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Аннотация  

Статья рассматривает свойства гражданского процессуального срока, проводя 

сравнительный анализ с категорией «время». Через выведение общих свойств «времени» и 

гражданского процессуального срока автор приходит к выводам об особой правовой 

природе гражданского процессуального срока, соединяющей в себе объективную и 

субъективную основу. В работе показано, что время и срок соотносятся как общее и часть, 

поскольку срок является лишь определенным промежутком времени или определенным 

моментом во времени. Гражданский процессуальный срок, являясь частью временного 

потока, отражает объективную сторону своей правовой природы, так как не зависит от 

воли и сознания человека, существует вне иных обстоятельств. Это определено тем, что у 

времени и гражданского процессуального срока общее свойство – это длительность. 

Однако, при этом гражданский процессуальный срок исчисляется по определенным 

правилам (наличие единиц измерения времени или указанием на событие), установленным 

законодателем в нормах гражданского процесса. Таким образом, субъективная природа 

гражданского процессуального срока отражается в таких свойствах как правовая 

регламентированность и формализованность.  
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Введение 

Понять правовую природу гражданского процессуального срока возможно через 

осмысление внутреннего содержания «правовой срок», выражающегося в единстве ряда его 

свойств.  

Для определения понятия «правовой срок» в процессе необходимо прежде всего понять его 

природу, которая берет начало в понимании философской категории «время». 

Анализ и сравнение категорий «время» и «срок», установление сходства и различий дает 

возможность изучить более глубоко и подробно сущность этих явлений, а в последующем 

разобраться в содержании гражданских процессуальных сроках. 

В «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля «время» определяется как 

«длительность бытия; пространство в бытии; последовательность существования; продолжение 

случаев, событий» [Даль, 1994, с. 260-261]. 

Обратимся к категории «время», которая в философском контексте будет носить общий 

характер по отношению к категории «срок».  

В философском понимании время- атрибут, всеобщая форма бытия материи, выражающая 

длительность бытия и последовательность смены состояний всех материальных систем и 

процессов в мире. Время не существует само по себе, вне материальных изменений; точно так 

же невозможно существование материальных систем и процессов, не обладающих 

длительностью, не изменяющихся от прошлого к будущему [Философский энциклопедический 

словарь, 1983, с. 94].  

По мнению Энгельса «бытие вне времени есть такая же величайшая бессмыслица, как бытие 

вне пространства» [Энгельс Ф., 1961, с. 49]. 

С позиции диалектического материализма время неразрывно связано с материей, так как 

данные понятия зависимы. Время является формой существования материи. В философии 

встает вопрос об отношении времени и пространства к материи, то есть пространство тоже 

является формой существования материи. Общими свойствами в теории философии для 

времени и пространства будет выступать их длительность, которая представляет собой 

последовательность, устанавливающая характерный порядок процессов и явлений. Яскин Я.Ф. 

писал, что «определение времени через длительность и последовательный порядок явлений 

указывает на наличие соответственно количественной и качественной стороны времени» 

[Яскин Я.Ф., 1966, с. 70-72].  

Периодичность времени отражает моменты и состояния, которые сменяют друг друга. В 

обыденном представлении эти свойства времени проявляются в смене периодов суток (утро, 

ночь и т.п.), времен года (лето, зима и т.п.).  

Необратимость как свойство времени «не может развиваться в обратном направлении, 

двигаться вспять по уже пройденному пути» [Большой толковый словарь русского языка, 2000, 

с. 629], поэтому эти временные процессы движутся от прошлого – к будущему через настоящее, 

где возврат в прошлое просто невозможен. Эта необратимость времени и указывает на 

необратимость протекания материальных процессов.  

Непрерывностью определяют постоянство связей в бытии, где происходит трансформация 

от одного явления к другому. 

Еще одним свойством времени выступает его объективность и независимость от сознания 

человека, ведь невозможно остановить течение времени, противопоставляя при этом свою 

деятельность в различных сферах общества. 
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Таким образом, любою функционирование человеческого общества всегда было тесно 

связано с ощущением времени. Действие времени на различные области общественной жизни 

порождает различные формы, среди которых выделяют биологическое, социальное, 

психологическое, экономическое время. Отдельное внимание заслуживает рассматриваемое 

нами правовое временя. 

Основное содержание 

Правовое время выражает начало, длительность и окончание какого –либо правового 

действия, процесса, нормы, состояния, события. Его уровень и состояние служат основными 

критериями оценки четкости, организации, регулирования, законности, гуманизма, 

целесообразности, эффективности, справедливости правовой жизни общества и его граждан, а 

также является средством их достижения [Тенилова Т.Л., 1999, с. 13]. 

Опираясь на вышеперечисленные свойства времени, можно выделить свойства правового 

времени. Длительность и последовательность, периодичность, необратимость и непрерывность 

– это те свойства, которые лежат в основе правового времени. Вместе с тем это время 

подвержено сознанию и воле человека, что придает ему субъективный характер.  

Одним из отличительных свойств правового времени выступает его объективность. Время 

течет вне зависимости от воли и сознания человека, поскольку человек сам существует во 

времени и не может остановить или прервать время. Вместе с тем, как справедливо отметил В.П. 

Грибанов, человек активно использует время: приурочивая осуществление той или иной своей 

деятельности к определенному моменту во времени или к определенному отрезку времени, он 

может устанавливать для этого определенные сроки. В конкретных правоотношениях, где 

затрагиваются права и обязанности субъектов, такие манипуляции с абстрактными моделями 

правового времени являются недопустимыми. Именно для уточнения правовых отношений 

целесообразно рассмотреть определенную единицу измерения времени – срок.  

Правовые сроки подразделяются на разные виды, но общим определением, отражающим 

объединяющие черты сроков, сформулировано В.В. Долинской. По ее мнению, «срок- это 

момент или отрезок (период) времени, с наступлением или истечением которого закон 

связывает  определенные правовые последствия» [Грибанов В.П., 2000, с. 249]. 

Предметом рассмотрения этого исследования выступают гражданские процессуальные 

сроки. Известные правоведы уделяли внимание изучению института процессуальных сроков в 

своих научных трудах, где основной мыслью было определение места «сроков» в системе 

гражданского процессуального права и его значение для осуществления судопроизводства по 

гражданским делам.  Так, К. Малышев, исследуя положение о «времени действий в процессе», 

указывал, что каждое такое действие «необходимо совершается во времени. Ввиду порядка и 

быстроты в движении процесса весьма важно определить это время, потому что иначе открылся 

бы хаос в таком деле, где все должно быть рассчитано на порядок и быстроту» [Малышев К., 

1876, с. 368]. Также К. Малышев использовал понятие «срок», под которым подразумевал 

«период» и «момент», что соотносилось как «неделя, месяц, год» и как определенный «пункт 

времени», приуроченный к конкретному времени. Аналогичная позиция по определению 

термина «срок» была у Е.А. Нефедьева [Нефедьев, 1909, с. 140], А.Х. Гольмстена [Гольмстен, 

1993, с. 130], Т.М. Яблочкова [Яблочков, 1912, с. 146], поскольку понимание «срока» 

определялось как время в собственном смысле слова - это был «срок», а во втором смысле слова 

– термин.  
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А. Загоровский считал, что «срок — это время, когда или в течение которого должно быть 

совершено процессуальное действие» [Загоровский, 1892, с. 127]. Схожей позиции 

придерживался Г.В. Воронков: «Процессуальным сроком является установленное законом или 

судебным органом время, в течение которого могут или должны быть совершены 

процессуальные действия» [Воронков, 1972, с. 124]. 

Рассматривая определение сроков в гражданском процессе, следует отметить, что 

основными составляющими данных дефиниций выступают разъяснения о том, что сроки – это 

периоды, промежутки, моменты времени, за которые участники гражданского процесса 

совершают действия или ряд действий. 

Однако, сроки схожи по своей сути с юридическими фактами, с которыми связывают 

возникновение, изменение или прекращение гражданских процессуальных правоотношений, 

приводящих к правовым последствиям. Сроки указывают на наступление конкретных событий, 

тем самым оказывая регулятивное воздействие на гражданские процессуальные отношения. 

Объединяющими проявлением свойств срока как промежутка, периода, отрезка выступает 

свойство длительности. Именно свойство времени наделяет гражданский процессуальный срок 

природой объективного характера. Гражданский процессуальный срок является лишь частью 

времени, поэтому данное свойство времени распространяется и на срок. Но в то же самое время 

гражданский процессуальный срок устанавливается законодателем или судом, поэтому в 

полном смысле свойство объективности на срок не распространяется. 

Гражданские процессуальные сроки измеряются величинами времени, а это проявляется в 

минутах, часах, сутках, днях, неделях, месяцах и годах. 

Например, В ГПК РФ есть различные сроки, которые исчисляются днями. В соответствии с 

ч.1 ст.126 ГПК РФ судебный приказ по существу заявленного требования выносится в течение 

пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд. Примером 

сроков, исчисляемых месяцами, может быть ст.154 ГПК РФ гражданские дела рассматриваются 

и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления заявления в суд, если иные 

сроки рассмотрения и разрешения дел, а мировым судьей до истечения месяца со дня принятия 

заявления к производству. 

Сроки, исчисляемые годами, определены в ст.91 ГПК РФ, где цена иска, например, по искам 

о бессрочных или пожизненных платежах и выдачах, исходя из совокупности платежей и выдач 

за три года. 

Особыми формулировками исчисления сроков минутами определено в форме таких фраз 

закона, как «немедленно». Например, в соответствии со ст.142 ГПК определение суда об 

обеспечении иска приводится в исполнение немедленно в порядке, установленном для 

исполнения судебных постановлений. Или в соответствии с ч.4 ст.140 ГПК РФ принятых мерах 

по обеспечению иска судья или суд незамедлительно сообщает в соответствующие 

государственные органы или органы местного самоуправления, регистрирующие имущество 

или права на него, их ограничения (обременения), переход и прекращение. Указанные выше 

примеры сроков определяются как промежутки времени, за которые необходимо совершить 

процессуальные действия. 

Есть такие виды гражданских процессуальных сроков, которые указывают на наступление 

события, с которым в последующем связывают возникновение, изменение или  прекращение 

гражданских процессуальных  правоотношений. Примером такого срока может служить ст.220 

ГПК РФ, где перечислены основания, по которым прекращается производство по делу. Одним 

из этих оснований будет являться смерть гражданина, являвшегося одной из сторон по делу, 



256 Matters of Russian and International Law. 2020, Vol. 10, Is. 11A 
 

Ekaterina V. Krylova 
 

если спорное правоотношение не допускает правопреемство или ликвидация организации, 

являвшейся одной из сторон по делу, завершена. В данном случае смерть (событие) повлечет 

прекращение правоотношения, возникшего между участниками процесса и судом. Таким 

образом, течение данного срока будет прекращено. 

Формализованность как свойство гражданских процессуальных сроков обусловливает их 

рамки, то есть определяет, где начало и окончание действия гражданского процессуального 

срока. Это свойство проводит разделительную черту между свойствами времени как 

объективной категории и гражданским процессуальным сроком. Именно волеизъявление 

человека, его деятельность приводят время в упорядоченный вид посредствам закрепления 

через срок. 

Следующее свойство гражданского процессуального срока вытекает из вышеупомянутого, 

и фиксирует наличие срока в норме гражданского процессуального права. Правовая 

регламентированность как свойство проявляется в нормах гражданского процесса, закрепляя 

различные варианты по потенциальному изменению сроков в зависимости от движения 

гражданского дела, процессуальных действия суда и участников процесса и т.д. Так, 

гражданский процессуальный закон предусматривает различные процедуры, которые 

позволяют приостановить сроки (ст. 110 ГПК РФ), продлить сроки (ст.111 ГПК РФ), а также 

восстановить сроки (ст.112 ГПК РФ). Получается, что начавшие свое течение сроки могут в 

любой момент быть изменены благодаря волеизъявлению человека. 

Заключение  

Таким образом, время и срок соотносятся как общее и часть, поскольку срок является лишь 

определенным промежутком времени или определенным моментом во времени.  

Гражданский процессуальный срок, являясь частью временного потока, отражает 

объективную сторону своей правовой природы, так как не зависит от воли и сознания человека, 

существует вне иных обстоятельств. Это определено тем, что у времени и гражданского 

процессуального срока общее свойство – это длительность. Однако, при этом гражданский 

процессуальный срок исчисляется по определенным правилам (наличие единиц измерения 

времени или указанием на событие), установленным законодателем в нормах гражданского 

процесса. Таким образом, субъективная природа гражданского процессуального срока 

отражается в таких свойствах как правовая регламентированность и формализованность.  
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Abstract 

The article considers the properties of the civil procedure term, conducting a comparative 

analysis with the category "time". By deducing the general properties of "time" and the civil 

procedural term, the author comes to conclusions about the spe-cial legal nature of the civil 

procedural term, which combines an objective and sub-jective basis. The paper shows that time and 

term are related as a general and a part, since the term is only a certain period of time or a certain 

moment in time. The civil procedural term, being part of the time flow, reflects the objective side of 

its legal na-ture, since it does not depend on the will and consciousness of a person, and exists outside 

of other circumstances. This is determined by the fact that time and the civil procedure term have a 

common property – it is the duration. However, at the same time, the civil procedural term is 

calculated according to certain rules (the presence of time units or an indication of an event), 

established by the legislator in the norms of the civil process. Thus, the subjective nature of the civil 

procedure term is reflected in such properties as legal regulation and formalization.  
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