
IV. ПЕДАГОГИКА. ПСИХОЛОГИЯ. МЕТОДИКА 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИСТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ 
дАВНОСТИ 

Н.Б. ВОРОНННА, СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1 Iонятие исковой давности дается в статье 195 Гражданского 
кодекса (ГК) РФ как срок д.1я защиты 11рава по иску лица. право 

которого нарушено. 

Под правом на иск имеется ввиду обеспече1111ая законом воз

можность у11равомоченного лица обратиться в суд с требованиями 

о рассмотрении и разрешении материально-правово1·0 спора с обя

зюшым лицом в целях защиты нарушенного или оспариваемш·о 

права. По общепринятой точке зрения, право на иск содержит два 

правомочия - право на предъявление иска, иначе именуемое пра

вом на иск в процессуальном смысле, и право на удовлетворение 

иска, иначе именуемое правом на иск в материальном смысле. 

Первое - не зависит от истечениs; каких-либо сроков. Согласно 

пункrу 1 статьи 199 ГК РФ требования о защите нарушенно1·0 пра
ва принимаются к рассмотрению судом независимо от истече1тя 

срока исковой давности. Второе - погашается истечением исковой 

дав1юсти. Вопрос о том, уграчивается ли истечением срока иско

вой давности принадлежащее уполномоченному лицу субъектив

ное гражданское право или нет, в законе не решен. 

В литературе учеными бьшо высказано несколько точек зре

ния. 1 lервая состоит в том, что с истечением срока исковой давно
сти 11рскращается само субъективное гражданское право. Основ

ной довод заключается в следующем: в силу присущей праву осо

бенности - возможности его принудительного осуществления, ис

течении срока исковой давности, 11огашая такую возможность, по

гашает и само это право. 

Слабой стороной такой точки зрения является аргументация 

11равила о невозможности требовать ис11олне1111ое .-mратно, хотя 

бы в момент исполнения должник или иное обязанное лицо и не 

знало об истечении давности. 

Например, О.С. Иоффе указывает. что 1ю истече11ии срока ис

ковой давности утрачивается возможность принудительного осу-
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ществления субъективного гражданского nрава, а значит, nереста

ет существовать и само субъективное nраво. Однако nocлeдiiee не 

исчезает бесследно: из субъс~..'"Тивного nрава оно превращается в 

чисто фактическое отношение, которое лишено правовой значи

мости. но нс освобождается от веления нравственного долга. Ко

rла же бывший должник производит добровольное исполнение rю 

истечению срока исковой давности, фактическое отношение nри

обретаст юридическую силу, оно становится юридически\'! фак

том. Значение :лога факта состоит в том, что в случае nрисоеди

не11ия к нему добровольно rrроизводимого ис1юш1е11ия оба на

·шашrых факта в их совокуnности пара.11изуют другой юриличе

ский факт - истечение давности. Поскольку же при такой ситуации 
факт истечения давности парализуется, вместе с тем и субъектив

ное r·ражданское право считается никогда не nрекращавшим сво

его существования. Итак, истечение давности погашает само субъ

ективное nраво, однако добровольное исполнение nогашает факт 

истечения давности. В связи с этим и субъективное nраво считает

ся никогда не nогашавшимся давностью, а следовательно, шю 

11родолжает рассматриваться в качестве существующего права. ( 6, 
с.352-353) 

С подобными доводами трудно согласиться. Истечение срока 

исковой давности носит объективный характер. то есть не зависит 

от волеизъявления сторон 11равоотношения. Кроме того. исковая 

давность относится к числу императивных сроков и не может из

меняться no соглашению сторо11. 
Если, no мнению О.С. Иоффе, rrocлe добровольного исrюлне

ния 11раво считается не 11О1·ашавшимся, то no мнению Ю.К. Тол
сто1·0, М.М. Агаркова и других субъективное гражданское право 

nрекращается с истечением давности и снова возникает после доб

ровольно1·0 исполнения. 

Так. М.М. Агарков счr-~тает, что если исполненное не может 

быть истребовано обратно. то 11роисходит это не потому, что обя-

1ате,1ьство сохранилось, а nотому. что nри таких условиях имеется 

;юстаточное основание для nерехода имущества от одного лица 

(бывшего должника) к другому лицу (бывшему кредитору). Доста

точное основание перехода имущества от одного лица к другому в 

·пом с~1у•1ае 011равдывается тем, что. хотя закон ни к чему уже no-

103 



11уждает долж11ика, но сам он, честно относясь к свое\lу до.1гу. все 

же исполняет юридически уже не существующие обязанности. (3, 

с.57-58) 

Представляется. что рассматриваемая точка зрения не осно

вывается на формулировках ряда статей ГК РФ, 11редусматри

вающих возможность восстановления судом срока и1.:ковой давно

сти и правила приме11ения судом исковой давности только по за

явлению стороны в споре. 

Во-первых. восстановление исковой давности или 11римене11ие 

ее суJюм только по заявлению стороны подтверждает существова-

11ис субъективного гражданского права и после истече11ия исковой 

давности. 

Во-вторых, восстанавливая срок исковой давности, суд 11ре

доставляет управомоченному лицу (только граждани11у) возмож

ность 11ринудительного осущестw1ения нарушенного 11рава. что 

означает 110 логике сторонников рассматриl'аемой точки зрения, 
восстановление самого нарушенного права. Иными сJювами. суд 

наделяет гражданина субъективным гражданским правом, что 

противоречит основам гражданского судопроизводства. 

В-третьих, наличие или отсутствие заявления стороны в споре 

о примене11ии исковой давности означает, что вопрос о нраве од-

1101·0 лица зависит от усмотрения друпн·о лица, что противоречит 
при11ципам 1·ражданского права. 

Вторая точка зрения состоит в том, что с истече11ием исковой 

дав11ости субъектив11ое гражда11ское 11раво не утрачивается, а про

должает существовать, хотя и 11е может быть реализовано в 11ри

нудительном порядке. 1 lричем некоторые ее сторонники усматри
вают в признании юридической силы за исполнением 1ю истече

нии исковой давности форму санкции, хотя и более слабую, чем 

исковая защита. И.Б. Новицкий 1·оворит. что всякое Qбязатсльство 

есть 11раво требования. но если нет права на иск, то нет и 11рава 

1·ребова11ия. Если согласиться с тем. что санкция обязателы.·тва 

может выражаться не в одном только иске. то и право требования 

\lожно приз11ать налицо также в том случае. когда платеж 110;1уча

ет ·шачение ис11олнения обязательства. (5. с. 227) 
Другие считают, что нарушенное право сохраняется в в•1.r1с 

права. лишенного принудите,тьной. исковой защиты. ( 1) 
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Содержание субъективного гражда11ского нрава представляет 

собой сочета11ие трех правомочий: 

1. 11равомочие требования, представляюще1·0 собой воз-

можность требовать от обязанно1·0 субъекта исполнения во:uю

жс11ных на него обязанностей; 

2. правомочие нз собственные л.ействия. означающего 

возможность самостоятельного совершения субъектом фактически 

и юриди•1ески значимых действий; 

3. правомочие на защиту. выступающего в качестве воз-

\ЮЖности использования государственно-г1ринудительных мер, в 

случаях нарушения субъекти1Jного права. 

Д11я субъективных граждансК"их прав, входящих в содержа11ие 

1·раж;J.анско-правовых обязательств, характерным является нани

чие двух правомочий - нравомочия требова11ия и правомочия на 

'Jащиту. Так, в обязательстве куr~ли-11родажи продавец вправе тре

бовать от поку11атсля у1111аты rюкунной цены за проданную вещь. 

1З с.1у•1ае 11еисполнения покупателем лежащей на 11ем обязанности. 

продавец вправе обратиться в суд с требованием принудительного 

осуществления своего права. Всю триаду правомочий включает в 

себя субъективное право собственности: 

1. правомочие требования от окружающих лиц пассивного 

но3;tержания от любых л.ействий, r1ренятствующих собственнику 

нт1л.еть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом; 

2. 11равомочия по владению. пользованию и рас1юряжению 

вещью. 1 ·к РФ ограничивается перечислением 11ринадлежащих 
собствс1111ику правомочий, не определяя их. 

1 Iравомочие владения - это юридически обеснеченная во:J

можность хозяйстве11ного господства собственника Hllд вещью. 

Правомочие пользования - это юридически обеспеченная 

во3мож11ость извлечения из вещи полезных свойств 11утем их лич-

1юго и нрои1водительного потребления. 
11равомочие распоряжения - юридически обеспеченнаJt воз

""ож1юсть онределять судьбу вещи путем совершения юридиче

::ких актов в отношении этой вещи. (2. с.326-327) 
3. правомочие на защиту. 
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После истечения срока исковой давности (при соблюдении 

требований статьи 199, 202. 203, 205 ГК РФ) субъективное 1·раж
данское право лишается свое1·0 содержания. 

С третьей точки зрения субъективное гражданс!<ое 11раво уr

рачивастся лишь с момента вынесения судом решения об отказе в 

иске 11а основании пропуска управомоченным лицам исковой дав

ности. В частности, 8.П. Грибанов полагал, что отказ в :Jащите 

права влечет и утрату материального субъективного 11рава. 01-каз в 

защите права совпадает с моментом вынесения решения об отказе 

в иске. Оrказ в возврате исполненного после истечения срока ис

ковой дав1юсти, если исполнение было до вынесения решения об 

отказе в иске, основан на действительном (а не фактическом или 

моральном) праве кредитора. Если исполнение последовало после 

вынесе11ия решения об отказе и кредитор при11ял его, поскольку 

испонненис не противоречит закону. то должно быть 11ризнано 

исполнением основанным на новом со~·лашении сторон, на вновь 

возникшем обязательстве. ( 4, с. 182-183) 
Последняя точка зрения в большей мере соответствует фор

мулировкам статей закона. Гlункт 2 статьи 199 ГК РФ 11редусмат
ривает, что исковая давность применяется судом только 1ю заяв

лению сторон в споре. сделанному до вынесения судом решс1тя. 

~ели факт истечения срока исковой давности существует до, во 

время и после вынесения судом решения, то закон обращает вни

мание на применение исковой давности (по заяВJ1снию с--.-орон) 

лишь до вынесения решения. Но при этом необходимо установить, 

что материальное право, о котором говорится в исковом заявле-

11ии, действительно имеется, что оно принадлежит истцу и нару

шено (УТВетчиком. Если нет материально1·0 права или оно никак не 

нарушено, то в иске будет отка.1Зно именно по этим основа11иям. а 

не по причине пропуска исковой давности. Если нет материально

го права, то 11е может в<вникнуть право на иск в материальном 

смысле, на которое распространилось бы действие исковой давно

сти. 

Так, в пункте 3 Постановления № 15/18 Пленума Верховного 
Суда РФ и Пленума Высшеr о Арбитражного Суда РФ от 12. 15 
ноября 2001 г. «0 некоторых вопросах, связанных с 1jрименснием 
нор\t ГК РФ об исковой давности» разъясняется. что при подго-
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говкс дела к судебному разбирательству судья не вnраве nредла-

1·ать какой - либо нз сторон nредстав,1ять доказательства и;1и ла

кать объясне11ия (в том числе в оnределении судьи о nодготовке 

;~ела к судебному разбирательству), связанные с пропуском срока 

щ:ковой давности. Если же заинтересованная сторона (наnример. 

ответчик в отзыве на исковое ·шявлсние) ссылается на 11ропуск 

сро"а исковой давности, судья вправе в порядке подготовке дела 

к судебному разбирательству в целях обесnечения его своевре

\tен1юго и правилыюго разреше11ия nредложить каждой из сторон 

11ре,1ставить 110 данному вопросу соответствующие доказате,1ьст
ва (статьи 50, 142 ГПК, статьи 53, 112 АПК). (7) 

Далее возникает воnрос, какими правами обладает фактиче

ский владелец вещи (бывшее обизашюе лицо) nосле истече1шя 

срока исковой давности. Если объектом гражда11ского nравоотно-

111е11ии являлись вещи, определенные родовыми при:шаками (в 

том чис.1с деньги), то зто 11риносит должнику выгоду, но не созда

ст для него никаких nрав. Если в качестве объекта гражданскон> 

11равоопюшения выступает индивидуально-определенная вещь. то 

создается иная ситуация. которая 11едостаточно полно регулирует

ся законодательством. ГК РФ содержит две нормы. 1 lункт 2 ста
тьи 234 ГК РФ 11редусматривает право на защиту свос1·0 владе11ия 
11ротив третьих лиц, не являющихся собственниками имущества. а 

также не имеющих прав на маде11ие или пользование в силу пре-

11усмотренно1·0 законом или дш·овором основания, лица, владею

щс1·0 имуществом как своим собственным, а 11ункт 1 статьи 234 1 ·к 
РФ·- возможность приобретения 11рава собстве11ности 11а имуще

ство 1ю давности владения {прнобретательнаv. давность) . .ЦJ1я 11ри
обретения права собственности no давности владении необхо;1имо 
совокупность следующих условий: 

1 . истечение срока давности владения. котора9. для нелви-

жнмости составляет нятналцать лет, а для движимости - пять лет: 
2. добросовестность влаления. Что считать добросовес1-

11ы"1 в;1адением. закон не оnределяет. По общс11ринятой точке зре

н11я. -:по ·шачит, что влалея имуществом, маделец 11е знает и не 

ю;1жсн знать об отсутствии у него права собственности: 

3. в.,1аделсц должен владеть имуществом открыто, то есть 

\'.с·1) тайки: 
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4. владение должно быть непрерывным. Течение приобре-

тательной давности прерывается совершением владельцем дейст

вий, свидетельствующих о признании обязанности вернуть вещь 

собственнику, а также предъявлением к нему упра1юмоченным 

лицом иска о возврате имущества. После перерыва давность вла

ления начинает течь заново, время, истекшее до перерыва, в дав

ностный срок не засчитывается: 

5. владелец должен владеть имуществом как своим собст-

венным. Такое условие исключает возможность применения на

зван1юй нормы для приобретен11я чужого имущества, которым ли

цо владеет и пользуется на основании закона., хотя и длите;1ыюе 

время, но с осознанием своих договорных обязателhСтв. 

Кроме то1·0, в том же пункте ст. 234 ГК РФ ука.1ывается tia то, 

что право собственности 11а недвижимое и и1юе имущество, под

лежащее государственной регистрации, возникает у лица, приоб

ретшего это имущество в силу приобретательной давности. с мо

ме1rrа такой регистрации. Федеральный закон от 21.07.1997 г. «0 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» допускает государственную регистрацию права 

собственности на недвижимое имущество, приобретеююе в силу 

11риобретательной давности, после установления факта приобрета

тельной давности в предусмотренном законом порядке. 

Например, согласно пункrу 1 части 2 статьи 218 АПК РФ ар
битражный суд рассматривает дела об установлении факта владе

ния и пользования юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем недвижимом имуществом как своим собствен

ным. Также в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 264 ПlК 
РФ суд рассматривает дела об установлении факта владения и 

пользования 11едвижимым имуществом. Суд устанавливает факты, 

от которых зависит возник1ювение, изменение, прекращение .1ич-

11ых или имущественных прав граждан, органюаций (часть 1 ста
тьи 264 ГПК РФ). 

Очевидно, что нормы о приобретательной давности позволя

ют обес11ечить сохранение имущества. правовой режим которогq 

недостаточно определен законом. 
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НАУЧНЫЙ ТЕКСТ И ЕГО ВЕРОЯТНОСТНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

М.Ю.ДУДИКОВ, СТ.ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Проблема оптимального отбора учебного материала, необхо

;1имого для развития навыков и умений чтения оригинальной ли-

1 сратуры по специальности за ограниченное время. продолжает 

оставаться одной из самых актуальных. 

Общеизвестно, что nисьменный язык функционирует в раз-

11ых вариантах (подъязыках) в зависимости от сферы его примене

ния. 1 lодъязыки, обнаруживая некоторую общность, различаются 
нс только специфическими наборами лексики. отражающей 11оня

тийный ап11арат и предметное содержание конкретной науки или 

отрасли техники. Им nрисуща также специфика в мор

фологическом. синтаксическом, квантитативном. статистическом 

и зкстралингвистическом оформлении текстов. Тексту свойствен

ней набор статистических структур, характерных для каждо~-о 

уровня, т.е. лексики. морфологии. синтаксиса. Это значит, что 

всем единицам этих уровней свойственна вероятность появления 

их в текстах, которая также различается по nодъязыкам. Это про

як,1ястся в том. что различные комбинации языковых единиц раз-

11ых уровней (букв, слогов. слов и т.д.) мoryr встречаться как чзс

то. так и редко. К ко,1ичественным оценкам элементов языка об

раща;1ись в своих работах такие ученые, как И.А. Бодуэн де Кур-
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