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1. Процессуальные сроки в гражданском 
процессе: понятие, значение и виды

Под процессуальными сроками понимаются определенные 
периоды (отрезки) времени, установленные для совершения 
различных процессуальных действий. Наступление (истечение) 
процессуального срока является юридическим фактом, поскольку с 
истечением или наступлением процессуальных сроков закон 
связывает определенные правовые последствия. Соблюдение 
установленных гражданским процессуальным законодательством 
сроков рассмотрения гражданских дел, - необходимое условие 
осуществления правосудия, своевременности охраны прав и 
интересов участвующих в деле лиц.

Задачи судопроизводства – это правильное и своевременное 
рассмотрение и разрешение гражданских дел (ст. 2 ГПК)

Процессуальный срок – промежуток времени, в течение которого 
должно быть совершены определенные процессуальные действия. 
Процессуальные действия совершаются в процессуальные сроки, 
установленные федеральным законом. Если сроки не указаны 
федеральным законом, они назначаются судом (ч.1 ст.107 ГПК)



Виды процессуальных сроков:
1) установленные федеральным законом, которые в 

свою очередь делятся на:
а) сроки совершения процессуальных действий судом (к 

ним относятся, например, сроки рассмотрения и 
разрешения гражданских дел: 
- общие: по истечении 2 мес. с момента поступления 

заявления в суд общей юрисдикции, по истечении 1 мес. 
со дня принятия заявления у мировых судей; 

- в исковом производстве имеются также сокращенные 
сроки: 1 мес. для рассмотрения исков о восстановлении 
на работе, о взыскании алиментов, ФЗ могут быть 
установлены и другие сокращенные сроки);
б) сроки совершения процессуальных действий лицами, 

участвующими в деле (например, 10-дневный срок 
представления возражений относительно исполнения суд 
приказа; 5-дневный – для подачи замечаний на протокол 
судебного заседания и т.п.).



2) сроки, назначенные судом:
а) сроки совершения процесс действий лицами, 

участвующими в деле (назначение срока выполнения 
необходимых процессуальных действий лицами, 
участвующими в деле, как правило, являются обязанностью 
суда. Эта обязанность может быть прямо указана в законе, 
например, после принятия заявления, судья выносит 
определение о подготовке дела к судебному 
разбирательству, указывает действия, которые следует 
совершить лицам, участвующим в деле и сроки совершения 
этих действий и т.д.);

б) сроки для выполнения распоряжений суда лицами, не 
участвующими в деле (например, суд устанавливает срок 
для предостаствленя находящихся у должностных лиц или 
граждан доказательств, необходимых для рассмотрения 
дела).



Исчисление процессуальных сроков
Процессуальные сроки устанавливаются законом или назначаются 

судом. Судом сроки должны устанавливаться с учетом принципа 
разумности.

Процессуальные сроки исчисляются днями, месяцами, годами или в 
виде точной календарной даты. В первом случае процессуальное 
действие может быть совершено в любой день установленного законом 
срока или назначенного судом периода времени, но не позднее его 
последнего дня. Во втором случае — в точно определенное время.

Гражданский процессуальный кодекс предусматривает также 
определение срока указанием на событие, которое должно наступить 
(ст. 217).

Течение процессуального срока, исчисляемого годами, месяцами или 
днями, начинается на следующий день после даты или наступления 
события, которым определено его начало. Так, если суд вынес решение 
в окончательной форме 20 июня, то срок на кассационное обжалование 
начинается с 21 июня. Апелляционная жалоба в этом случае может 
быть подана в суд в любой рабочий день (а по почте и в нерабочий 
день) в течение всего срока, но не позднее 21 июля.



Если срок исчисляется годами, то он истекает в 
соответствующие месяц и число последнего года срока. Срок, 
исчисляемый месяцами истекает в соответствующее число 
последнего месяца срока. Если окончание срока, исчисляемого 
месяцами, приходится на такой месяц который соответствующего 
числа не имеет, срок истекает в последний день этого месяца. 
Если последний день срока падает на нерабочий день 
(праздничный или общевыходной), то днем окончания срока 
считается первый за ним рабочий день (ст. 108 ГПК).

Процессуальный срок течет непрерывно. Срок, установленный 
для совершения какого-либо действия, истекает в 24 часа 
последнего дня срока. Однако если действие должно быть 
совершено в организации, то срок истекает в тот час, когда в этой 
организации по установленным правилам заканчивается рабочий 
день или прекращаются соответствующие операции.

Право на совершение процессуальных действий погашается с 
истечением установленного федеральным законом или 
назначенного судом процессуального срока.



Последствия пропуска срока могут быть следующими:
а) прекращение существовавшего права и невозможность его 

реализации;
б) восстановление, продление процессуального срока и реализация 

права, которое должно быть совершено в этот срок.
При нарушении процессуальных сроков, установленных для суда, 

например, срока рассмотрения дела, суд должен совершить 
процессуальное действие. Никакие процессуальные санкции за 
нарушение сроков судами законодательством не предусмотрены. Закон 
регулирует приостановление, продление и восстановление 
процессуальных сроков.

В соответствии со ст. 110 ГПК течение всех не истекших 
процессуальных сроков приостанавливается одновременно с 
приостановлением производства по делу. Основания, сроки и порядок 
приостановления производства по делу определяются ст. 215—219 ГПК.

Процессуальные сроки приостанавливаются с наступлением 
обстоятельств, послуживших основанием для приостановления 
производства (смерть стороны, утрата стороной дееспособности, 
участие ответчика в боевых действиях и т.д.). Данные положения 
распространяйся на сроки, которые установлены как для лиц, 
участвующих в деле, так и для суда.



О возобновлении производства по делу суд выносит 
определение с момента возобновления производства течение 
сроков продолжает и процессуальные действия могут быть 
совершены в оставшееся время неистекшего срока.

Продление процессуального срока возможно только в тех 
случая, когда срок установлен судом (ст. 111 ГПК). Продление 
срока означает назначение судом нового срока для совершения 
процессуального действия, не выполненного в установленный 
ранее срок.

Продление срока осуществляется судом только при 
уважительны причинах пропуска срока. Лица, участвующие в 
деле, должны изложить эти причины в заявлении, в котором 
также излагается просьба о продлении пропущенного срока. 
Продление срока возможно и по инициативе суда.

В случае пропуска по уважительной причине процессуального 
срока, установленного федеральным законом, суд вправе 
восстановить его. Восстанавливается пропущенный срок в 
судебном заседании, о котором извещаются лица, участвующие 
в деле, а также лица, не участвующие в деле, в случае подачи 
ими заявления о восстановлении срока.



Одновременно с подачей заявления о восстановлении 
пропущенного процессуального срока должно быть совершено 
необходимое процессуальное действие (подана жалоба, 
представлены документы), в отношении которого пропущен срок (ст. 
112 ГПК).

Заявление о восстановлении пропущенного процессуального 
срока, установленного частью второй статьи 376, частью второй 
статьи 391.2 и частью второй статьи 391.11 настоящего Кодекса, 
подается в суд, рассмотревший дело по первой инстанции. 
Указанный срок может быть восстановлен только в исключительных 
случаях, когда суд признает уважительными причины его пропуска 
по обстоятельствам, объективно исключающим возможность подачи 
кассационной или надзорной жалобы в установленный срок 
(тяжелая болезнь лица, подающего жалобу, его беспомощное 
состояние и другое), и эти обстоятельства имели место в период не 
позднее одного года со дня вступления обжалуемого судебного 
постановления в законную силу.

На определение суда о восстановлении или об отказе в 
восстановлении пропущенного процессуального срока может быть 
подана частная жалоба.



Разумный срок судопроизводства и разумный срок 
исполнения судебного постановления

Разумный срок судопроизводства и разумный срок судебного 
постановления регулируются Статьёй 6.1 ГПК РФ, которая введена 
в кодекс в 2010 году. Ее принятие было обусловлено 
Постановлением Европейского суда по правам человека от 15 
января 2009 года, которым Российская Федерация была обязана 
ввести средство правовой защиты, которое обеспечивает 
возмещение в связи с длительным неисполнением судебных 
решений, вынесенных против государства или его органов. Такое 
средство правовой защиты должно соответствовать принципам 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Во исполнение этого постановления принят Федеральный закон 
«О компенсации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебного акта в 
разумный срок». Разъяснение порядка применения правовых 
норм, касающихся компенсации, приведено в Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 г. № 11 «О 
некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о 
присуждении компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок».



В статье 6.1 ГПК РФ введено новое для гражданского 
судопроизводства понятие – разумный срок. Следует отличать 
разумный срок рассмотрения и разрешения дел от 
установленных кодексом процессуальных сроков. Разумный 
срок определяется периодом с момента подачи искового 
заявления в суд, до дня принятия последнего судебного 
постановления по делу (включая судебные постановления 
по апелляционной жалобе на решение суда, кассационной или 
надзорной жалобам).

Разумный срок судопроизводства определяется в каждом 
конкретном деле исходя из особенностей различных 
категорий дел, с учетом:
• обстоятельств дела и его сложности;
• длительности процесса (судопроизводства по делу или 

исполнения судебного акта);
• поведения сторон и других участников процесса;
• действий (бездействия) заявителя и государственных 

органов;
• значимости рассмотренного спора и его последствий для 

лица, в отношении которого допущено нарушение 
разумных сроков.



Ответственность за нарушение процессуальных 
сроков

Задачами гражданского судопроизводства в 
соответствии со ст. 2 ГПК РФ являются правильное и 
своевременное рассмотрение и разрешение гражданских 
дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав, 
свобод, законных интересов граждан и иных субъектов. 
Особенность процессуальных правоотношений выражается 
в том, что обязательным их субъектом является суд. 
Именно своевременная и компетентная деятельность 
последнего должна способствовать выполнению задач, 
определённых в ст. 2 ГПК РФ.



Практика рассмотрения судами общей юрисдикции 
гражданских дел свидетельствует о том, что суды допускают 
процессуальные нарушения, отражающиеся на правах 
участников судебного разбирательства. Механизм 
процессуальных санкций таков, что основными среди них 
являются так называемые неблагоприятные 
процессуальные последствия. В отношении ряда субъектов 
процессуальных отношений эти неблагоприятные 
последствия действуют непосредственно. Например, если 
лицо, участвующее в деле, пропустит срок на подачу 
кассационной жалобы, то права на совершение данного 
процессуального действия у него не будет (ст.109 ГПК РФ). 
Если представитель, не имеющий надлежащим образом 
оформленных полномочий, подаст исковое заявление в суд, 
оно будет возвращено (ч. 1 ст. 135 ГПК РФ). Если сторона 
удерживает у себя доказательства и не представляет их 
суду, суд вправе обосновать свои выводы объяснениями 
другой стороны (ч.1 ст. 68 ГПК РФ).



Что же касается ответственности судей, то нормами ГПК в 
качестве неблагоприятных для судьи процессуальных 
последствий по конкретному делу предусмотрены лишь отвод 
(ст.16) и отмена решения (ст.364). Закон о статусе судей в РФ 
предусматривает ещё дисциплинарную ответственность (ст.12.1), 
но это длительный процесс. Он не может восприниматься 
лицами, участвующими в деле, как санкция за нарушения, 
имевшие место при рассмотрении именно их дела.

Между тем, механизм ответственности судей, а конкретно – 
гражданско-правовой, существует, но до сих пор не освоен 
заинтересованными лицами.

Согласно ст. 53 Конституции РФ каждый имеет право на 
возмещение государством вреда, причинённого незаконными 
действиями (или бездействием) органов государственной власти 
или их должностных лиц. Ответственность государства за вред, 
причинённый судьёй при рассмотрении дела, возможна на 
основании п. 2 ст. 1070 ГК РФ, причём без предусмотренного 
данной статьёй приговора в отношении судьи, а на основании 
решения по гражданскому делу.



Грубейшим процессуальным нарушением является несоблюдение 
сроков рассмотрения дел, установленных в ст.154 ГПК. Например, средний 
срок рассмотрения дел о возмещении вреда в судах г.Омска составляет 5 
месяцев 6 дней, т.е. превышает более, чем вдвое, срок, установленный 
законом. Из числа дел данной категории всего лишь 42% были рассмотрены 
в срок. Интересная деталь состоит в том, что рассмотренные в срок дела 
заканчивались отказом от иска, оставлением заявления без рассмотрения 
или заключением мирового соглашения. В тех же делах, где суду 
необходимо было принять решение, срок неизменно нарушался.

Одной из причин нарушения сроков рассмотрения являются 
необоснованные и частые отложения судебного разбирательства по делу. 
Например, в деле по иску П. к Региональному отделению фонда 
социального страхования, рассмотренному Омским райсудом, исковое 
заявление поступило 5.06.02, а 25.06.02 дело назначают к слушанию на … 
20.08.02. В назначенный день рассмотрение дела откладывается на 
11.09.02 без указания причин для такого действия. Далее, 11.09.02 судебное 
разбирательство откладывается вновь, поскольку запрашивается страховое 
дело. Между тем, необходимость такого запроса была очевидной уже при 
подаче искового заявления, и почему судья не сделал этого в период 
подготовки -– непонятно. Решение по делу было вынесено 23.10.02, т.е. 
спустя 4 месяца и 18 дней с момента поступления искового заявления.



2. Понятие, назначение и виды судебных 
расходов

Судебные расходы - институт гражданского 
процессуального права, определяющий затраты, которые 
несут лица, участвующие в деле в связи с рассмотрение и 
разрешением гражданских дел, в целях возмещения затрат 
государству.

Цели:
- Компенсационная цель (возмещение затрат 

государству);
- Предупредительная цель (направлена на пресечение 

злоупотребления лицами правом, неправомерными 
действиями).

Виды (ч.1 ст. 88 ГПК)
- Государственные пошлины – устанавливается законом 

(ст. 333.16 НК РФ);
- Судебные издержки (ст. 94 ГПК РФ).



Государственная пошлина
Государственная пошлина – сбор, взимаемый с ФЛ и ЮЛ, 
обратившихся за совершением юридически значимых 
действий и получением документов, имеющих юридическое 
значение, в государственные органы, ОМСУ, иные органы или к 
должностным лицам.
Плательщики гос. пошлины (ст. 333.17 НК РФ):
- Организации,
- Физические лица.
В гражданском процессе первоначально гос. пошлину 
оплачивает истец. Окончательно данные расходы несет 
проигравшая сторона.
Порядок сроки уплаты размер гос. пошлины - определяется 
НК РФ.
Гос. пошлины взыскивается:
- В процентном составе от цены иска с определением 
первоначальной ставки в твердой денежной сумме 
(прогрессивная ставка гос пошлины).
- В твердой ставке – по исковому требованию 
неимущественного характера (например, расторжение брака - 
400 рублей).



Статья 91 ГПК РФ. Цена иска
 

1. Цена иска определяется:
1) по искам о взыскании денежных средств, исходя из 

взыскиваемой денежной суммы;
2) по искам об истребовании имущества, исходя из стоимости 

истребуемого имущества;
3) по искам о взыскании алиментов, исходя из совокупности 

платежей за год;
4) по искам о срочных платежах и выдачах, исходя из 

совокупности всех платежей и выдач, но не более чем за три 
года;

5) по искам о бессрочных или пожизненных платежах и 
выдачах, исходя из совокупности платежей и выдач за три года;

6) по искам об уменьшении или увеличении платежей и выдач, 
исходя из суммы, на которую уменьшаются или увеличиваются 
платежи и выдачи, но не более чем за год;

7) по искам о прекращении платежей и выдач, исходя из 
совокупности оставшихся платежей и выдач, но не более чем за 
год;



8) по искам о досрочном расторжении договора 
имущественного найма, исходя из совокупности платежей за 
пользование имуществом в течение оставшегося срока 
действия договора, но не более чем за три года;

9) по искам о праве собственности на объект недвижимого 
имущества, принадлежащий гражданину на праве 
собственности, исходя из стоимости объекта, но не ниже его 
инвентаризационной оценки или при отсутствии ее - не ниже 
оценки стоимости объекта по договору страхования, на объект 
недвижимого имущества, принадлежащего организации, - не 
ниже балансовой оценки объекта;

10) по искам, состоящим из нескольких самостоятельных 
требований, исходя из каждого требования в отдельности.

2. Цена иска указывается истцом. В случае явного 
несоответствия указанной цены действительной стоимости 
истребуемого имущества цену иска определяет судья при 
принятии искового заявления.



Цена иска (ст. 91 ГПК РФ)
* В цену иска включаются сумма неустойки и проценты при 

их указании в исковом заявлении.
* Цена иска, состоящего из нескольких требований, 

определяется суммой всех требований.
* При увеличении суммы исковых требований недостающая 

сумма гос. пошлины должна дополнительно оплачиваться (ст. 
92 ГПК РФ).

* При уменьшении цены иска излишне уплаченная гос. 
Пошлина возвращается по заявлению плательщика (ст. 33.40 
ГПК РФ).

Гос. пошлина оплачивается до совершения 
процессуального действия:

- В наличной форме;
- В безналичной форме.
Безналичная оплата гос пошлины – производится, когда 

плательщик гос. пошлины дает письменное поручение своему 
банку о перечислении суммы гос. пошлины в бюджет.

Возврат излишне уплаченных сумм производится в течение 3 
лет.



Статья 333.41 НК РФ. Особенности предоставления отсрочки или 
рассрочки уплаты государственной пошлины

1. Отсрочка или рассрочка уплаты государственной пошлины 
предоставляется по ходатайству заинтересованного лица в пределах 
срока, установленного пунктом 1 статьи 64 настоящего Кодекса.
2. На сумму государственной пошлины, в отношении которой 
предоставлена отсрочка или рассрочка, проценты не начисляются в 
течение всего срока, на который предоставлена отсрочка или рассрочка.

Статья 64 НК РФ. Порядок и условия предоставления отсрочки 
или рассрочки по уплате налога и сбора

Отсрочка или рассрочка по уплате налога представляет собой 
изменение срока уплаты налога при наличии оснований, 
предусмотренных настоящей статьей, на срок, не превышающий один 
год, соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы 
задолженности.

Отсрочка или рассрочка по уплате федеральных налогов в части, 
зачисляемой в федеральный бюджет, может быть предоставлена на 
срок более одного года, но не превышающий трех лет.



Отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена 
заинтересованному лицу, финансовое положение которого не позволяет 
уплатить этот налог в установленный срок, однако имеются достаточные 
основания полагать, что возможность уплаты указанным лицом такого налога 
возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или 
рассрочка, при наличии хотя бы одного из следующих оснований:

1) причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, 
технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы;

2) непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных 
ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств заинтересованному 
лицу и (или) недоведение (несвоевременное доведение) предельных объемов 
финансирования расходов до заинтересованного лица - получателя бюджетных 
средств в объеме, достаточном для своевременного исполнения этим лицом 
обязанности по уплате налога, а также неперечисление (несвоевременное 
перечисление) заинтересованному лицу из бюджета в объеме, достаточном для 
своевременного исполнения этим лицом обязанности по уплате налога, 
денежных средств, в том числе в счет оплаты оказанных этим лицом услуг 
(выполненных работ, поставленных товаров) для государственных, 
муниципальных нужд;



3) угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) 
заинтересованного лица в случае единовременной уплаты им налога;

4) имущественное положение физического лица (без учета 
имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации не может быть обращено взыскание) исключает 
возможность единовременной уплаты налога;

5) производство и (или) реализация товаров, работ или услуг 
заинтересованным лицом носит сезонный характер;

6) при наличии оснований для предоставления отсрочки или 
рассрочки по уплате налогов, подлежащих уплате в связи с 
перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, 
установленных таможенным законодательством Таможенного союза и 
законодательством Российской Федерации о таможенном деле.2.1. При 
наличии оснований, указанных в подпунктах 1, 3 - 6 пункта 2 настоящей 
статьи, отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть 
предоставлена организации на сумму, не превышающую стоимость ее 
чистых активов.



Статья 333.40. Основания и порядок возврата или зачета государственной 
пошлины

1. Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или 
полностью в случае:

1) уплаты государственной пошлины в большем размере, чем это предусмотрено 
настоящей главой;

2) возвращения заявления, жалобы или иного обращения или отказа в их 
принятии судами. Если государственная пошлина не возвращена, ее сумма 
засчитывается в счет уплаты государственной пошлины при повторном 
предъявлении иска, административного иска, если не истек трехгодичный срок со 
дня вынесения предыдущего решения и к повторному иску, административному иску 
приложен первоначальный документ об уплате государственной пошлины;

3) прекращения производства по делу (административному делу) или 
оставления заявления (административного искового заявления) без рассмотрения 
Верховным Судом Российской Федерации, судами общей юрисдикции или 
арбитражными судами.

При заключении мирового соглашения до принятия решения Верховным Судом 
Российской Федерации, арбитражными судами возврату истцу подлежит 50 
процентов суммы уплаченной им государственной пошлины. Данное положение не 
применяется в случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения 
судебного акта.



Судебные издержки (ст. 94, 99 ГПК РФ).
* перечень является неисчерпывающим.
К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся (ст.94 
ГПК РФ):
- суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, 
специалистам и переводчикам (ст.ст. 96, 97 ГПК РФ);
- расходы на оплату услуг переводчика, понесенные 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;
- расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, 
понесенные ими в связи с явкой в суд;
- расходы на оплату услуг представителей (ст. 100 ГПК РФ);
- расходы на производство осмотра на месте;
- компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со 
статьей 99 настоящего Кодекса;
- понесенные сторонами, связанные с рассмотрением дела 
почтовые расходы;
- другие признанные судом необходимыми расходы.



Распределение судебных расходов между сторонами
Распределение судебных расходов - действия суда по 

определению лица, обязанного нести судебные расходы, 
связанные с рассмотрением дела. Распределение судебных 
расходов происходит между истцом (третьим лицом, 
заявляющим самостоятельные требования) и ответчиком.

Цель - создание механизма эффективного восстановления 
нарушенных прав и с учетом принципа максимальной защиты 
имущественных интересов заявляющего обоснованные 
требования лица, правам и свободам которого причинен вред.

Возмещение судебных расходов - это действия суда по 
присуждению с обязанного лица в пользу уполномоченного 
лица судебных расходов. Так, лицо, в чью пользу состоялось 
решение суда, третьи лица, свидетель, эксперт, специалист, 
переводчик, а также суд в случаях, предусмотренных ст. 103 
ГПК РФ, имеют право на возмещение судебных расходов, 
понесенных в связи с рассмотрением дела. Одновременно на 
проигравшую сторону по общему правилу возлагается 
обязанность указанные расходы возместить.



Общее правило распределения судебных расходов 
содержится в ст. 98 ГПК РФ. Стороне, в пользу которой 
состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой 
стороны все понесенные по делу судебные расходы, за 
исключением случаев, когда издержки возникли в связи с 
действиями, совершенными по инициативе суда. При 
частичном удовлетворении иска судебные расходы 
присуждаются истцу пропорционально размеру 
удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику 
пропорционально той части исковых требований, в которой 
истцу отказано (ч. 1 ст. 98 ГПК РФ).

Указанные правила распространяются на распределение 
расходов в судах апелляционной, кассационной и надзорной 
инстанций. В то же время, если вышестоящий суд, не 
передавая дело на новое рассмотрение, изменит решение или 
примет новое, он изменяет распределение судебных расходов. 
Если в этих случаях суд вышестоящей инстанции не изменил 
решения суда в части распределения судебных расходов, этот 
вопрос должен решить суд первой инстанции по заявлению 
заинтересованного лица (ч.ч. 2,3 ст. 98, ст. 104 ГПК РФ).



Суд вправе освободить гражданина с учетом его 
имущественного положения от уплаты денежных сумм, 
подлежащих выплате свидетелям, экспертам и специалистам 
или уменьшить их размер. В этом случае расходы 
возмещаются за счет средств бюджета (ч. 3 ст. 96 ГПК РФ).

В силу ч. 3 ст. 98 ГПК РФ вопрос о распределении судебных 
расходов в том случае, если он не был разрешен 
вышестоящим судом, должен решить суд первой инстанции по 
заявлению заинтересованного лица. Статьей 104 ГПК РФ 
установлено, что на определение суда по вопросам, связанным 
с судебными расходами, может быть подана частная жалоба.

Возмещению подлежат не только судебные расходы, 
понесенные сторонами, но и издержки, понесенные судом в 
связи с рассмотрением дела. Порядок и размер возмещения 
судебных расходов, понесенных судом, определен ст. 103 ГПК 
РФ и Положением о возмещении процессуальных издержек.

Если обе стороны освобождены от уплаты судебных 
расходов, издержки, понесенные судом, возмещаются за счет 
средств соответствующего бюджета.



Издержки, понесенные судом, и государственная пошлина, 
от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с 
ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, 
пропорционально удовлетворенной части исковых 
требований. В том случае, если иск удовлетворен частично, а 
ответчик освобожден от уплаты судебных расходов, издержки 
суда взыскиваются в доход бюджета с истца, не 
освобожденного от уплаты судебных расходов, 
пропорционально той части исковых требований, в 
удовлетворении которой ему отказано.

При отказе в иске издержки суда взыскиваются с истца, не 
освобожденного от уплаты судебных расходов, в доход 
бюджета.



Ряд лиц освобождаются от возмещения судебных расходов, 
понесенных судом, в доход государства. К ним относятся:

1) лица, участвующие в деле, в случае, если вызов свидетеля, 
назначение эксперта, привлечение специалиста и другие 
действия, подлежащие оплате, осуществляются по инициативе 
суда (ч. 2 ст. 96 ГПК РФ);

2) работники по искам, вытекающим из трудовых отношений (ст. 
393 ТК РФ);

3) прокурор и иные лица, обращающиеся в суд в защиту прав, 
свобод и законных интересов других лиц (ст. 45 ГПК РФ);

4) заявитель по делам об ограничении гражданина в 
дееспособности, о признании гражданина недееспособным, об 
ограничении или о лишении несовершеннолетнего в возрасте от 
14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими 
доходами (кроме случаев, когда суд установит, что лицо, подавшее 
заявление, действовало недобросовестно в целях заведомо 
необоснованного ограничения или лишения дееспособности 
гражданина) (ст. 284 ГПК РФ);

5) заявитель при рассмотрении дела о восстановлении 
утраченного судебного производства и др.



Освобождение от уплаты государственной пошлины 
(основания, порядок). Другие льготы по несению 

судебных расходов.Статья 333.36. Льготы при обращении в Верховный Суд Российской 
Федерации, суды общей юрисдикции, к мировым судьям

1. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации и 
законодательством об административном судопроизводстве, судами 
общей юрисдикции, мировыми судьями, освобождаются:
1) истцы - по искам о взыскании заработной платы (денежного 
содержания) и иным требованиям, вытекающим из трудовых 
правоотношений, а также по искам о взыскании пособий;
2) истцы - по искам о взыскании алиментов;
3) истцы - по искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или 
иным повреждением здоровья, а также смертью кормильца;
4) истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального 
вреда, причиненного преступлением;
5) организации и физические лица - за выдачу им документов в связи с 
уголовными делами и делами о взыскании алиментов;



6) стороны - при подаче апелляционных, кассационных жалоб по 
искам о расторжении брака;

7) организации и физические лица - при подаче в суд:
заявлений об отсрочке (рассрочке) исполнения решений, об 

изменении способа или порядка исполнения решений, о повороте 
исполнения решения, восстановлении пропущенных сроков, пересмотре 
решения, определения или постановления суда по вновь открывшимся 
обстоятельствам, о пересмотре заочного решения судом, вынесшим это 
решение;

административных исковых заявлений, заявлений об оспаривании 
действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, а также жалоб 
на постановления по делам об административных правонарушениях, 
вынесенные уполномоченными на то органами;

частных жалоб на определения суда, в том числе об обеспечении 
иска или о замене одного вида обеспечения другим, о применении либо 
об отмене применения мер предварительной защиты по 
административному исковому заявлению или о замене одной меры 
предварительной защиты другой, о прекращении или приостановлении 
дела, об отказе в сложении или уменьшении размера штрафа, 
наложенного судом;

8) физические лица - при подаче кассационных жалоб по уголовным 
делам, в которых оспаривается правильность взыскания 
имущественного вреда, причиненного преступлением;



9) прокуроры - по заявлениям в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований;

10) истцы - по искам о возмещении имущественного и (или) морального 
вреда, причиненного в результате уголовного преследования, в том числе 
по вопросам восстановления прав и свобод;

11) реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от 
политических репрессий, - при обращении по вопросам, возникающим в 
связи с применением законодательства о реабилитации жертв 
политических репрессий, за исключением споров между этими лицами и 
их наследниками;

12) вынужденные переселенцы и беженцы - при подаче 
административных исковых заявлений об оспаривании отказа в 
регистрации ходатайства о признании их вынужденными переселенцами 
или беженцами;

13) уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по 
контролю (надзору) в области защиты прав потребителей (его 
территориальные органы), а также иные федеральные органы 
исполнительной власти, осуществляющие функции по контролю и 
надзору в области защиты прав потребителей и безопасности товаров 
(работ, услуг) (их территориальные органы), органы местного 
самоуправления, общественные объединения потребителей (их 
ассоциации, союзы) - по искам, предъявляемым в интересах потребителя, 
группы потребителей, неопределенного круга потребителей;



14) физические лица - при подаче в суд заявлений об усыновлении и 
(или) удочерении ребенка;

15) истцы - при рассмотрении дел о защите прав и законных 
интересов ребенка;

16) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации - 
при совершении действий, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1 
статьи 29 Федерального конституционного закона от 26 февраля 1997 
года N 1-ФКЗ "Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации";

17) истцы - по искам неимущественного характера, связанным с 
защитой прав и законных интересов инвалидов;

18) административные истцы - по административным делам о 
госпитализации гражданина в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, в недобровольном 
порядке и (или) о психиатрическом освидетельствовании гражданина в 
недобровольном порядке;

19) государственные органы, органы местного самоуправления, 
выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом 
Российской Федерации, судами общей юрисдикции, мировыми судьями, 
в качестве истцов (административных истцов) или ответчиков 
(административных ответчиков);

20) утратил силу с 1 января 2013 года



2. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством Российской Федерации и 
законодательством об административном судопроизводстве, судами 
общей юрисдикции, мировыми судьями, с учетом положений пункта 3 
настоящей статьи освобождаются:

1) общественные организации инвалидов, выступающие в качестве 
истцов (административных истцов) или ответчиков (административных 
ответчиков);

2) истцы (административные истцы) - инвалиды I или II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых 

действий, ветераны военной службы, обращающиеся за защитой своих 
прав, установленных законодательством о ветеранах;

4) истцы - по искам, связанным с нарушением прав потребителей;
5) истцы - пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, 

установленном пенсионным законодательством Российской Федерации, - 
по искам имущественного характера, по административным искам 
имущественного характера к Пенсионному фонду Российской 
Федерации, негосударственным пенсионным фондам либо к 
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим 
пенсионное обеспечение лиц, проходивших военную службу.



3. При подаче в суды общей юрисдикции, а также 
мировым судьям исковых заявлений имущественного 
характера, административных исковых заявлений 
имущественного характера и (или) исковых заявлений 
(административных исковых заявлений), содержащих 
одновременно требования имущественного и 
неимущественного характера, плательщики, указанные в 
пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от уплаты 
государственной пошлины в случае, если цена иска не 
превышает 1 000 000 рублей. В случае, если цена иска 
превышает 1 000 000 рублей, указанные плательщики 
уплачивают государственную пошлину в сумме, 
исчисленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
333.19 настоящего Кодекса и уменьшенной на сумму 
государственной пошлины, подлежащей уплате при цене 
иска 1 000 000 рублей.



Статья 333.37. Льготы при обращении в Верховный Суд 
Российской Федерации, арбитражные суды

1. От уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым 
Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным 
процессуальным законодательством Российской Федерации, 
арбитражными судами, освобождаются:

1) прокуроры и иные органы, обращающиеся в Верховный Суд 
Российской Федерации, арбитражные суды в случаях, предусмотренных 
законом, в защиту государственных и (или) общественных интересов;

1.1) государственные органы, органы местного самоуправления, 
выступающие по делам, рассматриваемым Верховным Судом 
Российской Федерации, арбитражными судами, в качестве истцов или 
ответчиков;

2) истцы по искам, связанным с нарушением прав и законных 
интересов ребенка;

3) авторы результата интеллектуальной деятельности - по искам о 
предоставлении им права использования результата интеллектуальной 
деятельности, исключительное право на который принадлежит другому 
лицу (принудительная лицензия).



2. От уплаты государственной пошлины по делам, 
рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации в 
соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством Российской Федерации, арбитражными 
судами, с учетом положений пункта 3 настоящей статьи 
освобождаются:

1) общественные организации инвалидов, выступающие в 
качестве истцов и ответчиков;

2) истцы - инвалиды I и II группы.
3. При подаче в арбитражные суды исковых заявлений 

имущественного характера и (или) исковых заявлений, 
содержащих одновременно требования имущественного и 
неимущественного характера, плательщики, указанные в пункте 2 
настоящей статьи, освобождаются от уплаты государственной 
пошлины в случае, если цена иска не превышает 1 000 000 рублей. 
В случае, если цена иска превышает 1 000 000 рублей, указанные 
плательщики уплачивают государственную пошлину в сумме, 
исчисленной в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 
333.21 настоящего Кодекса и уменьшенной на сумму 
государственной пошлины, подлежащей уплате при цене иска 1 
000 000 рублей.



Статья 95. Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, 
экспертам, специалистам и переводчикам

 
1. Свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам 

возмещаются понесенные ими в связи с явкой в суд расходы на проезд, 
расходы на наем жилого помещения и дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные).

2. Работающим гражданам, вызываемым в суд в качестве 
свидетелей, выплачивается денежная компенсация исходя из 
фактических затрат времени на исполнение обязанностей свидетеля и 
их среднего заработка. Неработающим гражданам, вызываемым в суд в 
качестве свидетелей, выплачивается денежная компенсация исходя из 
фактических затрат времени на исполнение обязанностей свидетеля и 
установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда.

3. Эксперты, специалисты и переводчики получают вознаграждение 
за выполненную ими по поручению суда работу, если эта работа не 
входит в круг их служебных обязанностей в качестве работников 
государственного учреждения. Размер вознаграждения экспертам, 
специалистам определяется судом по согласованию со сторонами и по 
соглашению с экспертами, специалистами.



Статья 100. Возмещение расходов на оплату услуг 
представителя

1. Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, 
по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой 
стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных 
пределах.

2. В случае, если в установленном порядке услуги 
адвоката были оказаны стороне, в пользу которой 
состоялось решение бесплатно суда, указанные в части 
первой настоящей статьи расходы на оплату услуг адвоката 
взыскиваются с другой стороны в пользу соответствующего 
адвокатского образования.



Статья 99. Взыскание компенсации за потерю 
времени

Со стороны, недобросовестно заявившей 
неосновательный иск или спор относительно иска либо 
систематически противодействовавшей правильному и 
своевременному рассмотрению и разрешению дела, суд 
может взыскать в пользу другой стороны компенсацию за 
фактическую потерю времени. Размер компенсации 
определяется судом в разумных пределах и с учетом 
конкретных обстоятельств.

Наряду с судебными расходами в гражданском производстве 
применяются ещё и судебные штрафы.

Судебные штрафы - денежные взыскания, налагаемые судом 
на граждан и должностных лиц за допущенные ими нарушения 
норм гражданского процессуального законодательства.



Статья 105. Наложение судебных штрафов
 
1. Судебные штрафы налагаются судом в случаях и в размерах, 

предусмотренных настоящим Кодексом.
2. Судебные штрафы, наложенные судом на не участвующих в 

рассмотрении дела должностных лиц государственных органов, органов 
местного самоуправления, организаций за нарушение предусмотренных 
федеральным законом обязанностей, взыскиваются из их личных средств.

3. Копия определения суда о наложении судебного штрафа 
направляется лицу, на которое наложен штраф.

 
Статья 106. Сложение или уменьшение судебного штрафа
 
1. В течение десяти дней со дня получения копии определения суда о 

наложении судебного штрафа лицо, на которое наложен штраф, может 
обратиться в суд, наложивший штраф, с заявлением о сложении или об 
уменьшении штрафа. Это заявление рассматривается в судебном 
заседании в течение десяти дней. Лицо, на которое наложен штраф, 
извещается о времени и месте судебного заседания, однако его неявка не 
является препятствием к рассмотрению заявления.

2. На определение суда об отказе сложить судебный штраф или 
уменьшить его может быть подана частная жалоба.



Гражданское процессуальное законодательство предусматривает 
следующие мотивы и размеры судебного штрафа:

1. неизвещение суда, а также невыполнение требования суда о 
представлении доказательства по причинам, признанным судом 
неуважительными - на должностных лиц в размере до 1000 
рублей, на граждан - до 500 рублей (ст. 57 ГПК РФ);

2. невыполнение требования суда, назначившего экспертизу, о 
направлении заключения эксперта в суд в срок, установленный в 
определении - на руководителя судебно-экспертного учреждения 
или виновного в указанных нарушениях эксперта налагается 
штраф в размере до 5000 рублей (ст. 85 ГПК РФ);

3. нарушение запрещений (мер по обеспечению иска) - виновные 
лица подвергаются штрафу в размере до 1000 рублей (ст. 140 ГПК 
РФ);

4. нарушение порядка в судебном заседании (суд вправе наложить 
штраф) – на виновных лиц штраф в размере до 1000 рублей (ст.   
159 ГПК РФ);

5. уклонение переводчика от явки в суд или от надлежащего 
исполнения своих обязанностей - штраф в размере до 1000 
рублей (ст. 162 ГПК РФ);



6. неявка свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика в 
судебное заседание по причинам, признанным судом 
неуважительными - штраф в размере до 1000 рублей (ст. 
168 ГПК РФ);

7. несообщение о принятых мерах по частному 
определению  суда  - штраф на виновных лиц в размере до 1000 
рублей (ст. 226 ГПК РФ);

8. неявка по вызову суда в судебное заседание 
представителя органа государственной власти, органа местного 
самоуправления или должностного лица по делам, 
возникающим из публичных правоотношений - штраф в размере 
до 1000 рублей (ст. 246 ГПК РФ – утратила силу);

9. неисполнение должностным лицом требований суда о 
предоставлении доказательств по делам, возникающим из   
публичных   правоотношений,  - штраф в размере до 1000 
рублей (ст. 249 ГПК РФ – утратила силу);

10. утрата должностным лицом переданного ему на 
исполнение исполнительного листа или судебного приказа - 
штраф в размере до 2500 рублей (ст. 431 ГПК РФ).



КАС РФ, Статья 122. Наложение судебных штрафов
 
1. Судебные штрафы налагаются судом в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом. Размер судебного штрафа, налагаемого на орган 
государственной власти, иной государственный орган, не может 
превышать ста тысяч рублей, на орган местного самоуправления, иные 
органы и организации, которые наделены отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, - 
восьмидесяти тысяч рублей, на организацию - пятидесяти тысяч рублей, 
на должностное лицо - тридцати тысяч рублей, на государственного или 
муниципального служащего - десяти тысяч рублей, на гражданина - пяти 
тысяч рублей.
2. Суд вправе наложить судебный штраф на лиц, участвующих в деле, и 
иных присутствующих в зале судебного заседания лиц за проявленное 
ими неуважение к суду. Судебный штраф за неуважение к суду 
налагается, если совершенные действия не влекут за 
собой уголовную ответственность.
3. Судебные штрафы, наложенные судом на должностных лиц 
государственных органов, органов местного самоуправления и других 
органов, организаций, на государственных и муниципальных служащих, 
взыскиваются из личных средств этих лиц.
4. Судебные штрафы взыскиваются в доход федерального бюджета.
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