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Введение
Представитель любой отрасли науки, будь то биолог или историк, в процессе
познания пользуется информацией любой формы об интересующих его фактах. Но
юристу важна не любая информация, а только та которая подтверждает или
опровергает факты составляющие предмет доказывания, иначе говоря – судебные
доказательства.

Хотя судебные доказательства по своему содержанию и не отличаются от
доказательств, используемых людьми в процессе любой познавательной
деятельности, но они должны соответствовать форме установленной законами. В
противном случае отношение к доказательствам только как к фактам порождает
противоречия, так как возникнет разрыв между содержанием доказательств и их
процессуальной формой, без которой судебные доказательства не могут быть
использованы в судебном процессе. По этому как фактические данные отдельно от
средств доказывания, так и средства доказывания отдельно от фактических
данных, доказательствами быть не могут. Доказательством может быть признана
только, из законом установленного источника, или с помощъю средств
доказывания, получена информация – этот признак называется допустимостью
доказательств.

От системы доказательств, действующей в государстве зависит быстрое
разрешение гражданских дел в суде. Действующий Гражданский процессуальный
кодекс Российской Федерации (далее ГПК РФ) строго регламентирует форму
представляемых фактических данных. Ст. 55 ГПК РФ устанавливает, что
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,
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аудио- и видео записей, заключений экспертов. Доказательства, полученные с
нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть положены в
основу решения суда.

Фактические данные, полученные и представленные в иной форме, чем
установлено законом гражданского процесса, не являются судебными
доказательствами. Они как бы стоят за определенными пределами круга
процессуальных доказательств.

В новом Гражданском процессуальном кодексе Российской Федерации круг
средств доказывания по существу остается тот же. Но некоторые различия можно
заметить.

Аудио- и видеозаписи включены в круг средств доказывания как самостоятельный
институт (ст. 77 ГПК РФ). Но с другой стороны нигде не упоминается о фото-
материалах и киносъемках как о судебных доказательствах, и по этому непонятно,
являются ли они судебными доказательствами или нет. Также одним из различий
является более конкретизирован институт свидетельских показаний. В нем уже
определены лица не подлежащие допросу в качестве свидетелей, и лица в праве
отказаться от дачи свидетельских показаний. Есть и другие, менее значительные
различия.

Целью реферата является обозначение понятия доказательств, их места, значения
и доказательной силы в гражданском процессе, а также определение сходства и
различий института доказательств по сравнению с Гражданским процессуальным
кодексом РСФСР 1964 г.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации правосудие осуществляется
только судом, а действующим законодательством на суды возлагается обязанность
в пределах своей компетенции, в установленный законодательством срок, и
правильно разрешать дела, возникающие из гражданских, трудовых, жилищных,
семейных, административных и других правоотношений.

Глава 1. Понятие и средства судебного
доказывания



Судебное доказывание является важнейшей частью судебной деятельности,
позволяющей суду осуществить применение права к достоверно установленным
фактическим обстоятельствам1.

Цель судебного разбирательства – защита от всяких посягательств прав и
охраняемых законом интересов граждан и организаций – может быть достигнута
лишь при условии установления судом действительных обстоятельств по делу,
прав и обязанностей сторон, т.е. по делу.

Судебное доказывание - одновременно и процессуальная, и логическая
деятельность. Процессуальная деятельность должна быть буквально пронизана
логикой мышления, в свою очередь мыслительная деятельность в ходе судебного
доказывания должна осуществляться в рамках строгой процессуальной формы.

Содержание деятельности по доказыванию определяется несколькими задачами,
которые стоят перед судом и лицами, участвующими в деле. Первая из них состоит
в том, чтобы выявить, собрать, а в необходимых случаях зафиксировать
доказательства. Вторая - исследование доказательств, третья - их оценка. Задача
выявления и собирания доказательств касается главным образом лиц,
участвующих в деле, хотя суд тоже наделён определёнными правами.

Исследование доказательств осуществляется судом вместе с лицами,
участвующими в деле. Оценка доказательств относится исключительно к
компетенции суда (ст. 56 ГПК РФ). В то же время необходимо отметить тесную
связь всех сторон деятельности по доказыванию. Таким образом, судебное
доказывание - это деятельность суда и лиц, участвующих в деле, по выявлению,
собиранию, исследованию и оценке доказательств, направленная на установление
фактов и обстоятельств, имеющих значение для дела.

Использование в судебном процессе доказательств представляет собой сложный
процесс, в котором тесно переплетаются явления чисто логического и гражданско-
процессуального порядка.

Всякий процесс выяснения истины есть процесс познания. Опосредованное
судебное познание принято называть судебным доказыванием.

Всякое доказывание представляет собой мыслительную, умственную деятельность,
и судебное доказывание не является здесь исключением. Вместе с тем
доказывание в суде опирается не только на законы логики, но регулируется и
процессуальными нормами, подробно регламентирующими весь процесс



доказательственной деятельности. Закон определяет, кто должен заниматься
доказыванием, что необходимо доказывать, какими средствами это делать и т.д.

Можно сказать, что основными субъектами доказывания являются лица
участвующие в деле. Стороны, третьи лица, заявители, заинтересованные лица
активно участвуют как в собирании, так и в исследовании доказательств.

Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как
на основание своих требований и возражений (ст. 50 ГПК РФ).

Таким образом, субъекты доказывания в части собирания и исследования - это
стороны и другие, участвующие в деле лица, а в части оценки доказательств - суд,
который оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на
беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении доказательств в их
совокупности (ст. 56 ГПК РФ).

Закон устанавливает, что доказыванию подлежат обстоятельства,
обосновывающие требования и возражения сторон, а также иные обстоятельства,
имеющие значение для дела (ст. 49 ГПК РФ). Следует отметить, что предмет
доказывания включает в себя сложную совокупность различных факторов и
обстоятельств. Прежде всего, предмет доказывания определяется юридическими
фактами, лежащими в основании иска либо в основании возражений по нему.

Таким образом, предмет доказывания в этих случаях “сориентирован” на норму
материального права. Например, лицо, предъявившее иск о возмещении ущерба,
причинённого здоровью должно доказать, что ему действительно причинено
увечье или иное повреждение здоровья; в результате этого повреждения он
утратил заработок (доход), который он имел либо определённо мог иметь.
Потерпевший был вынужден понести дополнительные расходы на лечение,
дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, посторонний
уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных транспортных
средств и т.д.

Закон иногда прямо перечисляет те юридические факты, которые для ответчика
могут явиться основанием его возражений. Таким образом, предмет доказывания
определяется содержанием исковых требований и возражений сторон.

В особом производстве предмет доказывания определяется основаниями
требований заявителя и основаниями возражений заинтересованных лиц, если они
были ими сделаны. Так, например, заявитель по делу наследства, должен



доказать, что а) он находился на иждивении наследователя; б) иждивение было
полным; в) иждивение продолжалось не менее одного года до смерти
наследователя; г) иждивенец является нетрудоспособным лицом.

По делам об установлении некоторых юридических фактов (например, факта
регистрации рождения, смерти и т.д.) доказать факты, подтверждающие
невозможность получения надлежащих документов либо невозможность
восстановления утраченных документов. В свою очередь, заинтересованные лица,
привлечённые к делу особого производства, могут доказывать факты, положенные
в основу их возражений. Так, например, по делу о признании лица недееспособным
вследствие душевной болезни или слабоумия гражданин, о признании которого
недееспособным рассматривается дело, может доказывать, что, несмотря на
наличие душевной болезни, её характер не мешает ему принимать значение своих
действий и руководить ими, в частности, работать по специальности.

Таким образом, учитывая все виды судопроизводства гражданского процесса, а
также характер всех подлежащих установлению обстоятельств, предмет
доказывания следует определить как совокупность фактов, установление которых
обеспечивает правильное, законное и обоснованное решение гражданского дела.
Правильное определение предмета доказывания, т.е. круга тех фактов и
обстоятельств, которые нужно установить по делу, имеет большое практическое
значение для быстрого и правильного разрешения дела. Формирование предмета
доказывания начинается уже в стадии возбуждения дела, продолжается в ходе
подготовки дела и окончательно происходит в стадии судебного разбирательства.
Стороны и другие лица, участвующие в деле, могут расширить или сужать круг
фактов, входящих в предмет доказывания, в зависимости от изменения характера
своих интересов (изменение основания или предмета иска, признание или отказ от
иска, мировое соглашение и т.д.).

Глава 2. Доказательства в гражданском процессе

2.1. Понятие доказательств
Судебными доказательствами являются фактические данные, способные прямо или
косвенно подтвердить имеющие значение для правильного разрешения дела
факты, выраженные в предусмотренной законом процессуальной форме (средствах



доказывания), полученные и исследованные в строго установленном законом
порядке2.

Эти данные устанавливаются следующими средствами: объяснениями сторон и
третьих лиц, показаниями свидетелей, письменными доказательствами,
вещественными доказательствами и заключениями экспертов.

Судебные доказательства — единое понятие, в котором взаимосвязаны
фактические данные и средства доказывания как содержание и процессуальная
форма.

Фактические данные — логическое ядро судебных доказательств, так как они
сообщаются суду в виде суждений о фактах, т. е. в виде логических категорий.
Например, показания свидетеля о фактах приобретают форму логических
суждений. Фактические данные являются отражением фактов реальной
действительности и несут поэтому информацию о них.

Установленный законом порядок получения, исследования и оценки доказательств
выступает как гарантия достоверности фактических данных.

При характеристике фактических данных как содержания судебных доказательств
нельзя не учитывать неоднородности получаемой информации в том смысле, что
прямое доказательство информирует судей непосредственно о главном
юридическом факте, косвенное — о факте побочном, из которого только затем
можно будет прийти к выводу о главном.

Процессуальный закон (ч. 2 ст. 49 ГПК РФ) строго регламентирует форму, в которой
могут быть получены фактические данные, а именно: в форме объяснений сторон,
третьих лиц, показаний свидетелей, письменных, вещественных доказательств и
заключений экспертов. С учетом мнения лиц, участвующих в деле, суд может
также исследовать представленные звуко- и видеозаписи.

Фактические данные, полученные в иной, не предусмотренной законом
процессуальной форме, не являются судебными доказательствами.

Если сведения, имеющие отношение к делу, получены в предусмотренной законом
процессуальной форме, но с нарушением порядка их вовлечения в процесс, они не
могут быть положены в обоснование решения как доказательства. Доказательства,
полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы и не могут быть
положены в основу решения суда (ч. 3 ст. 49 ГПК РФ).



Недопустима ссылка в решении на те данные, которые не были исследованы судом
в соответствии с нормами Гражданского процессуального кодекса. 171, 178, 192
ГПК РФ).

2.2. Обеспечение доказательств
Обеспечение доказательств используется в тех случаях, когда имеется угроза
утраты возможности получения фактических данных с помощью тех или иных
допущенных законом средств. Для введения в действие процедуры обеспечения
доказательств подается заявление в суд об обеспечении доказательств.
Рассматривает данное заявление суд, в котором рассматривается дело или в
районе деятельности которого должны быть произведены процессуальные
действия по обеспечению доказательств. В случае отказа в предоставлении
обеспечения, лицо подавшее заявление вправе его обжаловать. В заявлении
должны быть указаны следующие сведения:

- содержание рассматриваемого дела;

- сведения о сторонах и месте их проживания или месте их нахождения;

- доказательства, которые необходимо обеспечить;

- обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства;

- причины, побудившие заявителя обратиться с просьбой об обеспечении
доказательств.

Обеспечение доказательств производится в следующих случаях:

- свидетели допрашиваются в порядке обеспечения доказательств, если они
находятся в состоянии тяжелой болезни, грозящей смертью, или должны выехать
из данной местности, что в дальнейшем затруднит допрос или сделает его
невозможным;

- письменные доказательства в некоторых случаях необходимо изъять у граждан
или организаций, если имеется угроза их утраты;

- это же относится к вещественным доказательствам, особенно тем, которые
подвержены быстрой порче, к следам, которые могут быть в дальнейшем
утрачены, например, следы потравы (осмотр на месте);



- в некоторых случаях в порядке обеспечения доказательств необходимо
производство экспертизы, если объект экспертизы в дальнейшем также может
быть утрачен или подвергнут порче.

В том случае, если обеспечение доказательств имело место не в суде, в котором
рассматривается дело, применяются правила, установленные для выполнения
судебных поручений судами, а именно:

- оформление судебного поручения производится определением суда, в котором
содержатся следующие сведения: 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;

- определение о судебном поручении обязательно для суда, которому оно
адресовано, и должно быть выполнено в течение месяца со дня его получения.

- на время выполнения судебного поручения производство по делу может быть
приостановлено;

- лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте заседания, однако их
неявка не является препятствием к выполнению поручения;

- протоколы и все собранные при выполнении поручения доказательства
немедленно пересылаются в суд, рассматривающий дело;

- в случае если лица, участвующие в деле, свидетели или эксперты, давшие
объяснения, показания, заключения суду, выполнявшему судебное поручение,
явятся в суд, рассматривающий дело, они дают объяснения, показания, заключения
в общем порядке.

«Государственные нотариальные конторы не производят обеспечение
доказательств по делам, которые в момент обращения заинтересованных лиц в
нотариальную контору находятся в производстве суда или административного
органа.

Если необходимые доказательства требуют для ведения дел в органах
иностранных государств, обеспечение доказательств производится
государственными нотариальными конторами независимо от того, что дело в
момент обращения заинтересованного лица уже находится в производстве органов
иностранных государств»4.



Заинтересованное в обеспечении доказательств лицо (будущий истец,
предполагаемый ответчик) подает в государственную нотариальную контору, в
районе деятельности которой должны быть совершены процессуальные действия
по обеспечению доказательств, заявление.

Обеспечение доказательств нужно отличать от обеспечения иска (принятие судом
или судьей мер, гарантирующих исполнение будущего судебного решения).

В суде вопрос об обеспечении доказательств можно возбудить лишь после
предъявления иска: в стадии подготовки дела к судебному разбирательству, а
также в судебном заседании. До возбуждения дела в суде обеспечение
доказательств осуществляется нотариусами в установленном законом порядке.

Обеспечение доказательств осуществляется судьей по правилам гражданского
процессуального кодекса, а нотариусом - согласно Положению о государственном
нотариате; в необходимых случаях нотариус руководствуется также нормами ГПК
РФ.

Обеспечиваются доказательства путем допроса свидетелей, осмотра письменных и
вещественных доказательств, назначения экспертизы и совершение других
действий, направленных на закрепление и сохранение фактических данных с
целью использования их в качестве доказательств при рассмотрении дела в суде.

Совершение процессуальных действий по обеспечению доказательств не
предрешает вопроса об их относимости: суд может при рассмотрении дела
обеспеченные доказательства признать не относящимися к делу. В том случае,
если иск не предъявлен, нотариус материалы по выполненному обеспечению
выдает на руки заинтересованному лицу.

Институт обеспечения доказательств по ГПК РФ более урегулирован нежели по
ГПК РСФСР. Так, например, в нем определено содержание определения суда о
назначении обеспечения доказательств в отличие от прежней редакции, где
данная норма отсутствует. В остальных положениях они дублируют друг друга.

Способами обеспечения доказательств являются заслушивание объяснений сторон
и третьих лиц, допрос свидетелей, назначение экспертизы, истребование и осмотр
письменных и вещественных доказательств, осмотр на месте.

Обеспечение доказательств производится по просьбе лиц, имеющих основания
опасаться, что представление доказательств сделается впоследствии



затруднительным или даже невозможным. Просьба оформляется заявлением. В
нем должны быть указаны доказательства, которые необходимо обеспечить,
обстоятельства, для подтверждения которых необходимы эти доказательства,
причины, побудившие заявителя обратиться с просьбой об обеспечении, а также
дело, для которого необходимы обеспечиваемые доказательства. Заявление
подается в суд, в районе деятельности которого должны быть совершены
процессуальные действия по обеспечению доказательств. На определение судьи
об отказе в принятии заявления может быть подана частная жалоба или принесен
протест.

Заявитель и другие лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте
обеспечения доказательств, однако их неявка не является препятствием к
рассмотрению заявления об обеспечении доказательств.

Обеспечение доказательств — форма их закрепления. Это означает, что во время
совершения действий по их обеспечению не решаются вопросы оценки
достоверности и достаточности доказательств, но вопросы их относимости и
допустимости должны решаться прежде, чем судья или нотариус будут совершать
действия по обеспечению доказательств.

2.3. Процесс доказывания
Процесс доказывания складывается из трёх направлений доказательственной
деятельности: выявления, собирания и представления доказательств. В
соответствии с принципом состязательности выявлять, собирать и представлять
доказательства должны стороны, жалобщики, заявители и другие лица,
участвующие в деле. Суд может помогать этим лицам, а в необходимых случаях
действовать по своей инициативе5.

Подготовка дела к судебному разбирательству в значительной степени связана с
выявлением, собиранием и представлением доказательств. В соответствии со ст.
142 ГПК РФ судья опрашивает истца по существу исковых требований, выясняет у
него возможные возражения со стороны ответчика, предлагает в случае
необходимости представлять дополнительные доказательства. Судья разрешает
вопрос о вызове свидетелей, производстве экспертизы и т.д.

Доказательства выявляются, собираются и представляются в стадии судебного
разбирательства. Начиная с подготовительной части и до вынесения решения по



делу заинтересованные лица, а также суд могут принимать меры по привлечению в
процессе доказательств, которые не были предъявлены в суд в стадии
возбуждения или подготовки дела. Если во время прений или заключения
прокурора, а также в момент вынесения решения суд признаёт необходимым
выяснить новые обстоятельства или исследовать новые доказательства, он
выносит определение о возобновлении рассмотрения дела по существу.

Суд может предложить сторонам по делу представить дополнительные
доказательства. В случае, когда предоставление дополнительных доказательств
для сторон и других лиц, участвующих в деле, затруднительно, суд по их
ходатайству оказывает им содействие в собирании доказательств.

Судебное поручение применяется в тех случаях, когда необходимые для дела
доказательства находятся в другой местности. Суд, рассматривающий дело, может
поручить суду по месту нахождения доказательств произвести процессуальные
действия по выявлению, собиранию и исследованию необходимых доказательств. В
определении о судебном поручении излагается существо рассматриваемого дела,
указываются обстоятельства, подлежащие выяснению, и доказательства, которые
нужно собрать. Это определение обязательно для суда, которому оно адресовано,
и должно быть выполнено в срок до десяти дней.

Выполняя судебное поручение, суд выявляет относящееся к делу доказательства, а
затем исследует их в своём судебном заседании. Свидетели допрашиваются по
поводу тех обстоятельств, которые должны быть выяснены, и их показания
фиксируются в протоколе судебного заседания. Вещественные доказательства
осматриваются с занесением результатов осмотра в протокол, эксперты дают
заключение. Все собранные по делу материалы (протоколы, письменные
доказательства, письменные заключения экспертов и т.д.) немедленно
направляются в суд, рассматривающий дело.

В процессе судопроизводства суд принимает во внимание только те из
доказательств, которые имеют значение для дела. Оценка значения для дела
дается судом на основе изучения дела и сути рассматриваемых вопросов (ст.

53 ГПК РФ).

Допустимость доказательств. Допустимость доказательств – это важный вопрос,
существенно влияющий на ход дела и принимаемое в результате его судебное
решение. Вопрос допустимости доказательств оговорен ст. 54 ГПК РФ –
обстоятельства дела, которые по закону должны быть подтверждены



определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими
другими средствами доказывания.

Освобождение от доказывания. Признанные судом общеизвестными
обстоятельства не нуждаются в доказывании (преюдиция). Факты, установленные
вступившим в законную силу решением суда по одному гражданскому делу, не
доказываются вновь при разбирательстве других гражданских дел, в которых
участвуют те же лица. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному
делу обязателен для суда, рассматривающего дело о гражданско-правовых
последствиях действий лица, в отношении которого состоялся приговор суда, лишь
по вопросам, имели ли место эти действия и совершены ли они данным лицом (ст.
55 ГПК РФ).

Т.е. взаимной преюдицией связаны решение суда по одному гражданскому делу и
решение суда по другому делу, решение суда по гражданскому делу и приговор по
уголовному делу, приговор суда по уголовному делу и решение по гражданскому
делу, Так, факты, установленные вступившим в законную силу решением суда по
одному гражданскому делу, не доказываются при разбирательстве других
гражданских дел, в которых участвуют те же лица (ст. 55 ГПК РФ).

Исследование доказательств. Исследование судебного доказательства - это его
непосредственное восприятие, проверка одного доказательства с помощью других,
выявление и устранение противоречий, если они имеются в представленных
доказательствах. Доказательства исследуются судом и лицами, участвующими в
деле. Суд возглавляет деятельность по исследованию доказательства. Он
заслушивает объяснения лиц, участвующих в деле, допрашивает свидетелей и
экспертов, знакомится с письменными и вещественными доказательствами (ст.
167, 175 ГПК РФ).

Исследование доказательств производится различными способами, применение
которых зависит от вида соответствующего средства доказывания. Объяснения
сторон и третьих лиц заслушиваются судом. Письменные доказательства,
письменные объяснения лиц, участвующих в деле, а также письменные материалы,
полученные с помощью судебного поручения или в результате обеспечения
доказательств, оглашаются в судебном заседании и предъявляются для
ознакомления лицами, участвующими в деле, судебным представителям, а в
необходимых случаях экспертам и свидетелям. Вещественные доказательства
осматриваются судом и предъявляются для ознакомления лицами, участвующим в
деле, представителям, а в необходимых случаях экспертам и свидетелям.



Оценка доказательств - завершающий этап процесса доказывания. Это третье
направление доказательственной деятельности неразрывно связано с двумя
первыми. Уже при возбуждении дела, а затем в ходе подготовки к судебному
разбирательству судья предварительно оценивает представляемые
доказательства на основании правила относимости: имеющие значение принимает,
а не относящееся к делу устраняет. Оценочное суждение судьи или суда о
недостаточности или недостоверности доказательств, имеющихся в деле, влечёт
определение суда об истребовании дополнительных доказательств, принятии мер
по проверке представленных доказательств и т.д. Оценочные суждения суда о
силе, значении и достоверности доказательств, такие же суждения лиц,
участвующих в деле, являются неотъемлемой частью процесса судебного
доказывания.

Однако указанные суждения, хотя и носят оценочный характер, не являются
оценкой доказательств в том смысле, как её понимает закон. Это -
предварительные суждения, но не их окончательная оценка. Оценка доказательств
- это имеющее правовое последствие окончательное суждение суда о
достоверности, силе и значении доказательства, зафиксированное в
соответствующем судебном постановлении. Закон устанавливает, что оценка
доказательств судом происходит по внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем полном рассмотрении в судебном заседании всех обстоятельств дела
в их совокупности (ст. 56 ГПК РФ).

Таким образом, доказательства оцениваются только судом после того, как все дело
было рассмотрено в судебном заседании и есть возможность оценить каждое
доказательство отдельно, а также в совокупности с другими доказательствами.
Субъект оценки - суд (судья); место и момент оценки - совещательная комната,
вынесение решения; процессуальная форма оценки - мотивировочная часть
судебного решения.

В основе оценки судебных доказательств лежит внутреннее судейское убеждение.
Оно складывается постепенно, в результате познания судом всех обстоятельств
дела, и фиксируется в установленных законом процессуальных формах. Оценка
доказательств не может быть безотчётной и интуитивной, она должна быть
мотивированной, а мотивы оценки должны найти отражение в письменном
документе - судебном решении. Отвергая, например, доказательство ввиду его
недостоверности, суд обязан объяснить своё суждение по этому вопросу. В
противном случае лица, участвующие в деле, а также вышестоящий суд не могут
знать, по каким основаниям суд принял одни доказательства и отверг другие.



Свобода суда в оценке доказательств и его независимость в решении вопросов
факта и права обеспечивается следующим процессуальным правилом: «Никакие
доказательства не имеют для суда заранее установленной силы». Любое
доказательство независимо от его внешней авторитетности или неавторитетности
суд может принять или отвергнуть, если объективное содержание доказательства
соответствует фактическим обстоятельствам дела. Даже заключение эксперта
необязательно для суда и оценивается им по общим правилам оценки всех
доказательств (ст. 78 ГПК РФ).

Заключение.
В данной работе были рассмотрены основные вопросы законодательного
регулирования процесса доказывания в гражданском процессуальном праве. В
заключение необходимо сделать некоторые основные выводы.

Судебное доказывание является важнейшей частью судебной деятельности,
позволяющей суду осуществить применение права к достоверно установленным
фактическим обстоятельствам6.

Цель судебного разбирательства – защита от всяких посягательств прав и
охраняемых законом интересов граждан и организаций – может быть достигнута
лишь при условии установления судом действительных обстоятельств по делу,
прав и обязанностей сторон, т.е. по делу.

Судебными доказательствами являются фактические данные, способные прямо или
косвенно подтвердить имеющие значение для правильного разрешения дела
факты, выраженные в предусмотренной законом процессуальной форме (средствах
доказывания), полученные и исследованные в строго установленном законом
порядке.

Процессуальный закон рассматривает в качестве источников сведений о фактах
следующие средства доказывания: объяснения сторон и третьих лиц,
свидетельские показания, письменные доказательства, вещественные
доказательства и заключения экспертов. Этот перечень исчерпывающий, других
средств доказывания законом не предусмотрено7.
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