
Гносеологические и 
правовые основы

 доказывания



Понятие доказывания -

Достоверное   установление   имевшего   
место   в  прошлом общественно опасного 
деяния во всех его юридически значимых 
чертах осуществляется путем доказывания, 
которое, в сущности, представляет собой  
процесс  познания,  протекающий  в  рамках  
уголовно-процессуальной  деятельности. 



Гносеологические 
основы доказывания

 В гносеологическом аспекте доказывание представляет собой 
познание и удостоверение тех событий и явлений внешнего 
мира, которые имеют значение для правильного разрешения 
уголовного дела. С этой точки зрения доказыванию присущи 
все общие закономерности, которые характерны любой 
познавательной деятельности. К ним относятся 
общефилософские закономерности понимания окружающего 
нас мира, самого человека, его мышления и процесса 
познания. Философия, выступая в качестве всеобщего метода 
познавательной деятельности, вооружает исследователя 
специальными, общенаучными и универсальными методами 
познания.



Философской основой доказывания в уголовном 
процессе является гносеология (теория познания). 
Ее положения применяются в любой области 
познавательной деятельности. Они представляют 
собой систему правил и требований, ориентирующих 
человека в его познавательной деятельности. В 
основе теории познания лежит материалистическое 
понимание действительности. Материализм исходит 
из первичности материального мира и способности 
человеческого.
Согласно теории отражения всякий материальный 
процесс отражается в других материальных 
процессах, связанных с ним.



Посредством правового регулирования процесса доказывания 
также решается задача обеспечения прав и законных интересов 
граждан, по необходимости вовлекаемых в процесс доказывания 
(свидетелей, обыскиваемых, освидетельствуемых и т. д.). Закон 
устанавливает такой порядок  доказывания, при котором органы 
государства имеют возможность  вторгаться в сферу личных 
интересов граждан лишь при наличии достаточных оснований и в 
строго  ограниченных пределах, в том числе посредством 
применения мер процессуального принуждения. При этом 
интересы раскрытия преступления органически  сочетаются с 
надежными гарантиями  прав и свобод  личности. В исходе 
доказывания по уголовным делам непосредственно 
заинтересованы обвиняемый, потерпевший, гражданский истец, 
гражданский ответчик, их представители. Поэтому важным 
элементом процессуальной формы является такой порядок 
участия этих субъектов в доказывании, который обеспечивает им 
возможность защищать свои законные интересы в деле и вместе 
с тем способствует наиболее полному, всестороннему и 
объективному выяснению всех обстоятельств дела. 
Процессуальная форма доказывания включает и такие правила 
процедуры, которые сводят к минимуму возможность появления 
ложных сведений от лиц, допрашиваемых по делу.



Рассматривая данную закономерность материи через 
призму закона диалектики о взаимосвязи и 
взаимообусловленности явлений материального мира, 
следует заключить, что не существует принципиально 
неотражаемых явлений, включающих и любое 
общественно опасное деяние, представляющее собой не 
что иное, как материальный процесс. 

Применительно к процессу доказывания, изменения в 
материи, социальной среде как результат отражения в 
них события, явления есть информация об этом событии, 
явлении, т.е. те самые фактические данные, с помощью 
которых только и можно судить о событии преступления.



Поскольку же любое событие преступления необходимо (как и любой 
процесс) отражается в окружающей среде, элементами которой 
являются не только вещи, предметы, но и люди, в чьем сознании 
отражается событие преступления, постольку и процесс возникновения 
информации о  преступлении носит необходимый, повторяющийся, 
устойчивый и общий характер, т.е. является закономерностью. 
Опираясь на данные закономерности, органы расследования, прокурор, 
суд и иные участники уголовного процесса способны правильно 
познавать и устанавливать обстоятельства общественно опасного 
деяния. Вопрос здесь лишь в том, каковы способности человека в этом 
познании и каковы их пределы. 

Выделяют две таких системы: 1) экстерорецептивную, направленную 
на внешнюю среду (зрение, слух, вкус, обоняние, кожная 
чувствительность); 2) интерорецептивную, связанную с сигналами о 
внутреннем физиологическом состоянии организма.



Возможности этих систем позволяют в принципе правильно 
воспринимать, отражать и познавать внешний мир. Вместе с тем следует 
признать, что возможности органов чувств человека и его 
познавательных систем ограничены. Однако рассматриваемая 
физиологическая ограниченность не является сколько-нибудь серьезной 
преградой на пути к познанию мира. Более того, она даже выступает 
положительным фактором в жизнедеятельности человека. Во-первых, 
органы чувств человека сформировались в процессе естественного 
отбора как результат приспособления органических систем к условиям 
внешней среды. Они способны обеспечить нормальную деятельность 
человека. Во-вторых, у человека имеются возможности для 
значительного расширения диапазона чувствительности. Это - 
изготовление и применение приборов, позволяющих воспринимать 
различного рода излучения, космическую радиацию и т.д. Это - 
мышление, мыслительная деятельность человека, обладающая 
исключительными возможностями для познания объективной 
действительности.



Основываясь  на  приведенных  положениях,  
можно  сформулировать  важный для уголовно-
процессуального доказывания вывод: не 
существует событий,  явлений  и  
действий,  которые  не  оставили  бы  
о  себе  характеризующей  
информации  в  виде  материальных  
следов  или  мысленного  образа  в  
человеческом сознании. 

Вывод



Правовые основы 
доказывания

Правовая регламентация процесса доказывания 
позволяет сделать его максимально 
целеустремленным и экономным, в том числе путем 
четкого определение круга обстоятельств, 
подлежащих доказыванию (предмет доказывания). 
Правовое регулирование процесса доказывания 
включает также перечень надежных источников 
информации, которые могут быть использованы для 
установления истины по уголовному делу, а также 
способы обнаружения и исследования 
доказательств.



*Эти способы различаются в зависимости от того,  идет ли 
речь об обнаружении и исследовании информации, 
содержащейся в материальных предметах 
(осмотр,  обыск,  выемка); информации, получаемой в виде 
сообщений живых лиц 
(допрос,  очная  ставка);  информации, 
образующейся  в  результате  сопоставления  сообщений  жи
вых  лиц о фактах с материальной обстановкой,  в которой 
эти  факты  имели  место  (следственный 
эксперимент,  проверка показаний на 
месте);  информации,  которую несет 
научное  исследование   вещественных   доказательств   и 
других объектов (экспертиза). Уголовно-процессуальный 
закон устанавливает  в  общем  виде способы удостоверения 
и закрепления  информации,  собираемой  по  уголовному 
делу,-    составление   протоколов,   изготовление слепков и 
оттисков, фотографирование, звукозапись, киносъемка. При 
этом закон требует соблюдения ряда 
условий,   обеспечивающих  полноту  и  точность  запечатлен
ия  в  деле информации  об исследуемом событии.



*Устанавливая процессуальную форму доказывания, закон 
предусматривает, что субъекты доказывания, 
осуществляющие производство по уголовному 
делу,  сменяют друг  друга  от  стадии к стадии 
(следователь, прокурор, суд первой 
инстанции,  вышестоящий  суд), чем обеспечивается 
многократная проверка результатов  доказывания и 
надежность окончательных выводов по делу. 
Процессуальная  форма предъявляет ко всем субъектам 
доказывания, ответственным за уголовное дело, 
требование объективности и компетентности, 
предусматривая  возможность их отвода по указанным в 
законе основаниям.  



Вывод

*Таким образом, процессуальная форма доказывания в 
уголовном процессе охватывает: а) принципы уголовного 
процесса в той мере, в какой они находят выражение в 
доказательственном праве и деятельности по доказыванию; б) 
понятия и институты доказательственного права, построенные 
в соответствии с этими принципами (предмет доказывания, 
понятие доказательства, способы доказывания); в) 
особенности институтов доказательственного права на 
отдельных стадиях процесса и по некоторым категориям 
уголовных дел (дела несовершеннолетних, невменяемых и 
др.); г) круг органов и лиц, участвующих в доказывании, их 
права и обязанности; д) процессуальные гарантии в 
доказательственном праве и доказывании; е) процессуальное 
принуждение при осуществлении доказывания.


