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Введение
За последнее время российская правовая система существенно обновила и
изменила свой вид. Государство стало на путь рыночной экономики и построения
правового государства, что никак в свою очередь не могло отразиться на правовой
системе государства. Переход и перестройка на абсолютно иной лад жизни
государства заставили законодателя существенно подвергнуть изменению
законодательство. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и
гражданина - обязанность государства. Гражданин может защитить свои
нарушенные права и свободы всеми законными способами. При защите своих прав
в суде человек сталкивается с правилами поведения в процессе. Правила
поведения и действий лиц, чьи права нарушены, регулируются Гражданским
процессуальным кодексом. Задачей ГПК РФ, является правильное и своевременное
рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или
оспариваемых прав.

Проблема доказательств и доказывания в гражданском процессе имеет в России
особое значение. Гражданское судопроизводство должно "опираться" на такие
доказательства, которые направлены на защиту истины и ее непредвзятое
установление. Участники процесса свои требования должны самостоятельно
доказывать. Суд в свою очередь должен провести целую процедуру,
определяющую допустимость доказательств сторон.

Проблемы доказательств в гражданском процессе - базовые проблемы гражданско-
процессуального права, которые в разное время поднимали такие авторы, как Б.Б.
Черепахин, Г.Ф. Шершеневич, И.А. Покровский, О.С. Иоффе, Е.А. Суханов. Новое
время, новое законодательство и трансформация доказывания сделали проблему
еще сложнее и актуальнее, о чем свидетельствует большое количество публикаций
по данной теме в таких авторитетных юридических изданиях, как "Адвокат",
"Законодательство", "Законодательство и экономика", "Хозяйство и право",
"Арбитражный и гражданский процесс" и многие др.

В юридической процессуальной литературе такие учёные теоретики как: Шакарян,
Треушников, Чечина и др. доказывание подразделяют на предмет доказывания,
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процесс доказывания и средства доказывания. Но, однако, в отношении понятия
доказательств не выработалось единого мнения, что в свою очередь вызывает
неоднозначную позицию судей интерес. Аналогична ситуация и при разрешении
вопроса и о доказывании. Учитывая, что институт судебного доказывания и
судебных доказательств включает в себя очень большой круг вопросов, а объём
работы ограничен методическими требованиями, данная дипломная работа
рассматривает лишь некоторые из них, которые являются наиболее актуальными.

В ГПК также не даётся определения понятиям: процесс доказывания и предмет
доказывания, можно только на основании теории и лично попытаться провести
отношение некоторых положений в предмет и процесс доказывания. В основном
судьям при разрешении подобный правовых пробелов приходится обращаться к
теории соответственно строить свою практическую деятельность при
рассмотрении и разрешении конкретных дел. В судебной практике помощником в
таких моментах являются Пленум Верховного Суда РФ, который своими
разъяснениями, содержащимися в постановлениях, восполняет недостатки
законов, способствуя при этом правильности и единообразию разрешения спорных
вопросов. Однако существующее положение дел не совсем соответствует
Российской доктрине права. Приоритет закона и не принятие судебного
прецедента.

Предмет доказывания по гражданским делам

Суд для рассмотрения любого дела должен правильно выяснить все юридические
факты, имеющие значение по делу.

В юридической литературе не дано однозначного ответа на вопрос, что такое
предмет доказывания, ГПК РФ вообще не употребляет этого понятия. Между тем
вопрос о предмете доказывания имеет не только теоретическое, но практическое
значение: точное определение предмета доказывания способствует установлению
совокупности фактов, необходимых для правильного и быстрого разрешения дела.

По мнению Треушникова предметом доказывания, согласно традиционно
сложившейся точке зрения, являются только юридические факты основания иска и
возражений против него, на которые указывает норма материального права,
подлежащая применению. Ярков считает, что предмет доказывания представляет
собой совокупность юридических фактов, на которые ссылаются стороны как на
основание своих требований и возражений.



Наиболее ясная точка зрения в понятии предмета доказывания Шакарян М.С.
Предметом доказывания называется совокупность юридических фактов, от
установления которых зависит разрешение дела, по существу. Суд обязан
проверять истинность юридических фактов для разрешения дела в суде. Сам
термин “предмет доказывания” подразумевает, что все юридические факты
должны быть доказаны в процессе. Такие факты называют ещё искомыми фактами,
так как суд должен эти факты проверить для разрешения дела. Таким образом,
искомые факты и предмет доказывания - это одно и то же. В предмет доказывания
по делу могут входить самые различные юридические факты. Это могут быть как
события, так и действия, как правомерные, так и неправомерные: сделки,
договоры, факты причинения вреда и неисполнения обязательств, рождения
смерти, наступления срока и т.д. Важное значение имеет правильное определение
предмета доказывания по каждому делу, а именно исследование фактов, которые
необходимы для разрешения дела. В случае неправильного определения искомых
фактов, которые не имеют значение для дела, повлечёт за собой зря потраченные
силы и трату времени и всех участников дела. Но самое главное это приведёт к
неправильному разрешению дела по существу, потому что суд будет основывать
своё решение на фактах, которые не будут иметь значения с точки зрения закона.

Судебные доказательства и весь процесс доказывания направлены к установлению
различных по своему материально-правовому и процессуальному значению фактов.
Можно выделить три группы фактов, являющихся объектом познания суда.
Юридические факты материально-правового характера. Их установление
необходимо для правильного применения нормы материального права,
регулирующей спорное правоотношение, и правильного разрешения дела, по
существу. Например, прежде чем суд может решить, обязано ли одно лицо платить
другому определенную сумму денег по договору займа, он должен установить,
имел ли место такой договор, предмет договора и сроки исполнения обязательств
по договору.

Доказательственные факты. Доказательственными фактами называются такие
факты, которые, будучи доказанными, позволяют логическим путем вывести
юридический факт. Так, по делам о признании записи отцовства недействительной
истец может ссылаться на доказательственный факт длительного отсутствия его в
месте проживания ответчицы, в связи с чем исключается вывод об отцовстве.
Факты, имеющие исключительно процессуальное значение. С этими фактами
связаны возникновение права на предъявление иска (например, 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).

Любой из перечисленных групп фактов, прежде чем суд примет его за
существующий, требуется доказать с помощью судебных доказательств.

Предметом доказывания в гражданском процессе служат не все три группы
фактов, а только юридические факты основания иска и возражений против него, на
которые указывает норма материального права, подлежащая применению, т.е.
юридические факты материально-правового значения.

Для обозначения всей совокупности фактов, подлежащих доказыванию,
употребляется другой термин - "пределы доказывания". Правильно определить
предмет доказывания по гражданскому делу - значит придать всему процессу
собирания, исследования и оценки доказательств нужное направление.

Предмет доказывания по гражданскому делу искового характера имеет два
источника формирования:

1) основание иска и возражение против иска;

2) гипотеза и диспозиция нормы или ряда норм материального права, подлежащих
применению.

Определяющее значение имеет иск и его основание. В литературных источниках
можно встретить указание, что предмет доказывания по гражданским делам
устанавливается утверждениями и возражениями сторон. Эта формулировка
нуждается в уточнении. К предмету доказывания относятся все факты, имеющие
юридическое значение, если даже истец и ответчик на них и не ссылаются.
Поэтому предмет доказывания определяется на основе подлежащей применению
нормы материального права.

Объем фактов предмета доказывания в ходе процесса по гражданскому делу
может подвергаться изменению. Изменение предмета доказывания связано с
правомочием стороны на изменение основания иска, увеличение или уменьшение
размера исковых требований (ст.34 ГПК). Реализация этих диспозитивных прав
влечет изменение фактического состава, исследуемого судом, и объема
доказательств.

Особую трудность в судебной практике вызывает правильное определение
предмета доказывания при разрешении споров, вытекающих из правоотношений,



урегулированных нормами материального права с относительно определенной
диспозицией (споры о лишении родительских прав, о передаче детей на
воспитание, споры о возмещении вреда при необходимости учета вины
потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред, споры о
возмещении морального вреда), когда суд должен учитывать конкретные
обстоятельства дела и сам призван оценивать те или иные факты с точки зрения их
правовой значимости. Такие нормы права получили в теории гражданского
процесса название "ситуационных" норм, поскольку правоотношения ими
урегулированы с расчетом на судебное усмотрение, на судебную конкретизацию
зафиксированных в законе обобщающих обстоятельств, с которыми связаны
правовые последствия.

В законе содержатся такие обобщающие юридические понятия, как:

"неосторожность самого потерпевшего", "имущественное положение ответчика",
"конкретная обстановка, при которой убытки были причинены", "интересы
несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы одного из
супругов". При рассмотрении и разрешении дела суд конкретизирует эти
обобщающие понятия, поскольку они проявляются в жизни в более конкретных
фактах.

К предмету доказывания относятся факты основания иска, т.е. те самые
юридические факты, указанные истцом в качестве основания исковых требований.
В предмет доказывания входят также факты основания возражений против иска,
т.е. те юридические факты, которые указаны ответчиком в качестве основания
возражений против иска. В случае вступления в дело третьего лица процесс
может, усложнён тем, что лицо, заявляющее исковые требования, или
предъявлением встречного иска, в предмет доказывания по делу включаются
также факты основания таких исков. Стороны могут ошибаться в своих фактах.
Поэтому суд, в конечном счете, круг фактов, включаемых в предмет доказывания,
определяет самостоятельно. Формирование предмета доказывания начинается уже
в стадии возбуждения дела, продолжается в ходе подготовки дела и окончательно
происходит в стадии судебного разбирательства. Стороны и лица, участвующие в
деле, могут расширять или сужать круг фактов, входящих в предмет доказывания,
в зависимости от изменения характера своих интересов, а именно предмета иска,
его основание и т.д.

В предмет доказывания могут входить не только положительные, но и
отрицательные факты. Первые отражают существование какого-то фактического



обстоятельства, наличия чего-то, совершения кем-то каких-то действий. Это то, что
было или еще есть в исследуемых судом правоотношениях. Например, заключение
договора, причинение вреда, обнаружение правонарушения. В большинстве
гражданских дел судебное доказывание нацелено на выяснение именно
положительных фактов.

Заключение
Судебное доказывание представляет собой детально регламентированную
процессуальным правом деятельность суда, а также лиц участвующих в деле, и
иных субъектов по изучению сведений о фактах, которая осуществляется с
помощью доказательств. При этом, следует отметить, что вопрос о сущности
судебных доказательств остается в процессуальной науке дискуссионным.
Некоторые авторы рассматривают судебные доказательства как известные факты,
с помощью которых возможно установление неизвестных искомых фактов.
Представители другого направления рассматривают судебные доказательства как
явления, имеющие двойственную природу. Они полагают, что понятие "судебное
доказательство" имеет два значения, которые употребляются как синонимы, во-
первых, как доказательственных фактов, во-вторых, источников доказательств.
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