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Введение

Доказывание в гражданском судопроизводстве и его проблемы – одна из самых
освещаемых тем в науке гражданского процессуального права и учебной
литературе. И это не случайно.

Правильно установить истину по уголовным и гражданским делам — основа основ
российского правосудия. Ошибка в познании истины неизбежно влечет
неправильное применение закона, неверное разрешение самого дела,
неосуществление задач правосудия, что подрывает авторитет суда и других
правоохранительных органов, порождает недовольство деятельностью органов
правосудия.

Важно не только достоверное установление истины, но и то, чтобы эта
достоверность была очевидна для всех, в том числе и для самого осужденного, для
сторон в гражданском процессе.

Истина устанавливается судом путем доказывания. Доказывание в силу этого
составляет сердцевину любого судебного процесса как уголовного, так и
гражданского. Институт судебного доказывания — наиважнейшая, но вместе с тем
и наисложнейшая часть курсов уголовного и гражданского процессов.

Теоретическое и практическое значение доказывания и доказательств
предопределило повышенное внимание к этой теме в науке гражданского
процессуального права.

Понятие и цель судебного доказывания.

Важнейшей составной частью правосудия по гражданским делам является
доказывание.

Доказывание есть длящийся процесс, имеющий своей целью приобретение
спорным фактам свойства бесспорного (доказанного). Судебное доказывание -
урегулированный нормами гражданского процессуального права путь от
вероятных суждений к истинному знанию, обеспечивающему вынесение законных
и обоснованных судебных решений.
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Для того, чтобы правильно и своевременно рассмотреть и разрешить гражданское
дело, защитить нарушенные или оспариваемые права, свободы и законные
интересы, суду необходимо, во-первых, установить обстоятельства дела, то есть
получить достоверные знания об этих обстоятельствах в результате проведенного
процесса; во-вторых, правильно квалифицировать эти обстоятельства (определить
нормы права, которые подлежат применению); в-третьих, правильно применить
нормы материального права к установленным обстоятельствам.

Доказыванием по смыслу закона является установление обстоятельств,
обосновывающих требования или возражения сторон, и иные обстоятельства,
имеющие значение для правильного рассмотрения и разрешения дела (ст. 55 ГПК
РФ).

Цель доказывания в суде – установить обстоятельства (факты), имеющие
существенное значение для разрешения гражданского дела. Устанавливаются по
общему правилу положительные факты (заключение договора, наличие вреда,
регистрация права и т.п.). Однако доказывание может быть направлено и на
установление отрицательных фактов (неуплата цены, невозвращение долга,
отсутствие кредитора и т.д.) , вследствие чего процессуальный закон и упоминает
о том, что «суд устанавливает наличие либо отсутствие обстоятельств,
обосновывающих требования или возражения сторон» (ст. 55 ГПК РФ), хотя и то, и
другое уже охватывается понятием установление обстоятельств.

Предмет доказывания по гражданским делам.

Прежде всего, следует отметить, что судебные доказательства и весь процесс
доказывания направлены к установлению не однотипных по материально-
правовому и процессуальному значению фактов. Факты, являющиеся объектом
познания суда и различные по своему значению, можно разделить на четыре вида:

1. Юридические факты материально-правового характера. Это факты, с наличием
или отсутствием которых закон связывает возможность возникновения, изменения
или прекращения материально-правовых отношений между их субъектами. Без их
установления невозможно правильное применение материальной нормы и
разрешение дела по существу. Например, прежде чем суд может решить, обязано
ли одно лицо другому платить определенную сумму денег по договору займа, он
должен установить, имел ли место такой договор, предмет договора и сроки его
исполнения.



2.Доказательственные факты. Их иногда называют выводными доказательствами.
Это означает, что для установления последних обязательно используются
судебные доказательства. Так, по делам о признании записи отцовства
недействительный истец может ссылаться на доказательственный факт
длительного отсутствия его в месте проживания ответчицы, в связи, с чем
исключается вывод об отцовстве (алиби).

3. Факты, имеющие исключительно процессуальное значение. Эти факты имеют
значение только для совершения процессуальных действий. С ними связано
возникновение права на предъявление иска (выполнение обязательного
досудебного порядка разрешения спора), право на приостановление производства
по делу, его прекращение, а также право на совершение иных процессуальных
действий (например, принятие мер обеспечения иска).

4. Факты, установление которых суду необходимо для выполнения воспитательных
и предупредительных задач правосудия. Установление данного вида фактов
требуется для обоснования судом частного определения, т.е. принятия мер
профилактического характера. Так, в случае выявления при рассмотрении спора
нарушения законов и иных нормативных правовых актов в деятельности
организации, государственного органа, органа местного самоуправления и иного
органа, должностного лица или гражданина арбитражный суд вправе вынести
частное определение (ст. 141 АПК РФ).

Процесс и бремя доказывания в гражданском судопроизводстве.

1. Процесс доказывания.

Деятельность суда по установлению истины подчинена законам познания,
мышления. Однако судебное познание, кроме логической, имеет еще и
процессуальную сторону, по тому простому основанию, что судебное познание
может осуществляться лишь в ходе судебного разбирательства дела.
Следовательно, с внешней стороны установление истины судом с помощью
доказательств представляет совокупность процессуальных действий, во время
которых суд собирает необходимые данные, выясняет их содержание, проверяет и,
наконец, оценивает их.

С процессуальной точки зрения порядок установления истины по делу посредством
доказательств может быть разделен на 3 основные стадии: собирание,
исследование, оценка.



Собирание доказательств

Собирание доказательств включает процессуальные действия по поиску,
обнаружению, обеспечению, представлению в суд и истребованию судом
доказательств. В соответствии с распределением обязанностей по доказыванию
большинство таких действий совершаются лицами, участвующими в деле, и
прежде всего сторонами.

Гражданский процессуальный кодекс в ст. 57 устанавливает: доказательства в суд
представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле. А это значит,
что и поиск (обнаружение или выявление), и закрепление доказательств также
возлагаются на них.

Вместе с тем суд не может занимать пассивную позицию к представлению
доказательств, поскольку на нем лежит ответственность за правильное и
своевременное рассмотрение и разрешение гражданского дела. Поэтому суд
согласно ГПК РФ может на данной стадии:

- предлагать представить дополнительные доказательства (ч. 1 ст. 57);

- содействовать собиранию и истребованию доказательств (ч. 1ст. 57);

- направлять судебные поручения в другие суды по собиранию доказательств (ст.
62, 63);

- обеспечивать доказательства (ст. 64 – 66).

Требование о дополнении доказательств. Суд имеет право предложить указанным
лицам представить дополнительные доказательства. Такое предложение суд
выдвигает на основе определения предмета доказывания и круга тех относимых и
допустимых доказательств, представление которых возможно по такому делу. Сам
суд не обязан искать такие доказательства. Но содействовать их поиску он
может.Содействие собиранию доказательств. В соответствии с ч. 1 ст. 57 ГПК РФ
суд оказывает содействие сторонам и другим лицам, участвующим в деле, в
собирании доказательств. Для этого требуется, чтобы они предъявили суду
ходатайство о содействии в собирании и истребовании доказательств. В
ходатайстве об истребовании доказательств должно быть обозначено
доказательство, а также указано, какие обстоятельства, имеющие значение для
правильного рассмотрения и разрешения дела, могут быть подтверждены или
опровергнуты этим доказательством, указаны причины, препятствующие



получению доказательства, и место нахождения доказательства. Суд выдает
стороне запрос для получения доказательства или запрашивает доказательство
непосредственно. Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство,
направляет его в суд или предает его на руки лицу, имеющему соответствующий
запрос, для представления в суд (ч. 2 ст. 57 ГПК РФ).

Содействие суда в собирании и представления доказательств включает в себя,
кроме того, вызов свидетелей (ст. 69 ГПК РФ), специалистов (ст. 188) и назначение
экспертизы (ст. 79, 80 ГПК РФ).

Судебные поручения. Судебные поручения являются способ получения
доказательств, представление в суд которых затруднительно ввиду их
пространственной удаленности от места рассмотрения дела. В соответствии со ст.
62 ГПК РФ суд, рассматривающий дело, при необходимости получения
доказательств, находящихся в другом городе или районе, поручает
соответствующему суду произвести определенные процессуальные действия. В
определении суда о судебном поручении кратко излагается содержание
рассматриваемого дела, и указываются сведения о сторонах, месте их проживания
или месте их нахождения; обстоятельства, подлежащие выяснению;
доказательства, которые должен собрать суд, выполняющий поручение. На время
выполнения судебного поручения производство по делу должно быть
приостановлено.

Исследование доказательств

Исследование доказательств есть деятельность суда и лиц, участвующих в деле,
по непосредственному восприятию и проверке доказательств. Способ и порядок
восприятия доказательств зависят от вида средства доказывания: стороны и
другие лица, участвующие в деле, дают объяснения; свидетели и эксперты
допрашиваются; письменные доказательства оглашаются и предъявляются для
ознакомления; вещественные доказательства осматриваются и предъявляются для
ознакомления и т.д. Проверка доказательств представляет собой изучение
средства доказывания (отношение свидетеля к лицам, участвующим в деле, формы
и реквизитов документа и т.п.), сопоставление доказательства с другими
доказательствами, имеющимися в деле.

Оценка доказательств

Понятие оценки доказательств. Оценка доказательств является одной из
важнейших стадий доказательственного процесса, поскольку результаты оценки



образуют основу принимаемого судом решения по делу (ч. 4 ст. 67 ГПК РФ). Это
важнейший заключительный этап процесса доказывания. «Без оценки немыслим
весь процесс принятия, собирания, исследования доказательств и вынесения
правильного решения…» Оценка доказательств как процесс и как результат
познания имеет сложную природу и может быть охарактеризована по крайней
мере с точки зрения трех важнейших своих составляющих: психологической,
логической и юридической.

Бремя доказывания.

В соответствии с ч. 1 ст. 56 ГПК РФ сторона должна доказать те обстоятельства, на
которые она ссылается как на основание своих требований и возражений, если
иное не предусмотрено федеральным законом. Обязанность или бремя
доказывания включает в себя необходимость представления, исследования и
оценки доказательств. Так, истец должен доказывать факты основания иска, а
ответчик – факты, обосновывающие возражения против иска.

Заключение
Учение о предмете доказывания тесно связано с распределением бремени
доказывания. Последнее в гражданском процессе имеет двойственную природу: с
одной стороны, выступает как право доказывания, с другой - как обязанность
доказывания. Но любая обязанность должна обеспечиваться определенным
набором средств, стимулирующих ее исполнение. Единственной санкцией, которую
устанавливает законодатель, является вынесение нежелательного решения для
стороны, отказывающейся выполнить обязанность по доказыванию. Таким образом,
получаем, что данная обязанность фактически лишена санкции за ее
несоблюдение.

Институт распределения бремени доказывания - наиболее экономное
процессуальное средство, дающее возможность при целесообразной затрате сил и
ресурсов достигнуть истины при разрешении гражданско-правовых споров.

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что судебное доказывание есть
логико-правовая деятельность лиц участвующих в деле, суда, направленная на
достижение верного знания о фактических обстоятельствах возникновения,
изменения и прекращения правоотношений, осуществляемая в процессуальной
форме путем утверждения лиц, участвующих в деле, о фактах, показания на
доказательства, представления их суду, оказания судом содействия в собирании



доказательств, исследования, оценки.
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