
Содержание:

Введение
Сроки – это традиционный гражданско-правовой институт, значение которого
достаточно велико в современных условиях, который характеризуются свободой
участников гражданского оборота в приобретении ими и осуществлении
гражданских прав и обязанностей, а также расширением диспозитивности
гражданско-правового регулирования.

В результате социально-экономических преобразований, которые произошли в
Российской Федерации за последние десятилетия, роль сроков в гражданском
праве существенно возросла.

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит множество указаний на
сроки, при этом они используются как в договорной, так и в правоприменительной
практике.

С практической точки зрения необходимость детального изучения вопросов сроков
в гражданском праве обусловлена тем фактом, что непонимание юридического
характера определенных периодов может привести к необоснованному
ограничению права на судебную защиту или расширению пределов
ответственности участников гражданских правоотношений и других негативных
последствий, подрывающих стабильность гражданского движения, выравнивание
принципов гражданского права разумности и справедливости.

Актуальность темы курсовой работы заключается в том, что на сегодняшний день
правовая регламентация сроков не является совершенной. Они содержатся не
только в ГК РФ, но и в иных нормативных-правовых актах, что создает некоторые
трудности для правоприменителя. Помимо этого, гражданский закон Российской
Федерации не содержит понятия срока вовсе, несмотря на то, что эта категория
для нашего гражданского законодательства является базовой. Также
неоднозначным остается вопрос о терминологии исковой давности, понятие срока
исковой давности в ГК РФ является несовершенным.

Целью курсового исследования является характеристика сроков в гражданском
праве Российской Федерации, порядка их исчисления, а также правовых



последствий истечения сроков исковой давности.

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

определить понятие и значение сроков в гражданском праве;
рассмотреть виды сроков в гражданском праве;
охарактеризовать порядок исчисления сроков;
рассмотреть понятие и виды сроков исковой давности;
дать характеристику приостановления течения сроков исковой давности;
охарактеризовать перерыв течения сроков исковой давности;
исследовать порядок восстановления сроков исковой давности.

Объект исследования курсовой работы – общественные отношения, возникающие
рамках начала течения срока в гражданском праве Российской Федерации, его
окончания и приостановления.

Предмет исследования – соответствующие нормы гражданского права Российской
Федерации, регламентирующие начало течения сроков, их окончания,
восстановления и приостановления.

Главное место среди нормативных правовых актов, регулирующих тему данного
исследования, занимает Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября
1994 года № 51-З (далее – ГК), который в § 3 главы 37 урегулировал общие
положения договора строительного подряда.

В качестве научно-теоретической основы привлечены научные труды
отечественных и российских ученых: С. П. Батура, В. А. Гаджиева, А. М. Гатина, А. В.
Каравай, Д. А. Колбасина, О. В. Кузаковой, Г. Д. Лихачева, В. Ф. Чигир и других. Так,
непосредственно срокам в гражданском праве большое внимание уделила Р. А.
Евтых, которая рассмотрела понятие и значение сроков в гражданском праве.
Изучение данного института занимались также В. П. Грибанов, В. В. Луць, Т. Г.
Петрухина. К. Г. Салтыков и О. А. Ищенко свое внимание посвятили понятию
«разумный срок» в гражданском процессуальном праве. А. И. Фаршатов
рассмотрел, что такое исковая давность, теорию и практику ее рассмотрения.

Главное место среди нормативных правовых актов, регулирующих тему данного
исследования, занимает ГК РФ, который в главе 11 урегулировал общие положения
об исчислении сроков.



При написании курсовой работы использовались общенаучные и специальные
методы исследования: юридический, диалектический, сравнительно-правовой,
формально-логический, структурно-функционального анализа, системного анализа
и другие методы.

Структура работы предопределена целями и задачи исследования и состоит из
введения, основной части, состоящей из трех глав, заключения и списка
использованных в работе источников.

Курсовая работа включает 40 страниц, 27 источников.

1. Общая характеристика сроков в гражданском
праве

1.1. Понятие и значение сроков в гражданском
праве
Российское гражданское законодательство регулирует имущественные и
связанные с ними личные неимущественные правовые отношения. Участники таких
гражданских правоотношений, да и общество в целом, заинтересованы в том,
чтобы их права и обязанности с точки зрения гражданского права были не только
выполнены надлежащим образом, но и своевременно.

Гражданские правовые отношения существуют в рамках определенного времени,
который оказывает на них существенное влияние. К примеру, реализовать права и
обязанности, предусмотренные конкретным заключенным договором, можно лишь
в рамках срока действия такого договора. Защитить нарушенные права также
можно только в течение определенного срока, в таком случае важное значение с
точки зрения права имеет не сам процесс течения времени, а его отдельные этапы,
отрезки, которые в гражданском праве и именуются сроками[1].

Срок с точки зрения права является юридическим фактом. Возникновение понятия
«юридический факт» непосредственно связано с реформированием и планомерным
изложением римского права его юристами-исследователями. Само понятие
юридического факта, как и понятие правоотношения, римскими правоведами
сформировано не было. Своим возникновением термин «юридический факт» обязан



известному германскому правоведу Фридриху Карлу фон Савиньи, который в своем
труде «Система современного римского права» 1840 года писал: «Я называю
события, вызывающие возникновение или окончание правоотношений,
юридическими фактами»[2].

Юридические факты делятся на деяния и события.

Деяния (действия и бездействие) ‒ это осознанно-волевые акты поведения
человека. Они могут быть выражены в форме действия и бездействия[3].

События – это такие юридические факты, которые никоим образом не связаны с
волей человека.

Срок как юридический факт – это событие, так как наступление либо истечение
срока носит исключительно объективный характер и не зависит от воли субъектов
гражданского права[4]. Данной точки зрения придерживались А. П. Сергеев, Ю. К.
Толстой, В. А. Тархов и др.

Однако не все правоведы разделяют данную точку зрения. В юридической
литературе можно встретить мнения, которые указывают на то, что сроки – это
вовсе не событие, а такая юридическая категория юридического факта, которая не
может быть отнесена ни к событиям, ни к деяниям. В качестве главного аргумента
данного утверждения Е. А. Суханов приводит следующее: установление и
определение срока носит субъективный характер, наделено волевым характером,
так как именно сами участники гражданских правоотношений либо законодатель
устанавливают конкретные правоотношения[5].

Т. Г. Петрухина также склоняется к тому, что срок нельзя отнести ни к событиям,
ни к действиям, так как все же они несут на себе отпечаток объективного течения
времени[6].

В. П. Грибанов отмечал, что срок как событие (юридический факт) смешивается с
юридическим сроком. Поэтому следует различать срок и время[7].

О. А. Красавчиков отмечал, что «… истечению времени человек не может
противостоять свою деятельность, потому он сам существует во времени…
Истечение времени является самостоятельной группой абсолютных юридических
событий. Человек, существуя в пространстве и времени, не может противостоять
последним, что позволяет давать различную оценку истечению времени с точки
зрения права…»[8].



На наш взгляд, данные точки зрения не являются верными, так как, не взирая на
то, что установление и прекращение сроков зависит от законодателя, участников
гражданских правоотношений, суда, все же эта категория является объективной.
Течение срока, установленного конкретным гражданским правоотношением,
объективно в любом случае, так как оно не зависит ни от одного процесса.

В случае отнесения срока к юридическому факту в виде события не срок является
юридическим, а сама волевая привязка к нему конкретных последствий.

Итак, если рассматривать срок как юридический факт, то важное значение имеет
следующее:

юридическое значение имеет не само истечение времени в целом, а лишь
истечение конкретного срока, наступление определенного события и т.д.;
сроки в гражданском праве устанавливаются лишь людьми, будь то
законодатель или участники конкретных гражданских правоотношений;
ввиду того, что срок установлен, и при наступлении определенных
законодательством событий, условий уже начал течь, то в таком случае его
течение вовсе не зависит от воли людей.

О. В. Кузакова сделала предположение, согласно которому сроки можно
рассматривать с двух точек зрения. Во-первых, срок – это юридический факт,
который в своем истечении влечет определенные правовые последствия. Во-
вторых, срок – это юридическое условие, которое имеет юридическое значение для
наступления таких правовых последствий. Правовой срок (юридический срок),
согласно мнению О. В. Кузаковой, есть период времени, начало и окончание
которого определяется конкретными моментами времени[9].

В Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведова срок определен
как определенный промежуток времени[10]. Если говорить иными словами, срок –
это время.

Положения о сроках содержатся практически во всех отраслях права России,
однако каждая из таких отраслей наделена своими особенностями. Один и тот же
срок в разных отраслях права может иметь существенно различающееся правовое
последствие. К примеру, срок для принятия наследства установлен ГК РФ в 6
месяцев, в таком случае применяется срок подотрасли гражданского права –
наследственного права. Однако следует отметить, что к таким наследственным
правоотношениям могут быть применены и общие сроки гражданского права, в
частности, трехгодичный срок исковой давности.



Д. А. Колбасин срок определил как момент, отрезок времени, с наступлением
которого, истечением которого закон связывает определенные правовые
последствия, а именно возникновение, изменение, прекращение гражданских прав
и обязанностей[11].

Р. А. Евтых дополняет приведенное Д. А. Колбасиным определение следующим
образом: срок в гражданском праве есть промежуток времени, в течение которого
могут быть осуществлены, исполнены защищены права и обязанности, либо
момент времени, с наступлением которого связано возникновение, изменение и
прекращение прав и обязанностей конкретного участника гражданских
правоотношений[12].

Значение сроков в гражданском праве достаточно велико, в особенности они
важны при защите нарушенных прав, а также при реализации участниками
гражданских правоотношений своих прав и обязанностей. В действительности,
сроками обусловлены не только моменты защиты прав, но и возникновение,
изменение, прекращение субъективных прав и обязанностей. Даже те вещные
права, в том числе право собственности, которые являются бессрочными, могут
считаться таковыми только в силу отсутствия в них момента прекращения таких
правовых отношений, возникающих по поводу собственности[13]. Также
гражданское законодательство России, как правило, определяет момент
возникновения вещных прав, что допускает возможность применения к ним общих
положений о сроках.

Помимо всего прочего, сроки – это один из важнейших элементов множества
сделок, которые урегулированы ГК РФ.

Все сказанное позволяет сделать вывод о том, что в гражданском праве сроки
имеют важное не только техническое значение, прикладное, но и они являются
неотъемлемым элементом множества гражданских правоотношений. Все это
предполагает необходимость установления в гражданском законодательстве
определения понятия «срок». На сегодняшний день такое понятие вовсе
отсутствует. Ст. 190 ГК РФ лишь указывает на то, что «установленный
законодательством, сделкой либо назначаемый судом срок определяется
календарной датой или же истечением периода времени, который может быть
исчислен годами, месяцами, неделями, а также днями и часами. Срок может быть
определен и посредством указания на событие, которое неизбежно должно
наступить».



Иными словами, анализируя приведенную норму, можно говорить о том, что срок –
это момент времени, который установлен законодательством, судом, сделкой,
определяемый календарной датой, истечением конкретного периода времени,
либо указанием на наступление определенного неизбежного события. Такое
определение явно является несовершенным, нелогичным и требует доработки.

В данном случае имеет место быть многозначность самого понятия «срок», которое
используется в ГК РФ, где сроком может являться не только определенный период
времени (к примеру, срок действия доверенности, срок исковой давности, но и
момент времени (пример: рождение ребенка, наступление совершеннолетия, с
которым связано наделение гражданина полным объемом дееспособности).

Несмотря на то, что многие ученые-правоведы обращались к изучению понятия и
значения срока в гражданском праве, все же его юридическая природа остается
неоднозначной. Большая часть исследований посвящена не сроку в целом, а его
отдельным видам, в частности, сроку исковой давности.

Таким образом, срок в гражданском праве – это момент времени, который
установлен законодательством, судом, сделкой, определяемый календарной датой,
истечением конкретного периода времени, либо указанием на наступление
определенного неизбежного события.

В гражданском праве срок является юридическим фактом в виде события. Он не
связан с субъективным содержанием деятельности человека, а является
объективным фактором, который устанавливается законодателем, судом,
договором либо же самими участниками конкретных гражданских
правоотношений.

Значение срока в гражданском законодательстве очень велико, так как он
является обязательным элементом множества гражданских правоотношений, к
примеру, договора аренды, заключенного на определенный срок, наступление
дееспособности гражданина, срок принятия наследства.

1.2. Виды сроков в гражданском праве
В связи с тем, что гражданские правоотношения являются наиболее обширными
среди всех иных видов правоотношений, сроки в них также наделены свойством
многообразия.



Классифицировать сроки в гражданском праве можно по различным основаниям.

Опираясь на ст. 190 ТК все сроки можно подразделить на три группы:

сроки, установленные законом;
сроки, установленные договором (сделкой);
сроки, установленные судом.

Первая группа сроков имеет правовые последствия в виде возникновения,
изменения и прекращения конкретных гражданских прав и обязанностей. Такие
сроки могут быть изменены по соглашению сторон. При этом они, в том числе и
измененные, являются обязательными для всех участников гражданских
правоотношений. Пример такого срока: ст. 196 ГК РФ «Общий срок исковой
давности» (3 года).

Договорные сроки, то есть сроки, которые установлены сделкой, договором, – это
сроки, которые устанавливаются по соглашению сторон. То есть, к примеру, в
законодательстве нет конкретного срока, на который может быть заключен
договор аренды, поэтому стороны такого договора могут самостоятельно
установить его, например, в виде 2-х лет. При этом установленные сторонами
срока в обязательном порядке должны быть им соблюдены.

Сроки, установленные судом, есть те сроки, которые устанавливаются судебной
инстанцией при рассмотрении конкретного дела. Приведем пример. Сторона
договора аренды А. обратилась в суд с понуждением заключить с ней договор
аренды, так как ранее она арендовала у арендодателя Б. конкретное имущество.
Суд отказал в удовлетворении исковых требований А., так как с момента
заключения вторичного договора уже прошло более 3-х лет, то есть ею пропущен
срок исковой давности.

А. М. Гатин сроки в гражданском праве делит на общие и специальные; абсолютно-
определенные (пример: 03.03.2017 г.), относительно-определенные (пример:
навигационный период) и неопределенные (срок вовсе не установлен ни в законе,
ни в договоре).

Общие сроки – это сроки, которые установлены для всех видов гражданских
правоотношений. Например, таким общим сроком является срок исковой давности.

Специальные сроки – это сроки, которые устанавливаются для определенных
отношений[14].



В ГК РФ можно встретить такое понятие как «нормально необходимый срок». Это
касается ст. 441 ГК РФ, где указано, что «когда в письменной оферте не определен
срок для акцепта, договор считается заключенным, если акцепт получен лицом,
направившим оферту, до окончания срока, установленного законодательством, а
если такой срок не установлен, – в течение нормально необходимого для этого
времени». Упоминание о нормально необходимом сроке также есть в п. 2 ст. 898 ГК
РФ («Если поклажедатель не сообщит о своем несогласии в срок, указанный
хранителем, или в течение нормально необходимого для ответа времени,
считается, что он согласен на чрезвычайные расходы»).

Нормально необходимый срок В. Ф. Чигир отнес к относительно-определенным
срокам, при этом он отметил, что в нормах правах нет конкретного ответа на
вопрос, как именно определить продолжительность относительно-определенного
срока. Данный вопрос должен решаться в каждом конкретном сроке, исходя из
сложившихся обстоятельств[15].

В зависимости от характера определения сроки могут быть подразделены на
императивные и диспозитивные.

Императивные сроки определены в ГК РФ, иных нормативных правовых актах и не
могут быть изменены по соглашению сторон. Ярким примером является
установленный ГК РФ срок исковой давности.

Диспозитивные сроки – это сроки, которые могут быть установлены по
непосредственному соглашению сторон. Например, установление срока, в течение
которого будет поставлен товар.

В зависимости от назначения сроки А. А. Мохов делит сроки на три группы:

сроки осуществления гражданских прав;
сроки исполнения гражданских обязанностей;
сроки защиты гражданских прав.

Сроки осуществления гражданских прав – это те сроки, в течение которых
управомоченное лицо имеет право реализовать свое субъективное право, в
частности, посредством требования совершения определенных действий от
обязанного лица.

В. Ф. Чигир также упоминает о таком сроке как срок транспортабельности,
который, по его мнению, не совпадает со всеми вышеперечисленными сроками.



Такой срок транспортабельности представляет собой срок, в течение которого
гарантируется сохранность груза в пути его следования, при условии, что
отправителем груза соблюдены все правила погрузки и правила перевозки такого
груза. Если имеет место быть перевозка скоропортящихся товаров, то такой срок
устанавливается самим грузоотправителем, учитывая его качество, состояние,
индивидуальные свойства и условия его непосредственной транспортировки[16].

Срок исполнения обязанностей – период, в течение которого, определенные лица
обязаны совершить конкретные действия либо исполнить надлежащим образом
установленные для них обязательства. Срок исполнения обязанности может быть
установлен как в нормативном правовом акте, так и по соглашению сторон.

Для исполнения обязанностей большое значение, наряду с общими сроками, имеют
сроки частные. Общие сроки – это конечные сроки исполнения, частные – это сроки
исполнения части обязательства (к примеру, поставка части общего количества
продукции). От общих и частных сроков следует отличать промежуточные сроки,
под которыми понимаются сроки частичной готовности исполнения (например,
готовности строения, платья и т.п.). Частные и промежуточные сроки обеспечивают
ритмичность работы и контроль за исполнением.

Сроки исковой давности будут рассмотрены далее в работе.

Таким образом, гражданское право России содержит множество сроков, которые
можно классифицировать в зависимости от различных оснований. Так, сроки могут
быть подразделены на общие и специальные; законные, договорные и судебные;
правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие; пресекательные и
гарантийные сроки; сроки осуществления права, сроки исполнения обязанности и
сроки защиты права.

Помимо прочего, гражданское законодательство также содержит указания на
такие конкретные виды сроков как срок службы, срок хранения, срок годности,
гарантийный срок, нормально необходимый срок, разумный срок. Последние два
вида сроков можно отнести к оценочным понятиям гражданского права, так как их
понятие и сущность ГК РФ не разъяснены.

1.3. Порядок исчисления сроков



Исчисление сроков в соответствии с ГК РФ регламентировано ст. 190-194 ГК РФ
«Исчисление сроков».

Итак, мы уже отмечали, что согласно ст. 190 ГК срок, установленный законом,
договором либо назначенный судом, определяется календарной датой либо
истечением периода времени, который исчисляется:

годами;
месяца;
неделями;
днями;
часами[17].

Приведем примеры исчисления сроков.

Ст. 1154 ГК РФ, которая устанавливает шестимесячный срок для принятия
наследства. В данном случае срок исчислен, соответственно, в месяцах.

Ст. 3 Закона РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации» - граждане, которым в установленном порядке отказано в
признании их безработными, имеют право на повторное обращение в органы
службы занятости через один месяц со дня отказа для решения вопроса о
признании их безработными. Срок исчислен месяцами.

Помимо перечисленных возможных вариантов исчисления срока, они также могут
быть исчислены в виде определенного периода времени с указанием его
продолжительности.

Также ст. 191 ГК РФ установлено, что срок может быть исчислен посредством
указания события, которое должно неизбежно наступить.

Для того, чтобы правильно исчислить срок, следует верно определить время его
начала и окончания.

Ст. 191 ГК РФ указывает, что началом срока является следующий день после
календарной даты либо после наступления события, которыми и определено его
начало[18]. То есть если обязательство исполнено 23.04.2017 г., то срок начинает
течь с 24.04.2017 г., а в случае смерти гражданина, к примеру, 01.05.2017 г., то
срок для принятия наследства будет установлен на 02.05.2017 г.

Окончание срока в гражданском праве урегулировано ст. 192 ГК РФ. Согласно ей:



срок, который исчисляется годами, истекает в соответствующие месяц и число
последнего года срока;
если срок был определен в полгода, то должны быть применены правила для
сроков, исчисляемые месяцами. Полгода в таком случае равны 6 месяцам.
Пример: срок установлен в полгода и начал течь 31.05.2016 г., то день его
истечения будет 30.06.2016 г.;
если срок исчислен кварталами года, то должны быть применены правила для
сроков, которые исчисляются также в месяцах. Квартал в данном случае равен
трем месяцам, а отсчет кварталов осуществляется с начала календарного
года;
если срок исчисляется месяцами, то он истекает в соответствующее число
последнего месяца срока. Если в таком месяце нет такого числа (как
например, нет 30 февраля), то срок считается оконченным в последний день
месяца;
если срок определен в полмесяца, то он исчисляется днями, при этом
полмесяца равны 15 дням;
срок, который исчисляется в неделях, истекает в соответствующий последний
день последней недели срока;
если срок исчислен днями, то его окончание приходится до 24 часов
последнего дня срока.

Важно отметить, что в случае если окончание срока пришлось на нерабочий день,
то в таком случае день окончания срока – это рабочий день, следующий за
нерабочим днем.

Следует отметить ситуации, когда имеет место быть вопрос о совершении
действий в течение последнего дня срока. Многие действия в последний день
срока выполняются в различных учреждениях и организациях, в которых рабочий
день оканчивается в 18 часов или даже ранее, например, в банках. Возникает
вопрос о пределах последнего дня, в который оканчивается срок. Этот вопрос
решается по правилам ст. 194 ГК РФ. По общему правилу этой статьи, если срок
установлен для совершения какого-либо действия, оно может выполнено до
двадцати четырех часов последнего дня срока. При этом время истечения срока в
течение суток в часах определяется по месту совершения действия, например, в
Минске, в Москве, в Варшаве и т.п. Срок соблюден, если действие выполнено до 24
часов последнего дня суток. Например, если обязательство должно быть
выполнено в Москве, срок его исполнения может быть в 23 часа или в 23 часа 59
минут данного дня. Срок будет считаться соблюденным, даже если кредитор-



контрагент находится на Камчатке. Однако если действие должно быть совершено
в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой организации по
установленным правилам прекращаются соответствующие операции. Примером
может быть срок в один «банковский день». Этот термин означает ту часть дня, в
течение которой банк выполняет действия, для исчисления по которым
применяется исчисление в банковских днях. Срок в таком случае оканчивается с
окончанием банковского дня.

Таким образом, срок в гражданском праве – это момент времени, который
установлен законодательством, судом, сделкой, определяемый календарной датой,
истечением конкретного периода времени, либо указанием на наступление
определенного неизбежного события.

В гражданском праве срок является юридическим фактом в виде события. Он не
связан с субъективным содержанием деятельности человека, а является
объективным фактором, который устанавливается законодателем, судом,
договором либо же самими участниками конкретных гражданских
правоотношений.

Значение срока в гражданском законодательстве очень велико, так как он
является обязательным элементом множества гражданских правоотношений, к
примеру, договора аренды, заключенного на определенный срок, наступление
дееспособности гражданина, срок принятия наследства.

Гражданское право России содержит множество сроков, которые можно
классифицировать в зависимости от различных оснований. Так, сроки могут быть
подразделены на общие и специальные; законные, договорные и судебные;
правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие; пресекательные и
гарантийные сроки; сроки осуществления права, сроки исполнения обязанности и
сроки защиты права.

Порядок исчисления сроков в гражданском праве регламентирован ст. 190-194 ГК
РФ. Согласно им срок может быть исчислен годами, месяцами, неделями, днями и
часами. Также срок может быть привязан к неизбежно наступившему событию как,
к примеру, смерть гражданина.

2. Понятие срока исковой давности



2.1. Понятие и виды сроков исковой давности
Основное средство защиты нарушенного права – иск. В России обращение за
судебной защитой, возбуждение и рассмотрение судом первой инстанции
конкретного дела всегда связывается с наличием у лица права на предъявление
иска, в свою очередь никогда не определяется наличием у него права на
удовлетворение иска.

Для предъявления такого иска установлен определенный срок. В гражданском
праве такой срок получил название исковая давность.

Понятию исковой давности и ее регламентации посвящены нормы главы 12 ГК РФ.
В соответствии со ст. 195 ГК РФ срок исковой давности – это срок, который
установлен для защиты права по иску лица, право которого нарушено[19].
Аналогичное определение исковой давности содержится и в ст. 194 Гражданского
кодекса Республики Беларусь. Российские юристы отмечают, что такое
определение является несовершенным и не соответствующим общим нормам
гражданского права.

Во-первых, это срок для защиты права. Такое определение является не совсем
верным, ведь защита нарушенного права предоставляется гражданину и по
истечении данного срока.

Во-вторых, защита может быть предоставлена не только при нарушении права, но
и без такого нарушения, к примеру, при страховании.

В-третьих, «защита по иску лица, право которого нарушено» – неточное
определение, ведь за защитой нарушенного права может обратиться не только то
лицо, право которого нарушено, но и прокурор, иное лицо [40, с. 378].

Полагаем целесообразным согласиться с приведенными доводами и предлагаем ст.
196 ГК изложить в следующей редакции: «Исковой давностью признается срок для
защиты права или охраняемого законом интереса по иску заинтересованного
лица».

В. Ф. Чигир исковую давность охарактеризовал как отрезок во времени, после
истечения которого участник конкретного правоотношения уже не может при
помощи правоприменительных, в том числе судебных, органов добиться
принудительного осуществления своего права, предъявив иск[20].



Право гражданина защитить свои права может быть реализовано непосредственно
в суде.

В юридической литературе довольно часто возникает вопрос о возможности
применения срока исковой давности, установленного ГК РФ, к иным
правоотношениям, которые регулируются нормами других отраслей права. Так, И.
Б. Новицкий отмечал, что нормы об исковой давности могут быть отнесены лишь к
гражданско-правовым искам и не могут применяться, к примеру, к взысканию
недоимок по налогам и налоговым платежам[21].

И. А. Фаршатов, рассматривая данный вопрос, пришел к выводу о том, что исковая
давность как один из институтов гражданского права по защите нарушенных прав
относится также и к случаям защиты других прав, которые возникают из
административных, земельных, трудовых, семейных и иных правоотношений,
приобретших черты гражданских правоотношений на основе равенства,
имущественной ответственности, диспозитивности как гражданско-правовые
отношения. К ним должны быть также применены срок исковой давности,
установленные ГК, так как они являются таковыми (в некоторой части они
являются гражданскими правоотношениями)[22].

Нередко в литературе можно встретить сомнения по поводу отнесения института
исковой давности к процессуальному либо материальному праву. Несмотря на то,
что на сегодняшний день институт исковой давности – это все же материальное
право, он нередко относится и к процессуальному праву.

Нормы об исковой давности содержатся не только в главе 12 ГК РФ, их можно
встретить и в иных нормативных правовых актах.

Сам ГК РФ различает два вида сроков исковой давности: общий и специальный.

Ст. 196 ГК РФ установила общий срок исковой давности в 3 года[23]. Данный срок
распространяет свое действие на все виды гражданских правоотношений, за
исключением тех отношений, которые вовсе не подпадают под действие сроков
исковой давности, а также тех, для которых законодательством установлены
специальные сроки.

В соответствии со ст. 197 ГК РФ специальные сроки исковой давности могут быть
как сокращенными, так и более длительными в сравнении с общими сроками
исковой давности. Специальные сроки определены для многих договоров. Так,
например, для установления факта ничтожности сделки и о применении



последствий ее недействительности иск может быть предъявлен в течение 10 лет
со дня, когда началось ее исполнение. Таких примеров длительных сроков исковой
давности множество.

Законодательство России также содержит и короткие сроки исковой давности в
сравнении с общим трехлетним сроком исковой давности.

Итак, современное российское законодательство содержит множество сроков
исковой давности, при этом все данные сроки являются исключительно
императивными. Императивность норм права об исковой давности не исключает
рассмотрения спора в суде после истечения срока исковой давности. В теории
гражданского права различают понятие «право на иск» в процессуальном и в
материальном смысле.

Сроки исковой давности следует отличать от пресекательных, претензионных и
гарантийных сроков. Например, пресекательным является срок для принятия
наследства. ГК устанавливает, что наследство можно принять лишь в течение 6
месяцев со дня его открытия. Если данный пресекательный срок истек, то лицо
утрачивает соответствующее право. За исключением случаев, установленных
законодательством. И. Б. Новицкий отмечал, что главное отличие сроков исковой
давности от пресекательных сроков состоит в том, что истечение пресекательного
срока само по себе является следствием прекращения существования
материального права, которое представляет собой предмет судебной защиты, а
если истек срок исковой давности, то лицо вправе осуществить свое право в
принудительном праве посредством обращения в суд[24].

Таким образом, срок исковой давности – это срок, в течение которого лицо, право
которого нарушено, может обратиться за защитой такого нарушенного права. На
наш взгляд, определения исковой давности, приведенное в ст. 195 ГК, является
неточным и несовершенным, поэтому считаем целесообразным ст. 195 ГК изложить
в следующей редакции: «Исковой давностью признается срок для защиты права
или охраняемого законом интереса по иску заинтересованного лица».

Срок исковой давности является нормой материального права, но не
процессуального.

Сроки исковой давности ГК делит на два вида: общий (3 года) и специальные
сроки, которые могут быть как более короткими либо длительными в сравнении с
общим сроком исковой давности (1 год, 5 лет, 10 лет и т.д.).



Главное назначение срока исковой давности состоит в возможности лица
обратиться за защитой своего нарушенного права.

2.2. Приостановление течения сроков исковой
давности
Срок исковой давности может быть приостановлен, прерван, а также восстановлен.
Однако для того, чтобы это могло иметь место, он должен начать течь. Ст. 202 ГК
РФ устанавливает, что течение срока исковой давности начинается с того дня,
когда лицо узнало либо должно было узнать о нарушении своего права[25]. Из
данного правила есть исключения в виде следующих:

если имеет место быть обязательство с определенным сроком, то течение
срока исковой давности начинается по окончании срока исполнения такого
обязательства;
если имеет место быть обязательство, срок исполнения которого не определен
либо же момент его исполнения определен в виде момента востребования, то
течение срока исковой давности приходится на момент, когда у кредитора
возникает право на предъявление требования об исполнении обязательства, а
если же должнику предоставлен льготный срок для исполнения конкретного
требования, то исчисление срока исковой давности начинается по окончании
указанного срока;
если имеет место быть регрессное обязательство, то срок исковой давности
начинает течь с момента исполнения основного обязательств;
если имеет место быть обязательство, исполнение которого осуществляется
по частям, то исковая давность в данном случае будет исчисляться по
каждому требованию отдельно.

Из всего сказанного следует, что обязательно до начала течения срока исковой
давности должно быть нарушено субъективное право гражданина, а также такой
гражданин должен знать либо знает о нарушении такого своего права. В данном
случае необходимо учитывать тот факт, что лицо может вовсе не знать о
нарушении своего права, конкретный нарушитель субъективного права может
быть неизвестен.

Если гражданин пропустил срок исковой давности по причинам, которые являются
объективными и от него не зависят, то сроки исковой давности будут исчисляться с



момента фактического нарушения права.

Согласно ст. 202 ГК РФ перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока
исковой давности и порядка его исчисления.

Перейдем непосредственно к приостановлению сроков исковой давности.

Приостановить, а затем восстановить течение времени на какой-либо период
невозможно. Приостановление течения срока давности – фикция, установленная
законом[26].

Основаниями для приостановления сроков исковой давности являются:

если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое
при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). Термин
«непреодолимая сила» употребляется не только в ст. 202 ГК РФ.

Понятию «непреодолимая сила (форс-мажор)» посвящена ст. 7.1.7 Принципов
международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА)[27];

если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил РФ,
переведенных на военное положение;
в силу установленной на основании законодательного акта Правительством РФ
отсрочки исполнения обязательств (мораторий);
в силу приостановления действия акта законодательства, регулирующего
соответствующее отношение.

Течение срока исковой давности приостанавливается, если перечисленные
обстоятельства возникли либо продолжали существовать в последние 6 месяцев
срока давности, а при сокращенном сроке, равном 6 или менее 6 месяцев, – в
течение всего срока давности. Здесь имеются в виду общие и сокращенные сроки
давности (соответственно к изложенному – 3 года, 6 месяцев, менее 6 месяцев).
Как следует из ст. 202 ГК РФ, закон гарантирует во всех случаях истцу
необходимое время для предъявления иска: со дня прекращения обстоятельства,
послужившего основанием приостановления исковой давности, течение ее срока
продолжается. При этом оставшаяся часть, если это касается общего срока
исковой давности, удлиняется до шести месяцев, а если речь идет о сокращенном,
равном шести и менее месяцам сроке, то он полностью восстанавливается.

Законодательство России содержит и иные основания, при наличии которых срок
исковой давности будет приостановлен.



Таким образом, срок исковой давности, по общему правилу, начинает течь со дня,
когда лицо узнало либо должно было узнать о нарушении своего субъективного
права. Такой срок исковой давности может быть приостановлен. Ст. 202 ГК РФ
закрепила перечень оснований для такого приостановления, среди них:
предъявление претензии; заключение соглашения о медиации; приостановление
действия акта законодательства, который регулирует соответствующее
правоотношение; нахождение истца либо ответчика в составе Вооруженных Сил
РФ, которые переведены на военное положение, и др.

Приостановление сроков исковой давности по данным основаниям возможно лишь
в случае, если такие обстоятельства возникли или же продолжали существовать в
последние 6 месяцев срока давности, а если такой срок равен 6 месяцам либо он
вовсе менее 6 месяцев, то в течение срока давности.

2.3. Перерыв течения сроков исковой давности
Помимо приостановления, ГК РФ предусматривает возможность перерыва срока
исковой давности. Суть перерыва состоит в том, что при наличии оснований,
предусмотренных в гражданском законе, время, которое истекло до них, в срок
исковой давности не засчитывается. Как только данные основания отпадают,
исковая давность начинает течь с самого начала. В этом состоит главное отличие
перерыва срока исковой давности от приостановления[28].

Ст. 203 ГК РФ предусмотрела основания, при наличии которых срок исковой
давности может быть прерван, а именно совершение обязанным лицом действий,
которые свидетельствуют о признании долга[29].

Никакие иные основания не могут повлечь за собой перерыв течения срока исковой
давности.

Основание перерыва течения срока исковой давности в виде совершения
обязанным лицом действий, которые явно свидетельствуют о признании им долга,
подразумевают следующее. ГК РФ не указывает, какие именно это должны быть
действия, в течение какого срока они должны быть осуществлены. В качестве
таких действий следует признавать частичная уплата долга, данное обещание
вернуть долг, просьба должника об отсрочке платежа, уплата процентов по долгу
и др. при этом важным является тот факт, что признание долга имеет юридическое
значение лишь при условии, что оно сделано до истечения срока исковой давности.



При перерыва течения срока исковой давности очень важно точно установить дату
совершения подобного рода действий. Установление данной даты также важно и
потому, что бывают ситуации, когда должник совершает действие о признании
долга уже после истечения срока исковой давности. В таком случае уже нечего
прерывать.

Больше всего трудностей возникает при решении вопроса о том, чьи действия по
признанию долга являются действиями непосредственно юридического лица.

Долг может быть признан в письменной форме (обещание вернуть долг, уплатить
деньги и т.п.), частичным исполнением долга, уплатой процентов, начисленных на
сумму долга, просьбой отсрочить исполнение долга, акцептом инкассового
поручения, заявлением о зачете и т.п. Признание долга несколько раз прерывает
течение срока давности вновь и вновь.

Не указано в гражданском законодательстве и как быть в ситуации, когда помимо
основного долга, есть и дополнительные требования, к примеру, в виде неустойки,
залога, поручительства. Если анализировать норму ст. 203 ГК РФ, то следует, что
законодатель в данном случае имел ввиду перерыв течения срока исковой
давности не только в отношении суммы основного долга, но и в отношении
дополнительных долгов.

Помимо всего прочего, гражданское законодательство не дает ответа на вопрос,
влияет ли на перерыв течения срока исковой давности увеличение либо
уменьшение размера исковых требований. Вероятнее всего, перерыв течения срока
исковой давности осуществляется в отношении всего требования, размер которого
увеличен либо уменьшен.

Таким образом, перерыв течения срока исковой давности – это ситуация, когда при
наличии оснований, установленных в ГК, срок исковой давности начинает течь
законов. Таким основаниями являются предъявление иска в суд и совершение
обязанным лицом действий, явно свидетельствующих о признании им долга. Иные
обстоятельства не являются основанием для перерыва течения срока исковой
давности.

2.4. Восстановление сроков исковой давности



Пропуск срока исковой давности вовсе не является основанием для прекращения
нарушенного субъективного права. Оно в любом случае продолжает существовать
в нарушенном состоянии, но уже лишено возможности его судебной защиты. ГК
предусматривает возможность восстановления срока исковой давности, которое
означает, что нарушенному праву вновь предоставляется судебная защита.

Восстановление срока исковой давности допускается лишь в исключительных
случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой
давности по обстоятельствам, связанным с личностью субъекта права,
выступающего в качестве истца, которые оказались причиной пропуска срока
исковой давности[30].

Ст. 205 ГК РФ закрепила перечень оснований для восстановления срока исковой
давности, однако данный перечень является примерным, то есть он не
исчерпывающий. Так, «в исключительных случаях нарушенное право гражданина
подлежит защите и в случае, когда такие исключительные случае признаны судом
уважительными причинами пропуска срока исковой давности. К таковым
уважительным причинам ГК отнес тяжелую болезнь, неграмотность, беспомощное
состояние и т.п.

М. Я. Кирикова отмечает, что к таковым уважительным причинам можно отнести и
смерть близкого, родственника, утрата, повреждение имущества в связи с
преступлением, аварией, террористическим актом[31]. И. А. Фаршатов к подобным
причинам относит и нахождение ответчика либо истца в длительной
командировке, неизвестность места нахождения должника, сознательное
уклонение и затяжка обязанным лицом долга или имущества[32]. Такие причины
пропуска срока исковой давности, естественно, относятся лишь к физическим
лицам. Ст. 205 ГК РФ не распространяет свое действие на юридических лиц.

В юридической литературе можно встретить спорный вопрос, распространяется ли
действие ст. 205 ГК РФ на физических лиц, которые зарегистрированы в качестве
индивидуальных предпринимателей. Пленумом Верховного Суда Российской
Федерации и Пленумом Высшего Хозяйственного Суда Российской Федерации от 28
февраля 1995 года № 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с введением в
действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» указано, что
«необходимо принять во внимание, что заявка на применение срока исковой
давности не препятствует рассмотрению заявления заявителя-гражданина и
признанию действительной причины отсутствия срока исковой давности и ее
восстановления, которое суд вправе удовлетворить , если обстоятельства,



указанные в статье 205 части первой Кодекса» и далее: «Судам следует иметь в
виду, что срок исковой давности, упущенный отдельным лицом, а также
гражданином-предпринимателем, на требования, связанные с выполнением им
предпринимательской деятельности, не подлежит восстановлению, независимо от
причин его прохождения»[33].

Данная позиция, на наш взгляд, является верной и нормы ст. 205 ГК РФ
распространяют свое действие не только на граждан, но и на индивидуальных
предпринимателей, так как индивидуальный предприниматель – это, прежде
всего, человек. И. А. Фаршатов является противником данной позиции и считает,
что восстановить срок исковой давности может лишь гражданин-человек[34].

Важно, чтобы причины отсутствия срока исковой давности признавались
действительными, если они имели место в течение последних шести месяцев срока
давности, и если этот период составляет шесть месяцев или менее шести месяцев
– в течение срока давности.

ГК РФ содержит прямой запрет на восстановление срока давности при принятии
решения об ответственности наследников за долги должника.

Основания для восстановления срока исковой давности или отказа сделать это
должны быть изложены в мотивационной части решения по существу спора, а в
постановляющей части решения по существу должны быть отражены в отдельном
пункт решения.

Таким образом, разрыв срока исковой давности является ситуацией, когда при
наличии оснований, установленных ГК РФ, срок давности начинает течь законы.
Такими основаниями являются возбуждение иска в суде и совершение лицом,
ответственным за совершение действий, которые четко указывают на признание их
обязанности. Другие обстоятельства не являются основанием для прекращения
срока исковой давности.

ГК РФ предусматривает возможность восстановления срока исковой давности при
наличии на то уважительных причин (неграмотность, беспомощное состояние,
болезнь и т.п.). восстановить срок исковой давности может лишь сам истец, но не
суд.



3. Правовые последствия истечения сроков
исковой давности
Вопрос о последствиях истечения срока исковой давности в юридической
литературе неоднозначен. В. П. Грибанов, к примеру, считает, что с истечением
срока исковой давности прекращает своей действие и право на иск[35].

Иные авторы придерживаются позиции, что при истечении срока исковой давности
утрачивается лишь возможность применения мер принуждения к лицу, которое не
исполнило взятое на себя обязательство, но само субъектное право не
прекращается[36].

М. Я. Кириллова высказала позицию, согласно которой при истечении срока
исковой давности субъективное право лица утрачивается, но не автоматически, а
лишь в связи с состоявшимся решением суда об отказе в иске по причинам
пропуска срока исковой давности[37].

Нередкими являются ситуации, когда обязательство исполняется уже по истечении
срока исковой давности. Согласно ст. 206 ГК РФ в случае исполнения обязанности
должником или иным обязанным лицом по истечении срока исковой давности эти
лица не вправе требовать исполненное обратно, хотя бы в момент исполнения они
и не знали об истечении срока давности[38]. Конечно, возвращение, например,
денег, заимствованных Иваном из Петрова, по истечении срока исковой давности
является добровольным. В то же время, при установлении правила о
невозможности потребовать должника, исполненного по истечении срока исковой
давности, законодатель исходил из того факта, что должник выполняет не только
моральную, но и юридическую обязанность.

Здесь следует отметить, что исковая давность, согласно ст. 208 ГК, не
распространяется на:

требования, вытекающие из нарушения личных неимущественных прав и
других нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных
законодательными актами. К таким требованиям относятся честь, достоинство
гражданина или деловая репутация организации (предприятия), право на имя,
авторство и др. Специфика этих прав каким-либо сроком исковой давности не
ограничена;



требования вкладчиков к банку или небанковской кредитно-финансовой
организации о возврате банковских вкладов (депозитов);
требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина;
требования собственника или иного законного владельца об устранении
всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были соединены с
лишением владения;
другие требования в случаях, установленных законодательными актами. К
такого рода случаям можно отнести ничтожные сделки, общий срок исковой
давности к которым не применяется. Не распространяется, к примеру, исковая
давность на требования о безвозмездном изъятии дома (квартиры), дачи или
части дома, дачи, выстроенной без соответствующего разрешения.

В российской юридической литературе обсуждается вопрос о последствиях
истечения срока исковой давности по основному обязательству для
дополнительных требований, вытекающих из данного обязательства.

Обсуждение этой проблемы вызвано редакцией ст. 207 ГК РФ, согласно которой «с
истечением срока исковой давности по главному требованию истекает срок
исковой давности и по дополнительным требованиям (неустойка, залог,
поручительство и т.п.)». Возник вопрос, какие другие требования, дополнительные
к главному, кроме перечисленных, подпадают под действие ст. 207 ГК РФ?

Таким образом, последствия истечения сроков исковой давности состоят в том, что
нарушенное субъективное право не прекращает действовать. При этом лицо
вправе обратиться в суд и по истечении срока исковой давности.

Заключение
По итогам проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1. Срок в гражданском праве – это момент времени, который установлен
законодательством, судом, сделкой, определяемый календарной датой,
истечением конкретного периода времени, либо указанием на наступление
определенного неизбежного события.



В гражданском праве срок является юридическим фактом в виде события. Он не
связан с субъективным содержанием деятельности человека, а является
объективным фактором, который устанавливается законодателем, судом,
договором либо же самими участниками конкретных гражданских
правоотношений.

Значение срока в гражданском законодательстве очень велико, так как он
является обязательным элементом множества гражданских правоотношений, к
примеру, договора аренды, заключенного на определенный срок, наступление
дееспособности гражданина, срок принятия наследства.

1. Гражданское право России содержит множество сроков, которые можно
классифицировать в зависимости от различных оснований. Так, сроки могут
быть подразделены на общие и специальные; законные, договорные и
судебные; правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие;
пресекательные и гарантийные сроки; сроки осуществления права, сроки
исполнения обязанности и сроки защиты права.

Помимо прочего, гражданское законодательство также содержит указания на
такие конкретные виды сроков как срок службы, срок хранения, срок годности,
гарантийный срок, нормально необходимый срок, разумный срок. Последние два
вида сроков можно отнести к оценочным понятиям гражданского права, так как их
понятие и сущность ГК не разъяснены.

Порядок исчисления сроков в гражданском праве регламентирован ст. 190-194 ГК
РФ. Согласно им срок может быть исчислен годами, месяцами, неделями, днями и
часами. Также срок может быть привязан к неизбежно наступившему событию как,
к примеру, смерть гражданина.

1. Срок исковой давности – это срок, в течение которого лицо, право которого
нарушено, может обратиться за защитой такого нарушенного права. На наш
взгляд, определения исковой давности, приведенное в ст. 195 ГК РФ, является
неточным и несовершенным, поэтому считаем целесообразным ст. 195 ГК РФ
изложить в следующей редакции: «Исковой давностью признается срок для
защиты права или охраняемого законом интереса по иску заинтересованного
лица».

Срок исковой давности является нормой материального права, но не
процессуального.



Сроки исковой давности ГК РФ делит на два вида: общий (3 года) и специальные
сроки, которые могут быть как более короткими либо длительными в сравнении с
общим сроком исковой давности (1 год, 5 лет, 10 лет и т.д.).

1. Срок исковой давности, по общему правилу, начинает течь со дня, когда лицо
узнало либо должно было узнать о нарушении своего субъективного права.
Такой срок исковой давности может быть приостановлен. Ст. 202 ГК закрепила
перечень оснований для такого приостановления, среди них: предъявление
претензии; заключение соглашения о медиации; приостановление действия
акта законодательства, который регулирует соответствующее
правоотношение; нахождение истца либо ответчика в составе Вооруженных
Сил РФ, которые переведены на военное положение, и др.

Перерыв течения срока исковой давности – это ситуация, когда при наличии
оснований, установленных в ГК, срок исковой давности начинает течь законов.
Таким основаниями являются предъявление иска в суд и совершение обязанным
лицом действий, явно свидетельствующих о признании им долга. Иные
обстоятельства не являются основанием для перерыва течения срока исковой
давности.

ГК предусматривает возможность восстановления срока исковой давности при
наличии на то уважительных причин (неграмотность, беспомощное состояние,
болезнь и т.п.). восстановить срок исковой давности может лишь сам истец, но не
суд.

Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности по данным
основаниям возможно лишь в случае, если такие обстоятельства возникли или же
продолжали существовать в последние 6 месяцев срока давности, а если такой
срок равен 6 месяцам либо он вовсе менее 6 месяцев, то в течение срока давности.

Последствия истечения сроков исковой давности состоят в том, что нарушенное
субъективное право не прекращает действовать. При этом лицо вправе обратиться
в суд и по истечении срока исковой давности.
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