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Адвокатская деятельность - это осуществляемая на профессиональной основе
квалифицированная юридическая помощь, которая оказывается специально
уполномоченными на то лицами.

Однако указанная деятельность базируется на законодательстве, то есть в своей
работе адвокаты применяют большое количество нормативных актов, в том числе и
тех, в которых прямо указаны их полномочия, права и обязанности.

В гражданском судопроизводстве адвокат является представителем либо истца,
либо ответчика и осуществляет от их имени определенные права, которые
регламентированы гражданским процессуальным законодательством.

В своей работе мы исследует вопрос об нормативных актах регулирующих и
регламентирующих деятельность адвокатуры в РФ, а также об участии адвокатов в
гражданском судопроизводстве, что является главной целью и задачей работы.

В ходе исследования использовались результаты изучения специальной
литературы и законодательства.

Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре представляет собой
систему нормативных правовых актов, в которых содержатся основные правила
организации и деятельности адвокатских образований.

Основу законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре составляет
Конституция РФ. Будучи актом высшей юридической силы, Основной закон страны
провозгласил в качестве высшей ценности человека, его права и свободы.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина возложена
на государство в качестве основной обязанности (ст. 1 Конституции РФ). В этой
связи каждому гарантируется право на получение квалифицированной
юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь
оказывается бесплатно (ст. 48 Конституции РФ).

Данные положения обусловили развитие законодательной базы организации и
деятельности адвокатуры.
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Особенностью нормативного регулирования адвокатской деятельности является
тот факт, что закон устанавливает лишь внешние запреты. Не нарушая прямых
запретов, содержащихся в законодательстве, адвокат вправе поступать по
собственному усмотрению, исходя из интересов своего доверителя и не нарушая
положений кодекса профессиональной этики.

Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» представляет собой нормативный правовой
акт, в котором в концентрированном виде содержатся основные правила
организации адвокатуры как системы независимых органов, устанавливаются
основные права и обязанности адвоката, закрепляется процедура приобретения
статуса адвоката, определяется порядок функционирования органов адвокатского
сообщества.

К другим федеральным законам относятся акты, в которых затрагиваются
различные вопросы организации и деятельности адвокатуры.

Эта деятельность в числе прочих нормативных правовых актов регулируется
Федеральным конституционным законом РФ от 21 июня 1994 г. №1-ФКЗ (в ред.
Федеральных конституционных законов от 8 февраля 2001 г. №1-ФКЗ и от 15
декабря 2001 г. №4-ФКЗ) «О Конституционном Суде Российской Федерации».
Адвокат в конституционном судопроизводстве может выступать в качестве
представителя стороны (ч. 2 ст. 53 вышеуказанного Закона).

Особое место в системе законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре в части, регулирующей соответствующие правоотношения, относятся
кодифицированные нормативные правовые акты: Гражданский кодекс РФ,
Гражданский процессуальный кодекс РФ; Арбитражный процессуальный кодекс
РФ; Кодекс РФ об административных правонарушениях; Уголовный кодекс РФ;
Уголовно- процессуальный кодекс РФ; Трудовой кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ и
др.

К иным федеральным актам в будущем могут быть отнесены законы, вносящие
изменения и дополнения в Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».

В систему законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре входит
Закон РСФСР от 8 июля 1981 г. №976 (в ред. Федерального закона от 25 июля 2002
г. №116-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным конституционным законом от 31
декабря 1996 г. №1-ФКЗ, Федеральным законом от 8 января 1998 г. №7-ФЗ и



Федеральным конституционным законом от 23 июня 1999 г. №1-ФЗ) «О
судоустройстве РСФСР». Данный закон применяется в части, не противоречащей и
иным федеральным законам.

Также в ходе деятельности адвокатура применяет нормативно правовые акты
субъектов Российской Федерации.

В ч. 4 ст.15 Конституции РФ прямо говорится, что общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
являются составной частью ее правовой системы. Более того, если международным
договором Российской Федерации установлены иные правила, чем
предусмотренные договором, то применяются правила международного договора.

В ст. 10 Всеобщей декларации прав человека (принята Генеральной Ассамблеей
ООН 10 декабря 1948 г.) гарантируется право каждого лица на то, чтобы в случае
предъявления обвинения его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех
требований справедливости независимым и беспристрастным судом.

Содержащиеся в Декларации положения получили свое дальнейшее развитие в
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, принятой в г. Риме 4 ноября
1950 г. (неотъемлемой составной частью Конвенции также являются 11 протоколов
к ней).

В Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966
г. содержится целый массив положений, непосредственно относящихся к
деятельности адвокатов. Так, в ст. 2 закреплена обязанность государства уважать
и обеспечивать всем находящимся на его территории и под его юрисдикцией
лицам их права, без какого бы то ни было различия.

Аналогичные правила закреплены в Конвенции Содружества Независимых
Государств о правах и основных свободах человека (Минск, 26 мая 1995 г.).

Ряд положений, непосредственно касающихся адвокатской деятельности,
содержится в Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных
Наций, касающихся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних
(Пекинские правила).

Достаточно важная роль отведена адвокатам в рамках процедуры,
предусмотренной Конвенцией о мирном решении международных столкновений
(Гаага, 18 октября 1907 г.). Интересы сторон могут представлять адвокаты (ст. 14).



При разрешении спора в третейском суде стороны могут поручать защиту своих
прав и интересов перед судом адвокатам, для сего ими назначаемым (ст. 62
Конвенции).

Нормы международного права в ряде случаев появляются в результате обмена
односторонними актами (нотами). Данные формы международного
нормотворчества также могут выступать в качестве законодательства об
адвокатской деятельности и адвокатуре.

Нормы, касающиеся деятельности адвокатов, могут содержаться в двусторонних
договорах (например, в консульских конвенциях, заключенных между Россией и
иными государствами).

Поскольку к законодательству об адвокатской деятельности и адвокатуре
отнесены нормативные правовые акты Правительства РФ, в той же мере к
законодательству могут быть причислены международные соглашения,
утвержденные на межправительственном уровне.

Полномочия адвоката в гражданском судопроизводстве регламентированы
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

Адвокат может быть представителем в суде наряду с иными дееспособными
лицами, имеющими надлежащим образом оформленные полномочия на ведение
дела (ст. 52 ГПК РФ).

Лица, участвующие в деле, имеют право: 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 суду 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. Лица, участвующие в деле, должны добросовестно
пользоваться всеми принадлежащими им процессуальными правами. Лица,
участвующие в деле, несут процессуальные обязанности, установленные ГПК РФ,
другими федеральными законами. При неисполнении процессуальных
обязанностей наступают последствия, предусмотренные законодательством о
гражданском судопроизводстве (ст. 35).



Истец вправе изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить
размер исковых требований либо отказаться от иска, ответчик вправе признать
иск, стороны могут окончить дело мировым соглашением. Суд не принимает отказ
истца от иска, признание иска ответчиком и не утверждает мировое соглашение
сторон, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы
других лиц. При изменении основания или предмета иска, увеличении размера
исковых требований течение срока рассмотрения дела, предусмотренного ГПК РФ,
начинается со дня совершения соответствующего процессуального действия (ст.
39).

Представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные
действия. Однако 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 должно быть специально оговорено в доверенности, выданной
представляемым лицом (ст. 54).

При подготовке дела к судебному разбирательству истец или его представитель:

1) передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические
основания иска;

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

Ответчик или его представитель:

1) уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований;

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

3) передает истцу или его представителю и судье доказательства,
обосновывающие возражения относительно иска; заявляет перед судьей
ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить
самостоятельно без помощи суда (ст. 149).



При подготовке дела к судебному разбирательству судья:

1) разъясняет сторонам их процессуальные права и обязанности;

2) опрашивает истца или его представителя по существу заявленных требований и
предлагает, если это необходимо, представить дополнительные доказательства в
определенный срок;

3) опрашивает ответчика по обстоятельствам дела, выясняет, какие имеются
возражения относительно иска и какими доказательствами эти возражения могут
быть подтверждены;

4) разрешает вопрос о вступлении в дело соистцов, соответчиков и третьих лиц без
самостоятельных требований относительно предмета спора, а также разрешает
вопросы о замене ненадлежащего ответчика, соединении и разъединении исковых
требований;

5) принимает меры по заключению сторонами мирового соглашения и разъясняет
сторонам их право обратиться за разрешением спора в третейский суд и
последствия этих действий;

6) извещает о времени и месте разбирательства дела заинтересованных в его
исходе граждан или организации;

7) разрешает вопрос о вызове свидетелей;

8) назначает экспертизу и эксперта для ее проведения, а также разрешает вопрос
о привлечении к участию в процессе специалиста, переводчика;

9) по ходатайству сторон, других лиц, участвующих в деле, их представителей
истребует от организаций или граждан доказательства, которые стороны или их
представители не могут получить самостоятельно;

10) в случаях, не терпящих отлагательства, проводит с извещением лиц,
участвующих в деле, осмотр на месте письменных и вещественных доказательств;

11) направляет судебные поручения;

12) принимает меры по обеспечению иска;

13) в случаях, предусмотренных ст. 152 ГПК РФ, разрешает вопрос о проведении
предварительного судебного заседания, его времени и месте;



14) совершает иные необходимые процессуальные действия (ч. 1 ст. 150).

Судья направляет или вручает ответчику копии заявления и приложенных к нему
документов, обосновывающих требование истца, и предлагает представить в
установленный им срок доказательства в обоснование своих возражений. Судья
разъясняет, что непредставление ответчиком доказательств и возражений в
установленный судьей срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся в
деле доказательствам (ч. 2 ст. 150).

Гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух
месяцев со дня поступления заявления в суд, а мировым судьей - до истечения
месяца со дня принятия заявления к производству. Дела о восстановлении на
работе, о взыскании алиментов рассматриваются и разрешаются до истечения
месяца. Федеральными законами могут устанавливаться сокращенные сроки
рассмотрения и разрешения отдельных категорий гражданских дел (ст. 154).

Судья, рассматривающий дело единолично, выполняет обязанности
председательствующего. При коллегиальном рассмотрении дела в районном суде
председательствует судья или председатель этого суда, в заседаниях других
судов - судья, председатель или заместитель председателя соответствующего
суда.

Председательствующий руководит судебным заседанием, создает условия для
всестороннего и полного исследования доказательств и обстоятельств дела,
устраняет из судебного разбирательства все, что не имеет отношения к
рассматриваемому делу. В случае возражений кого-либо из участников процесса
относительно действий председательствующего эти возражения заносятся в
протокол судебного заседания. Председательствующий дает разъяснения
относительно своих действий, а при коллегиальном рассмотрении дела
разъяснения даются всем составом суда.

Председательствующий принимает необходимые меры по обеспечению
надлежащего порядка в судебном заседании. Распоряжения
председательствующего обязательны для всех участников процесса, а также для
граждан, присутствующих в зале заседания суда (ст. 156).

Суд при рассмотрении дела обязан непосредственно исследовать доказательства
по делу: заслушать объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей,
заключения экспертов, консультации и пояснения специалистов, ознакомиться с
письменными доказательствами, осмотреть вещественные доказательства,



прослушать аудиозаписи и просмотреть видеозаписи.

Разбирательство дела происходит устно и при неизменном составе судей. В случае
замены одного из судей в процессе рассмотрения дела разбирательство должно
быть произведено с самого начала.

Судебное разбирательство по каждому делу происходит непрерывно, за
исключением времени, предназначенного для отдыха. До окончания рассмотрения
начатого дела или до отложения его разбирательства суд не вправе рассматривать
другие уголовные, гражданские и административные дела (ст. 157).

Председательствующий в рамках судебного разбирательства осуществляет
следующие действия:

1) открытие судебного заседания (ст. 160);

2) проверка явки участников процесса (ст. 161);

3) разъяснение переводчику его прав и обязанностей (ст. 162);

4) удаление свидетелей из зала судебного заседания (ст. 163);

5) объявление состава суда и разъяснение права самоотвода и отвода (ст. 164);

6) разъяснение лицам, участвующим в деле, их процессуальных прав и
обязанностей (ст. 165);

7) разъяснение эксперту и специалисту их прав и обязанностей (ст. 171).

Ходатайства лиц, участвующих в деле, по вопросам, связанным с разбирательством
дела, разрешаются на основании определений суда после заслушивания мнений
других лиц, участвующих в деле (ст. 166).

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 (ст. 172).

После доклада дела суд заслушивает объяснения истца и участвующего на его
стороне третьего лица, ответчика и участвующего на его стороне третьего лица, а
затем других лиц, участвующих в деле. Прокурор, представители государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, граждане, обратившиеся



в суд за защитой прав и законных интересов других лиц, дают объяснения
первыми. Лица, участвующие в деле, вправе задавать вопросы друг другу. Судьи
вправе задавать вопросы лицам, участвующим в деле, в любой момент дачи ими
объяснений (ч. 1 ст. 174).

Суд, заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, и учитывая их мнения,
устанавливает последовательность исследования доказательств (ст. 175).

После исследования всех доказательств председательствующий предоставляет
слово для заключения по делу прокурору, представителю государственного органа
или представителю органа местного самоуправления, участвующим в процессе в
соответствии с ч. 3 ст. 45 и со ст. 47 ГПК РФ, выясняет у других лиц, участвующих в
деле, их представителей, не желают ли они выступить с дополнительными
объяснениями. При отсутствии таких заявлений председательствующий объявляет
рассмотрение дела по существу законченным и переходит к судебным прениям (ст.
189).

Судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле, их представителей. В
судебных прениях первым выступает истец, его представитель, затем - ответчик,
его представитель.

Третье лицо, заявившее самостоятельное требование относительно предмета
спора в начатом процессе, и его представитель в судебных прениях выступают
после сторон, их представителей. Третье лицо, не заявившее самостоятельных
требований относительно предмета спора, и его представитель в судебных
прениях выступают после истца или ответчика, на стороне одного из которых
третье лицо участвует в деле.

Прокурор, представители государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и граждане, обратившиеся в суд за защитой прав и
законных интересов других лиц, выступают в судебных прениях первыми.

После произнесения речей всеми лицами, участвующими в деле, их
представителями они могут выступить с репликами в связи со сказанным. Право
последней реплики всегда принадлежит ответчику, его представителю (ст. 190).

Лица, участвующие в деле, их представители в своих выступлениях после
окончания рассмотрения дела по существу не вправе ссылаться на обстоятельства,
которые судом не выяснялись, а также на доказательства, которые не
исследовались в судебном заседании.



В случае, если суд во время или после судебных прений признает необходимым
выяснить новые обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, или
исследовать новые доказательства, он выносит определение о возобновлении
рассмотрения дела по существу. После окончания рассмотрения дела по существу
судебные прения происходят в общем порядке (ст. 191).

После судебных прений суд удаляется в совещательную комнату для принятия
решения, о чем председательствующий объявляет присутствующим в зале
судебного заседания (ст. 192).

После принятия и подписания решения суд возвращается в зал заседания, где
председательствующий или один из судей объявляет решение суда. Затем
председательствующий устно разъясняет содержание решения суда, порядок и
срок его обжалования.

При объявлении только резолютивной части решения суда председательствующий
обязан разъяснить, когда лица, участвующие в деле, их представители могут
ознакомиться с мотивированным решением суда (ст. 193).

При принятии решения суд оценивает доказательств, определяет, какие
обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения дела, установлены и какие
обстоятельства не установлены, каковы правоотношения сторон, какой закон
должен быть применен по данному делу и подлежит ли иск удовлетворению.

Суд, признав необходимым выяснить новые обстоятельства, имеющие значение
для рассмотрения дела, или исследовать новые доказательства, выносит
определение о возобновлении судебного разбирательства. После окончания
рассмотрения дела по существу суд вновь заслушивает судебные прения.

Суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может
выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных
федеральным законом (ст. 196).

Решения суда вступают в законную силу по истечении срока на апелляционное или
кассационное обжалование, если они не были обжалованы (ч. 1 ст. 209).

Немедленному исполнению подлежит судебный приказ или решение суда о:
взыскании алиментов; выплате работнику заработной платы в течение трех
месяцев; восстановлении на работе; включении гражданина Российской Федерации
в список избирателей, участников референдума (ст. 211).



Судебные решения, вынесенные в рамках гражданского судопроизводства, могут
быть обжалованы в различные инстанции.

Решения мировых судей могут быть обжалованы в апелляционном порядке
сторонами и другими лицами, участвующими в деле, в соответствующий районный
суд через мирового судью.

На решение мирового судьи прокурор, участвующий в деле, может принести
апелляционное представление (ст. 320).

Апелляционные жалоба, представление могут быть поданы в течение десяти дней
со дня принятия мировым судьей решения в окончательной форме (ст. 321).

На решения всех судов в Российской Федерации, принятые по первой инстанции, за
исключением решений мировых судей, сторонами и другими лицами,
участвующими в деле, может быть подана кассационная жалоба, а прокурором,
участвующим в деле, может быть принесено кассационное представление (ст. 336).

Кассационные жалоба, представление могут быть поданы в течение десяти дней со
дня принятия решения судом в окончательной форме (ст. 338 ГПК РФ).

Не вступившие в законную силу решения суда первой инстанции могут быть
обжалованы в кассационном порядке:

1) решения районных судов, решения гарнизонных военных судов - соответственно
в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального
значения, суд автономной области, суд автономного округа, окружной (флотский)
военный суд;

2) решения верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов
федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов,
окружных (флотских) военных судов - в Верховный Суд Российской Федерации;

3) решения Судебной коллегии по гражданским делам и Военной коллегии
Верховного Суда Российской Федерации - в Кассационную коллегию Верховного
Суда Российской Федерации. Кассационные жалоба, представление подаются
через суд, принявший решение (ст. 337).

Вступившие в законную силу судебные постановления, за исключением судебных
постановлений Президиума Верховного Суда Российской Федерации, могут быть
обжалованы лицами, участвующими в деле, и другими лицами, если их права и



законные интересы нарушены судебными постановлениями.

Судебные постановления могут быть обжалованы в суд надзорной инстанции в
течение года со дня их вступления в законную силу (ч. 1 и 2 ст. 376).

Надзорная жалоба или представление прокурора подается непосредственно в суд
надзорной инстанции.

Надзорная жалоба или представление прокурора подается:

1) на вступившие в законную силу решения и определения верховных судов
республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда
автономной области, судов автономных округов, принятые ими по первой
инстанции, если указанные решения и определения не были предметом
кассационного или надзорного рассмотрения в Верховном Суде Российской
Федерации; на кассационные определения верховных судов республик, краевых,
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области,
судов автономных округов; на апелляционные решения и определения районных
судов; на вступившие в законную силу судебные приказы, решения 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;

2) на кассационные определения окружных (флотских) военных судов; на
вступившие в законную силу решения и определения гарнизонных военных судов -
в президиум окружного (флотского) военного суда;

3) на определения президиумов верховных судов республик, краевых, областных
судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов
автономных округов; на вступившие в законную силу решения и определения
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов
федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов,
принятые ими по первой инстанции, если указанные решения и определения не
были предметом кассационного рассмотрения в Верховном Суде Российской
Федерации; на кассационные определения верховных судов республик, краевых,
областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области,
судов автономных округов, а также на вступившие в законную силу решения и
определения районных судов, принятые ими по первой инстанции, если жалобы на
указанные решения и определения были оставлены без удовлетворения
президиумами соответственно верховных судов республик, краевых, областных



судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов
автономных округов, - в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного
Суда Российской Федерации;

4) на определения президиумов окружных (флотских) военных судов; на
вступившие в законную силу решения и определения окружных (флотских)
военных судов, принятые ими по первой инстанции, если указанные решения и
определения не были предметом кассационного рассмотрения в Верховном Суде
Российской Федерации; на кассационные определения окружных (флотских)
военных судов, а также на вступившие в законную силу решения и определения
гарнизонных районных судов, если жалобы на указанные судебные постановления
были оставлены без удовлетворения президиумом окружного (флотского) военного
суда, - в Военную коллегию Верховного Суда Российской Федерации;

5) на вступившие в законную силу решения и определения Верховного Суда
Российской Федерации, принятые им по первой инстанции; на определения
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской
Федерации, вынесенные ею в кассационном порядке; на определения Военной
коллегии Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ею в кассационном
порядке, - в Президиум Верховного Суда Российской Федерации.

Жалобы, представления прокурора на определения Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации и Военной коллегии
Верховного Суда Российской Федерации, вынесенные ими в надзорном порядке,
подаются в Президиум Верховного Суда Российской Федерации при условии, что
такие определения нарушают единство судебной практики (ч. 1-3 ст. 377).

Решения, определения суда, вступившие в законную силу, могут быть
пересмотрены по вновь открывшимся обстоятельствам.

Основаниями для пересмотра по вновь открывшимся обстоятельствам решения,
определения суда, вступивших в законную силу, являются:

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

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



3) 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;

4) отмена решения, приговора или определения суда либо постановления
государственного органа или органа местного самоуправления, послуживших
основанием для принятия решения или определения суда (ст. 392).

Вступившие в законную силу решение, определение суда первой инстанции
пересматриваются по вновь открывшимся обстоятельствам судом, принявшим эти
решение, определение. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам
решений, определений судов апелляционной, кассационной или надзорной
инстанции, на основании которых изменено решение суда первой инстанции или
принято новое решение, производится судом, изменившим решение суда или
принявшим новое решение (ст. 393).

Заявление, представление о пересмотре по вновь открывшимся обстоятельствам
решения, определения суда подаются сторонами, прокурором, другими лицами,
участвующими в деле, в суд, принявший решение или определение. Такие
заявление, представление могут быть поданы в течение трех месяцев со дня
установления оснований для пересмотра (ст. 394 ГПК РФ).

Законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре представляет собой
систему нормативных правовых актов, в которых содержатся основные правила
организации и деятельности адвокатских образований.

Основу законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре составляет
Конституция РФ.

Федеральный закон РФ от 31 мая 2002 г. №63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» представляет собой нормативный правовой
акт, в котором в концентрированном виде содержатся основные правила
организации адвокатуры как системы независимых органов, устанавливаются
основные права и обязанности адвоката, закрепляется процедура приобретения
статуса адвоката, определяется порядок функционирования органов адвокатского
сообщества.

К другим федеральным законам относятся акты, в которых затрагиваются
различные вопросы организации и деятельности адвокатуры.



Эта деятельность в числе прочих нормативных правовых актов регулируется
Федеральным конституционным законом РФ от 21 июня 1994 г. №1-ФКЗ «О
Конституционном Суде Российской Федерации».

Особое место в системе законодательства об адвокатской деятельности и
адвокатуре в части, регулирующей соответствующие правоотношения, относятся
кодифицированные нормативные правовые акты: Гражданский кодекс РФ,
Гражданский процессуальный кодекс РФ; Арбитражный процессуальный кодекс
РФ; Кодекс РФ об административных правонарушениях; Уголовный кодекс РФ;
Уголовно-процессуальный кодекс РФ; Трудовой кодекс РФ; Налоговый кодекс РФ и
др.

К иным федеральным актам в будущем могут быть отнесены законы, вносящие
изменения и дополнения в Федеральный закон РФ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».

В систему законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре входит
Закон РСФСР от 8 июля 1981 г. №976 «О судоустройстве РСФСР». Данный закон
применяется в части, не противоречащей и иным федеральным законам.

Также в ходе деятельности адвокатура применяет нормативно правовые акты
субъектов Российской Федерации.

Также применяются ряд международных норм права и международных договоров
в деятельности адвокатуры.

Полномочия адвоката в гражданском судопроизводстве регламентированы
Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации.

Адвокат может быть представителем в суде наряду с иными дееспособными
лицами, имеющими надлежащим образом оформленные полномочия на ведение
дела (ст. 52 ГПК РФ).

Представитель вправе совершать от имени представляемого все процессуальные
действия.

При подготовке дела к судебному разбирательству истец или его представитель:

1) передает ответчику копии доказательств, обосновывающих фактические
основания иска;



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

Ответчик или его представитель:

1) уточняет исковые требования истца и фактические основания этих требований;

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

3) передает истцу или его представителю и судье доказательства,
обосновывающие возражения относительно иска; заявляет перед судьей
ходатайства об истребовании доказательств, которые он не может получить
самостоятельно без помощи суда (ст. 149).

Судебные решения, вынесенные в рамках гражданского судопроизводства, могут
быть обжалованы в различные инстанции.


