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Согласно ст. 49 Конституции РФ каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном
федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу
приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность.
Процессуальные нарушения, которые касаются процессуальной формы собирания и
фиксации доказательств в ходе следственных и иных процессуальных действий,
проведенных на этапе предварительного расследования по делу, вызывают на
практике много сложностей и вопросов.

Актуальность этих и многих других вопросов, касающихся относимости и
допустимости доказательств в гражданском процессе.

Допустимость: • Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны
быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут
подтверждаться никакими другими доказательствами.

Относимость: • Суд принимает только те доказательства, которые имеют значение
для рассмотрения и разрешения дела.

Цель работы: изучить понятие относимости доказательств, объяснить понятие
допустимости доказательств и сделать заключение этой темы.

2. Понятие относимости доказательств.

Под относимостью доказательств понимается возможность суда использовать в
процессе и исследовать только те доказательства, которые имеют значение для
данного дела, 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 должна определяться уже на стадии подготовки дела
к судебному разбирательству. В ходатайстве об истребовании доказательств лицо,
участвующее в деле, должно указать, какие обстоятельства дела могут быть
доказаны с помощью данного доказательства. Отказ судьи в истребовании
доказательства не может ограничить право лица повторно обратиться с таким же
ходатайством, в т.ч. на стадии апелляционного или кассационного обжалования.
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Суд может отвергнуть доказательство как не имеющее значения для дела и на
стадии принятия решения. В мотивировочной части решения суд указывает
причины, по которым доказательство не принимается во внимание судом.

Круг необходимых средств доказывания определяется с учетом характера
заявленных требований и возражений. По отдельным категориям дел судебная
практика выработала требования относительно тех доказательств, которые
должны быть представлены в суд. В частности, по делу о восстановлении на
работе лица, уволенного по инициативе администрации, должны быть
представлены копии приказов о принятии на работу, о переводах и об увольнении,
копия ходатайства администрации в соответствующий профсоюзный орган о даче
согласия на увольнение, когда такое согласие необходимо, справки о заработной
плате истца.

Необходимость в иных средствах доказывания зависит от основания увольнения.
Относимость означает наличие объективной связи информации, содержащейся в
источнике доказательства, с фактами, наличие или отсутствие которых надлежит
установить в ходе судебного разбирательства, т.е. понятие относимости связано с
содержанием доказательства.

Относимыми, к делу могут быть признаны:

1. факты предмета доказывания;

2. доказательственные факты;

3. факты, имеющие процессуальное значение;

4. факты, дающие суду основания для вынесения частного определения по делу.

Значение правила об относимости доказательств заключается в том, что оно
позволяет правильно определить объем доказательственного материала, отобрать
только те доказательства, которые действительно нужны для установления
фактических обстоятельств дела, и устранить из процесса все ненужное, не
относящееся к делу, загромождающее процесс.

3. Понятие допустимости доказывания.

Под допустимостью доказательств понимают, во-первых, правило, в силу которого
суд может использовать только предусмотренные законом виды доказательств:
объяснения сторон и третьих лиц, показания свидетелей, письменные и



вещественные доказательства, заключения экспертов, аудио- и видеозаписи.
Других, не предусмотренных законом доказательств, суд допускать не вправе.
Именно в таком смысле обычно говорят о допустимости доказательств в теории
уголовного процесса.

Но в гражданском процессе правило допустимости доказательств имеет еще и
другое содержание. В ст. 60 ГПК, озаглавленной «Допустимость доказательств»,
говорится: «Обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть
подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться
никакими другими доказательствами».

Таким образом, в гражданском процессе возможны случаи, когда те или иные
обстоятельства, согласно прямому указанию закона, не могут доказываться
любыми доказательствами. Сама ст. 60 ГПК таких случаев не называет, она
допускает лишь возможность их установления. Конкретные ограничения в
использовании доказательств устанавливаются другими нормами.

Наиболее известный случай – ст. 162 ГК. Она вводит ограничение в использовании
свидетельских показаний: если при совершении сделки была нарушена
обязательная простая письменная форма, то в случае спора стороны не вправе
ссылаться на свидетельские показания. Другой случай недопустимости
свидетельских показаний установлен ст. 812 ГК. Он запрещает доказывать с
помощью свидетелей «безденежность» договора займа, т. е. что деньги или вещи
на самом деле не были получены от кредитора взаймы или были получены в
меньшем размере, чем указано в договоре. Свидетельские показания не
допускаются для оспаривания договора займа по безденежности в тех случаях,
когда договор должен быть заключен в письменной форме.

Таким образом, правила допустимости доказательств содержат отдельные,
предусмотренные законом ограничения в использовании доказательств для
установления определенных фактов. 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.

4. Заключение

Из всего выше сказанного можно сделать вывод то что оценка доказательств – это
сложная процессуальная и одновременно мыслительная деятельность суда, а
также участвующих в деле лиц, имеющая место на всех стадиях процесса.



Принципы оценки доказательств даны в 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. Принцип оценки доказательств по внутреннему убеждению суда состоит в
том, что только судьи решают вопрос о достоверности доказательств, истинности
или ложности содержащихся в них сведений, достаточности их для
окончательного правильного вывода и обоснования решения. Важнейшее правило
оценки доказательств – оценка их по совокупности. Это дает возможность
сопоставить доказательства, проверять одно из них с помощью другого; если
обнаруживаются расхождения, то они требуют дополнительного исследования
доказательств, что приводит к полному изучению обстоятельств дела.
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