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империи[1]; при судебной реформе он был отменен, так что новые суды не могут ни принудить тяжущихся к принятию присяги, ни предлагать ее от себя истцу или ответчику (Уст. 115, 485). При этой отмене было принято в соображение, что присяга делает тяжущегося судьею в собственном деле и человек злонамеренный всегда может обратить ее в свою пользу, что она нужна только при господстве системы формальных доказательств; по общему же началу Устава, если истец не доказал своего иска вполне, ему должно быть отказано в иске без особого искушения совести ответчика, и, напротив, он может убедить суд и при недостаточных доказательствах, не прибегая к присяге (Мот. Госуд. Канц. к ст. 485). Нужно заметить еще, что право судьи распределять присягу между тяжущимися дает ему большую власть над сторонами, а по решительному значению присяги — и над судьбою дела.

Особый вид судебной присяги есть оценочная присяга (jur. in litem, jur. quantitatis). Она также была в употреблении уже у римлян и сохранилась до настоящего времени[2]. Так, наприм., по нашему Уст. Торг. суд может предложить присягу для удостоверения в количестве иска или убытков, когда самый иск и убытки уже доказаны в своих основаниях и только к точному определению их не будет найдено никакого другого средства. Суд в этом случае назначает самое высшее количество убытков, из пределов которого присягающий не должен выходить (ст. 1669. Проект Уст. Торг. Суд. 146 и след.). Впрочем и эта присяга не допускается нашими новыми судебными уставами; оценка производится по усмотрению суда и в случае надобности чрез экспертов.

В английском процессе клятвенное удостоверение показаний требуется от тяжущихся почти на каждом шагу, потому что in judicio non creditur nisi juratis. Особенно любопытны здесь два ряда случаев: 1) клятвенные показания одной стороны по допросу от другой (interrogatories). Именно, каждая сторона имеет право предложить своему противнику, с дозволения суда[3], письменные вопросы, на которые он обязан дать ответ под присягою. Этот допрос употребляется, когда нужно разъяснить предметы ближе всего известные противной стороне, которые не могли бы быть раскрыты никакими другими способами. Наприм., предъявляется иск о взыскании убытков, причиненных нерадением поверенного; вопросы о том, что́ сделано этим поверенным, в чем проявились его заботы и т. п., могут быть разъяснены ближе всего им же самим. Поэтому они и предлагаются ему для ответа под присягою. Ответчик также может нуждаться в разъяснении разных вопросов и имеет право предлагать их истцу с тем, чтобы тот отвечал на них под присягой. Еще более развит этот допрос сторон под присягою в С. Америке: там признается общим правилом, что сторона может быть свидетелем


	↑ Финлянд. Улож. l. cit. § 29 и след. Польск. 1366 и след. Остз источ. l. cit. Рижск. § 14—17.

	↑ C. Nap. 1369. Итал. C. civ. 1377. Баден. § 588 и след. Бавар. 470, Ганнов. 302—304. Финлянд. § 35. Австр. § 214—218.

	↑ Проситель должен сначала сам удостоверить клятвенно, что из допроса противника он надеется извлечь существенную пользу для своего дела и что дело его правое. См. об этом Davis, стр. 236 ff. Lush, II, стр. 852 ff.
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