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Одной из разновидностей деятельности адвоката является представление им
интересов доверителя в гражданском судопроизводстве. Адвокат как
профессиональный юрист обладает достаточными знаниями и опытом для
эффективного выполнения задач, возложенных на него законом и доверителем при
осуществлении представительства в гражданском судопроизводстве.

Право граждан вести свои дела лично или через представителей закреплено в ст.
48 ГП К. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому
делу представителя. Таким образом, гражданин может выбрать одну из форм
участия в гражданском процессе: либо вести дело лично, либо совместно с
представителем, либо через представителя, не принимая участия в процессе.

Основанием для представления интересов доверителя в процессе гражданского
судопроизводства является заключенное между адвокатом и доверителем
соглашение на оказание юридической помощи доверителю или назначенному им
лицу. Доверитель вправе уполномочить адвоката совершать все необходимые
действия для представления его интересов при рассмотрении и разрешении дела,
а может поручить адвокату осуществление лишь некоторых процессуальных
действий.

ГПК предусмотрены случаи назначения судом адвоката в качестве представителя
при отсутствии представителя у ответчика, место жительства которого не
известно, а также в других предусмотренных федеральным законом случаях (ст. 50
ГПК). Таким образом, назначение судом адвоката представителем такого
ответчика призвано обеспечить его конституционное право на судебную защиту.

Право адвоката на выступление в суде в качестве представителя удостоверяется
ордером, выданным соответствующим адвокатским образованием. Вместе с тем,
отдельные полномочия адвокат вправе совершать, если они специально оговорены
в доверенности, выданной представляемым лицом. Полномочия представителя
также могут быть определены в устном заявлении, занесенном в протокол
судебного заседания или в письменном заявлении доверителя в суде.

Однако представителем в процессе может являться не только адвокат, но и другие
лица, удовлетворяющие требованиям ст. 49 ГПК. Среди субъектов, имеющих право
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осуществлять представительство в гражданском процессе, к адвокату
предъявляются особенные требования в силу ряда причин: профессионализма и
компетентности, организационно-правового и процессуального статусов, объемом
представленных полномочий, нравственной и психологической подготовленности к
выполнению своих обязанностей, ответственности за качество и своевременность
выполнения профессионального долга.

Полномочия адвоката в гражданском процессе регламентированы ГПК. Однако
наиболее полно права и обязанности адвоката- представителя раскрыты в Законе
об адвокатской деятельности и адвокатуре.

Закон об адвокатской деятельности и адвокатуре предоставил адвокату целый ряд
очень важных процессуальных прав: собирать сведения, необходимые для
оказания юридической помощи; опрашивать с их согласия лиц, предположительно
владеющих информацией по делу, по которому адвокат оказывает юридическую
помощь; собирать и представлять документы, которые могут быть признаны
доказательствами по делу; на договорной основе привлекать специалистов для
разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи; фиксировать
информацию, в том числе с помощью технических средств, содержащуюся в
материалах дела, по которому он участвует в качестве представителя (п. 3 ст. 6
Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре).

Наряду с этим в отношении адвоката закон устанавливает различные правовые
запреты. Так, в соответствии со ст. 6 Закона об адвокатской деятельности и
адвокатуре адвокат не вправе принять от лица, обратившегося за оказанием
юридической помощи, поручение в случае, если оно имеет заведомо незаконный
характер. Также адвокат не вправе принимать от лица, обратившегося за
оказанием юридической помощи, поручение в случаях, если он имеет
самостоятельный интерес по предмету соглашения с доверителем, отличный от
интереса данного лица, либо оказывает юридическую помощь доверителю,
интересы которого противоречат интересам данного лица.

На адвоката возлагаются соответствующие его процессуальному статусу
обязанности. Так, адвокат должен: честно, разумно и добросовестно отстаивать
права и законные интересы доверителя всеми средствами, не запрещенными
российским законодательством; постоянно совершенствовать свои знания и
повышать квалификацию; соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката (п.
1 ст. 7 Закона об адвокатской деятельности и адвокатуре).



Адвокат в гражданском судопроизводстве вправе совершать от имени и по
поручению представляемого все процессуальные действия, а именно в
соответствии с п. 1 ст. 35 ГПК адвокат вправе:

– знакомиться с материалами дела, делать выписки из них, снимать копии;

– заявлять отводы;

– представлять доказательства и участвовать в их исследовании;

– задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле, свидетелям, экспертам и
специалистам;

– заявлять ходатайства, в том числе об истребовании доказательств; давать
объяснения в суде в устной и письменной форме;

– приводить свои доводы по всем возникающим в ходе судебного разбирательства
вопросам, возражать относительно ходатайств и доводов других лиц, участвующих
в деле;

– обжаловать судебные постановления и использовать предоставленные
законодательством о гражданском судопроизводстве другие процессуальные
права.

Специально должны быть оговорены в доверенности адвоката- представителя,
выданной представляемым лицом, такие полномочия, как право представителя на
подписание искового заявления, предъявление его в суд, передачу спора на
рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, полный или
частичный отказ от исковых требований, уменьшение их размера, признание иска,
изменение предмета или основания иска, заключение мирового соглашения,
передачу полномочий другому лицу (передоверие), обжалование судебного
постановления, предъявление исполнительного документа к взысканию, получение
присужденного имущества или денег (ст. 54 ГПК).

Сегодня наибольшее число гражданских дел в судах общей юрисдикции
рассматривается в порядке искового производства по спорам, возникающим из
гражданских, семейных, трудовых, жилищных и иных правоотношений.

В приказном производстве, в производстве по делам, возникающим из публично-
правовых правоотношений, в особом производстве, в производстве по делам об
оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на



принудительное исполнение решений третейских судов средством защиты прав и
законных интересов выступает заявление, требования к форме и содержанию
которого закреплены в ст. 124, 131, 267, 270, 271, 277, 282, 291, 295, 302, 308, 314,
419, 424 ГПК.

Конкретные действия адвоката, осуществляющего представительство в
гражданском судопроизводстве, определяются процессуальным статусом
доверителя и объемом полномочий, которыми доверитель посчитал необходимым
наделить адвоката-представителя.

При обращении физического или юридического лица к адвокату за оказанием
юридической помощи, адвокату необходимо установить психологический контакт с
обратившимся лицом, разобраться в существе его претензий и оказать
квалифицированную юридическую помощь. Убедившись в законности поручений
клиента, адвокат принимает на себя ведение дела в суде и осуществляет
подготовку к судебному разбирательству, при этом в беседе с доверителем
выясняет его намерения и требования, изучает обстоятельства дела, дает
правовую оценку проблеме, раскрывает возможные пути разрешения правового
спора, определяет тактику ведения дела в суде.
При подготовке к судебному разбирательству адвокату-представителю необходимо
разъяснить своему доверителю порядок рассмотрения дела в суде, его
процессуальные права и обязанности, дать советы и рекомендации о манере
поведения, о том, что и как следует говорить в ходе дачи объяснений и при
ответах на вопросы суда и других лиц, участвующих в деле.

Особенностью деятельности адвоката на стадии подготовки дела к судебному
разбирательству будет являться как собирание и представление доказательств,
так и формирование правовой позиции по делу.

На досудебной стадии адвокат должен грамотно составить все процессуальные
документы, подать исковое заявление, выявить круг лиц, подлежащих к
привлечению к участию в деле, заявить ходатайства об истребовании
доказательств, об обеспечении иска или обеспечении доказательств, то есть
совершить все действия, необходимые для своевременного разрешения дела.

Первостепенной целью адвоката в подготовке и предъявлении в суд искового
заявления является необходимость добиться возбуждения производства по делу и
дальнейшего рассмотрения дела. ГПК ст. 131 и 132 устанавливает перечень
обязательных требований к исковому заявлению. Текст искового заявления должен



быть логичным, содержать фактическое и нормативное обоснование заявляемых
требований.

Небрежное отношение адвоката к соблюдению формальных требований способно
привести к негативным процессуальным последствиям: при невыполнении
требований к содержанию искового заявления оно будет оставлено без движения.
Если адвокат не успел в срок, предоставленный судом, устранить выявленные
недостатки, в связи с которыми исковое заявление оставлено без движения,
исковое заявление возвращается. Из-за подобных непрофессиональных действий
адвоката доверитель рискует не получить судебную защиту своих интересов, когда
речь идет об истечении срока исковой давности.

Адвокату необходимо иметь в виду обстоятельства, которые могут повлечь отказ в
принятии искового заявления и возвращение искового заявления,
предусмотренные ст. 134 и 135 ГПК. Правовые последствия отказа в принятии
искового заявления заключаются в том, что такой отказ препятствует повторному
обращению заявителя в суд с иском к тому же ответчику, о том же предмете и по
тем же основаниям. Поэтому в случае уверенности адвоката в незаконности
данного решения суда, он должен своевременно обжаловать определение судьи об
отказе в принятии заявления путем подачи частной жалобы.

Соблюдение адвокатом требований закона позволит ему в кратчайшие сроки
возбудить производство по делу в суде и предотвратить возникновение
препятствий в движении дела, а значит, с самого начала наилучшим образом
представить интересы доверителя.

Немаловажной стадией в гражданском процессе является стадия подготовки дела
к судебному разбирательству. Подготовка к судебному разбирательству является
обязательной стадией по каждому гражданскому делу и проводится судьей с
участием сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей.

В ст. 148 ГПК перечислены предопределяющие деятельность адвоката задачи
данной стадии процесса:

– уточнение фактических обстоятельств, имеющих значение для правильного
разрешения дела;

– определение закона, которым следует руководствоваться при разрешении дела,
и установление правоотношений сторон;



– разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле, и других участников
процесса;

– представление необходимых доказательств сторонами, другими лицами,
участвующими в деле;

– примирение сторон.

Статья 149 ГПК определяет круг действий сторон при подготовке дела к судебному
разбирательству. Так, при подготовке дела к судебному разбирательству адвокат-
представитель истца передает ответчику копии доказательств, обосновывающих
фактические основания иска, и заявляет перед судьей ходатайства об
истребовании доказательств, которые он не может получить самостоятельно без
помощи суда.

Адвокат, представляющий интересы ответчика в данной стадии гражданского
процесса:

– уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований;

– представляет истцу или его представителю и суду возражения в письменной
форме относительно исковых требований;

– передает истцу или его представителю и суду доказательства, обосновывающие
возражения относительно иска;

– заявляет перед судьей ходатайства об истребовании доказательств, которые он
не может получить самостоятельно без помощи суда.

Подготовительная стадия судебного заседания призвана определить, имеются ли
необходимые условия для рассмотрения дела по существу. Основной задачей для
этой стадии является формирование правовой позиции, выяснение позиции
противоположной стороны и формирование доказательственной базы.

Завершающим этапом подготовки адвоката к ведению дела является
предварительное судебное заседание, которое имеет своей целью процессуальное
закрепление распорядительных действий сторон, совершенных при подготовке
дела к судебному разбирательству, определение обстоятельств, имеющих
значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, определение
достаточности доказательств по делу (ст. 152 ГПК). Адвокаты-представители в
предварительном судебном заседании имеют право давать объяснения суду,



представлять доказательства, приводить доводы, возражать против заявлений и
доводов противной стороны, заявлять ходатайства. В предварительном судебном
заседании может рассматриваться возражение ответчика относительно пропуска
истцом без уважительных причин срока исковой давности для защиты права и
установленного федеральным законом срока обращения в суд.

По окончании предварительного судебного заседания судья, признав дело
подготовленным, выносит определение о назначении дела к судебному
разбирательству, в котором рассматривается и разрешается гражданское дело по
существу.

На данном этапе роль адвоката-представителя проявляется наиболее ярко. Именно
здесь происходит процесс доказывания, собственно, от полноты которого и
зависит последующее решение.

В основе судебного разбирательства лежит принцип состязательности и
равноправия сторон, а также устность, непосредственность исследования
доказательств и непрерывность процесса. Разбирательство дела происходит при
неизменном составе суда. В случае замены одного из судей в процессе
рассмотрения дела разбирательство должно быть произведено с самого начала.

В назначенное для разбирательства дела время председательствующий открывает
судебное заседание и объявляет, какое гражданское дело подлежит
рассмотрению. После этого производится проверка явки участников процесса и
разъяснение их процессуальных прав. Иногда клиент стремится добиться
слушания дела в отсутствие противной стороны, ошибочно полагая, что так суд
будет слушать только его позицию и примет ее, как единственно верную и
законную. При этом адвокату следует разъяснить доверителю положение ст. 330
ГПК, согласно которому неявка лиц, участвующих в деле и не извещенных о
времени и месте судебного заседания, является безусловным основанием для
отмены судебного решения. В то же время адвокат вправе просить суд в
соответствии со ст. 167 ГПК рассмотреть дело в отсутствие лица, участвующего в
деле, если указанное лицо или его представитель не явились, но были
надлежащим образом извещены, и причины их отсутствия суд не признал
уважительными.

Председательствующий объявляет состав суда и разъясняет права самоотвода и
отвода. В соответствии со ст. 164 ГПК, адвокат- представитель имеет право
заявить отвод мировому судье или судье, прокурору, секретарю судебного



заседания, эксперту, специалисту, переводчику.

В подготовительной части судебного разбирательства лица, участвующие в деле,
вправе заявлять мотивированные ходатайства по вопросам, связанным с
разбирательством дела, об исключении из процесса представленных письменных и
вещественных доказательств, не относящихся к делу; о приобщении к делу
письменных и вещественных доказательств, аудио- или видеозаписи; об
истребовании доказательств и др. Ходатайства разрешаются судом после
заслушивания мнений других лиц, участвующих в деле.

Рассмотрение дела по существу начинается докладом председательствующего или
кого-либо из судей. Затем председательствующий выясняет, поддерживает ли
истец свои требования, признает ли ответчик требования истца и не желают ли
стороны закончить дело заключением мирового соглашения. Адвокат должен
разъяснить своему доверителю значение и правовые последствия отказа от иска,
признание иска ответчиком и заключение мирового соглашения.

После доклада дела суд заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле.
Адвокату следует подготовить доверителя к даче объяснений, которые должны
быть убедительными и касаться лишь фактических обстоятельств дела, при этом
убедить, что в объяснениях следует избегать ненужных подробностей и
добавлений, а тем более исключить эмоциональные высказывания. Давать
объяснения может и адвокат- представитель, подчеркивая юридически значимые
обстоятельства и высказывая позицию своего доверителя по делу.

Адвокат, участвующий в деле, вправе задавать вопросы другой стороне спора,
выявляя противоречия и необоснованность позиции противной стороны. Судья
имеет право задавать вопросы лицам, участвующим в деле, в том числе адвокату, в
любой момент дачи ими объяснений.

Затем суд с учетом мнений лиц, участвующих в деле, устанавливает
последовательность исследования доказательств.

При установлении порядка исследования доказательств адвокату следует выбрать
определенную последовательность представления доказательств для
подтверждения своей позиции и обоснованности требований его доверителя.

Работа с доказательствами требует от адвоката не только глубоких познаний в
области процесса, но умение с помощью имеющихся доказательств убедить суд в
обоснованности избранной им правовой позиции. Кроме того, умение



нейтрализовать доказательства другой стороны процесса позволяет обессилить
позицию противной стороны и является одним из эффективных способов защиты
ответчика или отстаивания интересов истца.

В основе деятельности адвоката-представителя в гражданском процессе лежит ст.
56 ГПК, определяющая, что сторона должна доказать те обстоятельства, на
которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если
иное не предусмотрено федеральным законом. Если заинтересованное лицо не
может самостоятельно обеспечить представление необходимых доказательств, оно
вправе обратиться с ходатайством в суд об оказании содействия в их получении (ч.
I ст. 57 ГПК). В ст. 68 ГПК предусмотрено важное для процесса доказывания
положение, в соответствии с которым, если сторона удерживает находящиеся у
нее доказательства и не представляет суду, суд вправе обосновать свои выводы
объяснениями другой стороны.

Адвокат наделен рядом прав по участию в исследовании судом доказательств. Так,
адвокат вправе задавать вопросы свидетелям, специалистам и экспертам,
участвовать в исследовании письменных и вещественных доказательств, обращать
внимание суда на те или иные обстоятельства. Исследование доказательств
предполагает ознакомление с ними, их анализ, установление связей между
отдельными доказательствами, а также оценка их относимости, допустимости,
достоверности и достаточности.

Особое внимание адвокат обращает на такие виды судебных доказательств в
гражданском процессе, как аудио- и видеозаписи. Статья 77 ГПК создала
предпосылки для возможной проверки достоверности аудио-, видеозаписей.
Адвокату следует иметь в виду, что представление аудио-, видеозаписей должно
сопровождаться указанием сведений о том, кто, когда их сделал и в каких
условиях они осуществлялись, и вопрос о допустимости такого рода доказательств
будет решать суд, в каждом конкретном случае исходя из норм ГПК.

В случае представления дополнительных материалов непосредственно перед
слушанием в суд, документы должны быть тщательно изучены адвокатом и
обсуждены с его клиентом до начала судебного заседания для получения от него
при необходимости разъяснений и возможной корректировки выработанной ранее
позиции.

После исследования всех доказательств и при отсутствии заявлений от лиц,
участвующих в деле, их представителей о желании выступить с дополнительными



объяснениями суд переходит к заключительной стадии судебного разбирательства
– к судебным прениям.

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, и их представителей.
Первым выступает истец и его представитель, затем – ответчик и его
представитель.

Выступление в прениях невозможно заранее подготовить в окончательном виде в
отличие от речи в объяснениях. В своей речи адвокат должен еще раз донести до
суда согласованную с доверителем правовую позицию по делу, проанализировать и
оценить исследованные судом доказательства, указать на то, какие
обстоятельства дела, по его мнению, можно считать доказанными, какие
обстоятельства так и не получили подтверждения.

После произнесения речей всеми лицами, участвующими в деле, их
представителями они могут выступить с репликами, чтобы с учетом всего
сказанного в прениях сформулировать последние убедительные доводы в
обоснование своих требований или возражений. Не следует отказываться от
произнесения реплики, так как лучше всего запоминаются последние сказанные
слова.

После судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для принятия
решения, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале
судебного заседания.

В соответствии со ст. 231 ГПК лица, участвующие в деле, их представитель вправе
ознакомиться с протоколом судебного заседания и в течение пяти дней со дня его
подписания подать в письменной форме замечания, указав на допущенные в нем
неточности и (или) па его неполноту.

Вынесенное по делу решение, не отвечающее интересам доверителя, адвокат-
представитель с согласия доверителя вправе обжаловать в вышестоящую
инстанцию.

Адвокат-представитель должен не допустить вступления в законную силу
незаконных и необоснованных решений и определений суда по гражданским
делам.

В процессе обжалования судебных решений основная роль адвоката сводится к
проверке оснований для обжалования, грамотного составления жалобы. Для этого



адвокат должен изучить материалы дела, протоколы судебного заседания,
выяснить, правильно ли применялись нормы материального и процессуального
права, полно ли были исследованы обстоятельства дела, сопоставить доводы
сторон и доказательства, выдвинутые ими в обоснование своей позиции по делу, с
их оценкой судом, произвести анализ выводов суда в отношении фактических
обстоятельств дела и их правовой интерпретации.

На решения всех судов в Российской Федерации, принятые по первой инстанции,
сторонами и другими лицами, участвующими в деле, может быть подана
апелляционная жалоба. Апелляционная жалоба может быть подана через суд,
принявший решение, в течение месяца со дня принятия решения суда в
окончательной форме, если иные сроки не установлены ГП К.

Содержание апелляционной жалобы определяется ст. 322 ГПК. Жалоба как
процессуальный документ должна содержать наименование суда, в который она
адресуется, наименование лица, ее подающего, его место жительства или места
нахождения, указание на решение суда, которое обжалуется, требования лица,
подающего жалобу, и основания, по которым он считает решение суда
неправильным, перечень прилагаемых к жалобе доказательств.

В жалобе, исходя из фактических обстоятельств и материалов дела, дается оценка
судебного решения как акта правосудия, излагаются доводы о его законности и
обоснованности. При этом требования лица должны быть четкими и ясными,
мотивированными, законными и обоснованными.

Основанием для подачи апелляционной жалобы является незаконность и
необоснованность вынесенного решения, нарушение или неправильное
применение норм материального или процессуального права при осуществлении
правосудия по гражданским делам.

Особенности апелляционного производства заключаются в том, что суд
апелляционной инстанции, рассматривая дело по правилам производства в суде
первой инстанции, вправе устанавливать новые факты и исследовать новые
доказательства (ст. 327 ГПК). Адвокату следует помнить, что новые требования,
которые не были предметом рассмотрения в суде первой инстанции, не
принимаются и не рассматриваются судом апелляционной инстанции. Кроме того,
в суде апелляционной инстанции не применяются правила о соединении и
разъединении нескольких исковых требований, об изменении предмета или
основания иска, об изменении размера исковых требований, о предъявлении



встречного иска, о замене ненадлежащего ответчика, о привлечении к участию в
деле третьих лиц. Дела в судах апелляционной инстанции, за исключением
районных судов, рассматриваются коллегиально.

Адвокат-представитель в апелляционной инстанции действует так же, как и при
рассмотрении дела в суде первой инстанции, поскольку проверка законности и
обоснованности решения суда осуществляется путем вторичного рассмотрения
дела, по существу. Пределы рассмотрения в суде апелляционной инстанции
определены в ст. 327.1 ГПК. Суд апелляционной инстанции рассматривает дело в
пределах доводов, изложенных в жалобе или представлении и возражениях на
них. Однако в интересах законности суд апелляционной инстанции вправе выйти
за пределы жалобы и проверить решение суда в полном объеме. Определение
апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия.

Адвокат вправе обжаловать в суд апелляционной инстанции определения суда
первой инстанции отдельно от решения суда, в случае если это предусмотрено
ГПК, либо если определение суда исключает возможность дальнейшего движения
дела. Частная жалоба может быть подана в течение пятнадцати дней со дня
вынесения определения суда первой инстанции. При этом частная жалоба на
определение суда первой инстанции, за исключением определений о
приостановлении производства по делу, о прекращении производства по делу, об
оставлении заявления без рассмотрения, рассматриваются без извещения лиц,
участвующих в деле. Определение суда апелляционной инстанции, вынесенное по
частной жалобе, вступает в законную силу со дня его вынесения.

Вступившие в законную силу судебные постановления, за исключением судебных
постановлений Верховного Суда РФ, могут быть обжалованы адвокатом с согласия
доверителя в суд кассационной инстанции в течение шести месяцев со дня
вступления в законную силу при условии, что были исчерпаны иные установленные
законом способы обжалования судебного постановления до дня вступления его в
законную силу.

Адвокат при обращении в кассационную инстанцию должен учитывать, что
основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в кассационном
порядке являются существенные нарушения норм материального или
процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых
невозможно восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных
интересов, а также защита охраняемых публичных интересов.



Подаче жалобы предшествует работа адвоката-представителя по выявлению
нарушений, при наличии которых подается кассационная жалоба. Содержание
жалобы должно соответствовать требованиям ст. 378 ГПК и четко указывать на то,
какое нарушение допущено судами, ранее рассматривавшими дело, как это
отразилось на постановлении суда, которое вступило в законную силу, изложение
просьбы обращающегося лица.

Кроме того, вступившие в законную силу судебные постановления, указанные в ч. 2
ст. 391.1 ГПК, могут быть пересмотрены в порядке надзора Президиумом
Верховного Суда РФ в течение трех месяцев со дня их вступления в законную силу.
При наличии оснований для обращения в надзорную инстанцию адвокату следует
должное внимание уделить содержанию и требованиям надзорной жалобы,
предусмотренным ст. 391.3 ГПК.

Судебные постановления подлежат отмене или изменению в порядке надзора,
если Президиум Верховного Суда РФ установит, что соответствующее обжалуемое
судебное постановление нарушает:

1) права и свободы человека и гражданина, гарантированные Конституцией,
общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами РФ;

2) права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные публичные
интересы;

3) единообразие в толковании и применении судами норм права.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ вступает в законную силу со дня
его принятия и обжалованию не подлежит.

Судебные постановления по гражданским делам, вступившие в законную силу,
могут быть пересмотрены по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.

Процедура пересмотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам
закреплена в гл. 42 ГПК. В ст. 392 ГПК предусмотрены основания для пересмотра
по вновь открывшимся обстоятельствам, ими являются:

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



– заведомо ложные показания свидетеля, заведомо ложное заключение эксперта,
заведомо неправильный перевод, фальсификация доказательств, повлекшие за
собой принятие незаконного или необоснованного решения, определения суда,
постановления президиума суда надзорной инстанции и установленные
вступившим в законную силу приговором суда;

– преступления сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей,
преступления судей, совершенные при рассмотрении и разрешении данного дела и
установленные вступившим в законную силу приговором суда;

К новым обстоятельствам относятся:

– отмена судебного постановления суда общей юрисдикции или арбитражного суда
либо постановления государственного органа или органа местного
самоуправления, послуживших основанием 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 необоснованного судебного постановления по данному
делу;

– признание Конституционным Судом РФ не соответствующим Конституции закона,
примененного в конкретном деле, в связи с принятием решения, по которому
заявитель обращался в Конституционный Суд РФ.

– установление 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 применения 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 постановлении Президиума Верховного
Суда РФ, вынесенном по результатам рассмотрения другого дела в порядке
надзора, или в постановлении Пленума Верховного Суда РФ.

Адвокат при производстве по вновь открывшимся обстоятельствам должен
помнить, что вновь открывшиеся обстоятельства – это факты, а не судебные
доказательства по делу, предназначенные для установления этих фактов.



Заявление может быть подано в течение трех месяцев со дня установления
обстоятельств, являющихся основанием пересмотра.

Обстоятельства, послужившие основанием к пересмотру постановления по вновь
открывшимся или новым обстоятельствам, должны быть доказаны, поскольку суд,
разрешающий ходатайство о пересмотре постановления, должен быть убежден в
наличии оснований для пересмотра. Основная роль адвоката на данной стадии
процесса заключается в том, чтобы доказать суду необходимость, законность
пересмотра.

Процедура пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений
обеспечивает дополнительные гарантии для надлежащего осуществления
правосудия, вынесения законных обоснованных постановлений.

Профессионализм и квалифицированность адвоката-представителя во многом
способствуют надлежащему составлению апелляционной, кассационной и
надзорной жалоб и укреплению авторитета адвокатской корпорации, оказывающей
квалифицированную юридическую помощь.


