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Введение
Задачей гражданского судопроизводства является защита нарушенных или
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и
интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, других лиц, являющихся субъектами гражданских,
трудовых или иных правоотношений.

Для того чтобы осуществить такую защиту, суд в каждом отдельном случае
должен установить, существует ли на самом деле то право, о защите которого
просит истец; лежит ли на ответчике соответствующая обязанность; в чем именно
она заключается, т.е. выяснить спорные правоотношения. При этом, как отмечал
известный российский юрист Евгений Владимирович Васьковский, суд не вправе
верить сторонам на слово. Он не может удовлетворить исковое требование только
на том основании, что считает истца честным человеком, неспособным предъявить
неправовое требование, и точно также не может отказать в иске руководствуясь
тем, что возражения ответчика заслуживают, в виду его нравственных качеств,
полного доверия . Суд может вынести решение только на основании тех фактов,
которые были доказаны в судебном процессе, т.е. были установлены в судебном
заседании с помощью судебных доказательств.

Несмотря на то, что данное высказывание было сделано в конце XIX начале XX
веков, оно актуально и по сей день. В соответствии с действующим гражданским
процессуальным законодательством «каждая из сторон должна доказать те
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и
возражений…»(ч.1 ст. 56 ГПК РФ). Истец, ответчик, а также иные лица,
участвующие в деле, должны не просто требовать от суда удовлетворить иск либо
отказать в его удовлетворении. Каждый из них должен не «голословно
утверждать», а доказывать свою правоту с помощью определенных доказательств
– средств доказывания, исчерпывающий перечень которых дан в статье 55 ГПК РФ.
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Доказательства используются судом для установления фактических обстоятельств
дела. Для того чтобы решение суда было законным и обоснованным, оно должно
быть основано лишь на тех доказательствах, которые были получены в
соответствии с процессуальным законом и исследованы в судебном заседании.

Целью данной работы является раскрытие понятия судебных доказательств, их
классификация, анализ применяемых в гражданском судопроизводстве средств
доказывания.

Глава 1. Доказательства в гражданском
судопроизводстве

1.1 Понятие доказательств
Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а
также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и
разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний
свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио-и видеозаписей,
заключений экспертов. Доказательства, полученные с нарушением закона, не
имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда (ст. 55
ГПК РФ).

Суд при оценке доказательств определяет относимость, допустимость,
достоверность и достаточность доказательств. Относимыми доказательствами в
гражданском процессе являются те доказательства, которые имеют то или иное
отношение к рассмотрению и разрешению дела по существу.

Допустимость соотносится с термином «ограничения» в использовании
доказательств, предъявляемых сторонами. Своего рода ограничения не
установлены в гражданском процессуальном законодательстве. Ограничения
установлены в нормах материального права. Оценка доказательств судом
сопровождается проверкой достоверности доказательств, представляемых



сторонами. Гражданским процессуальным законодательством установлено, что суд
не может принимать копии документов как письменные доказательства, только
лишь при удостоверении их с оригиналами.

При рассмотрении дела суд определяет, является ли объем представленных
доказательств достаточным для вынесения правильного, законного и
обоснованного судебного решения. При недостаточности представленных стороной
доказательств суд в процессе искового производства может вынести судебное
решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

Доказательства могут быть:

1. прямые и косвенные. Прямые доказательства имеют непосредственное
отношение к материально-правовым требованиям. Косвенные доказательства
напрямую фактов гражданского дела не касаются, но в совокупности
представляют ясную картину о происходящем или подтверждают в той или
иной степени наличие факта.

2. начальные и производные. Начальные доказательства представляют собой
оригинальные документы, представляемые в качестве доказательства по
делу. Производными доказательствами будут являться копии оригинальных
документов, заверенные в судебном заседании судом или заверенные
нотариально;

3. личные и предметные доказательства. К личным доказательствам относятся
показания свидетелей, объяснения сторон и третьих лиц, т. е. доказательства,
неразрывно связанные с личностью. Предметными доказательствами будут
являться вещественные и письменные доказательства.

1.2 Относимость доказательств
Относимость доказательств - мера, определяющая вовлечение в гражданский
процесс по конкретному делу только нужных и достаточных средств доказывания.

Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение для
рассмотрения и разрешения дела. Относимым по гражданскому делу будет
считаться доказательство, которое способно являться логической посылкой в
суждении суда, подтверждающей или опровергающей существование искомых
фактов.



Под относимостью доказательств понимается возможность суда допустить в
процесс и исследовать только те доказательства, которые относятся к данному
делу, т.е. могут подтвердить или опровергнуть те обстоятельства дела, на которые
ссылаются стороны и другие лица, участвующие в деле. Доказательство, которое
не относится к делу, должно быть исключено из рассмотрения. Относимость
доказательств говорит о наличии объективной связи между содержанием
судебных доказательств (сведениями, содержащимися в средствах доказывания) и
самими фактами, являющимися объектами судебного познания. Наличие такой
объективной связи позволяет восстанавливать на основе доказательств
фактическую картину исследуемого события. Норма об относимости доказательств
в гражданском процессе определяет относимость не как признак доказательств и
не как условие допущения, а как правило поведения суда, всех участвующих в
деле лиц в процессе судебного доказывания, как руководство к совершению
процессуальных действий по собиранию, исследовании и оценке доказательств (ст.
59 ГПК РФ). Главным адресатом норм ст. 59 ГПК является суд, т.к. стороны и другие
заинтересованные лица, представляя доказательства, могут ошибаться в оценке
их относимости к делу . Суд же в соответствии с правилом относимости обязан
регулировать процесс представления, истребования, исследования и оценки
доказательств в направлении отбора необходимого и достаточного
доказательственного материала для обоснования судебного решения.

На практике решение вопроса относимости доказательств распадается на 2
взаимосвязанных этапа:

1. для решения вопроса относимости доказательства требуется первоначально
правильно определить относимость к делу фактов, для установления которых
привлекаются доказательства;

2. путем логического анализа следует решить, может ли представляемое или
истребуемое судебное доказательство по содержанию подтвердить или
опровергнуть относимые к делу факты.

В первую очередь относимость доказательств определяется относимостью к делу
фактов, для установления которых и привлекаются доказательства.

Относимость к гражданскому делу судебных доказательств определяется
четырьмя группами имеющих значение для дела обстоятельств:

1. фактами предмета доказывания,
2. доказательственными фактами,



3. фактами, дающими суду основание для вынесения частного определения по
делу, которые сопутствуют фактам предмета доказывания и
доказательственным фактам,

4. фактами, имеющими лишь процессуальное значение, влияющими на
приостановление, прекращение производства по делу и оставление иска без
рассмотрения.

Вопросы относимости судебных доказательств решаются судом в стадии
возбуждения гражданского дела, а также во время подготовки дела к судебному
разбирательству и в ходе разбирательства.

Нередки случаи, когда те или иные судебные доказательства, относящиеся к делу
"не доживают" до судебного разбирательства, либо их существованию угрожает
реальное исчезновение, сокрытие, истребление. Дабы не допустить воплощение в
жизнь вышеобозначенной ситуации и способствовать всестороннему и полному
выяснению фактических обстоятельств в суде законодатель предусмотрел такой
правовой институт как обеспечение относимых доказательств, который также
имеет направленность гарантировать защиту интересов одной из сторон.

Обеспечением доказательств называется оперативное закрепление в
установленном гражданским процессуальным законом порядке сведений о фактах,
совершаемое судьей, нотариусом или консульским учреждением России за
границей, с целью использования их в качестве доказательств при рассмотрении и
разрешении гражданских дел в суде. Лица, участвующие в деле, имеющие
основания опасаться, что представление необходимых для них доказательств
окажется впоследствии невозможным или затруднительным, могут просить суд об
обеспечении этих доказательств (ст. 64 ГПК РФ)..

Доказательства обеспечиваются путем допроса свидетелей, осмотра письменных и
вещественных доказательств, назначении экспертизы, совершения других
действий, направленных на закрепление и сохранение фактических данных с
целью использования их в качестве доказательств при рассмотрении дела в суде.

Протоколы и иные документы, составленные в процессе обеспечения
доказательств, используются при рассмотрении дела в качестве производных
письменных доказательств, заменяя собой первоначальные, если сами
первоначальные нельзя добыть и непосредственно исследовать в суде.

Совершение процессуальных действий по обеспечению доказательств не
предрешает вопроса об их относимости: суд может при рассмотрении дела по



существу и при оценке доказательств признать их не относящимися к делу.

1.3 Допустимость доказательств доказательство
судебное
Правила допустимости доказательств возникли в русском дореволюционном
гражданском судопроизводстве как результат усиленного проникновения в
процесс письменных доказательств. Нормы о допустимости доказательств в
процессе обладали свойством всеобщности, так как распространялись на все
категории разрешаемых дел. Допустимость доказательств можно было
расценивать как принцип гражданского процесса.

Допустимость доказательств как правовой феномен является объектом
пристального внимания ученых различных отраслей права на протяжении
длительного периода времени. Общность в оценках допустимости доказательств
исследователей представителей и гражданской, и уголовно-процессуальной науки
состоит в том, что допустимость оценивается как строго формальное понятие
означающее соответствие источника фактических данных, и облекающей его
процессуальной формы, требованиям закона. Но на этом сходство и заканчивается.
В трактовке "уголовных" процессуалистов допустимость рассматривается как
результат соблюдения всех норм уголовного процессуального закона при
проведении следствия и судебного разбирательства по уголовному делу, т.е.
правила допустимости содержаться исключительно в арсенале уголовно-
процессуального права.

Содержание норм о допустимости доказательств наиболее полно раскрыто А.Г.
Калпиным. По его мнению, допустимость доказательств слагается из трех
требований :

1. использование для установления истины лишь предусмотренных средств
доказывания,

2. допустимость из числа предусмотренных процессуальным законом любых
средств доказывания, кроме свидетельских показаний,

3. допустимость лишь письменных доказательств определенного содержания и
формы, устранение всех других средств доказывания, также письменных
доказательств иного содержания и формы.



Проблема допустимости доказательств при рассмотрении и разрешении споров,
вытекающих из правоотношений, связанных с государственной регистрацией
сделок, может возникнуть по двум видам дел:

1. в случае уклонения одной из сторон от регистрации сделки суд вправе по
требованию другой стороны вынести решение о регистрации сделки (ч. 3 ст.
165 ГК),

2. отказ в государственной регистрации права на недвижимость или сделки с
ней либо уклонения соответствующего органа от регистрации могут быть
обжалованы в суд (п. 1 ст. 131 ГК РФ).

Для применения правил допустимости доказательств необходимо четко
представлять, какие именно факты требуют доказывания определенными
средствами доказывания..

1.4 Оценка доказательств
Оценка доказательств присуща всем стадиям гражданского процесса. В оценке
доказательств принимают участие и суд, и лица, участвующие в деле. Однако
значимость оценки, ее критерии зависят от характера указанных субъектов.

С точки зрения содержания оценка доказательств строится не только на правовых
аспектах, но и на закономерностях познания, логике, психологии. Вместе с тем в
науке гражданского процессуального права сложилось неоднозначное понимание
содержания оценки доказательств. Одни полагают, что оценка – это логический,
мыслительный, но не правовой процесс. Другие признают в оценке доказательств и
логические, и правовые начала. Третьи дополняют оценку доказательств
психологическим аспектом.

Без логического мышления сделать вывод, оценить любое явление невозможно,
поэтому любая оценка фактов, доказательств предполагает предварительный их
анализ. Отсюда нельзя отрывать от оценки доказать логику мышления. Судьи,
воспринимая доказательства, оценивая их, не могут действовать как машины,
обязательно должны приниматься во внимание психологические особенности. В то
же время судьи действуют на основе закона, поэтому подчиняются тем критериям
оценки доказательств, которые сформулированы в ГПК. Исходя из сказанного,
представляется более верным считать, что оценка доказательств – это сплетение
правовых, психологических и логических аспектов.



ГПК устанавливает критерии оценки доказательств. Согласно ч. 1 и 2 ст. 67 ГПК
"суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному
на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании
имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда
заранее установленной силы".

Глава 2. Классификация доказательств

2.1 Основания классификации доказательств в
гражданском процессе
Классификация судебных доказательств — логическая операция деления их на
виды и отдельных видов, доказательств на подвиды. Деление доказательств
проводится по какому-либо существенному для составляющих его видов признаку,
позволяющему выявить между ними различия и сходства, углубить процесс
познания .

Классификация доказательств позволяет выявить особенности отдельных групп
доказательств, глубже изучить определить пути их наилучшего практического
использования с учетом этих особенностей.

Признак, по которому проводится деление на виды, называется основанием
классификации. Поскольку характеристика судебных доказательств дается с
различных сторон в связи с многогранностью этого юридического понятия, то и
классификация доказательств проводится по нескольким основаниям. Одни
признаки служат основанием деления доказательств, исходя из их содержания,
т.е. как качества доказательств их информационности, другие основания
классификации отражают специфику процессуальной формы, т.е. средств
доказывания, третьи – функциональную роль доказательств в процессе
доказывания.

В юридической литературе доказательства классифицируются по следующим
основаниям:

1. по способу формирования;
2. по характеру связи с искомыми фактами,



3. по источнику получения доказательства, т.е. материальному носителю
информации об искомых фактах,

4. по субъекту представления доказательств;
5. по форме вовлечения в процесс информации об искомых фактах.

2.2 Классификации доказательств по способу
формирования
По способу формирования доказательства подразделяются на первоначальные и
производные. Основанием этого деления служит процесс формирования
содержания доказательств. Первоначальные доказательства (первоисточники)
формируются в результате непосредственного воздействия искомого факта на
материальный носитель информации. Такое доказательство содержит
информацию, полученную «из первых рук». Такими доказательствами будут
показания свидетеля-очевидца, подлинник документа (например, свидетельство о
браке, паспорт технического средства на автомобиль, расписка о получении денег
и т.п.), вмятины, оставшиеся на предмете. Производными (копиями) являются
доказательства, содержание которых воспроизводит сведения, полученные из
других источников.

Такие доказательства образуются в результате опосредованного воздействия
искомого факта на материальный носитель информации . Производными
доказательствами будут показания свидетеля, который узнал о факте от другого
лица, копя какого-либо документа, фотографии, зафиксировавшие какие-либо
следы на поверхности предмета.

Производные доказательства таят в себе возможность допущения ошибки в
процессе их формирования. При переходе информации об искомом факте от одного
носителя к другому зачастую сопряжен с угрозой утраты или искажения такой
информации. В связи с этим в юридической литературе встречаются мнения, что
такие доказательства часто менее достоверны, чем первоначальные . Другие
авторы отмечают, что производные доказательства нельзя рассматривать как
доказательства второго сорта, и не следует делать вывод о том, что
первоначальные доказательства более достоверны, чем производные .

Учитывая оба мнения, следует исходить из того, что в соответствии с ч. 2 ст. 67
ГПК РФ «никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы».



Поэтому суд не вправе отказывать в приобщении к материалам дела производного
доказательства, ссылаясь на то, что оно носит не первоначальный, а производный
характер.

Однако при этом необходимо помнить, что в соответствии с ч.7 ст. 67 ГПК РФ «суд
не может считать доказанными обстоятельства, подтверждаемые только копией
документа или иного письменного доказательства, если утрачен и не передан суду
оригинал документа, и представленные каждой из спорящих сторон копии этого
документа не тождественны между собой, и невозможно установить подлинное
содержание оригинала документа с помощью других доказательств».

Использование производных доказательств допускается, как правило, если
представление первоначальных доказательств невозможно или затруднено, а
также для их отыскания, проверки и восполнения.

2.3 Классификации доказательств по характеру
связи с искомыми фактами
По характеру связи с искомыми фактами доказательства делятся на прямые и
косвенные. Такое деление доказательств основано на том, дает ли доказательство
возможность сделать лишь один определенный вывод об искомом факте (о
наличии его или отсутствии) или нескольких вероятных выводов (разумеется, при
условии достоверности самого доказательства).

Прямым называется доказательство, которое имеет однозначную связь с
доказываемым фактом. Такое доказательство, даже будучи взятым в отдельности,
дает возможность сделать лишь один-единственный вывод о существовании или об
отсутствии искомого факта. Так, например, прямым доказательством наличия
между истцом и ответчиком заемных отношений может служить письмо ответчика,
в котором он просит истца продлить срок возврата заемной суммы.

Косвенное доказательство, взятое в отдельности, дает основание не для одного
определенного, а для нескольких предположительных выводов, нескольких версий
относительно искомого факта. В связи с этим характерной особенностью
косвенного доказательства является невозможность установления истины по делу
на основании одного отдельно взятого косвенного доказательства. С учетом этого,
Ю.К.



Осиповым были сформулированы следующие правила для работы с косвенными
доказательствами :

1. для установления наличия или отсутствия искомого факта необходимо
использовать не одно, а несколько косвенных доказательств;

2. достоверность каждого из косвенных доказательств не должна вызывать
сомнений;

3. совокупность используемых судом косвенных доказательств должна быть
такой, на основании которой можно было бы сделать один-единственный
вывод о наличии или отсутствии искомого факта.

Косвенные доказательства широко применяются в судебной практике по
гражданским делам как в тех случаях, когда по делу нет прямых доказательств,
так и в тех, когда они недостаточны.

Значение таких доказательств, по мнению Ю.К. Осипова, состоит в том, что:

1. они могут использоваться судом в качестве самостоятельного средства
установления истины по делу при условии соблюдения вышеуказанных
правил;

2. они могут использоваться судом для подтверждения достоверности прямых
доказательств или, наоборот, для их опровержения;

3. несмотря на то, что установления истины по делу единичных косвенных
доказательств недостаточно, они, тем не менее, помогают суду определиться,
в каком направлении следует исследовать обстоятельства дела, чтобы
установить истину.

По своей значимости косвенные доказательства не уступают прямым, хотя их
использование является более сложным, чем использование прямых
доказательств. Так, в отношении прямых доказательств основная задача суда
заключается в том, чтобы проверить и установить их достоверность. Если
достоверность установлена, то дальнейшее использование прямого
доказательства не представляет трудностей, так как искомый факт прямо
подтверждается или опровергается. Что же касается косвенных доказательств, то
после проверки их достоверности возникает задача исследования всех версий, всех
предположительных выводов, которые на его основе можно построить. Для этого
косвенное доказательство необходимо исследовать в совокупности со всеми
другими доказательствами и обстоятельствами по делу, с тем, чтобы свести все
факты в единую систему, восстанавливающую картину событий. Все это требует от



суда особого тщательного анализа всех материалов дела.

2.4 Классификации доказательств по источнику
получения доказательства
Обычно доказательства по источнику делят на два вида — личные и вещественные,
в зависимости от того, являются ли источниками получения сведений люди или
вещи.

К личным доказательствам относят объяснения сторон и третьих лиц, показания
свидетелей, заключения экспертов (абз. 2 ч.1 ст. 55 ГПК РФ); к вещественным —
различного рода вещи.

Особенностью личных доказательств является то, что в данном случае носителем
фактических данных будет являться человек, который должен правильно
воспринимать информацию, сохранять ее в памяти и воспроизводить воспринятое.
Использование личных доказательств в процессе доказывания требует учета
психологических характеристик личности, особенно различных форм интереса в
сообщении фактических данных. Так, например сторона, участвующая в деле,
имеет юридический интерес в благоприятном исходе дела, тогда как свидетель
такого интереса не имеет, но может иметь иную заинтересованность, вызванную
личными отношениями с истцом или ответчиком.

Что касается письменных доказательств, то некоторые авторы относят их к личным
доказательствам, поскольку они составляются людьми. Так, например, К.С.
Юдельсон относя письменные доказательства к личным, мотивировал свою
позицию тем, что письменные доказательства всегда исходят от конкретных лиц и
не имеет значения, что содержание закреплено на материальном объекте . Е.В.
Васьковский также относил письменные доказательства к личным .

2.5 Классификация доказательств по иным
основаниям
В зависимости от того, кто представляет доказательства в обоснование своей
правовой позиции и обязан их представлять, доказательства могут быть разделены
на:



1. доказательства представленные в подтверждение основания иска;
2. доказательства, представленные в обоснование возражений против иска.

В зависимости от результата оценки доказательств судом, т.е. с точки зрения
возможности использования доказательств как средств обоснования конечных
выводов суда, доказательства могут делиться на:

1. достаточные;
2. недостаточные;
3. достоверные;
4. недостоверные.

Г.Л. Осокина приводит классификацию судебных доказательств по форме
вовлечения в судебный процесс информации об искомых фактах и выделяет
следующие виды доказательств: объяснения сторон и третьих лиц, показания
свидетелей, заключение эксперта, письменные и вещественные доказательства,
аудио- и видеозаписи.

Заключение
Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом
порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или
отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а
также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и
разрешения дела.

Эти сведения могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний
свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио—и видеозаписей,
заключений экспертов. Доказательства, полученные с нарушением закона, не
имеют юридической силы и не могут быть положены в основу решения суда (ст. 55
ГПК РФ).

Суд при оценке доказательств определяетотносимость, допустимость,
достоверность и достаточность доказательств. Относимыми доказательствами в
гражданском процессе являются те доказательства, которые имеют то или иное
отношение к рассмотрению и разрешению дела по существу.



Допустимость соотносится с термином «ограничения» в использовании
доказательств, предъявляемых сторонами. Своего рода ограничения не
установлены в гражданском процессуальном законодательстве. Ограничения
установлены в нормах материального права. Оценка доказательств судом
сопровождается проверкой достоверности доказательств, представляемых
сторонами. Гражданским процессуальным законодательством установлено, что суд
не может принимать копии документов как письменные доказательства, только
лишь при удостоверении их с оригиналами.

При рассмотрении дела суд определяет, является ли объем представленных
доказательств достаточным для вынесения правильного, законного и
обоснованного судебного решения. При недостаточности представленных стороной
доказательств суд в процессе искового производства может вынести судебное
решение об отказе в удовлетворении исковых требований.
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