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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ 

Вoпpoc. Вследствие несчастного случая на производстве погиб работник, находившийся на 

пенсии, но не прекративший трудовой деятельности. Пенсия погибшего при расчете ежемесячных 

страховых выплат в состав дохода не была включена, так как с нее не перечислялись страховые 

взносы страховщику. Таким образом, получаемые иждивенцами погибшего страховые выплаты не 

компенсируют в полном объеме причиненный вред. Поэтому они на основании ст. 1072 ГК РФ и 

разъяснений, содержащихся в постановлении Пленума Верховного РФ от 10.03.2011 № 2 «О при-

менении судами законодательства об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» имеют право на предъявление требований о 

возмещении недополученной суммы к причинителю вреда, которым в данном случае является ра-

ботодатель. Но он отказался возмещать недополученные суммы, обосновывая свое решение тем, 

что должен делать страховщик, который — в порядке обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - застраховал ответствен-

ность работодателя за повреждение здоровья работника (застрахованного) или его смерть в ре-

зультате несчастного случая на производстве. 

Иждивенцы погибшего для защиты своих прав на возмещение вреда в полном объеме со-

бираются обратиться в суд с иском к работодателю. Получив необходимые разъяснения о порядке 

подачи искового заявления в суд в юридической консультации, они обратились к профессиональ-

ному юристу с просьбой о его составлении. Но оплата его услуг оказалась иждивенцам не по кар-

ману, поэтому пришлось от них отказаться. 

Можно ли составить исковое заявление не профессиональным юристом, а другим лицом? 

Какие требования предъявляются к содержанию искового заявления? Каков порядок принятия 

судом искового заявления к судебному разбирательству (производству суда)? 

Иски о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья или смертью кормильца 

вследствие несчастного случая на производстве, предъявляются в суд по месту жительства истца, 

по месту жительства ответчика, по месту причинения вреда (ст. 29 ПК РФ). Данная норма учиты-

вает требование ст. 47 Конституции РФ, что никто не может быть лишен права на рассмотрение  

его  дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Таким образом, у 

истца есть право выбора суда, в который лучше всего обращаться с заявлением, что соответствует 

его интересам, особенно когда ответчик находится в другом регионе РФ. Именно ответчику в 

данном случае приходится направлять в служебную командировку своего представителя для уча-

стия в судебном разбирательстве или вести дело с участием представителя, проживающего в одном 

населенном пункте с истцом, что неизбежно вызовет дополнительные расходы, иногда су-

щественные. 

Истец и ответчик являются сторонами, участвующими в деле, спор между которыми под-

лежит рассмотрению в суде в порядке гражданского судопроизводства. 

Истец — лицо, которое обращается в суд для защиты (восстановления) своих прав и за-

конных интересов, предполагая, что они нарушены. Истцом также будет являться лицо, которое 

предъявляет иск от своего имени в защиту того лица (группы или неопределенного круга лиц), чьи 

права и законные интересы предположительно были нарушены. 

Слова «предполагает» и «предположительно» применяются постольку, поскольку на момент 

подачи иска истец не может утверждать, что его права нарушены именно тем ответчиком, к ко-

торому он предъявляет свои требования. Это будет окончательно остановлено лишь судом. Однако 
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на практике в исковом заявлении, как правило, уже содержится утверждение истца о нарушении его 

прав конкретным ответчиком и при приеме судом искового заявления к рассмотрению замечаний к 

его содержанию в этой части не предъявляется. 

Ответчик - лицо, к которому предъявляются исковые требования и которое, по утвержде-

нию истца, своими действиями (бездействием) нарушило его права и законные интересы. 

Иск - средство зашиты нарушенных или оспариваемых субъективных прав, выраженное в 

требованиях, основанных на договоре или законе, которые предъявляются в процессуальном по-

рядке. В иске принято выделять две основные стороны, которые определяют характер исследования 

и защиты судебного дела. Это основание и предмет иска. 

Основание иска - фактические обстоятельства, на которых основываются требования истца, 

и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства (пункты в договоре, нормы в законе и пр.). 

Предмет иска - материально-правовое требование истца,  которое он предъявляет к от-

ветчику. 

Если иск подлежит оценке, то речь может идти о цене иска,  т.е. о денежном выражении 

заявленных истцом имущественных требований. Цена иска необходима также для определения 

государственной пошлины (в случаях, установленных ст. 333.19 НК РФ). Истцы по искам о воз-

мещении вреда, причиненного повреждением здоровья или смертью кормильца, освобождаются от  

государственной пошлины. 

Исковое заявление - форма выражения иска. Оно составляется в соответствии со ст. 131 

ГПК РФ. 

В исковом заявлении указываются: 

■ наименование суда, в который подается заявление; 

■ наименование истца, его место жительства или, если истцом является организация, ее место-

нахождение, а также наименование представителя и его адрес, если заявление подается предста-

вителем; 

■ наименование ответчика, его место жительства или, если ответчиком является организация, ее 

местонахождение; 

■ в чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или законных интересов 

истца и его требования (это предмет иска); 

■ обстоятельства, на которых истец основывает свои требования (это основание иска), и доказа-

тельства, подтверждающие эти обстоятельства. Доказательства должны быть указаны в тексте ис-

кового заявления, поскольку одних оснований недостаточно для удовлетворения искового заяв-

ления, их подтверждают соответствующие доказательства. Кроме того, отсутствие в иске ссылки на 

доказательства формально является основанием для оставления иска без движения, даже если к 

иску приложены эти доказательства; 

■ цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет взыскиваемых или оспариваемых денежных 

сумм. Расчет цены иска моет быть произведен как в тексте заявления, так и на отдельном листе (в 

приложении к заявлению); 

■ сведения о соблюдении досудебного (письменного) обращения к ответчику (если таковое 

требуется) до подачи искового заявления. Ответ на обращение (его отсутствие) также относится к 

подобным сведениям; 

■ перечень прилагаемых к заявлению документов. К иску не прилагаются заверенные копии 

документов. 

В заявлении могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты 

истца, его представителя, ответчика, иные сведения, имеющие значение для рассмотрения и раз-

решения  дела, а также изложены ходатайства истца. 
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Любое исковое заявление должно состоять из пяти обязательных, последовательно идущих 

друг за другом, частей: вводной, описательной, мотивировочной, просительной и заключительной. 

Вводная часть располагается в правой верхней части первого листа искового заявления и 

содержит следующие сведения: наименование суда, в который подается исковое заявление, на-

именование и адрес проживания истца и ответчика (и желательно, но не обязательно, цену иска и 

сумму государственной пошлины). 

Описательная часть содержит изложение сложившейся ситуации и является основной 

частью искового заявления. Здесь подробно излагаются предпосылки возникновения сложившейся 

ситуации, ее обстоятельства, доказательства, подтверждающие те или иные сведения, а также до-

казательства, на которых истец основывает свои требования. 

Мотивировочная часть содержит в себе обоснование нарушения конкретного права со 

ссылкой на нормы закона. Здесь необходимо  указать, что нарушено, а также подвести итог из-

ложенному в описательной части искового заявления. Закон не требует от истца, чтобы он указывал 

конкретную статью или пункт закона, на основании которых необходимо иск удовлетворить. Од-

нако их указание в значительной степени облегчит задачу по разрешению спора. Кроме того, истцу 

гораздо проще добиваться удовлетворения своих требований, если он будет знать, что его право 

подкреплено конкретным законом, а также какими способами защиты ответчик может воспользо-

ваться в процессе судебного разбирательства. 

Просительная часть, в которой истец указывает свои требования к суду: с кого, в чью 

пользу и что взыскивать. Несмотря на то, что закон содержит понятие «требования», в исковом 

заявлении обычно пишется «прошу». Считается, что это более  уважительное обращение к суду. 

Заключительная часть состоит из даты составления искового заявления, подписи истца, а 

также списка прилагаемых к исковому заявлению документов. Исковое заявление может быть 

также подписано представителем истца при наличии у него полномочий на подписание заявления и 

предъявление его в суд (ч. 4 ст. 131 ГПК РФ). 

В статье 132 ГК РФ указан перечень документов, которые излагаются к исковому заявлению. 

После того как исковое заявление поступило в суд, возможны следующие варианты  раз-

вития событий: 

 ■  принятие искового заявления к производству суда.  

Если исковое заявление подано в соответствии со статьями 131 и 132 ГПК РФ, оно подлежит при-

нятию к рассмотрению. Судья в течение пяти дней со дня поступления искового заявления в суд 

обязан рассмотреть вопрос о его принятии к производству суда. О принятии заявления к произ-

водству суда судья выносит определение, на основании которого возбуждается дело в суде первой 

инстанции; 

 ■  отказ в принятии искового заявления к производству суда. 

Решение об этом принимается в течение пяти дней со дня вступления иска в суд. В случае отказа в 

принятии искового заявления к производству суда повторное обращение заявителя в суд с тожде-

ственным иском, т. е. с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же основаниям, 

невозможно;  

 ■  возвращение искового заявления. В течение пяти дней со  дня поступления искового 

заявления в суд об этом выносится мотивированное определение, в котором указывается, в какой 

суд следует обратиться заявителю, если дело неподсудно данному суду, или как устранить об-

стоятельства, препятствующие возбуждению дела. После этого данное определение вместе с ис-

ковым заявлением и приложенными к нему документами направляется заявителю по почте или 

вручается лично. Перечень оснований для возврата искового заявления указан в ст. 135 ГПК РФ. 

При возвращении искового заявления истец вправе обратиться в суд с тождественным иском при 

устранении обстоятельств, препятствующих возбуждению гражданского судопроизводства; 
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■ оставление искового заявления без движения в целях предоставления возможности 

истцу устранить недочеты искового заявления без его возвращения. Оставлению без движения 

подлежит исковое заявление, которое подано без соблюдения требований, установленных в статьях 

131 и 132 ГПК РФ. В этом случае судья выносит определение об оставлении искового заявления без 

движения, о чем извещает лицо, подавшее заявление, и предоставляет ему разумный срок для ис-

правления недостатков. В определении судья обязательно указывает, какие недостатки устранить и 

в какой срок. После устранения недостатков искового заявления судья принимает его к своему 

производству. При этом заявление считается поданным в день его первоначального представления 

в суд. Если заявитель в установленный срок не выполнит указания судьи, перечисленные в опре-

делении, заявление считается не поданным и возвращается заявителю со всеми приложенными к 

нему документами (ч. 2 ст. 136  ГПК РФ). 

Право потерпевшего на обращение в суд сроком давности не ограничено, поскольку на 

требования о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья или смертью кормильца 

вследствие несчастного случая на производстве, исковая давность не распространяется. 

Исковая давность - установленный законом срок для защиты нарушенного права в суде. С 

истечением срока давности (если он установлен) прекращается возможность осуществления на-

рушенного субъективного гражданского права (например, взыскание денежного долга) в прину-

дительном порядке, если срок давности пропущен по неуважительной причине. 

Таким образом, споры о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья либо в 

связи со смертью кормильца, каким-либо давностным сроком не ограничены. Потерпевший (его 

представитель) вправе обратиться как к работодателю, так и в суд в любое время, ему не может быть 

отказано в требовании только по той причине,  что с момента несчастного случая, повлекшего по-

вреждение здоровья либо смерть кормильца, прошло много времени, что он пропустил какой-то 

срок, поскольку такого срока не существует. 

Вместе с тем, правовую норму о нераспространении исковой давности на требование о 

возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья либо смертью кормильца вследствие 

несчастного случая на производстве, не следует смешивать со сроками, с которых выплачиваются 

суммы в возмещение вреда. 

Требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение 

вреда, причиненного жизни  и здоровью гражданина, удовлетворяются за прошлое время не более 

чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска  

ст. 208 ГК РФ). 

Составление искового заявления может быть под силу не только профессиональному юри-

сту. Главное - следование требованиям, содержащимся в статьях 131 и 132 ТК РФ, что под силу 

любому грамотному гражданину. 

Как показывает практика, для суда позиция ответчика, представителем которого является 

профессиональный юрист, гораздо убедительней, чем позиция представителя заявителя, являю-

щегося рядовым гражданином. Поэтому предпочтительнее, чтобы интересы заявителя в суде 

представлял адвокат, право которого на выступление в суде удостоверено ордером, выданным со-

ответствующим адвокатским образованием. Тогда позиции сторон и степень их влияния на при-

нятие судом решения уравновесятся. 

 

3. ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ 

Вопрос. Районный суд, рассматривавший иск к работодателю о компенсации морального 

вреда в связи с повреждением здоровья работника в результате несчастного случая на производстве, 

принял решение, которое не удовлетворило истца. В ГПК РФ неоднократно вносились изменения и 

дополнения, в том числе касающиеся порядка обжалования  судебных решений и его сроков. 
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В какие сроки, в каком порядке и куда в настоящее время можно обратиться с обжалованием 

решения районного суда, принятого по иску работника о компенсации морального вреда? 

До 1 января 2012 г. отменить или изменить решение районного суда могла кассационная или 

надзорная инстанция. Но у обеих этих инстанций есть существенный недостаток: они рассматри-

вают дело в большей по материалам судебного дела. Конечно, ошибку, если она допущена, можно 

обнаружить и при внимательном их изучении. Однако люди в мантиях всегда загружены и, как 

подозревают многие заявители, времени вникать в суть дела у них нет. Отсюда и ошибки в при-

нятии решений. 

Исправить ситуацию призвана принципиально новая инстанция - апелляционная, позво-

ляющая своевременно исправить недостатки и устранить нарушения, допущенные при рассмот-

рении дел судом первой инстанции, что является важной гарантией охраны  прав и законных ин-

тересов участников процесса. 

Решение суда первой инстанции, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в 

апелляционном порядке согласно гл. 39 ГПК РФ (статьи 320-335). Апелляционная жалоба подается 

через суд, принявшей решение, в течение месяца со дня принятия его в окончательной форме. 

Суд апелляционной инстанции (верховный суд республики, краевой, областной суд, суд 

города федерального значения, суд автономной области, суд автономного округа) рассматривает 

дело коллегиально (за исключением районных судов, рассматривающих жалобы на решения ми-

ровых судей) по правилам производства в суде первой инстанции с учетом особенностей, преду-

смотренных гл. 39 ГПК РФ. Фактически дело рассматривается повторно, лишь в некотором со-

кращенном объеме, пределы которого определены жалобами сторон. Суд оценивает как имею-

щиеся в деле, так и дополнительно представленные доказательства, которые принимаются судом, 

если лицо, участвующее в деле, обосновало невозможность их представления в суд первой ин-

станции по причинам, не зависящим от него, и суд признает эти причины уважительными. Новые 

требования, которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не принимаются и 

не рассматриваться судом апелляционной инстанции. 

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд  вправе: 

■ оставить решение первой инстанции без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетво-

рения; 

■ отменить либо изменить решение суда первой инстанции полностью или в части и принять по 

делу новое решение, как в лучшую, так и в худшую для заявителя сторону; 

■ отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить производство 

по делу либо оставить заявление без рассмотрения полностью или в части; 

■ оставить апелляционную жалобу без рассмотрения по существу, если она подана по истечении 

срока апелляционного обжалования и не решен вопрос о восстановлении этого срока. 

Суд апелляционной инстанции не наделен полномочием после отмены решения направлять 

дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Постановление суда апелляционной инстанции выносится в форме апелляционного опре-

деления, которое вступает в законную силу со дня его принятия. 

Вступившие в законную силу судебные постановления, за исключением судебных поста-

новлений Верховного суда РФ, могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции лицами, 

участвующими в деле, и другими лицами, если их права и законные интересы нарушены этими 

судебными постановлениями. Производство в суде кассационной инстанции, в котором рассмат-

риваются жалобы на судебные постановления, вступившие в законную силу, осуществляется в 

соответствии с нормами  гл. 41 ГПК РФ (статьи 376-391). 

Судебные постановления могут быть обжалованы в суд кассационной инстанции в течение 

шести месяцев со дня их вступления в законную силу при условии, что лицами, участвующими в 
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деле, были исчерпаны иные установленные ГПК РФ способы обжалования судебного постанов-

ления до дня вступления его в законную силу. Кассационная жалоба подается непосредственно в 

суд кассационной инстанции.  

Кассационная жалоба подается: 

■ на апелляционные определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов 

городов федерального значения, судов автономной области, судов автономных округов; на апел-

ляционные определения районных судов; на вступившие в законную силу судебные приказы, ре-

шения и определения районных судов и мировых судей - соответственно в президиум верховного 

суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной 

области, суда автономного округа; 

■ на постановления президиумов верховных судов республик, краевых, областных судов, судов 

городов федерального значения, судов автономной области, судов автономных округов; на апел-

ляционные определения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов 

федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, а также на всту-

пившие в законную силу решения и определения районных судов, принятые ими по первой ин-

станции, если указанные решения и определения были обжалованы в президиум соответственно 

верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда 

автономной области, суда автономного округа, - в Судебную коллегию по гражданским делам 

Верховного суда РФ. 

Кассационная жалоба, поданная в соответствии с правилами, установленными статьями 

376-378 ГПК РФ, изучается: 

■ в президиуме верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федераль-

ного значения, суда автономной области, суда автономного округа - председателем или замести-

телем председателя соответствующего суда либо судьей данного суда; 

■ в Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РФ - судьей Верховного суда РФ. 

Судьи изучают кассационную жалобу по материалам, приложенным к ней, либо по мате-

риалам истребованного дела. По результатам изучения судья выносит определение: 

■ об отказе в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда кас-

сационной инстанции, если отсутствуют основания для пересмотра судебных постановлений в 

кассационном порядке. При этом кассационная жалоба, а также копии обжалуемых судебных по-

становлений остаются в суде кассационной инстанции; 

■ о передаче кассационной жалобы с делом для рассмотрения судебном заседании суда касса-

ционной инстанции. 

Председатель Верховного суда РФ, его заместитель вправе не согласиться с определением 

судьи Верховного суда РФ об отказе передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном 

заседании суда кассационной инстанции и вынести определение о его отмене и передаче кассаци-

онной жалобы для рассмотрения судебном заседании суда кассационной инстанции. 

В суде кассационной инстанции, за исключением Верховного суда РФ, кассационная жалоба 

рассматривается в срок, не превышающий одного месяца, если дело не было истребовано, и в срок, 

не превышающий двух месяцев, если дело было истребовано, не считая времени со дня истребо-

вания дела до дня его поступления в суд кассационной инстанции. 

В Верховном суде РФ кассационная жалоба рассматривается в срок, не превышающий двух 

месяцев, если дело не было истребовано, и в срок, не превышающий трех месяцев, если дело было 

истребовано, не считая времени со дня истребования дела до дня его поступления в Верховный суд 

РФ. 
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Председатель Верховного суда РФ, его заместитель в случае требования дела - с учетом его 

сложности - могут продлить срок рассмотрения кассационной жалобы, но не более чем на два ме-

сяца. 

Кассационная жалоба с делом рассматривается судом кассационной инстанции в судебном 

заседании не более месяца, а в Верховном суде РФ не более двух месяцев со дня вынесения судьей 

определения. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте рассмотрения кассацион-

ной жалобы с делом, однако неявка указанных лиц не препятствует ее рассмотрению. 

 Кассационная жалоба с делом, рассматриваемая в кассационном порядке в президиуме 

соответствующего суда, докладывается председателем суда, его заместителем или по их поручению 

иным членом президиума либо ранее не участвовавшим в рассмотрении дела другим судьей этого 

суда. 

В Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда кассационная жалоба с делом 

докладывается одним из судей данной коллегии. В судебном заседании принимают участие лица, 

участвующие в деле, их представители, иные лица, подавшие кассационную жалобу, если их права 

и законные интересы непосредственно затрагиваются обжалуемым судебным постановлением. 

Судья-докладчик излагает обстоятельства дела, содержание судебных постановлений, при-

нятых по делу, доводы кассационной жалобы, послужившие основаниями для передачи кассаци-

онной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании  суда кассационной инстанции. 

Лица, участвующие в деле, их представители, иные лица, подавшие кассационную жалобу, 

если они явились в судебное заседание, вправе дать объяснения по делу. Первым дает объяснение  

лицо, подавшее кассационную жалобу. 

По результатам рассмотрения кассационной жалобы с делом президиум суда кассационной 

инстанции принимает постановление, а Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 

РФ выносит определение. При рассмотрении кассационной жалобы с делом в кассационном по-

рядке все вопросы решаются большинством голосов. При равном количестве голосов, поданных за 

пересмотр дела и против его пересмотра, кассационная жалоба считается отклоненной. 

О принятом судом кассационной инстанции постановлении или определении сообщается 

лицам, участвующим в деле. 

Основаниями для отмены или изменений судебных постановлений в кассационном порядке 

являются существенные нарушения норм материального права или норм процессуального права, 

которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление или защита 

нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных 

интересов. При оставлении кассационной жалобы без удовлетворения суд обязан указать мотивы, 

по которым  доводы  жалобы  отклоняются. 

Суд кассационной инстанции, рассмотрев кассационную жалобу, вправе: 

■ оставить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции без изме-

нения, кассационную жалобу  без удовлетворения; 

■ отменить постановление суда первой, апелляционный или кассационной инстанции полно-

стью либо в части и направить дело на новое рассмотрение в соответствующий суд. При направ-

лении дела на новое рассмотрение суд может указать на необходимость рассмотрения дела в ином 

составе судей; 

■ отменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной инстанции полно-

стью либо в части и оставить заявление без рассмотрения либо прекратить производство по делу; 

■ оставить в силе одно из принятых по делу судебных постановлений; 

■ отменить либо изменить постановление суда первой, апелляционной или кассационной ин-

станции и принять новое судебное постановление, не передавая дело на новое рассмотрение, если 

допущена ошибка в применении и (или) толковании норм материального права; 
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■ оставить кассационную жалобу без рассмотрения по существу при наличии оснований, пре-

дусмотренных ст. 379.1 ГПК РФ. 

При рассмотрении дела в кассационном порядке суд проверяет правильность применения и 

толкования норм материального права и норм процессуального права судами, рассматривавшими 

дело, в пределах доводов кассационной жалобы. В интересах законности суд кассационной ин-

станции вправе выйти за пределы доводов кассационной жалобы. При этом суд кассационной ин-

станции не вправе проверять законность судебных постановлений в той части, в которой они не 

обжалуются, а также законность судебных постановлений, которые не обжалуются. 

Суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоя-

тельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной 

дистанции, предрешать вопросы о достоверности или недостоверности того или иного доказа-

тельства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое судебное поста-

новление должно быть принято при новом рассмотрении дела.  

Указания вышестоящего суда о толковании закона являются обязательными для суда, вновь 

рассматривающего дело.  

Постановление или определение суда кассационной инстанции вступают в законную силу со 

дня его принятия.  

Вступившие в законную силу решения верховых судов республик, краевых, областных су-

дов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, 

принятые ими по первой инстанции, если указанные решения были предметом апелляционного 

рассмотрения в Верховном суде РФ, вступившие в законную силу решения и определения Вер-

ховного суда РФ, принятые им по первой инстанции, если указанные решения были предметом 

апелляционного рассмотрения, могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом Вер-

ховного суда РФ по жалобам лиц, участвующих в деле, и других лиц, если их права, свободы и 

законные интересы нарушены этими судебными постановлениями. Производство в суде надзорной 

инстанции осуществляется согласно гл. 41.1 ГПК РФ (статьи 391.1-391.14).  

Надзорная жалоба подается непосредственно в Верховный суд РФ в течение трех месяцев со 

дня вступления указанных появлений в законную силу. 

Судебные постановления, указанные в части второй ст. 391.1 ГПК РФ, подлежат отмене или 

изменению, если при рассмотрении дела в порядке надзора Президиум Верховного суда РФ уста-

новит, что соответствующее обжалуемое судебное постановление нарушает: 

■ права и свободы человека и гражданина, гарантированные конституцией РФ, общепризнанными 

принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Феде-

рации; 

■ права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные интересы; 

■  единообразие в толковании и применении судами норм права.  

  Постановление Президиума Верховного суда РФ вступает в законную силу со дня его при-

нятия и обжалованию не подлежит.  

  Судебные постановления, вступившие в законную силу, могут быть пересмотрены по вновь 

открывшимся или новым обстоятельствам в порядке, установленном гл. 42 ГПК РФ (статьи 

392-397). 

К вновь открывшимся обстоятельствам относятся: 

■ существенные для дела обстоятельства, которые не были и могли быть известны заявителю; 

■ заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта, заведомо не-

правильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за собой принятие незаконного и 

необоснованного судебного постановления и установленные вступившим в законную силу приго-

вором суда; 
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■ преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей, преступления судей, 

совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и установленные вступившим в за-

конную силу приговором суда. 

К новым обстоятельствам относятся: 

■ отмена судебного постановления суда общей юрисдикции и арбитражного суда либо поста-

новления государственного органа или органа местного самоуправления, послуживших основа-

нием для принятия судебного постановления по данному делу; 

■ признание вступившим в законную силу судебным постановлением суда общей юрисдикции или 

арбитражного суда недействительной сделки, повлекшей за собой принятие незаконного или не-

обоснованного судебного постановления по данному делу; 

■ признание Конституционным судом РФ не соответствующим Конституции РФ закона, приме-

ненного в конкретном деле, в связи с принятием решения, по которому заявитель обращался кон-

ституционный суд РФ; 

■ установление Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) нарушения положений Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом конкретного дела в связи с 

принятием решения, по которому заявитель обращался в ЕСПЧ; 

■ определение (изменение) в постановлении Президиума Верховного суда РФ практики приме-

нения правовой нормы, примененной судом в конкретном деле, в связи с принятием судебного 

постановления, по которому подано заявление о пересмотре дела в порядке надзора, или в поста-

новлении Президиума Верховного суда РФ, вынесенном по результатам рассмотрения другого дела 

в порядке надзора, или в постановлении Пленума Верховного суда РФ. 

Заявление о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся или новым об-

стоятельствам подается сторонами и другими лицами, участвующими в деле, в суд, принявший эти 

постановления, в течение трех месяцев со дня установления оснований  для пересмотра. 

В случае отмены судебного постановления дело рассматривается судом по правилам, уста-

новленным  ГПК РФ. 

Результаты обжалования судебных постановлений П. Соболевой, инвалидом второй группы 

с детства, находившейся на иждивении матери погибшей в результате несчастного случая на про-

изводстве, которая в этих целях прошла последовательно все судебные инстанции, вплоть до 

Председателя Верховного суда РФ, но не добилась удовлетворения своих требований о компен-

сации работодателем расходов на погребение и недополученных сумм возмещения вреда, специ-

ально доводились нами до сведения читателей, чтобы, в случае необходимости, каждый мог ис-

пользовать ее опыт и иметь в виду, что его ждет на этом пути. 

 

 

4. ПРАВИЛА ПОДАЧИ ЖАЛОБЫ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД  

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 

 

При подаче жалобы в ЕСПЧ следует иметь в виду: 

 1.Жалоба должна касаться только тех правоотношений, которые возникли после ратифи-

кации Россией Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее - Кон-

венция), т. е. после 01.01.1998 г. 

2.Жалоба подается только тем гражданином, чьи права были нарушены. 

  3.Истец обязан до подачи жалобы в ЕСПЧ обжаловать нарушение своих прав в российских 

судах первой инстанции и в кассационном порядке. 

  4.Жалоба должна быть подана не позднее чем через шесть месяцев после окончательного 

рассмотрения вопроса кассационной  инстанцией. 
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  5.Предметом жалобы могут быть только права, гарантируемые Конвенцией или ее прото-

колами. Перечень этих прав достаточно широк, но в нем отсутствуют некоторые права, содержа-

щиеся в Конституции РФ. В частности, охватывая все те права человека, о которых говорит Кон-

венция, в ней называются и некоторые другие, а именно: право на труд, право на социальное 

обеспечение и др. Эти права закреплены в другой Конвенции Совета Европы - Европейской соци-

альной хартии, однако юрисдикция ЕСПЧ основана исключительно на Конвенции. 

 6.Жалоба должна быть подписана заявителем, в ней указывается его домашний адрес. 

7.Жалоба должна быть подана против Российской Федерации не может быть  

рассмотрена в других международных судебных  органах. 

 

 

 

Образец заявления (жалобы) в Европейский суд по правам человека 

Адрес ЕСПЧ: 

European Court of Human Rights 

Council of  Europe 

F – 67075 Strasbourg – Cedex 

Tel: 33 (0) 3 88 41 20 18 

Fax: 33 (0) 3 88 41 27 30 

Жалоба 

 I.Стороны  

 А)Заявитель 

1.Фамилия заявителя ___________________________________________________  

2.Имя и отчество ______________________________________________________  

Пол - мужской/женский ________________________________________________  

3.Гражданство ________________________________________________________ 

4.Род занятий _________________________________________________________  

5.Дата и место рождения _______________________________________________  

6.Постоянный адрес места жительства ____________________________________  

7.Номер телефона ______________________________________________________  

8.Адрес фактического проживания ________________________________________  

9.Имя и фамилия представителя (если есть)_________________________________ 

10.Род занятий представителя ____________________________________________  

11.Адрес представителя  _________________________________________________ 

12Номер телефона представителя ________________________________________ 

В)Высокая договаривающаяся сторона 

13.Российская Федерация ________________________________________________ 

 

II. Изложение фактов 

14.____________________________________________________________________ 

III. Изложение имевшего место, по мнению заявителя, нарушения Конвенции и/или прото-

колов к ней и перечень подтверждающих документов 

15.____________________________________________________________________ 

IV. Заявление в соответствии со ст. 35, пар. 1 Конвенции 

16.Окончательное внутреннее решение (дата и характер решения, орган - 

судебный или иной - его вынесший) ________________________________________  

17. Другие решения (список в хронологическом порядке, даты этих решений 

орган - судебный или иной - его вынесший)___________________________________ 
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18.Располагаете ли вы каким-либо средством защиты, к которому не прибегли? Если да, то объяс-

ните, почему оно не было вами использовано. 

________________________________________________________________________ 

 

V.Изложение предмета жалобы (что вы просите от ЕСПЧ?) 

19.______________________________________________________________________ 

 

VI. Другие международные инстанции, где рассматривалось или рассматривается дело 

20. Подавали ли вы жалобу, содержащую вышеизложенные претензии, на рассмотрение в другие 

международные инстанции? Если да, то предоставьте полную информацию по этому поводу. 

 

VII. Список приложенных документов (не прилагайте оригиналы документов - исключи-

тельно фотокопии; не скрепляйте, не склеивайте и не сшивайте документы) 

Приложите копии всех судебных решений, упомянутых в п.п. IV и VI. 

Если у вас нет копий, вам следует их получить. Если вы не можете их получить, укажите причину. 

Отправленные документы не будут вам возвращены. 

 

VIII.  Заявление и подпись 

Настоящим, исходя из моих знаний и убеждений, заявляю, что все сведения, которые я  указал(а) в 

заявлении, являются верными. 

Населенный пункт _______________________________________________________  

Дата ___________________________________________________________________ 

Подпись заявителя или его представителя (копия доверенности на представительство интересов 

заявителя в Европейском суде). 

 

Как видно из образца заявления, его подготовка и правильное составление требуют опре-

деленных знаний и юридической практики, в связи с чем настоятельно рекомендуем читателям, 

решившим направить жалобу в Страсбург, при ее составлении воспользоваться услугами профес-

сионального юриста. Ибо практика работы ЕСПЧ показывает, что большинство заявлений из Рос-

сии суд не принимает к производству в силу формальных нарушений. 


