольку позволяет субъекту непосредственно реализовать принадлежащие 

ему права, а также  потому, что, по общему правилу, праву одного субъекта 

всегда соответствует обязанность другого или других субъектов.

В настоящее время вопрос о  порядке осуществления  гражданских 

прав  очень актуален и имеет некоторую значимость, так как, неправильное 

осуществление  этих  прав  может  опасно  повлиять  на  экономическое 

положение общества, привести к нежелательным последствиям, в частности 

к ограничению свободы конкуренции.

Вот  почему  государство  путем  законодательного  регулирования 

устанавливает,  с  одной  стороны,  меры,  способствующие  эффективному 

осуществлению  субъектами  гражданских  правоотношений  принадлежащих 

им  гражданских  прав,  с  другой  –  не  допускает  того,  чтобы  при  этом 

нарушались права и интересы других лиц.

Поэтому целью данной работы является выявление и определение 

сроков при защите нарушенного права  и их значение.

Для этого нам нужно решить следующие задачи:

1. Изучить  и  рассмотреть  источники  и  литературу  по  данной 

проблеме.

2. Выявить понятия: гражданское право и защита гражданских прав.

3. На основе источников, выявить, с какой целью установлены и как 

точно определены сроки защиты гражданских прав.

4. На основе анализа определить  значение  срока исковой давности.
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1.Источники гражданского права.

Формы  выражения  гражданско  –  правовых  норм,  которые  в 

совокупности образуют гражданское право, называются источниками права.

Источники гражданского права делятся на правовые и обычаи.

Законодательство Российской Федерации включает в себя правовые 

акты органов законодательной и исполнительной власти, основывающиеся на 

исходных началах российского права,  закрепленных в Конституции РФ  и 

отражающих принципы рыночной экономики.

Конституция РФ обладает высшей юридической силой по сравнению 

с  другими  правовыми  актами.  В  ней  содержатся  основополагающие  для 

гражданско – правового регулирования нормы. Это – нормы, определяющие 

формы  и  содержание  права  собственности,  параметры  правоспособности, 

право граждан на занятие предпринимательской деятельностью и т.д.

Особое значение в системе гражданского законодательства занимает 

Гражданский кодекс РФ. Он имеет высшую юридическую силу среди других 

гражданских  законов,  и  содержащиеся  в  них  нормы  не  должны  ему 

противоречить. Приняты и введены в действие части первая и вторая нового 

Гражданского кодекса РФ. 

Принятие нового ГК РФ не повлекло отмены таких ранее принятых 

законов  Российской  Федерации,  как  Закон  РФ  от  27  ноября  1992  г.  «О 

страховании», Закон РФ от 29 мая 1992 г. «О залоге», Закон РФ от 9 июля 

1993 г. «Об авторском праве и смежных правах и некоторых других. Однако 

действуют эти законы постольку, поскольку не противоречат Гражданскому 

кодексу РФ.

Кроме  того,  сохранили  юридическую  силу  некоторые  нормы 

гражданского  права,  принятые  еще  в  СССР.  Так,  в  постановлении 

Верховного  Совета  РСФСР  от  12  декабря  1991  г.  «О  ратификации 

Соглашения  о  создании  Содружества  независимых  Государств»  было 

указано,  что  на  территории  РСФСР  до  принятия  соответствующих 
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законодательных актов применяются нормы бывшего Союза ССР в части, не 

противоречащей  Конституции  РСФСР,  ее  законодательству  и  названному 

Соглашению.

Аналогичное положение содержалось и в постановлении Верховного 

постановления  Верховного  Совета  РФ  от  3  марта  1993  г.  «О  некоторых 

вопросах  применения  законодательства  Союза  ССР  на  территории 

Российской Федерации»,  в  котором были названы временно действующие 

акты  СССР,  применяемые  на  территории  России  впредь  до  принятия 

соответствующих законодательных актов, если они не противоречат новому 

российскому законодательству. К ним, в частности, относятся Положения о 

поставках  продукции  и  товаров,  утвержденные  постановлением  Совета 

Министров СССР от 25 июля 1988 г. и некоторые другие.

Особым  образом  был  решен  вопрос  с  Основами  гражданского 

законодательства  Союза  ССР  и  союзных  республик  от  31  мая  1991  г., 

содержавшими  ряд  норм,  отвечающих  рыночной  экономике,  однако 

формально  не  вступившими  в  силу.  В  соответствии  с  постановлением 

Верховного Совета РФ от 14 июля 1992 г.  они применяются до принятия 

нового  Гражданского  кодекса  в  части,  не  противоречащей Конституции и 

законодательным актам,  принятым в  России  после  12  июня  1990  г.  (дата 

провозглашения ее суверенитета).

Нормы  гражданского  права  содержатся  и  в  так  называемых 

подзаконных  актах  –  указах  Президента  РФ  (п.  3  ст.  3  ГК  РФ), 

постановлениях Правительства РФ, актах министерств и иных федеральных 

органов исполнительной власти (п. 4, 7 ст. 3 ГК РФ).

Указ  Президента  РФ,  если  он  не  противоречит  ГК  или   иному 

федеральному закону, может быть принят по любому вопросу, входящему в 

компетенцию Президента РФ (ст. 80 – 90 Конституции РФ), за исключением 

случаев, когда соответствующие отношения согласно ГК или федеральному 

закону могут быть урегулированы только законом.
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Правительство  РФ  вправе  принимать  постановления,  содержащие 

нормы гражданского права, которые не должны противоречить Конституции 

РФ,  федеральным законам  и  указам  Президента  РФ.  В  противном случае 

такое постановление может быть отменено Президентом РФ.

Гражданско – правовые нормы могут содержаться и в нормативных 

актах  министерств  и  иных  федеральных  органов  исполнительной  власти. 

Однако  такие  нормативные  акты  могут  издаваться  только  в  случаях  и 

пределах, предусмотренных ГК РФ, и другими законами и иными правовыми 

актами.

В  соответствии  с  Конституцией  РФ  (ст.15)  и  ГК  РФ  (ст.  7) 

общепризнанные  принципы  и  нормы  международного  права  являются 

составной  частью  правовой  системы  Российской  Федерации.  Одни 

международные  договоры,  участником  которых  является  Российская 

Федерация, могут применяться к соответствующим гражданско – правовым 

отношениям  непосредственно,  тогда  как  для  применения  других 

международных договоров требуется издание внутригосударственного акта – 

имплементация. Международным договором Российская Федерация придана 

более  высокая  юридическая  сила  по  сравнению  с  внутренним 

законодательством. Как следует из ч.4 ст. 15 Конституции РФ и п. 2 ст. 7 ГК 

РФ,  если  международным  договором  Российской  Федерации  установлены 

иные  правила,  чем  те,  которые  предусмотрены  гражданским 

законодательством  российской  Федерации,  применяются  правила 

международного договора.

Источником  гражданского  права  является   также  обычай.  Под 

обычаем  понимаются  правила,  сложившиеся  в  результате  длительного 

практического применения и получивши признание государства, однако не 

предусмотренные   законодательством.  В  сфере  предпринимательской 

деятельности обычаи не только складываются, но и применяются. Поэтому в 

ст.  5  ГК  РФ  говорится  об  обычае  делового  оборота.  При  этом  не  имеет 

значения,  зафиксирован  ли  обычай  в  каком  либо  документе,  хотя  такие 
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документы в ряде случаев существуют. Например, в России обычаи издаются 

в  виде  сборников  обычаев  морских  портов,  публикуемых  как 

администрацией отдельных портов, так и Торгово – промышленной палатой. 

Известным  является  также  сборник  торговых  обычаев  «Инкотермс», 

подготовленный Международной  торговой палатой (Париж).

Существование  обычая  подлежит  доказыванию  с  помощью 

экспертов,  знакомых  со  сферой  его  применения.  Одновременно  надо 

доказать, что этот обычай был известен и другой стороне. Применяются же 

обычаи  при  наличии  пробела  в  законодательстве  и  одновременном 

отсутствии соответствующего соглашения между сторонами.

2. Роль гражданско – процессуального  права  в  защите 

гражданских прав.

2.1. Гражданское право.

Как и любая отрасль, гражданское право состоит из правовых норм, 

регулирующих  соответствующие  общественные  отношения.  Предмет 

гражданского права также составляют общественные отношения.

Нормы  гражданского  права  распространяют  свое  действие  и  на 

отношения,  которые  периодически  возникают  между  самими  гражданами, 

например,  при  заключении  ими  договора  займа,  имущественного  найма, 

дарения и других не запрещенных законом договоров. Гражданским правом 

регулируются  и  отношения,  возникающие в  результате  распространения  о 

гражданине  не  соответствующих  действительности  сведений,  которые 

порочат его честь, достоинство или деловую репутацию.

Круг общественных отношений, регулируемых гражданским правом, 

настолько  обширен и разнообразен, что, в принципе, невозможно дать их 

исчерпывающий перечень.

Гражданское  право  регулирует  имущественные  отношения.  Под 

имущественными обычно понимают таки общественные отношения, которые 
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возникают по поводу различного рода материальных благ, т.е. вещей, работ, 

услуг и иного имущества в широком смысле слова.

Однако гражданское право регулирует далеко не все имущественные 

отношения, возникающие в нашем обществе, а только определенную часть, 

именуемую имущественно – стоимостными отношениями. К имущественно – 

стоимостным относятся в первую очередь товарно – денежные отношения. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что гражданским правом регулируются и 

такие  имущественные  отношения,  которые  непосредственно  не  связаны  с 

денежным обращением и поэтому их нельзя назвать товарно – денежными 

(например, отношения по обмену вещами, дарению и т.п.).

Гражданское право тем и отличается от других отраслей права, что 

располагает  уникальным,  веками  отработанным  юридическим 

инструментарием,  обеспечивающим  организованность  и  порядок  в 

общественном  производстве  без  непосредственного  соприкосновения  с 

аппаратом  государственного  принуждения  путем  воздействия  на 

экономические интересы участников общественного производства.

Другой  составляющей  частью  предмета  гражданского  права  в 

соответствии со ст. 2 ГК являются личные неимущественные отношения. Из 

самого  названия  вытекает,  что  личные  неимущественные  отношения, 

обладают  по  крайней  мере,  двумя  признаками.  Во  –  первых,  указанные 

отношения возникают по поводу неимущественных (духовных) благ, таких, 

как честь, достоинство, деловая репутация, имя гражданина, наименование 

юридического  лица,  авторское  произведение,  изобретение,  промышленный 

образец и т.п. Во – вторых, личные неимущественные отношения неразрывно 

связаны  с  личностью  участвующих  в  них  лиц.  В  –  третьих,  в  этих 

отношениях  проявляется  индивидуальность  отдельных  граждан  или 

организаций.

Таким  образом,  под  личными  неимущественными  отношениями 

следует  понимать  возникающие  по  поводу  неимущественных  благ 
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общественные  отношения,  в  которых  проявляются  индивидуальные 

особенности гражданина или организации.

В  имущественных  отношениях  взаимная  оценка  проявляется  в 

стоимостной форме, а в неимущественных – в нравственной или социальной 

форме. Поскольку стоимостная оценка имеет место только в имущественно – 

стоимостных отношениях, а нравственная или иная социальная оценка – в 

личных  неимущественных  отношениях,  то  и  предмет  гражданского  права 

можно определить как  взаимооценочные общественные отношения в  виде 

имущественно – стоимостных и личных неимущественных отношений.

2.2.Защита гражданских прав.

Охрана  и  защита гражданских  прав. Нормальный  гражданский 

оборот  предполагает   не  только  признание  за  субъектами  определенных 

гражданских  прав,  но  и  обеспечение  их  надежной  правовой  охраны.  В 

соответствии  со  сложившейся  в  науке  традицией  понятием  «охрана 

гражданских  прав»  охватывает  вся  совокупность  мер,  обеспечивающих 

нормальный  ход  реализации  прав.  В  него  включаются  меры  не  только 

правового, но и экономического, политического, организационного и иного 

характера,  направленные  на  создание  необходимых  условий  для 

осуществления субъективных прав. Что касается собственно правовых мер 

охраны, то к ним относятся все меры, с помощью которых обеспечивается 

как развитие гражданских правоотношений в их нормальном, ненарушенном 

состоянии,  например,  закрепление  гражданской  право,  дееспособности 

субъектов,  установление  обязанностей  и  т.п.,  так  и  восстановление 

нарушенных или оспоренных прав и интересов.

Наряду  с  таким  широким  пониманием  охраны  в  науке  и  в 

законодательстве используется и понятие охраны в узком смысле слова. В 

этом случае  в  него включаются лишь те  предусмотренные законом меры, 

которые направлены на восстановление или признание гражданских прав и 

защиту интересов при их нарушении или оспаривании. В целях избежания 
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терминологической  путаницы  охрану  в  узком  значении  этого  слова 

именовать защитой гражданских прав.

Защита  гражданских  прав  –  одна  из  важнейших  категорий  теории 

гражданского и гражданско – процессуального права, без уяснения которой 

весьма  сложно  разобраться  в  характере  и  особенностях  гражданско  – 

правовых  санкций,  механизме  их  реализации  и  других  вопросах, 

возникающих в связи с нарушением гражданских прав. Исследование данной 

категории  предполагает,  в  вою  очередь,  выяснение  содержания  и 

соотношение  ряда  взаимосвязанных  понятий,  к  числу  которых  в  первую 

очередь относится само право на защиту.

Субъективное  гражданское  право  на  защиту.  В  общем  виде  право  на 

защиту  можно  определить  как  предоставленную  управомоченному  лицу 

возможность  применения  мер  правоохранительного  характера  для 

восстановления  его  нарушенного  или  оспариваемого  права.  Правовая 

квалификация данной возможности вызывает споры в литературе. Согласно 

традиционной концепции право на защиту является составной частью самого 

субъективного  права  наряду  с  правом  на  собственные  действия,  а  также 

правом требовать определенного поведения от обязанных лиц. По мнению 

ряда  ученых,  обеспеченность  субъективного  права  возможностью 

государственного  принуждения  –  это  его  неотъемлемое  качество  и  такая 

возможность  существует  не  параллельно  с  другими,  закрепленными  в 

субъективном праве возможностями,  а  свойственна им самим, так как без 

этого  они  не  были  бы  юридическими  возможностями.  Несмотря  на 

некоторые  различия,  существующие  между  этими  точками  зрения, 

принципиальных  расхождений  между  ними  нет,  так  как  в  обоих  случаях 

право на защиту рассматривается в качестве обязательного элемента самого 

субъективного права.

Такому пониманию права на защиту противостоит получающее все 

большее распространение в литературу мнение,  в  соответствии с  которым 

право на защиту представляет собой самостоятельное субъективное право. 
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Данное  право  в  качестве  реальной  правовой  возможности  появляется  у 

обладателя регулятивного гражданского права лишь в момент нарушения или 

оспаривания  последнего  и  реализуется  в  рамках  возникающего  при  этом 

охранительного гражданского правоотношения. Эта позиция представляется 

наиболее убедительной.

Как и любое другое субъективное право, право на защиту включает в 

себя,  с  одной  стороны,  возможность  совершения  управомоченным  лицом 

собственных  положительных  действий  и,  с  другой  стороны,  возможность 

требования  определенного  поведения  от  обязанного  лица.  Право  на 

собственные  действия  в  данном  случае  включает  в  себя  такие  меры 

воздействия  на  нарушителя,  как,  например,  необходимая  оборона, 

применение так называемых оперативных санкций и т.д. Право требования 

определенного поведения от обязанного лица охватывают, в основном, меры 

воздействия,  применяемые  к  нарушителю  компетентными   органами,  к 

которым потерпевший обращается за защитой нарушенных прав.

Предметом защиты являются  не  только субъективные гражданские 

права,  но  и  охраняемые  законом  интересы  (ст.3  ГПК).  Субъективное 

гражданское право и охраняемый законом интерес являются очень близкими 

и зачастую совпадающими правовыми категориями,  в  связи с  чем они не 

всегда  разграничиваются  в  литературе.  В  самом  деле  в  основе  всякого 

субъективного  права  лежит  тот  или  иной  интерес,  для  удовлетворения 

которого  субъективное  право  и  предоставляется  управомоченному. 

Одновременно охраняемые интересы в большинстве случаев опосредуются 

конкретными субъективными правами, в связи с чем защита субъективного 

права  представляет  собой  и  защиту  охраняемого  законом  интереса.  Так, 

например, интерес арендатора в пользовании имуществом выступает в форме 

субъективного права владения и пользования имуществом, защитой которого 

обеспечивается и защита соответствующего интереса.

Однако  субъекты  гражданского  права  могут  обладать  и  такими 

интересами,  которые  не  опосредуются  субъективными  правами,  а 
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существуют самостоятельно в форме охраняемых законом интересов и как 

таковые подлежат защите в случае их нарушения. Примерами могут служить 

требования о защите и чести достоинства, об охране  жилищных интересов 

членов семьи нанимателя при принудительном обмене, о признании сделки 

недействительной  и  т.д.  Защита  охраняемого  законом  интереса,  а  не 

собственно  субъективного  права  имеет  место  в  тех  случаях,  когда  в 

результате  правонарушения  само  субъективное  право  прекращается. 

Например,  при  уничтожении  вещи  право  собственности  на  нее  не  может 

быть защищено, так как его уже не существует. Следовательно, речь может 

идти лишь о защите охраняемого законом интереса бывшего собственника 

вещи  в  восстановлении  своего  имущественного  положения,  который 

обеспечивается с помощью иска из причинения вреда или иного адекватного 

взаимоотношениям  сторон  способа  защиты.  Таким  образом,  охраняемый 

законом  интерес  нередко  выступает  в  гражданском  праве  в  качестве 

самостоятельного предмета защиты.

Форма  защиты. Защита  субъективных  гражданских  прав  и 

охраняемых  законом  порядке,  т.е.  посредством  применения  надлежащей 

формы,  средств  и  способов  защиты.  Под  формой  защиты  понимается 

комплекс  внутренне  согласованных  организационных  мероприятий  по 

защите субъективных прав и охраняемых законом интересов. Различают две 

основные формы защиты – юрисдикционную и неюрисдикционную.

Юрисдикционная форма защиты есть деятельность уполномоченных 

государством  органов  по  защите  нарушенных  или  оспариваемых 

субъективных прав. Суть ее выражается в том, что лицо, права и законные 

интересы которого нарушены неправомерными действиями,  обращается за 

защитой  к  государственным  или  иным  компетентным  органам  (  в  суд, 

арбитражный,  третейский  суд,  вышестоящую  инстанцию  и  т.д.),  которые 

уполномочены принять необходимые меры для восстановления нарушенного 

права и пресечения правонарушения.
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В  качестве  средства  судебной  защиты  гражданских  прав  и 

охраняемых  законом  интересов  выступает,  по  общему  правилу,  иск,  т.е. 

обращенное к суду требование об отправлении правосудия, с одной стороны, 

и  обращение к ответчику материально – правовое требование о выполнении 

лежащей  на  нем  обязанности  или  о  признании  наличия  или  отсутствия 

правоотношения, с другой стороны.

2.3.Понятие и виды сроков в гражданском праве.

Факт  осуществления  прав  и  обязанностей  во  времени  вызывает 

необходимость  закрепления  моментов  их  возникновения,  изменения  или 

прекращения в общем течении времени для обеспечения определенности и 

стабильности  гражданских  правоотношений,  с  этой  целью  используется 

категория сроков.

Срок – это отрезок времени, который включает в себя три элемента: 

начало, течение, конец. Частным случаем срока является момент, т.е. такой 

отрезок времени, в котором начало, течение и конец слиты воедино. Начало и 

конец сроков устанавливаются людьми, т.е. носят волевой характер, течение 

же срока подчиняется объективному, не зависящему от воли человека закону 

течения  времени.  Такая  двойственная  природа   юридических  сроков 

позволяет  сделать  вывод,  что  они  представляют  собой  самостоятельную 

категорию юридических фактов.

Поскольку  сроков  в  гражданском  праве  много,  для  удобства 

ориентации их классифицируют по различным основаниям. В зависимости от 

того,  кем  они  устанавливаются,  различают  сроки:  законные, т.е. 

зафиксированные  в  законах  и  иных  нормативных  актах  (например,  срок 

приобретательной давности – ст. 234 ГК РФ), договорные, т.е. установленные 

соглашением сторон (например, срок возврата взятой взаймы суммы денег), 

и  судебные,  т.е.  установленные судом (например,  срок для опубликования 

опровержения сведений, порочащих честь и достоинство гражданина – ст. 

152 ГК РФ).
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По  правовым  последствиям  сроки  делятся  на  правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие.  Так,  момент передачи вещи,  по 

общему  правилу,  определяет  момент  возникновения  права  собственности 

(ст.223 ГК). Наступление или истечение правоизменяющего срока, влечет за 

собой  изменение  гражданских  прав  и  обязанностей.  Например,  при 

просрочке  передачи  или  приемки  результата  работы  в  договоре  подряда 

риски случайной гибели материалов и самого результата работы переходят 

на  сторону,  допустившую  просрочку  (ст.  705  ГК).  Правопрекращающие 

сроки приводят к прекращению прав и обязанностей. Так, если кредиторы 

наследодателя не заявят свои претензии в течение 6 месяцев, со дня открытия 

наследства, эти претензии считаются погашенными (ст. 554 ГК 1964 г.).

По жесткости закрепления законные сроки,  в  свою очередь,  бывают 

императивными  и  диспозитивными,  абсолютно  определенными, 

относительно  определенными  и  неопределенными,  общими  и 

специальными, и  некоторые  другие.  Диспозитивные  сроки  могут  быть 

изменены  соглашением  сторон,  хотя  и  установлены  законом.  Например, 

должник  обязан  исполнить  обязательство,  определенное  моментом 

востребования,  в  семидневный  срок  со  дня  предъявления  требования 

кредитом (ст. 314 ГК РФ), но стороны могут своим соглашением изменить 

этот срок на более длительный или более короткий. Императивные сроки – 

такие, которые не могут быть изменены соглашением сторон (например, срок 

приобретательной давности, срок исковой давности).

Абсолютно  определенные  сроки  указывают  на  точный  момент  или 

период времени, с которыми связываются юридические последствия. К ним 

относятся,   например,  сроки,  обозначенные  календарной  датой  или 

конкретным  отрезком  времени.  Относительно  определенные  сроки 

характеризуются меньшей точностью, однако также связаны с каким либо 

конкретным  периодом  или  моментом  времени.  Такими  сроками  будут, 

например,  период поставки,  определенный в договоре как второй квартал, 

срок,  обозначенный,  указанием  на  событие,  которое  неизбежно  должно 
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наступить,  а  также  предусмотренные  некоторыми  нормами  закона 

«нормально необходимые» (ст. 441 ГК), «разумные» (ст. 314 ГК) и т.п. сроки. 

Неопределенные  сроки  имеют  место  тогда,  когда  законом или  договором 

вообще  не  установлен  какой  либо  временный  ориентир,  хотя 

предполагается,  что  соответствующее  правоотношение  имеет  временные 

границы. Так, имущество может быть передано во временное безвозмездное 

пользование  или  в  аренду  без  указания  на  конкретный  срок  такого 

пользования.

Важное  практическое  значение  имеет  разграничение  сроков  по  их 

назначению на сроки осуществления гражданских прав,  сроки исполнения 

обязанностей  и  сроки  защиты  гражданских  прав  –  это  сроки,  в  течение 

которых управомоченное лицо вправо само реализовать принадлежащее ему 

право,  либо  потребовать  от  обязанного  лица  совершения  определенного 

действия  по  его  реализации.  Примером  таких  сроков  являются  сроки 

осуществления  авторского  права  –  в  течение  всей жизни автора  и  50  лет 

после его смерти.

Сроки  исполнения  обязанностей  –  это  сроки,  в  течение  которых 

обязанное лицо должно совершить действие, составляющее содержание этой 

обязанности.  Сроки  исполнения  обязанностей  могут  быть  предусмотрены 

законом ли договором. Гражданское законодательство придает этим срокам 

важное значение и за их нарушение предусматривает меры имущественной 

ответственности.

Сроки  защиты  гражданских  прав  –  это  сроки,  в  течение  которых 

нарушенное  или  оспариваемое  право  подлежит  защите.  Весьма  важным 

среди них является срок исковой давности.
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2.4.Сроки осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей.

Под сроками осуществления гражданских прав понимаются сроки,  в 

течение  которых  обладатель  субъективного  права  может  реализовать  те 

возможности,  которые  заложены  в  субъективном  праве.  Чаще  всего  они 

устанавливаются  законом  или  иными  нормативными  актами,  но  могут 

предусматриваться и соглашением сторон. Указанные сроки, в свою очередь, 

могут  быть  подразделены  на  сроки:  существования  гражданских  прав, 

пресекательные,  претензионные,  гарантийные  сроки,  сроки  годности, 

службы, реализации, хранения, транспортабельности и некоторые другие.

Сроки  существования  гражданских  прав  –  это  сроки  действия 

субъективных прав во времени. Выделение их в особую группу связано с 

тем, что наряду с бессрочными правами, например правом собственности, 

правом авторства, правом нанимателя жилого помещения и т.д., и правами с 

неопределенным  сроком  действия,  например  правом  пользования 

имуществом по договору аренды,  заключенному на  неопределенный срок, 

существуют субъективные права, пределы действия которых ограничены во 

времени. Так, доверенность может быть выдана на срок не более трех лет (ст. 

186  ГК),  срок  действия  патента  на  изобретение  ограничен  20  годами. 

Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после его 

смерти (кроме тех авторских правомочий, которые охраняются бессрочно) и 

т.д.  Причины  введения  таких  временных  ограничений  действия 

субъективных  прав  носят  различный  характер,  однако  чаще  всего  это 

обусловлено  необходимостью  разумного  сочетания  интересов  личности  с 

интересами общества в целом.

От  соков  существования  субъективных  прав  следует  отличать  так 

называемые  пресекательные  (преклюзивные)  сроки.  Они  также 

предоставляют  управомоченному  лицу  строго  определенное  время  для 

реализации своего права. Однако если сроки существования прав определяют 

нормальную продолжительность этих прав, то пресекательные сроки имеют 
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своим назначением досрочное прекращение субъективных прав в случае их 

неосуществления или ненадежного осуществления. Так, одним из оснований 

прекращения договора найма жилого помещения может служить длительное 

отсутствие  нанимателя,  если  это  предусмотрено  договором  найма; 

поручительство прекращается, если кредитор в течение одного года со дня 

наступления срока обязательства не предъявит иск к поручителю (ст. 367 ГК) 

и др.

Следует  отметить,  что  многие  авторы  не  разграничивают  сроки 

существования  субъективных  прав  и  пресекательные  сроки,  относя  их  к 

единому виду пресекательных сроков. С таким подходом трудно согласиться. 

Ибо  нельзя  игнорировать  различия,  существующие  между  этими 

сроками.тличие от сроков существования субъективнях прав пресекательные 

сроки  затрагивают  лишь  те  субъективные  права,  которые  могли  бы 

существовать  и  дальше  при  условии  их  надлежащего  осуществления 

управомоченных  субъектом.  Вопреки  распространенному  мнению 

пресекательных  сроков,  к  ним  можно  отнести  сроки  учета  бесхозяйного 

имущества  (ст.  225  ГК),  хранения  находки  (ст.  228  ГК),  содержания 

безнадзорных  животных  (ст.  231  ГК),   извещение  порта  о  намерении 

собственника  поднять  затонувшее  имущество  (ст.  108  КТМ),  пятилетний 

срок возможного неиспользования зарегистрированного товарного знака ( ст. 

22 Закона РФ « О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях 

мест происхождения товаров» от 23 сентября 1992 г.) и некоторые другие.

Претензионный срок – это срок, в течение которого, управомоченный 

субъект  вправе.  А  иногда  и  должен  обратиться  непосредственно  к 

обязанному  лицу  в  целях  урегулирования  возникшего  между  ними 

разногласия  до  обращения  в  суд,  арбитражный  или  третейский  суд  за 

защитой нарушенного права.  Установление данного правила продиктовано 

стремлением законодателя сократить количество арбитражных и судебных 

дел,  уменьшить  непроизводительные  процессуальные  расходы  и  ускорить 

восстановление  нарушенных  гражданских  прав  в  тех  случаях,  когда 
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обстоятельства  дела  достаточно  очевидны,  между  сторонами  практически 

нет  спора  и  вопрос  о  защите  нарушенного  права  может  быть  решен  в 

добровольном  порядке.  В  этих  целях  закон  возлагает  на  нарушителя 

гражданских прав обязанность в письменной форме уведомить заявителя о 

результатах  рассмотрения  претензии.  В  настоящее  время  предъявление 

претензии  служит  обязательной  предпосылкой  для  последующего 

предъявления  иска  в  суд,  арбитражный  или  третейский  суд  лишь  в 

отношениях между организациями транспорта и связи и их клиентурой. Иск, 

предъявленный  с  нарушением  претензионного  порядка,  возвращается  без 

рассмотрения.  Что  же  касается  иных  споров,  то  вопрос,  о  заявлении  или 

непосредственном обращении в суд с иском, по общему правилу, решается 

по усмотрению заинтересованного лица.

В отношении продукции (товаров, работ, услуг), предназначенной для 

длительного  пользования  или  хранения,  законом,  а  также  стандартами, 

техническим  условиями  или  договором  могут  предусматриваться  боле 

длительные сроки для установления кредитором недостатков с последующим 

предъявлением  поставщику  (продавцу,  подрядчику)  претензионных 

требований об устранении этих недостатков или о замене продукции. Иными 

словами,  в  течение  указанных сроков,  которые  именуются  гарантийными, 

должник ручается за безотказную службу изделия и обязуется устранить за 

свой  счет  все  выявленные  недостатки  или  заменить  изделие.  По  смыслу 

закона  гарантийные  сроки  устанавливаются   для  того,  чтобы обезопасить 

покупателя (заказчика) от скрытых недостатков изделия, которые не могут 

быть обнаружены при обычной приемке, но могут выявляться в процессе его 

использования,  хранения,  обработки,  эксплуатации и т.п.  Иногда гарантия 

предоставляется не на календарный срок, а иными способами, например, на 

километраж пробега легкового автомобиля.

Начало течения гарантийного срока в  зависимости от вида договора 

или  специфики  его  объекта  приурочивается  к  моменту  получения  товара 
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покупателем,  дню  ввода  изделия  в  эксплуатацию  и  некоторым  иным 

моментам.

Гарантийный  характер  носят  и  некоторые  другие  предусмотренные 

законом  сроки,  например  сроки  годности,  хранения,  реализации, 

транспортабельности и  др.  В связи с  этим они обычно не  выделяются  в 

отдельные  группы  и  рассматриваются  в  литературе  в  качестве 

разновидностей гарантийных сроков. Между тем, каждый из них обладает 

известной  спецификой  и  влечет  особые  правовые  последствия.  Так,  в 

отношении  продуктов  питания,  парфюмерно  –  косметических  товаров, 

потребительские свойства которых могут ухудшаться с течением времени, 

устанавливаются сроки годности. Продажа товаров с просроченным сроком 

годности запрещается (п.  2  ст.  18 закона «О защите прав потребителей»). 

Срок годности товара исчисляется со дня его изготовления и определяется 

либо  периодом  времени,  в  течение  которого  товар  пригоден  к 

использованию,  либо  датой,  до  наступления  которой  товар   пригоден  к 

использованию.

Со  сроком  годности  схож  срок  службы  товара,  в  течение  которого 

изготовитель обязан обеспечивать потребителю возможность использования 

товара  (работы)  по  назначению и  нести  ответственность  за  существенные 

недостатки,  возникшие  по  его  вине.  Однако  если  сроки  годности 

определяются обычно нормативно – технической документацией, то сроки 

службы  устанавливаются  самими  изготовителями  или  согласуются  ими  с 

потребителями.  Срок  службы  товара   исчисляется  со  дня  его  продажи 

потребителю, а если его установить невозможно – со дня изготовления. В 

целях  обеспечения  возможности  использования  товара  по  назначению 

изготовитель  обязан  организовать  ремонт  и  техническое  обслуживание 

товара, а также выпуск и поставку в торговые и ремонтные организации в 

необходимых  для  ремонта  и  технического  обслуживания  объемах  и 

ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после 

снятия его с производства в течение срока службы товара, а при отсутствии 
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такого – в течение 10 лет со дня передачи товара потребителю (ст. 6 Закона 

«О защите прав потребителей»).

Под сроком транспортабельности понимается срок, в течение которого 

при  надлежащем  соблюдении  правил  отгрузки  отправителем  и  правил 

перевозки  транспортной  организацией  гарантируется  качественная 

сохранность  груза.  Он  устанавливается  при  транспортировке 

скоропортящихся  грузов  самим  грузоотправителем  (в  соответствующих 

случаях – органом контроля за качеством) в зависимости от  качественного 

состояния  и  индивидуальных  свойств  данного  груза  и  условий 

транспортировки. Срок транспортабельности служит критерием при решении 

вопроса  о  возможности  приема  груза  к  перевозке  с  учетом  срока  его 

доставки, а также оказывает существенное влияние на судьбу сора по поводу 

порчи груза в процессе его транспортировки.

Специфическое значение, не совпадающее со значением гарантийных 

сроков, имеют и иные известные действующему законодательству сроки – 

сроки хранения, реализации, испытания, обкатки и др.

 Сроки  исполнения  обязанностей. Со  сроками  осуществления 

гражданских  прав  тесно  связаны  сроки  исполнения  гражданских 

обязанностей.  Поскольку праву субъекта всегда корреспондирует чья – то 

конкретная обязанность,  срок осуществления права одним лицом является 

одновременно  сроком  исполнения  обязанности  другим  лицом.  Срок 

исполнения  обязанности,  т.е.  срок,  в  течение  которого  должник  обязан 

совершить  определенные  действия  или,  наоборот,  воздержаться  от  их 

совершения,  может быть предусмотрен законом,  административным актом 

или договором.

Принято  различать  общие  и  частные  (промежуточные)  сроки 

исполнения  обязанностей.  Общий  срок  охватывает  собой  весь  период 

исполнения  обязанности.  Таким  общим  сроком  будет,  в  частности, 

согласованный  сторонами  срок  поставки,  например  1999  г.   В  пределах 

общего срока участники гражданского правоотношения могут договориться 
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о  частных  (промежуточных  сроках)  выполнения  обязательства.  Так,  в 

договоре поставки часто оговариваются сроки поставки отдельных партий 

товаров (периоды поставки), которые конкретизируются в графике поставки 

9ст.  508  ГК);  в  договоре  подряда  могут  быть  предусмотрены  сроки 

завершения  отдельных  этапов  работы  (ст.  708  ГК)  и  т.д.  При  этом 

надлежащим  исполнением  обязанности  со  стороны  должника  будет 

считаться  не  только  ее  исполнение  к  общему  сроку,  но  и  соблюдением 

установленных  сторонами  промежуточных  сроков.  Закон  содержит 

специальные  правила  относительно  возможности  досрочного  исполнения 

обязанности (ст. 315 ГК), ответственности за просрочку (ст. 405 – 406 ГК) и 

т.д.

3.Исковая давность. Сроки исковой давности.

Поскольку  стороны  в  гражданском  правоотношении  юридически 

равны, нормальное осуществление прав и обязанностей возможно лишь при 

взаимной  добросовестности  сторон,  что  не  всегда  имеет  место.  В  случае 

недобросовестности  одной  из  сторон  вторая  сторона  не  располагает 

властными  полномочиями,  чтобы  своими  силами  принудить  сторону 

нарушителя  к  должному  поведению.  Для  стабильности  и  справедливости 

отношений, регулируемых гражданским правом, государство берет на себя 

обязанность силой своего принуждения защищать нарушенные гражданские 

права.  Сторона,  чье  право  нарушено,  может  обратиться  в  суд  (т.е.  к 

государству) с иском о защите нарушенного права.

Однако  истечение  известного  промежутка  времени  влияет  на 

возможность  защиты.  Чем  больший  промежуток  времени  проходит  с 

момента нарушения права, тем труднее доказывать как сам факт нарушения 

права,  так  и  обстоятельства  и  последствия  нарушения,  ибо  людям 

свойственно со временем забывать детали происшедшего; кроме того, могут 

утрачены  документы,  труднее  найти  свидетелей.  Поэтому  нереально 

требовать защиты нарушенного права через любой промежуток времени с 

21



момента факта нарушения. Это не только затрудняло бы доказательство, но и 

влекло бы за собой нестабильность гражданских правоотношений.

Чтобы  избежать  подобных  трудностей  и  побудить  лицо,  право 

которого,  нарушено,  не  откладывать  надолго  обращение  за  защитой,  в 

гражданском праве используется категория исковой давности. Государство 

предоставляет  свою защиту  не  бесконечно,  а  только  до  тех  пор,  пока  не 

истечет срок исковой давности.

Под  исковой  давностью  понимается  установленный  законом 

промежуток  времени,  в  течении  которого  возможна  принудительная 

защита  нарушенного  гражданского  права  средствами  искового 

судопроизводства. 

Следует,  однако,  помнить,  что  в  соответствии  со  ст.11  ГК  защита 

гражданских  прав  осуществляется  не  только  судом,  арбитражным  и 

третейским  судом,  но  в  предусмотренных  законом  случаях  и  иными,  в 

частности  административными,  органами,  а  также  путем  применения  мер 

самозащиты.  Конкретные  сроки,  в  пределах  которых  эти  органы или  сам 

управомоченный могут осуществлять защиту нарушенных прав, законом не 

определены.  Применительно к  отдельным мерам самозащиты этот вопрос, 

конечно,  и  не  возникает.  Так,  само состояние необходимой  обороны (ст. 

1066  ГК)  или  крайней  необходимости  (ст.  1067  ГК)  предполагает,  что 

соответствующие  защитные  действия  могут  быть  предприняты  лишь  для 

отражения  наличной  опасности.  Соответственно  и  срок  их  применения 

ограничен  временем  нападения  или  присутствия  другой  реальной  угрозы 

правам и интересам субъекта. Аналогично решается вопрос и относительно 

сроков применения кредитором некоторых оперативных санкций. Например, 

отказаться от оплаты продукции покупатель должен сразу, как только ему 

стало  известно  о  том,  что  продукция  не  соответствует  по  качеству 

стандартам, техническим условиям или образцам.

В отдельных случаях срок защиты гражданских прав, осуществляемой 

во  внесудебном   порядке,  устанавливается  нормативными  актами.  Так, 
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например, Патентным законом РФ подробно регламентированы сроки подачи 

заявителем возражений в Апелляционную палату Патентного ведомства при 

несогласии заявителя с решением экспертизы по его заявке. Однако нередко 

сроки подобной защиты нарушенного права законом не конкретизированы. В 

этих случаях следует руководствоваться общим сроком исковой давности, 

который установлен применительно к исковой форме защиты гражданских 

прав.

Необходимость регламентации сроков, в течение которых обладатель 

нарушенного  права  может  добиваться  принудительного   осуществления  и 

защиты  своего  права,  объясняется  рядом  обстоятельств.  Прежде  всего 

институт  исковой  давности  облегчает  установление  судами  объективной 

истины по делу и тем самым содействует вынесению правильных решений. 

Если  бы  возможность  принудительной  защиты  нарушенного  права  не 

ограничивалась  определенным  сроком,  это  чрезвычайно  затруднило  бы 

разрешение  гражданских   дел  в  связи  с  большей  вероятностью  утраты 

доказательств,  возросшей  возможностью  неадекватного  отражения 

обстоятельств  дела  участвующими в  нем  лицами  и  т.п.  исковая  давность 

содействует  стабилизации  гражданского  оборота,  устранению 

неопределенности  в  отношениях  его  участников,  которая  неизбежно 

возникла бы из – за того, что нарушителя гражданского права бесконечно 

долго  держали  бы  под  угрозой  применения  мер  государственного 

принуждения. Устойчивый гражданский оборот предполагает конкретизацию 

объема  прав  и  обязанностей  участвующих  в  нем  субъектов,  а  значит, 

скорейшее  разрешение  возникающих  между  ними  споров  по  поводу 

гражданских  прав.  Нельзя  сбрасывать  со  счетов  и  соображения 

справедливости.   Отсутствие  разумных  временных  ограничений  для 

принудительной  защиты  гражданских  прав  ущемляло  бы  охраняемые 

законом права и интересы ответчиков и третьих лиц, которые не всегда могут 

заранее  учесть  необходимость  собирания  и  сохранения   соответствующих 

доказательств. Кроме того, длительное непредъявление иска истцом обычно 
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свидетельствует о том, что он либо слишком заинтересован в осуществлении 

своего  права,  либо  нетвердо  уверен  в  обоснованности  своих  требований. 

Наконец  исковая  давность  служит  укреплению  договорной  дисциплины, 

стимулирует активность участников гражданского оборота в осуществлении 

принадлежащих  им  прав  и  обязанностей,  а  также  усиливает  взаимный 

контроль за исполнением обязательств.

Право  на  иск  в  процессуально  и  материальном  смыслах. Будучи 

сроком   принудительной  защиты  нарушенного  права,  исковая  давность 

тесным образом связана с процессуальным понятием права на иск. Право на 

иск  есть  обеспеченная  законом  возможность  заинтересованного  лица 

обратиться в суд с требованием о рассмотрении и разрешении материально – 

правового  спора  с  ответчиком  в  целях  защиты  нарушенного   или 

оспариваемого  права  или  охраняемого   законом  интереса  лица.  Согласно 

общепринятой  точке  зрения,  право  на  иск  состоит  из  двух  правомочий – 

права  на  предъявление  иска  и  права  на  удовлетворение  иска.  Право  на 

предъявление иска, которое часто именуется правом на иск в процессуальном 

смысле,  -  это  право  требовать  от  суда  рассмотрения  и  разрешения 

возникшего  спора  в  определенном  процессуальном  порядке.  Условия  и 

предпосылки  осуществления  данного  права  определяются  гражданско  – 

процессуальным законодательством.  В  данном случае  важно  подчеркнуть, 

что право на иск в процессуальном смысле, по общему правилу, не зависит 

от истечения каких бы то ни было сроков. Обратиться в суд с иском можно в 

любое время независимо от истечения срока исковой давности (ч.1 ст. 199 

ГК).

По – иному обстоит дело с правом на удовлетворение иска или, говоря 

другими  словами,  правом  на  иск  в  материальном  смысле,  под  которым 

понимается возможность принудительного осуществления требования истца 

через суд. Истечение исковой давности погашает именно эту возможность и 

служит основанием для отказа в иске (ч.2 ст. 199ГК).
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Императивность  правил  об  исковой  давности. Правила  закона, 

определяющие  соки  исковой  давности  и  порядок  их  исчисления,  носят  в 

основной своей части императивный характер. Так, стороны не могут своим 

соглашением  изменить  продолжительность  срока  исковой  давности,  по  – 

иному,  чем  в  законе,  определить  начало  его  течения,  обстоятельства, 

приостанавливающие исковую давность, и т.д. Вместе с тем, закон содержит 

чрезвычайно  важное  правило  о  том,  что  исковая  давность  применяется 

судом, арбитражным или третейским судом только по заявлению в стороны в 

споре  (ч.2  ст.  199ГК).  Это  означает,  что,  если  ответчик  не  желает 

воспользоваться фактом истечения давности, о чем он прямо заявляет суду, 

последний  должен  рассмотреть  дело  по  существу  и  вынести  решение  по 

материально – правовому спору между истцом и ответчиком независимо от 

истечения  какого  –  либо  срока.  Представляется,  что  данное  правило  не 

должно  толковаться  расширительно  в  том  смысле,  что  стороны  в  любой 

момент,  например  при  заключении  сделки,  могут  договориться  о 

неприменении  к  их  возможным  спорам  срока  исковой  давности.  Такое 

соглашение будет считаться недействительным как противоречащее закону. 

Заявить о неприменении исковой давности можно лишь в отношении уже 

возникшего спора, который передан истцом на разрешение судебного органа.

Требования, на которые исковая давность не распространяется. По 

общему  правилу,  исковая  давность  распространяется  на  все  гражданские 

правоотношения. В виде исключения срок исковой давности не применяется 

к ряду требований, которые прямо указаны в законе. Так, в соответствии со 

ст. 208 ГК исковая давность не распространяется на требования, вытекающие 

из  нарушения  личных  неимущественных  прав  и  других  нематериальных 

благ, кроме случаев, предусмотренных законом; на требования вкладчиков к 

банку о выдаче вкладов; на требования о возмещении вреда, причиненного 

жизни  и  здоровью  гражданина.  В  последнем  случае  требования, 

предъявленные по истечению срока давности, удовлетворяются не более чем, 

за  три  года,  предшествовавшие  предъявлению  иска.  Исковая  давность  не 
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применяется  также  к  требованию  собственника  или  иного  владельца  об 

устранении всяких нарушений его права,  хотя бы эти нарушения не были 

соединены с лишением владения (негаторный иск). Указанный перечень не 

является  исчерпывающим,  так  как  законом могут устанавливаться  и  иные 

случаи неприменения исковой давности.

Отличия  сроков  исковой  давности  от  других  видов  сроков. Срок 

исковой давности следует отличать от других видов сроков, и прежде всего 

сроков  существования  прав,  пресекательных  и  претензионных  сроков.  Со 

сроками   существования  гражданских  прав  и  пресекательными  сроками 

исковую давность сближает то обстоятельство, что во всех трех случаях с 

истечением  срока  закон  связывает  погашение  тех  возможностей,  которые 

заложены в субъективном праве. В этом смысле срок исковой давности также 

может  считаться  сроком  существования  права  (имеется  в  виду  право  на 

защиту  как  самостоятельное  субъективное  право).  Однако  между  этими 

сроками имеется и существенное различие, состоящее в том, что если срок 

существования  права,  равно  как  и  пресекательный  срок,  -  это  сроки 

существования  субъективного  права  в  ненарушенном  состоянии,  то 

давностный  срок  –  это  период,  в  течение  которого  допускается 

принудительное осуществление нарушенного права. Практическое значение 

четкого  разграничения  этих  сроков  состоит  в  том,  что  на  сроки 

осуществления  гражданских  прав  не  распространяются  правила  о 

приостановлении, перерыве и восстановлении исковой давности (ст.  202 – 

203 ГК), что они,  в отличие от исковой давности, в ряде случаев могут быть 

изменены соглашением сторон и т.д.

Срок исковой давности и претензионный срок роднит то, что оба они 

связаны с нарушенным субъективным правом, начинают течь, как правило, 

одновременно  и  взаимно  поглощают  друг  друга.  Но  если  претензионный 

срок  устанавливается  законом для  урегулирования  спора  непосредственно 

самими сторонами, то срок исковой давности ограничивает временные рамки 
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принудительного  осуществления  субъективного  права  через  суд, 

арбитражный или третейский суд, а также иные компетентные органы.

Виды сроков исковой давности.

Истечение  срока  исковой  давности  не  прекращает  самого 

субъективного права, а лишь обессиливает его, т.е. делает невозможным его 

принудительное  осуществление.  Добровольное  же  исполнение  остается 

действительным. Так, если должник возвратил занятую сумму денег после 

истечения срока исковой давности, он не вправе потребовать ее обратно как 

ошибочно заплаченную, ссылаясь на пропущенный срок давности.

Истечение срока исковой давности не погашает и права на обращение 

с  иском в  суд,  т.е.  права  на  иск  в  процессуальном смысле.  Этим правом 

заинтересованное лицо может воспользоваться независимо от того, сколько 

времени прошло с момента нарушения субъективного гражданского права. 

Суд обязан принять исковое заявление. Таким образом, погашение права на 

удовлетворение  иска  (на  иск  в  материальном  смысле)  не  означает 

прекращения  права  на  иск  в  процессуальном смысле.  Более  того,  отказ  в 

удовлетворении иска последует не по самому факту пропуска  срока исковой 

давности,  а  только  в  случае,  если  об  этом  сделает  заявление  сторона  – 

ответчик.

Сроки исковой давности являются императивными, т.е. не могут быть 

изменены  соглашением  сторон.  Они  делятся  на  два  вида:  общий и 

специальный сроки (ст. 196, 197 ГК РФ). Общий срок продолжительностью в 

три  года  применяется  ко  всем правоотношениям,  кроме  тех,  для  которых 

установлены специальные сроки, и тех, к которым сроки исковой давности 

не применяются вообще.

Специальные  сроки  применяются  к  конкретно  указанным  в  законе 

отношениям. По продолжительности эти сроки бывают короче или длиннее 

общего  срока  –  в  зависимости  от  характера  правоотношения.  Так,  для 

удовлетворения  исков  о  применении  последствий  недействительности 

ничтожных сделок  установлен  срок  в  десять  лет  (п.1  ст.  181  ГК РФ),  по 
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искам, вытекающим, из договора имущественного страхования – два года (ст. 

966 ГК РФ), по искам, вытекающим из перевозки грузов – один год (ст. 797 

КГ РФ).

В  виде  исключения  к  некоторым  требованиям,  прямо  указанным  в 

законе, сроки исковой  давности  не  применяются  вообще.  Так,  исковая 

давность  не  распространяется  на  требование  о  защите  личных 

неимущественных  прав  и  других  нематериальных  благ,  кроме  случаев, 

предусмотренных  законом;  на  требования  вкладчиков  к  банку  о  выдаче 

вкладов;  на  требования  о  возмещении  вреда,  причиненного  жизни  или 

здоровью гражданина; на требования собственника или иного владельца об 

устранений всяких нарушений его права,  хотя бы эти нарушения не были 

соединены  с  лишением  владения  (ст.  208  ГК   РФ).  Данный  перечень  не 

является  исчерпывающим,  поскольку  законом  могут  быть  установлены  и 

иные случаи неприменения исковой давности.

3.1. Течение сроков исковой давности.

Для  того,  чтобы  избежать  ошибок  при  исчислении  срока  исковой 

давности,  его  фактического  удлинения  или  укорочения,  очень  важно 

установить начальный момент его течения. Из ст. 200 ГК РФ следует, что, 

как правило, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо 

узнало  или  должно  было  узнать  о  нарушении  своего  права,  а  по 

обязательствам с определенным сроком исполнения – по окончании срока 

исполнения.  С  этого  момента  возникает  право  ни  иск.  Исключения  из 

данного правила устанавливаются только Гражданским кодексом и  иными 

законами.

Как  правило,  срок  исковой  давности  течет  непрерывно.  Однако  в 

реальной  жизни  в  период  его  течения  могут  возникать  обстоятельства, 

препятствующие  ли  затрудняющие  подачу  управомоченным  лицом  иска. 

Закон учитывает это и в зависимости от вида обстоятельств предусматривает 
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возможность  изменения  хода  течения  срока  исковой  давности  в  сторону 

продления в виде приостановления, перерыва или восстановления срока.

Суть  приостановления течения срока исковой давности состоит в 

том, что отрезок времени, в течение которого действовало препятствующее 

обстоятельство,  исключается  при  исчислении  срока  давности.  К  числу 

обстоятельств, являющихся основаниями для приостановления течения срока 

исковой давности, относятся следующие прямо указанные в законе (ст. 202 

ГК РФ) обстоятельства объективного характера, действие которых не зависит 

от воли сторон:

1. непреодолимая  сила,  т.е.  чрезвычайное  и  объективно 

непредотвратимое  при  данных  условиях  обстоятельство  (это 

могут  быть  как  стихийные  бедствия  типа  землетрясений, 

наводнений, так и общественные явления – такие как забастовки, 

гражданские войны и т.п.);

2. нахождение  истца  или  ответчика  в  составе  Вооруженных  Сил, 

переведенных  на  военное  положение.  Призыв  гражданина  в 

мирное  время  на  действительную службу  в  армию не  является 

основанием  для  приостановления  течения  срока  исковой 

давности;

3. мораторий,  т.е.  установление  на  основании  закона 

Правительством  РФ  отсрочки  исполнения  обязательств  при 

чрезвычайных обстоятельствах;

4. приостановление  действия  закона  или  иного  правового  акта, 

регулирующего соответствующее отношение.

Вместе с тем, законодатель предполагает, что если вышеперечисленные 

обстоятельства  возникли  и  прекратились  ранее,  чем  за  шесть  месяцев  до 

окончания срока исковой давности, то у кредитора достаточно времени для 

предъявления иска. Поэтому приостановление происходит только в случае, 

если  выше  упомянутые  обстоятельства  возникли  или  продолжали 

существовать в последние шесть месяцев срока давности.
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Со  дня  прекращения  обстоятельства,  ставшего  основанием  для 

приостановления,   течение  срока  исковой  давности  продолжается. 

Оставшаяся часть срока  удлиняется до шести месяцев, а если срок давности 

равен шести месяцев, а если срок давности равен шести месяцам или менее 

шести месяцев – до срока давности.

Сущность перерыва течения срока исковой давности состоит в том, 

что  при  соединении  истцом  или  ответчиком  прямо  предусмотренным 

законом волевых действий время, истекшее до совершения этих действий, в 

срок  исковой  давности  не  засчитывается,  и  он  начинает  течь  заново.  В 

качестве  основания  для  перерыва  срока  исковой  давности  ст.  203  ГК РФ 

указывает  два  вида  обстоятельств:  1.  предъявление  иска  в  установленном 

законом  порядке;  2.  совершение  обязанных  лицом  действий, 

свидетельствующих  о  признании  долга.  Указанные  обстоятельства  носят 

исчерпывающий  характер  и  никакими  другими  нормами  закона  не 

дополняются.

Следует  учитывать,  что  первое  из  упомянутых обстоятельств  может 

стать  основанием  перерыва  течения  срока  только  в  том  случае,  если  иск 

предъявлен с соблюдение всех установленных законом требований (правил о 

подведомтсвенности  спора,  принятии  необходимых  мер  досудебного 

урегулирования и т.д.). При предъявлении иска с нарушением хотя бы одного 

из  установленных  законом  требований,  он  не  принимается  судом  к 

производству или оставляется судом без рассмотрения и, следовательно, не 

прерывает течения срока исковой давности.

Признание  долга  как  основание  перерыва  течения  срока  исковой 

давности может выражаться, например, в частичной уплате долга, в просьбе 

об отсрочке платежа и т.п. Не требуется, чтобы в признании было указано 

основание и размер долга, достаточно, чтобы ясно был обозначен сам факт 

долга. Во всех таких случаях течение срока исковой давности возобновляется 

каждый  раз  на  новый  полный  срок  с  момента  совершения  должником 

указанных действий.
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Восстановление срока исковой давности может быть осуществлено в 

тех  исключительных  случаях,  когда  он  признает  уважительной  причину 

пропуска  этого  срока  по  обстоятельствам,  связанным  с  личностью  истца 

(тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.). Причины 

пропуска срока исковой давности могут быть признаны уважительными, если 

они имели место в последние шесть месяцев срока давности, в если этот срок 

равен шести месяцам или менее шести месяцам  - в течение срока давности 

(ст. 205 ГК РФ).  Восстановление срока возможно только для защиты прав 

граждан,  но  не  юридических  лиц.  Закон  не  содержит  исчерпывающего 

перечня  обстоятельств,  которые  могут  быть  признаны  уважительными, 

оставляя  оценку  обстоятельств  на  усмотрение  суда.  Поэтому  при 

восстановлении срока давности в решении суда указываются мотивы, в силу 

которых причина пропуска срока признана судом уважительной.

Восстановление  исковой  давности  рассматривается  законом  как 

исключительная мера, которая может применяться лишь при наличии ряда 

обстоятельств. Во – первых, причина пропуска исковой давности может быть 

признана судом уважительной только тогда, когда она связана с личностью 

истца,  в  частности  его  тяжелой  болезнью,  беспомощным  состоянием, 

неграмотностью и т.п. Обстоятельства, связанные с личностью ответчика, во 

внимание не принимаются.

Во  –  вторых,  вопрос  о  восстановлении  исковой  давности  может 

ставиться лишь потерпевшим – гражданином. Просьба юридических лиц и 

граждан  –  предпринимателей  о  восстановлении  давностного  срока 

удовлетворяться  не  могут.  В  –  третьих,  причины пропуска  срока  исковой 

давности  могут  признаваться  уважительными,  если  они  имели  место  в 

последние  шесть  месяцев  срока  давности,  а  если  этот  срок  равен  шести 

месяцам или менее шести месяцев – в течение срока давности.

В соответствии с прямым указанием закона (ст. 201 ГК) перемена лиц в 

обязательстве не влечет за собой изменение срока исковой давности, т.е. не 

прерывает  ее  и  не  приостанавливает  и,  по  общему  правилу,  не  может 

31



служить основанием для ее восстановления. Такая перемена лиц происходит 

при уступке права требования (ст. 382 ГК) или переводе долга (ст. 391 ГК), 

при  наследовании,  реорганизации  юридического  лица  и  в  других  случаях 

правопреемства. Правопреемник, заинтересованный в защите перешедшего к 

нему права, должен уложиться в остаток срока исковой давности, который 

имеется на момент перехода  к нему нарушенного права.

Последствия истечения срока исковой давности. Истечение срока 

исковой  давности,  о  применении  которой  заявлено  стороной  в  споре,  до 

предъявления иска является основанием к отказу в иске ( ч. 2 ст. 199 ГК), т.е. 

погашает право на иск в материальном смысле. Иными словами, если при 

рассмотрении дела выясняется, что истцом пропущен срок исковой давности, 

суд должен отказать в  иске,  хотя бы из обстоятельств дела вытекало,  что 

истец обладает соответствующим правом и это право нарушено ответчиком. 

Данный вопрос однозначно решен законом и дискуссий не вызывает. Однако 

долгие годы ведется спор вокруг вопроса о том, погашается ли истечением 

исковой  давности  само  принадлежащее  истцу  субъективное  гражданское 

право или нет. По мнению одной группы ученых, с истечением давностного 

срока  прекращается  само  субъективное  право,  неразрывно  связанное  с 

возможностью  его  принудительного  осуществления,  которая  утрачивается 

данном  случае.  С  точки  зрения  В.П.  Грибанова  и  С.М.  Корнеева, 

субъективное право утрачивается лишь с момента вынесения судом решения 

об отказе в иске на основании пропуска истцом исковой давности. Наконец, 

по мнению многих авторов,  с  истечением исковой давности субъективное 

право не погашается,  а  продолжает существовать,  хотя ни не может быть 

реализовано в принудительном порядке.

Наиболее убедительной представляется последняя точка зрения как в 

наибольшей  степени  согласующаяся  с  правилами,  установленными 

действующим  законодательством.  Так,  в  случае  исполнения  обязанности 

должником по истечении срока  исковой давности он не  вправе  требовать 

исполнения обратно, хотя бы в момент исполнения он и не знал об истечении 
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давности (ст. 206 ГК). Закрепляя подобное правило, закон исходит из того, 

что должник исполняет лежащую на нем правовую, а не только моральную 

обязанность.  Подтверждением  сохранения  у  истца  субъективного  права 

служит  также  предоставленная  суду  возможность  признать  причины 

пропуска  давности  уважительными.  Если  сходить  из  того,  что  истечение 

давностного срока автоматически погашает субъективное право,  пришлось 

бы  констатировать,  что  в  этом  случае  суд  наделяет  лицо  субъективным 

правом,  что  не  входит  в  его  полномочия  и  противоречит  основным 

принципам  гражданского  судопроизводства.  Кроме  того,  необходимо 

учитывать,  что  исковая  давность  применяется  судом,  арбитражным  или 

третейским судом только по заявлению сторон в  споре.  Если связывать с 

истечением давности само существование субъективного права, а не только 

возможность  его  принудительного  осуществления,  необходимо  было  бы 

заключить, что вопрос о праве истца зависит от усмотрения ответчика, что 

также не согласуется с принципами гражданского права. Наконец, введение в 

закон  приобретательной  давности,  т.е.  установление  особых  правил 

приобретения  права  собственника  по  давности  владения,  также,  хотя  и 

косвенно,  подтверждает,  что истечение исковой давности само по себе не 

прекращает субъективного права, но его обладатель лишается возможности 

осуществить это право в принудительном порядке.
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Заключение.

В ходе работы мы выяснили, что государство путем законодательного 

регулирования  устанавливает,  с  одной  стороны,  меры,  способствущие 

эффективному  осуществлению  субъектами  гражданских  правоотношений 

принадлежащих им гражданских прав, с другой – не допускает того, чтобы 

при этом нарушались права и интересы других лиц.

С  этой  целью  установлены  и  точно  определены,  в  частности,  срок 

исковой  давности,  претензионные  сроки,  гарантийные  сроки,  сроки  для 

принятия  наследства  или  отказа  от  наследства.  Неограниченные  сроки 

приводили  бы  дезорганизации  хозяйственной  жизни  общества.  Например, 

отсутствие временных ограничений срока исковой давности привело бы к 

фактическому  аннулированию  срока  приобретательной  давности  и 

упразднению   ее  как  одного  из  оснований  возникновения  права 

собственности. Точно так же отсутствие временных ограничений срока для 

принятия наследства наследниками или их отказа от наследства могло бы 

серьезно осложнить отношения собственности: имущество, принадлежащее 

умершему  гражданину,  оставалось  бы  ничьим  в  течение  неопределенно 

долгого времени.
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