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Доказывание в уголовном процессе – это осуществляемая в установленном законом
порядке деятельность органов предварительного расследования, прокурора и суда
по собиранию, проверке и оценке доказательств в целях установления истины по
уголовному делу и решения задач уголовного процесса.

Доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях
установления обстоятельств[1]

Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на основе
которых суд, прокурор, следователь, дознаватель, устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по
уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного
дела.

В качестве доказательств допускаются:

1) показания подозреваемого, обвиняемого;

2) показания потерпевшего, свидетеля;

3) заключение и показания эксперта;

3.1) заключение и показания специалиста;

4) вещественные доказательства;

5) протоколы следственных и судебных действий;

6) иные документы.[2]

УПК РФ разграничивает документы как доказательства на следующие виды:

а) протоколы следственных действий и судебного заседания[3];

б) иные документы[4].

В соответствии с требованиями УПК РФ, протоколами следственных действий и
судебного заседания являются составленные процессуальные документы (акты) и

https://www.evkova.org/#evkova


приложения к ним, удостоверяющие факты и обстоятельства, имеющие значение
для уголовного дела, которые воспринимаются дознавателем, следователем, судом
в присутствии участников уголовного судопроизводства в ходе соответствующих
следственных или судебных действий [5].

Письменный вид характерен протоколам следственных действий и судебных
заседаний, какнеобходимый аспект доказательств[6].

Согласно п. 6 ч. 2 ст. 74 и ст. 84 УПК РФ самостоятельным видом доказательств
являются иные документы. Они допускаются в качестве доказательств, в случае
если изложенные в них сведения имеют значение для установления событий,
обозначенных в ст. 73 УПК РФ [7].

Иные документы собирают посредством их истребования или же представления.
Документы могут содержать сведения, закрепленные как в письменном, так и в
ином виде.[8]

Иные документы могут быть истребованы, представлены после возбуждения
уголовного дела.[9]

Иными документами являются документы, полученные в ходе оперативно-
розыскной деятельности. Посредством иных документов могут быть установлены
обстоятельства, являющиеся предметом доказывания по уголовному делу. Без
содержащихся в иных документах сведений принять процессуальное решение
часто затруднительно.[10]

Таким образом, чтобы документ отвечал критериям допустимости, необходимо
соблюсти несколько условий:

1) в уголовном деле обязаны быть данные о том, каким образом он попал в
материалы дела[11];

2) обязаны быть реквизиты официального документа или же данные о гражданине,
от которогодокумент исходит;

3) указания на источник осведомленности составителя (ссылки на название
инструкций, правил, иных нормативных актов и т.д.)[12].

Документы приобщаются к материалам уголовного дела и хранятся в течение
всего срока хранения.



Документ считается как вещественное доказательство в тех случаях, когда он
подпадает под его признаки, т.е. в случае если он служил орудием или средством
преступления, или сохранил на себе следы преступления, или явился объектом
преступных действий подозреваемого (обвиняемого) и т.д.[13]

Если документ является вещественным доказательством, то на него
распространяется процессуальный режим оформления последнего[14].
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