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Основы 
гражданского права



🙢
🙢совокупность правовых норм, регулирующих 

имущественные и личные неимущественные 
отношения между участниками гражданского 
оборота, а также корпоративные, договорные и 
внедоговорные отношения, основанные на 
равенстве сторон, их независимости и 
имущественной самостоятельности в целях 
осуществления ими своих гражданских прав, с 
учетом их интересов и потребностей. 

Гражданское право



🙢
Предметом гражданского права являются имущественные и 
личные неимущественные отношения между управомоченным 
и обязанным лицами (ст.2 ГК РФ).
Управомоченное лицо (кредитор) — имеет право требовать 
выполнения определенного действия или воздержаться от 
выполнения какого-либо действия.
Обязанное лицо (должник)— обязано совершить в интересах 
другого лица определенные действия или воздержаться от 
совершения действия.

🙢Имущественные отношения — отношения, возникающие по 
поводу приобретения, использования и отчуждения имущества. 
Объектом таких отношений являются материальные блага: вещи, 
деньги, ценные бумаги, имущественные права, результаты работ и 
услуг.

Предмет правового регулирования



🙢
🙢Личные неимущественные отношения:

• Личные неимущественные отношения, связанные с 
имущественными, — отношения по созданию и использованию 
результатов интеллектуальной деятельности, а также средств 
индивидуализации товаров и производителей. 
Данные отношения хотя и связаны непосредственно с лицом, их 
создавшим (автором, изобретателем), однако могут передаваться 
другим лицам для их использования или защиты. Они 
регулируются соответственно авторским и смежным правом, 
патентным правом и др.

Предмет правового регулирования



🙢
🙢Личные неимущественные отношения:

• Личные неимущественные отношения, не связанные с 
имущественными, — отношения по поводу таких 
нематериальных благ, как жизнь и здоровье человека, имя, честь и 
достоинство, деловая репутация, неприкосновенность частной 
жизни, жилища и др. 
Данные блага неотделимы от человека и не могут передаваться 
другим лицам.

🙢Корпоративные отношения:
отношения, связанные с участием в корпоративных организациях 
или с управлением ими.

🙢Договорные и внедоговорные отношения

Предмет правового регулирования



🙢
🙢Диспозитивный метод – преобладающий метод в 

гражданском праве, суть которого в предоставлении сторонам 
возможности самостоятельно определять свои 
взаимоотношения. 

Так, граждане вправе заключить любой договор, даже если такой 
вид не предусмотрен гражданским законодательством (п.1,2 ст. 
1 ГК РФ).
🙢Императивный метод предполагает строго определенную 

законодателем модель поведения сторон, нарушение которой 
влечет неблагоприятные для них последствия. Например, 
несоблюдение правил о форме заключения сделки в 
предусмотренных законом случаях влечет ее 
недействительность.

Метод правового регулирования 
гражданских правоотношений – 

комплекс правовых средств и приемов воздействия на 
них. 



🙢
🙢 Конституция РФ.
🙢 Гражданский кодекс РФ (занимает особое положение в системе 

гражданского законодательства: нормы гражданского права, 
содержащиеся в других законах, должны соответствовать настоящему 
Кодексу. В случае коллизии гражданско-правовых положений, 
содержащихся в федеральном законе, а так же в любом другом 
нормативном акте, нормы ГК РФ в правоприменительной практике 
должны иметь решающее значение. «Нормы гражданского права, 
содержащиеся в других законах, должны соответствовать 
Кодексу» (п.2 ст.3 ГК РФ).

🙢 Иные Федеральные законы, принятые в соответствии с ГК РФ. 
🙢 Указы президента РФ. 
🙢 Постановления Правительства РФ.
🙢 Акты федеральных органов исполнительной власти.

Источники гражданского права 
(статья 3 ГК РФ)
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Статья 5. Обычаи (в ред. Федерального закона от 30.12.2012 N 302-ФЗ)
1. Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо 

области предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 
законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли 
оно в каком-либо документе.

2. Обычаи, противоречащие обязательным для участников соответствующего 
отношения положениям законодательства или договору, не применяются.

Обычаи. Признаки обычая:
🙢 это слоившееся и широко применяемое правило, т.е. достаточно определенное 

и устойчивое в своем содержании;
🙢 не предусмотренное федеральными законами;
🙢 не требующее какой либо фиксации, закрепления в каком либо нормативном 

акте или договоре;
🙢 действующее при определенных условиях независимо от того известно оно 

сторонам или нет.
Примером обычаев являются Международные правила толкования торговых 

терминов «ИНКОТЕРМС». 

Источники гражданского права 
(статья 5 ГК РФ)



🙢

🙢 судебный прецедент — суд разрешает дело на основании ранее 
принятого решения суда;
🙢 доктрина — научно обоснованные выводы ученых по толкованию 

и исследованию закона;
🙢 индивидуальные (локальные) акты — акты, применяемые в 

узкой сфере гражданских правоотношений (учредительный 
договор распространяется только на участников хозяйственного 
товарищества).

Разъяснения пленумов Верховного Суда РФ не содержат в себе 
правовых норм, однако они обязательны для их правоприменителей. 

Не признаются источниками 
гражданского права в России:



🙢
🙢Принцип равенства участников гражданских 

правоотношений — означает юридическое равенство всех 
участников гражданских правоотношений, в которых ни одна из 
сторон не обладает принудительной властью над другой. Каждый 
участник имеет равные юридические возможности для 
осуществления и защиты своих прав.

🙢Принцип неприкосновенности собственности — обеспечивает 
возможность собственнику использовать свое имущество по своему 
усмотрению и в своих интересах. Никто не может быть лишен 
права собственности на имущество, кроме как по решению суда на 
основании закона. (ч.3 ст.35 Конституция РФ) Принудительное 
изъятие у собственника имущества не допускается иначе как по 
решению суда (п.2. ст.235 Гражданский кодекс РФ).

Принципы гражданского права
основополагающие начала, которые в силу закрепления их 

в законодательстве имеют обязательный характер 
(п. 1 ст. 1 ГК РФ):



🙢

🙢Принцип свободы договора — гарантирует свободу каждого 
участника гражданских правоотношений в выборе той или иной 
формы договорных отношений. Каждый участник вправе 
заключать договоры на определяемых им условиях, никто не 
может быть понужден к такому заключению (ст.421 ГК РФ).

🙢Принцип недопустимости произвольного вмешательства в 
частные дела — декларирует невмешательство государственной 
власти в хозяйственную деятельность субъектов гражданского 
оборота. В случае незаконного вмешательства органы 
государственной власти или местного самоуправления несут 
гражданскую ответственность. 

Принципы гражданского права
основополагающие начала, которые в силу закрепления их 

в законодательстве имеют обязательный характер 
(п. 1 ст. 1 ГК РФ):
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🙢Принцип диспозитивности в приобретении, осуществлении и 

защите гражданских прав — означает возможность для 
участников гражданских правоотношений самостоятельно 
определять и осуществлять свои гражданские права и по своему 
усмотрению требовать в судебном или ином порядке защиту своих 
прав. 

🙢Принцип обеспечения восстановления нарушенных 
гражданских прав — обеспечивает предоставление широких 
возможностей защиты участниками гражданских правоотношений 
своих прав и интересов. Мерами защиты являются: судебная 
защита, самозащита, осуществление неблагоприятных для 
нарушающей стороны мер (взыскание неустойки, компенсация 
морального вреда) и др.

Принципы гражданского права
основополагающие начала, которые в силу закрепления их 

в законодательстве имеют обязательный характер 
(п. 1 ст. 1 ГК РФ):



🙢

🙢Принцип возможности ограничения гражданских 
прав — предполагает частичное ограничение прав 
участников гражданского оборота только в случаях, 
перечисленных в абз. 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ. 

На основании федерального закона и только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, 
прав и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны и безопасности государства 

Принципы гражданского права
основополагающие начала, которые в силу закрепления их 

в законодательстве имеют обязательный характер 
(п. 1 ст. 1 ГК РФ):
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🙢Общая часть: нормы права, которые применимы при 

регулировании любых имущественных и личных 
неимущественных отношений. 

В них содержатся общие положения об основных категориях 
гражданского права, правила возникновения, осуществления и 
защиты гражданских прав, о субъектах и объектах гражданского 
оборота, о сроках и др. 
🙢Особенная часть: право собственности и другие вещные права, 

обязательственное право, договорное право, личные 
неимущественные права, интеллектуальная собственность, 
наследственное право.

В гражданском праве 
как отрасли права выделяются 

Общая и Особенная части. 



🙢

🙢Гражданско-правовые нормативные акты по 
общему правилу не имеют обратной силы и 
распространяются на отношения, 
возникшие после их введения в действие. 

Действие гражданского 
законодательства во времени (статья 4 

ГК РФ)
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Аналогия закона В случаях, когда отношения прямо не 
урегулированы законодательством или соглашением сторон и 
отсутствует применимый к ним обычай, к таким отношениям, 
если это не противоречит их существу, применяется гражданское 
законодательство, регулирующее сходные отношения .
Условиями применения аналогии закона являются: 
🙢 отсутствие регламентации данных отношений 

законодательством;
🙢 отсутствие соглашения между сторонами по данному вопросу;  
🙢 отсутствие обычаев делового оборота, которые могут быть 

применены к данным отношениям;
🙢 отсутствие противоречий между применяемой нормой права и 

отношением, подлежащим урегулированию. 

Аналогия закона и права (стать 6 ГК 
РФ)
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Аналогию закона следует отличать от аналогии права.

Аналогия права — это применение общих начал и смысла гражданского 
законодательства к урегулированию прав и обязанностей исходя из 
требований добросовестности, разумности и справедливости: 
• требования добросовестности следует понимать, как 
добросовестные действия сторон (исправное исполнение своих 
обязательств без злоупотребления правом), 
• требования разумности предполагают учет жизненных 
обстоятельств, конкретной обстановки, возможных последствий и др. 
(например, устранение недостатков товара в разумный срок); 
• требование справедливости подразумевает учет интересов обеих 
сторон.

Аналогия права применяется только при невозможности 
использования аналогии закона!

Аналогия закона и права (стать 6 ГК 
РФ)
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Гражданские правоотношения — урегулированные 
нормами гражданского права имущественные и личные 
неимущественные отношения между управомоченным и 
обязанным лицами.
🙢Основанием возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений является юридический 
факт (статья 8 ГК РФ).

 Правоотношения включают (структура):
🙢основания возникновения, изменения и прекращения – 

юридический факт;
🙢субъектный состав;
🙢содержание — права и обязанности субъектов;
🙢объекты.

Гражданские правоотношения 



🙢🙢физические лица («граждане»), 
🙢юридические лица, 
🙢Российская Федерация, субъекты Российской Федерации 

(государственно-публичные образования), муниципальные 
образования, негосударственные объединения.

Правосубъектность — возможность субъекта быть участником 
гражданских правоотношений, состоит из правоспособности и 
дееспособности, включая деликтоспособность:
🙢Правоспособность — способность субъекта иметь гражданские 

права и обязанности. Возникает при рождении или при 
государственной регистрации (для юридических лиц).
🙢Дееспособность — способность своими действиями 

осуществлять и приобретать права и нести обязанности.
🙢Деликтоспособность - способность субъекта нести 

ответственность за свои гражданские правонарушения.

Субъектный состав правоотношений 
(статья 2 ГК РФ): 
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Объектом является то, по поводу чего возникает 
правоотношение между субъектами:
🙢 вещи (включая наличные деньги и документарные ценные 

бумаги), иное имущество, в том числе имущественные права 
(включая безналичные денежные средства, бездокументарные 
ценные бумаги, цифровые права); 

🙢 результаты работ и оказания услуг. (Под работами понимаются 
действия, направленные на достижение материального 
результата, например ремонт. Причем результат работы заранее 
известен и определяется лицом, заказавшим их выполнение, а вот 
способ по общему правилу определяется исполнителем. Услуга в 
отличие от работы представляет собой действия или деятельность, 
осуществляемые по заказу, которые не имеют материального 
результата (например, деятельность хранителя, комиссионера, 
перевозчика и т.п.). ; 

🙢 охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации 
(интеллектуальная собственность); 

🙢 нематериальные блага.

Статья 128. Объекты гражданских прав
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1. В зависимости от оборотоспособности (способности отчуждаться 
(возможность свободно распоряжаться объектами гражданских прав) и 
переходить от одного субъекта к другому) объекты могут быть:
🙢 не ограниченные в обороте — могут отчуждаться и переходить к 

любому лицу;
🙢 изъятые из оборота - нахождение в гражданском обороте не допускается; 
🙢 ограниченно оборотоспособные — могут принадлежать лишь 

определенным участникам гражданских правоотношений.
2. Законом или в установленном законом порядке могут быть введены 
ограничения оборотоспособности объектов гражданских прав, в частности 
могут быть предусмотрены виды объектов гражданских прав, 
которые могут принадлежать лишь определенным участникам 
оборота либо совершение сделок с которыми допускается по 
специальному разрешению. 

Статья 129. Объекты гражданских прав
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Деньги представляют собой особое движимое имущество и 
относятся к категории родовых делимых вещей (ст. 133 ГК). При 
этом во внимание принимается возможность их размена, т.е. 
учитывается финансовая природа денег, а не раздела в натуральной 
форме. Могут они быть и индивидуально-определенными вещами, 
например, купюры с переписанными номерами или монеты из 
коллекции нумизмата.
Следует также иметь в виду, что под деньгами (денежными 
средствами) в одних случаях подразумеваются вещи, когда речь 
идет о расчетах наличными деньгами, в других - имущественные 
права, когда говорится о денежных средствах, находящихся на 
банковских счетах клиента, и операциях с ними.

Объекты гражданских прав
Деньги (ст.140 ГК РФ)
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1. Цифровыми правами признаются названные в таком качестве в законе 
обязательственные и иные права, содержание и условия 
осуществления которых определяются в соответствии с правилами 
информационной системы, отвечающей установленным законом 
признакам. Осуществление, распоряжение, в том числе передача, залог, 
обременение цифрового права другими способами или ограничение 
распоряжения цифровым правом возможны только в информационной 
системе без обращения к третьему лицу.
2. Если иное не предусмотрено законом, обладателем цифрового права 
признается лицо, которое в соответствии с правилами 
информационной системы имеет возможность распоряжаться этим 
правом.
В случаях и по основаниям, которые предусмотрены законом, обладателем 
цифрового права признается иное лицо.
3. Переход цифрового права на основании сделки не требует согласия 
лица, обязанного по такому цифровому праву.

Объекты гражданских прав
Цифровые права (ст.141.1 ГК РФ)
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🙢 недвижимые — объекты, перемещение которых затруднено связи с их 

особой связью с землей (земельные участки, леса, здания, сооружения, а 
также иное имущество, определяемое законом как недвижимость, — 
воздушные, морские суда, космические объекты) (ст. 130 ГК РФ);

🙢 движимые — вещи, не относящиеся к недвижимости, в том числе деньги, 
ценные бумаги;

🙢 определенные индивидуальными признаками — вещи, отличающиеся 
конкретными, присущими только им характеристикам (здание под 
определенным номером, на определенной улице);

🙢 определенные родовыми признаками — вещи, признаки которых 
присущи однородной группе вещей (пальто одного фасона, автомашины 
одной марки);

🙢 заменяемые — вещи, в случае порчи или гибели которых доставляются 
однородные;

🙢 незаменяемые — вещи, в случае порчи или гибели которых не могут быть 
предоставлены аналогичные (продажа определенной квартиры);

Классификация вещей (объектов гражданских прав, 
имеющих материальную осязаемую форму товара)

как объектов гражданских правоотношений



🙢🙢 потребляемые — вещи, которые в процессе их использования утрачиваются 
(продукты);

🙢 непотребляемые — вещи, которые в процессе их использования 
изнашиваются постепенно, в течение длительного времени (техническое 
оборудование);

🙢 одушевленные — животные, к ним применяются общие положения об 
имуществе, если иное не установлено законом;

🙢 неодушевленные;
🙢 неделимые — вещи, раздел которых в натуре невозможен без изменения их 

назначения (разделить автомобиль между двумя собственниками) (ст.133 ГК 
РФ);

🙢 делимые — вещи, раздел которых в натуре возможен без изменения их 
назначения (жилой дом может быть разделен между двумя собственниками);

🙢 сложные — разнородные вещи, образующие единое целое, используемое по их 
общему назначению (чайный сервиз, кухонный гарнитур) (ст.134 ГК РФ);

🙢 простые — вещи, используемые сами по себе;

Классификация вещей 
как объектов гражданских правоотношений



🙢
🙢 главная — вещь, имеющая принадлежность (принадлежность — вещь, 

предназначенная для обслуживания другой, следует судьбе главной вещи (здание 
и земельный участок) (ст.135 ГК РФ);

🙢 плоды — вещь, полученная в результате естественного приращения 
имущества (яблоки являются результатом использования яблони) (ст.136 ГК 
РФ);

🙢 продукция — вещь, полученная в результате технического использования 
имущества (продукция, полученная в результате работы завода, фабрики) 
(ст.136 ГК РФ);

🙢 доходы — вещь, полученная в результате экономического приращения 
имущества (проценты по вкладам в банке)(ст.136 ГК РФ);

🙢 деньги — являются движимыми вещами. Официальным денежным средством 
на территории России является рубль. Платежи осуществляются путем 
наличных и безналичных расчетов (ст.140);

Классификация вещей 
как объектов гражданских правоотношений



🙢
🙢Предприятие (ст.132 ГК РФ) — является объектом 

гражданских правоотношений — имущественный комплекс, 
используемый для осуществления предпринимательской 
деятельности, признается недвижимостью. В его состав 
входит:
• недвижимое имущество (земельные участки, здания, сооружения),
• движимое (оборудование, инвентарь, сырье, продукция),
• обязательственные права требования, долги,
• исключительные права, индивидуализирующие предприятие 

(фирменное наименование, товарные знаки и др.).

Классификация вещей 
как объектов гражданских правоотношений



🙢
🙢Статья 133.1 ГК РФ. Единый недвижимый комплекс 
Недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, 
может являться единый недвижимый комплекс - совокупность 
объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных 
вещей, неразрывно связанных физически или технологически, в 
том числе линейных объектов (железные дороги, линии 
электропередачи, трубопроводы и другие), либо расположенных на 
одном земельном участке, если в едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество зарегистрировано право 
собственности на совокупность указанных объектов в целом как 
одну недвижимую вещь.
К единым недвижимым комплексам применяются правила о 
неделимых вещах.

Классификация вещей 
как объектов гражданских правоотношений



🙢
🙢 1. Ценными бумагами являются документы, соответствующие 

установленным законом требованиям и удостоверяющие 
обязательственные и иные права, осуществление или передача которых 
возможны только при предъявлении таких документов (документарные 
ценные бумаги).

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные права, 
которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустившего 
ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление, и 
передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав в 
соответствии со статьей 149 ГК РФ (бездокументарные ценные бумаги).
🙢 2. Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, 

инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, 
облигация, чек и иные ценные бумаги, названные в таком качестве в законе 
или признанные таковыми в установленном законом порядке.

Выпуск или выдача ценных бумаг подлежит государственной 
регистрации в случаях, установленных законом.

Статья 142. Ценные бумаги



🙢

Сроки 
в гражданском праве



🙢
🙢Срок — промежуток времени, определяемый 

календарной датой или истечением периода 
времени, который исчисляется годами, 
месяцами, неделями, днями или часами. 
🙢Срок может определяться также указанием на 

событие, которое должно неизбежно наступить. 

Срок в гражданском праве (ст. 190 ГК 
РФ)



🙢
Течение срока, определенного периодом времени, начинается 
на следующий день после календарной даты или наступления 
события, которыми определено его начало. 
При определении срока периодом времени нужно установить 
начальный момент его течения.
Пример:
 если наследодатель умер 14 сентября, то согласно ст. 191 ГК 6-месячный 
срок на принятие наследства или отказ от него начинает исчисляться с 15 
сентября; помесячно или поквартально со дня заключения договора.
отгрузка товара по договору поставки, заключенному 15 июня, должна быть 
произведена в течение 10 дней с момента его заключения. Это означает, что 
срок отгрузки начался с 16 июня, а потому и последним допустимым днем 
отгрузки следует считать 25 июня. 

Статья 191. Начало срока, 
определенного периодом времени



🙢
Сроки могут определяться указанием на событие, которое 
неизбежно должно произойти, но участники 
правоотношения не знают заранее точно даты его 
наступления. Если в договоре возникновение или прекращение 
прав и обязанностей связывается с событием, о котором 
неизвестно, наступит оно или нет, то такое событие 
определяет не срок, а условие договора (ст. 157).
Пример: окончание договора пожизненного содержания с 
иждивением закон связывает со смертью продавца, которая 
неизбежно наступит, но неизвестно когда это произойдет (глава 
33 части 2 ГК РФ). 

Статья 191. Начало срока, 
определенного периодом времени



🙢
🙢 1. Срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие 

месяц и число последнего года срока (в тот же по названию 
месяц и в тот же по числу день, которыми определено его начало).

К сроку, определенному в полгода, применяются правила для сроков, 
исчисляемых месяцами.
Пример: трехгодичный срок, течение которого началось 1 июня 
2016 г., истек 1 июня 2016 г., а не днем раньше.
🙢 2. К сроку, исчисляемому кварталами года, применяются 

правила для сроков, исчисляемых месяцами. 
При этом квартал считается равным трем месяцам, а 
отсчет кварталов ведется с начала года.

Статья 192. Окончание срока, 
определенного периодом времени



🙢
🙢 3. Срок, исчисляемый месяцами, истекает в соответствующее число 

последнего месяца срока (истечет в последний месяц срока в тот же по 
числу день).

Пример: трехмесячный срок, течение которого началось 30 апреля, 
истечет 30-го, а не 31 июля
Срок, определенный в полмесяца, рассматривается как срок, 
исчисляемый днями, и считается равным пятнадцати дням.
Если окончание срока, исчисляемого месяцами, приходится на такой 
месяц, в котором нет соответствующего числа, то срок истекает в 
последний день этого месяца. 
Пример: месячный срок, начавшийся 31 мая, истечет 30 июня, а 
начавшийся 31 января истечет 28 или 29 февраля.
🙢 4. Срок, исчисляемый неделями, истекает в соответствующий (тот 

же) день последней недели срока.

Статья 192. Окончание срока, 
определенного периодом времени



🙢
🙢Статья 193. Окончание срока в нерабочий день
Если последний день срока приходится на нерабочий день, 
днем окончания срока считается ближайший следующий за 
ним рабочий день. 
Нерабочими являются общевыходные дни (суббота и воскресенье 
при пятидневной рабочей неделе и воскресенье - при 
шестидневной), праздничные дни (1, 2 января, 7 января, 8 марта, 1, 
2 мая, 12 июня, 7 ноября, 12 декабря), в том числе перенесенные 
Правительством РФ выходные дни.
Данное правило не распространяется на начало течения 
срока, а выходные дни не исключаются при подсчете его 
продолжительности.

Окончание срока в нерабочий день



🙢
🙢 Статья 194. Порядок совершения действий в последний день срока
1. Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть 
выполнено до двадцати четырех часов последнего дня срока. (для физических 
лиц и юридических лиц с неограниченным по времени режимом работы).
Однако если это действие должно быть совершено в организации, то срок 
истекает в тот час, когда в этой организации по установленным правилам 
прекращаются соответствующие операции. (исполнение (действие) 
относится к организации с ограниченным сроком (режимом) работы)
2. Письменные заявления и извещения, сданные в организацию связи до двадцати 
четырех часов последнего дня срока, считаются сделанными в срок.
Пример: некоторые банковские операции проводятся банком до 14 часов, хотя 
банк прекращает работу в 18 часов. В таком случае исполнение, касающееся 
указанных операций, может осуществляться только до 14 часов, а иное - до 18 
часов.

Окончание срока в нерабочий день



🙢

Исчисление сроков
(особенности)

Календарные дни Рабочие дни

Банковские дни
(важно: определить 
момент выполнения 

обязательств списание 
или зачисление 

денежных средств)



🙢

🙢Срок устанавливается (статья 190 ГК РФ)
•законом
•иными правовыми актами
•сделкой
•судом 

Срок в гражданском праве



🙢

• Императивные сроки исполнения гражданских обязанностей, т. е. это 
сроки, в течение которых обязанное лицо должно совершить действие, 
составляющее содержание этой обязанности. 

Императивные сроки не могут быть изменены соглашением участников 
правоотношений 
пример: сроки исковой давности, приобретительная давность, вступление в 
наследство
• Диспозитивные сроки могут изменяться соглашением сторон или 

односторонней сделкой 
пример: срок действия доверенности; большинство сроков устанавливается 
самими сторонами, и лишь при отсутствии условия о сроке в договоре 
применяются положения о сроке, содержащиеся в диспозитивной правовой норме

Срок в гражданском 
праве



🙢
🙢Исковая давность – срок для защиты права по иску лица, 

право которого нарушено (ст. 195 ГК РФ).
🙢Общий срок исковой давности устанавливается в 3 года (ст. 196) 
🙢 Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться 

специальные сроки исковой давности (ст. 197 ГК РФ)
Пример: для признания оспоримой сделки недействительной срок 
исковой давности 1 год (п.2 ст.181), для применения последствий 
ничтожных сделок — 3 год) (п.1 ст. 181)
Срок исковой давности не может превышать десять лет со дня 
нарушения права, для защиты которого этот срок установлен, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 6 марта 
2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму".

Срок исковой давности



🙢
Сроки исковой давности и порядок их исчисления 

не могут быть изменены соглашением сторон

🙢Предъявление иска в суд возможно в любом случае 
независимо от сроков исковой давности (ст.199). Исковая 
давность применяется судом только по заявлению стороны в 
споре, сделанному до вынесения судом решения. Такое заявление 
является основанием к вынесению судом решения об отказе в иске.
🙢Перемена лиц в обязательстве не влечет изменения срока 

исковой давности и порядка его исчисления (ст.201).

Срок исковой давности



🙢
🙢Течение срока исковой давности начинается со дня, когда 

лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 
права и о том, кто является надлежащим ответчиком по 
иску о защите этого права

С этого момента у лица возникает право на предъявление иска в 
суд.
🙢В ряде случаев момент начала течения срока исковой 

давности определяется законом. Так, по обязательствам с 
точно определенным сроком исполнения течение исковой 
давности начинается по окончании срока их исполнения.
🙢По регрессным обязательствам течение исковой давности 

начинается с момента исполнения основного 
обязательства.

Исчисление сроков 
исковой давности 

(ст.200 ГК РФ)



🙢
🙢 Исковая давность не распространяется на:
• требования о защите личных неимущественных прав и других 

нематериальных благ, кроме случаев, предусмотренных законом;
• требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов;
• требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента 
возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое 
время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 6 марта 
2006 года N 35-ФЗ "О противодействии терроризму"; 

• требования собственника или иного владельца об устранении всяких 
нарушений его права, хотя бы эти нарушения не были соединены с лишением 
владения (статья 304);

• другие требования в случаях, установленных законом.

Требования, на которые 
исковая давность не распространяется

(ст.208 ГК РФ) 



Спасибо 
за внимание!


