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• Введение
Актуальность данной работы обусловлена тем, что нормы о 
доказательствах и доказывании неразрывно связаны со 
всеми нормами уголовно-процессуального права, 
определяющими задачи судопроизводства и его принципы, 
полномочия государственных органов, права, обязанности 
и гарантии прав участников процесса, порядок 
производства следственных и судебных действий, 
требования, которым должны отвечать решения, 
принимаемые в уголовном процессе. Для раскрытия 
преступления, изобличения виновного, его справедливого 
наказания, а также для того, чтобы не допустить 
привлечения к уголовной ответственности невиновных, при 
производстве по каждому уголовному делу необходимо 
правильно выяснить все существенные для разрешения 
дела обстоятельства. Задачи уголовного процесса могут 
быть выполнены только тогда, когда органы 
предварительного расследования и суд установят истину 
по уголовному делу. Значение доказательств заключается в 
том, что их процессуальная форма обеспечивает 
необходимый уровень истинности содержащихся в них 
сведений. В связи с этим необходимо дать характеристику 
источникам доказательств в уголовном судопроизводстве.



Понятия «доказательство» и «источник доказательства» в уголовном 
процессе не однозначны. Если доказательства – это фактические данные 
(факты, сведения о фактах, подлежащих установлению по делу), то 
источник доказательства – это носитель фактической информации, 
средство ее сохранения и передачи. В качестве источника доказательств 
в процессуальном смысле может быть использован только такой 
носитель доказательственной информации, который, во-первых, 
предусмотрен УПК; во-вторых, получен с соблюдением установленной 
процессуальной формы; в-третьих, может быть подвергнут проверке и 
оценке в ходе производства по делу.

Сведения, полученные из источников, не предусмотренных законом, не 
отвечающие вышеуказанным требованиям, не имеют 
доказательственного значения, они не допустимы. 
Объект работы – источники доказательств в уголовном судопроизводстве.
Предмет работы – характеристики основных групп источников 
доказательств.
Цель работы – раскрыть теоретические и практические  аспекты изучения 
источников доказательств.
Задачи работы: 
• Изучить теоретические и методологические аспекты изучения 

источников доказательств.
• Проанализировать правовую базу регламентирующую источники 

доказательств, дать характеристику основным группа источников 
доказательств в уголовном судопроизводстве.



• Глава 1. Показания свидетеля
Показания свидетеля — это его устное сообщение об 
обстоятельствах, имеющих значение для дела, 
сделанное в ходе допроса и запротоколированное в 
установленном законом порядке. Свидетельские 
показания являются самым распространенным видом 
доказательств. Они фигурируют в каждом уголовном 
деле. Предметом свидетельских показаний могут 
служить любые обстоятельства, подлежащие 
установлению по делу, в том числе о личности 
обвиняемого, потерпевшего и о взаимоотношениях с 
ними (ст. 79 УПК РФ). Но в силу ч. 1 ст. 51 Конституции 
РФ никто не обязан свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родственников. 
Перечень близких родственников дан в п. 9 ч. 1 ст. 34 
УПК.



Свидетель обязан являться по вызовам дознавателя, 
следователя, прокурора и не вправе давать заведомо 
ложные показания и отказываться от дачи 
показаний. Недопустимыми являются показания 
потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, 
предположении, слухе, а также показания свидетеля, 
который не может указать источник своей 
осведомлённости. В случае изменения свидетелем 
своих показаний, ему должен быть поставлен вопрос о 
причинах, побудивших его сделать это. В дальнейшем, 
эти показания должны быть проверены с помощью 
других средств. Противоречивые показания свидетеля, в 
случае невозможности их проверки, не могут служить 
источником доказательств.



• Глава 2. Показания потерпевшего

Показания потерпевшего — это его устное сообщение 
об обстоятельствах, имеющих значение для дела, 
сделанное в ходе допроса и запротоколированное в 
установленном законом порядке. Предмет и порядок 
допроса потерпевшего совпадает с предметом и 
порядком допроса свидетеля. При этом необходимо 
знать, что в соответствии со ст. 78 УПК РФ дача 
показаний не только обязанность, но и его право. Это 
предполагает получение показаний как по инициативе 
процессуального органа, так и по инициативе самого 
потерпевшего.



Особое положение потерпевшего как жертвы и заинтересованного по делу 
лица, накладывает определённый отпечаток на восприятие им события 
преступления, механизма его развития, субъективную оценку наступивших 
последствий. Одновременно, потерпевший нередко обладает наиболее 
полными сведениями (за исключением подозреваемого и обвиняемого) о 
преступлении. Совокупность этих обстоятельств обусловливает особенности 
оценки его показаний. Процессуальный статус потерпевшего, как участника 
уголовного судопроизводства со стороны обвинения, предоставляет ему 
дополнительные права для защиты своих законных интересов. Вместе с тем, 
порядок получения показаний весьма схож с порядком, предусмотренным 
для получения показаний свидетеля. Право потерпевшего давать показания 
сочетается с обязанностью являться по вызовам дознавателя, следователя, 
прокурора и давать правдивые показания. Потерпевший несёт уголовную 
ответственность за отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных 
показаний.

Предмет показаний потерпевшего, в зависимости от конкретного дела, может 
быть значительно шире, нежели показания свидетеля. Наряду с установлением 
обстоятельств, характеризующих событие преступления (место, время, 
способ), предметом показаний потерпевшего является субъективное 
восприятие им ситуации преступления (например, характера угрозы). Велико 
значение показаний потерпевшего относительно размера причинённого 
преступлением вреда (например, определение значительного вреда при 
хищениях). При наличии версии о беспомощном состоянии потерпевшего, в 
его показаниях должен быть отражён факт осознания характера и значения 
совершаемых преступником действий, причины, по которым не было оказано 
сопротивления. В случаях, когда поведение потерпевшего провоцировало, 
либо способствовало совершению преступления, эти обстоятельства также 
должны быть отражены в его показаниях.



• Глава 3. Показания обвиняемого, подозреваемого
Показания обвиняемого — это его устное сообщение по 
вопросам, составляющим содержание предъявленного 
ему обвинения, а также об иных обстоятельствах, имеющих 
значение для дела, и об имеющихся в деле доказательствах, 
данное при его допросе и зафиксированное в 
установленном законом порядке. (ст. 77, 150-152 УПК).Дача 
показаний является для обвиняемого правом, а не 
обязанностью. Он не несет ответственности за отказ от дачи 
показаний и дачу заведомо ложных показаний, что является 
одной из гарантий обеспечения права обвиняемого на 
защиту. Показания обвиняемого имеют двойственную 
природу. С одной стороны, они являются источником 
доказательственной информации, с другой — средством 
защиты от предъявленного обвинения. Сообщённые 
обвиняемым предположения, версии, мнения по поводу 
предъявленного обвинения, не содержащие конкретных 
фактических данных, не имеют доказательного значения, но 
могут использоваться для проверки и оценки обстоятельств, 
опровергающих обвинение.



Сведения, содержащиеся в жалобах, ходатайствах 
обвиняемого, не могут расцениваться как его показания. По 
изложенным фактам обвиняемый должен быть допрошен. 
Показания обвиняемого, как основного участника события 
преступления, важны для установления не только объективных 
обстоятельств, но и субъективной стороны преступления. Вместе 
с тем, учитывая естественную заинтересованность обвиняемого 
уйти от ответственности, либо смягчить её, необходимо 
оценивать эти показания в совокупности с иными 
доказательствами по делу.

Все показания обвиняемого по уголовному делу должны быть 
сопоставлены между собой, а имеющиеся противоречия, по 
возможности, устранены. В противном случае, такие показания 
обвиняемого не могут иметь доказательственного значения. 
Показания обвиняемого не являются наиболее или наименее 
достоверными и ценными при оценке всей совокупности 
доказательств. Поэтому, признание обвиняемым своей вины в 
совершении преступления может быть положено в основу 
обвинения лишь при подтверждении его виновности 
совокупностью имеющихся по уголовному делу доказательств. 
Это означает, что в случаях, когда имеются признательные 
показания обвиняемого в совершении преступления, но других 
доказательств его виновности нет, уголовное дело должно быть 
прекращено за отсутствие события или состава преступления.



Показания подозреваемого — это его устное сообщение по 
поводу известных ему обстоятельств совершения преступления, в 
котором он подозревается, сделанное при допросе и 
зафиксированное в установленном законом порядке. (ст. 76, 
123, 150-162 УПК). Предметом показаний подозреваемого могут 
быть любые обстоятельства, входящие в предмет доказывания по 
уголовному делу. Дача показаний право, а не обязанность 
подозреваемого. Он не несет ответственности за отказ от дачи 
показаний и дачу заведомо ложных показаний. 
Таким образом, как самостоятельный источник доказательства, 
эти сведения могут быть получены только при проведении таких 
следственных действий, как допрос и очная ставка. Показания 
подозреваемого, зафиксированные в протоколах других 
следственных действий (обыска – об обстоятельствах 
приобретения обнаруженных предметов, наложения ареста на 
имущество – о его принадлежности и т.п.) самостоятельным 
источником доказательства не являются. В этом случае 
источником доказательства является протокол следственного 
действия, а по сообщённым сведениям, при необходимости, 
подозреваемый должен быть допрошен. Условием 
допустимости показаний подозреваемого является фиксация в 
протоколе допроса факта разъяснения ему его прав. Показания 
подозреваемого имеют самостоятельное значение. Поэтому, 
последующие показания лица, допрошенного в другом 
качестве (например, обвиняемого), оцениваются в совокупности 
с первоначальными. 



• Глава 4. Заключения и показания эксперта
Заключение эксперта — это представленные по поручению 
органов предварительного расследования или суда в 
установленном законом порядке мотивированные выводы 
лица, обладающего специальными познаниями в науке, 
технике, искусстве или ремесле, об обстоятельствах, 
существенных для дела, полученные в результате их 
исследования с применением этих познаний (ст. 78, 80 
УПК).
По общему правилу эксперт дает заключение от своего 
имени и несет за него персональную ответственность. Оно 
подлежит проверке и оценке на общих основаниях, не имея 
заранее установленной силы и преимуществ перед 
другими доказательствами. Согласно ч. 3 ст. 80 УПК, 
заключение эксперта не является обязательным для лица, 
производящего дознание, следователя, прокурора и суда. 
Однако несогласие процессуальных органов с 
заключением эксперта должно быть мотивировано.



• Глава 5. Вещественные доказательства
Вещественные доказательства — это предметы, которые служили 
орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления, 
или были объектами преступных действий обвиняемого, а также деньги 
и иные ценности, нажитые преступным путем, и все другие предметы, 
которые могут служить средствами к обнаружению преступления, 
установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных 
либо к опровержению обвинения или смягчению вины обвиняемого (ст. 
83 УПК).
Вещественные доказательства в самом общем виде можно 
определить как материальные следы (последствия) преступления или 
иного расследуемого деяния. В качестве вещественных доказательств 
выступают предметы материального мира (вещи), которые 
подвергались в результате исследуемого события какому-то 
видоизменению, перемещению или были созданы преступными 
действиями.
В отличие от личных показаний субъектов процесса, содержащих 
словесное описание обстоятельств, имеющих значение для дела, 
вещественные доказательства дают доказательственную информацию 
своими свойствами (наличием преступного воздействия, фактом 
обнаружения их в определенное время в определенном месте или у 
определенного лица и пр.). Также доказательственное значение имеют 
их физические свойства (например, размер и конфигурация следа), 
местонахождение (например, похищенная вещь, обнаруженная у 
обвиняемого) либо факт их создания.



• Глава 6. Протоколы следственных и судебных действий
Протоколы следственных и судебных действий как отдельный 
вид доказательств — это письменные акты, в которых 
фиксируются ход и результаты таких следственных действий, как 
осмотр, освидетельствование, обыск, задержание, предъявление 
для опознания, следственный эксперимент. Указанные в ст. 87 УПК 
протоколы следственных действий выделены в самостоятельный 
источник доказательств ввиду того, что в них фиксируются 
обстановка, предметы или явления, непосредственно 
воспринятые следователем, понятыми и другими участниками 
данного следственного действия. Поэтому к данному виду 
доказательств не относятся протоколы допросов, поскольку они 
фиксируют другой вид доказательств — показания свидетеля, 
потерпевшего, обвиняемого или подозреваемого.



Проверка и оценка сведений, содержащихся в 
протоколах следственных действий, производится по 
общим правилам оценки доказательств.

Предусмотренный законом порядок составления 
протоколов призван способствовать получению 
достоверных доказательств по делу. В связи с этим, 
нарушение предусмотренного порядка, порождает 
сомнения в достоверности полученных данных и исключает 
возможность использования их в качестве доказательств.

Приложения к протоколам (схемы, стенограммы, аудио- и 
видеозаписи, фотоснимки) являются их неотъемлемой 
составной частью и, следовательно, сведения 
содержащиеся в приложениях имеют такое же 
доказательственное значение, как и сам протокол.

Материальные объекты, изъятые при производстве 
следственного действия и приобщенные к протоколу 
(следы или их слепки, предметы и т.п.), если они 
способствуют установлению обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, являются самостоятельным источником 
доказательств – вещественными доказательствами. 



• Глава 7. Иные документы
Иные документы — это разного рода документы, 
изготовленные не в ходе процессуальной деятельности 
(справки, ведомости, расписки и др.), но 
используемые в процессе как источники доказательств. 
Документом признается любой предмет 
материального мира, на котором какими-то 
условными знаками (буквами, цифрами и др.) 
зафиксирована какая-то мысль или имеется 
изображение какого-либо объекта. Документы являются 
доказательствами, если обстоятельства и факты, 
удостоверенные или изложенные учреждениями, 
предприятиями, организациями, должностными 
лицами или гражданами, имеют значение для 
уголовного дела (ст. 88 УПК).
В случаях, когда иные документы имеют следы 
подделок, подчисток и обладают другими признаками, 
указанными в ст. 83 УПК, они являются вещественными 
доказательствами.



Иные документы допускаются в качестве доказательств, 
если изложенные в них сведения отвечают требованиям 
относимости, т.е. имеют значение для установления 
обстоятельств уголовного дела.

Документы могут быть изъяты при проведении следственных 
действий (бухгалтерские документы, документы, 
удостоверяющие личность, медицинские документы), 
представлены по запросу органов предварительного 
расследования (справки, характеристики). Документами 
признаются и материалы доследственной проверки 
(рапорт, акты изъятия, акты ревизии, объяснения и т.п.)

При расследовании преступлений, связанных с 
нарушением определённых правил либо возложенных на 
виновного обязанностей, к материалам уголовного дела 
должны быть приобщены соответствующие инструкции или 
выписки из них.



• Заключение
Ответ на этот вопрос: «Что же является доказательством?» законодатель 
дает в части 1 статьи 74 УПК РФ. Доказательство - любые сведения, на 
основе которых суд, прокурор, следователь, дознаватель в порядке, 
определенном УПК РФ, устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 
уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела. В данной статье под сведениями законодатель 
понимает содержание доказательства, информацию о 
расследуемом (рассматриваемом и разрешаемом) преступлении. 
В части 2 статьи 74 УПК РФ законодатель приводит следующие формы 
доказательств (процессуальные источники сведений или источники 
доказательств): показания подозреваемого, обвиняемого; показания 
потерпевшего, свидетеля; заключение и показания эксперта; 
заключение и показания специалиста; вещественные доказательства; 
протоколы следственных и судебных действий; иные документы. 
Вышеуказанный перечень источников доказательств окончательный и 
расширенному толкованию не подлежит. На это указывают и 
положения части 1 статьи 75 УПК РФ: «Доказательства, полученные с 
нарушением требований УПК РФ, являются недопустимыми. 
Недопустимые доказательства не имеют юридической силы и не могут 
быть положены в основу обвинения, а также использоваться для 
доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных статьей 73 
УПК РФ». Примеры недопустимых доказательств приведены в части 2 
статьи 75 УПК РФ.



Резюмируя вышесказанное, можно сделать вывод, что 
доказательства обязаны заключать в себе только сведения, 
имеющие значение для правильного разрешения 
уголовного дела. При этом, осуществляя правосудие, не 
допускается использовать доказательства, полученные с 
нарушением закона. Другими словами, доказательства 
должны обладать свойствами относимости и 
допустимости, без которых сведения не рассматриваются 
как уголовно-процессуальное доказательство.
Относимость доказательств -- это непременное свойство, 
выражающееся в обязательной связи полученных сведений 
с преступлением, исследуемым в уголовном процессе.
Допустимость доказательств -- это свойство, отражающее 
возможность использовать сведения в качестве 
доказательств, так как они получены из надлежащего 
(процессуального) источника, в соответствии с 
требованиями законодательства, регламентирующего 
процесс доказывания.



Так как, уголовное наказание заключается в лишении или 
ограничении прав и свобод человека и гражданина, должна 
быть собрана достаточная совокупность доказательств, 
позволяющая считать установленными все подлежащие 
доказыванию обстоятельства происшествия, рассматриваемого 
в уголовном процессе. В этой связи, в соответствии с частью 1 
статьи 88 УПК РФ, законодатель выделяет еще одно свойство 
доказательств - достаточность, которое в отличие от 
достоверности применительно только при оценке количества и 
качества, накопленных в процессе доказывания сведений. 
Достаточные доказательства - это сведения, позволяющие 
вынести законное, обоснованное и справедливое решение при 
судебном рассмотрении уголовного дела. Достаточность 
доказательств -- это свойство, выражающееся в способности 
установить при помощи полученных доказательств все 
обстоятельства, подлежащие доказыванию, имеющие значение 
для уголовного дела.
Классификация доказательств имеет важное теоретическое и 
практическое значение: она помогает глубже понять сущность 
классифицируемых явлений (в данном случае - 
соответствующих доказательств), систематизировать их и тем 
самым более правильно оперировать ими в процессе 
доказывания по уголовному делу. В настоящем исследовании 
мы попытались раскрыть некоторые основания классификации 
доказательств в уголовном судопроизводстве и особенности 
вещественных доказательств.
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