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Сроки упорядочивают гражданский оборот, создают определенность и 

устойчивость правовых связей, дисциплинируют их участников, способствуют 

соблюдению хозяйственных договоров, обеспечивают своевременную защиту 

прав и интересов субъектов гражданских правоотношений [3, с. 87]. 

Гражданское законодательство содержит ряд общих и специальных 

правил относительно сроков. Первые распространяются на все отношения, 

регулируемые гражданским правом, вторые – только на те, применительно к 

которым установлены соответствующие сроки. Первоначально необходимо 

рассмотреть общие правила, предусмотренные в ст.190-194 ГК РФ [1]. 

Гражданско-правовые сроки можно классифицировать по разным 

основаниям. В зависимости от того, кем установлены сроки, различают три их 

вида: во-первых, нормативные, во-вторых договорные, в-третьих судебные.  



 

 

Рассмотрим исковую давность, а именно правовые последствия ее 

истечения. 

Исковая давность, как юридический факт, влечет некоторые юридические 

последствия. В первую очередь это имеет значение для самого лица, 

обладающего правом на судебную защиту. Выражается это в следующем. Если 

лицо на протяжении всего срока давности не предпримет попыток заявить 

требования о принудительном исполнении своего права, то оно теряет 

возможность требовать этого по истечению определенного законом срока. 

Лицо, несущее обязанность перед кредитором, по истечению такого срока 

вправе не осуществлять действия, которые обязано было совершить в силу того 

или иного обязательства. 

Некоторые цивилисты указывают на погашающий характер действия 

института исковой давности и признают, что материальное право субъекта 

прекращает свое существование, как только истекает срок исковой давности. 

При этом они, как правило, ссылаются на презумпцию добровольного отказа 

субъектом от своего права, не осуществляющим его столь длительный период 

времени. Противники данной позиции указывают, что истечение исковой 

давности не может оказать влияния на материальное право лица. По истечению 

срока утрачивается право на иск, но само материальное право не перестает 

существовать [2, с. 35–37]. 

Данная точка зрения также подвергалась критике. Это связано с тем, что 

подобный подход неверен, если придерживаться мнения, что без механизмов 

принудительной защиты материальное право не имеет никакого смысла. 

Данная точка зрения не удовлетворяет объяснения правил о не истребовании 

исполнение по истечении исковой давности. И еще, оно основывалось на 

нормах, закрепленных ранее в законодательстве, об обязанности применения 

судом исковой давности, причем без заявления об этом стороны спора. Если 

применить это сейчас на практике это привело бы к исключению о 

субъективном гражданском праве только от желания одной из сторон спора, о 

чем, естественно, невозможно согласиться [4, с. 74]. 



 

 

Необходимо понимать, что истечение срока давности порождает 

совокупность правовых последствий. Последствия можно разделить на 

процессуально-правовые и материально-правовые. К числу первых стоит 

относить: решения суда об отказе в удовлетворении исковых требований, а 

также связанная с ним утрата возможности повторно заявлять тождественные 

требования, ссылаясь на тот же предмет и основания. После заявления 

ответчиком о пропуске истцом давностного срока, возникает следующий 

вопрос, необходимо ли суду в полной мере изучить все представленные по делу 

доказательства или по причине отсутствия оснований для восстановления, 

приостановления и перерыва срока исковой давности, суду дозволено не 

рассматривать иные обстоятельства спора. Практика показывает, что в 

подавляющем большинстве случаев, после заявления о пропуске срока, суда не 

считают необходимым давать оценку остальным доводам сторон. 

Материально-правовым последствием истечения давностного срока 

является прекращение права субъекта на обращение в суд за защитой его 

нарушенного права. Стоит отметить, что как только лицо теряет право на 

обращение в суд с требованием об исполнении основного обязательства, оно 

также теряет все аналогичные права, связанные с дополнительными 

обязательствами [5, с. 47]. 

Таким образом, в результате истечения сроков исковой давности 

субъективное материальное право теряет государственное обеспечение 

исполнения посредством вынесения судебного решения после обращения. В 

свою очередь корреспондирующая праву субъекта соответствующая 

обязанность может быть исполнена по желанию должника. Если должник 

исполнит, возложенную на него обязанность уже после истечения срока 

исковой давности, он не может требовать возврата исполненного. Даже при 

условии, что должник не знал об истечении срока исковой давности. Причем 

если обязанное лицо в письменной форме после истечения срока давности 

признает свой долг, то закон указывает, что течение срока исковой давности 

начинается с самого начала. 



 

 

Открытым остается вопрос о судьбе обязательства, которое в силу 

пропуска исковой давности не обеспечено правом принудительного 

исполнения. В законе не указано как долго такое право может существовать, 

можно ли его передавать другим лицам, допускается ли его включение в 

наследственную массу и так далее. Другими словами сохраняет ли право те 

свойство, которыми оно обладало до момента истечения срока исковой 

давности. 

Таким образом, можно сделать вывод, результатом истечения сроков 

исковой давности является утрата субъективным материальным правом 

государственного обеспечения исполнения посредством вынесения судебного 

решения после обращения. В свою очередь корреспондирующая праву субъекта 

соответствующая обязанность может быть исполнена по желанию должника. 

Если должник исполнит, возложенную на него обязанность уже после 

истечения срока исковой давности, он не может требовать возврата 

исполненного. Даже при условии, что должник не знал об истечении срока 

исковой давности. Причем если обязанное лицо в письменной форме после 

истечения срока давности признает свой долг, то закон указывает, что течение 

срока исковой давности начинается с самого начала. 

Институт исковой давности необходим для того, чтобы предоставить 

потерпевшей стороне конкретно-определенный, но достаточный срок 

необходимый для осуществления защиты его права. Как только срок исковой 

давности истекает, пострадавшая сторона лишается реальной возможности 

судебной защиты. При этом факт нарушение права сохраняется. Сущность 

института исковой давности заключается в содействии устранению имеющихся 

неопределенностей в правоотношениях между участниками оборота. При 

отсутствии данного института в нашей правовой системе лицо, чьи права были 

нарушены, могло злоупотреблять своим правом на обращение в суд, ввиду 

неограниченного количества времени на обращение.  
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