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4. Информация, полученная от клиента, об обстоятельствах совершения преступ-
ления по уголовному делу, в котором адвокат выступал на стороне защиты клиента. 

5. Сведения, которые составляют коммерческую тайну клиента [5]. 
Таким образом, адвокатская тайна представляет собой сведения, которыми ад-

вокат обладает в связи с оказанием юридической помощи своему доверителю и яв-
ляется необходимым элементом существования института адвокатуры. Кроме того, 
она становится одним из гарантов построения и поддержания правового государства. 
Содержание адвокатской тайны – один из основополагающих вопросов при ее рас-
смотрении и законодательном определении. Большое разнообразие определений ад-
вокатской тайны позволяет уловить в них некоторую схожесть, однако, касаясь гра-
ниц и содержания, высказывается множество различных мнений. Анализ научной 
литературы и взглядов исследователей по данному вопросу показывает отсутствие 
единой направленности при установлении пределов адвокатской тайны. 
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Определение предмета доказывания по уголовному делу является важным услови-
ем успешного выполнения задач, которые стоят перед уголовным процессом. В юриди-
ческой литературе имеется много мнений различных ученых-процессуалистов относи-
тельно определения предмета доказывания в уголовном процессе, проанализировав 
которые, можно сказать, что предмет доказывания представляет собой круг фактиче-
ских обстоятельств, подлежащих установлению при производстве по уголовному делу 
для принятия по нему законного и обоснованного процессуального решения. Такие об-
стоятельства устанавливаются только теми способами и методами, которые предусмот-
рены уголовно-процессуальным законодательством. Определенность предмета доказы-
вания устанавливает границы расследования преступления. 

Предмет доказывания по уголовному делу закреплен в ст. 89 Уголовно-процес-
суального кодекса Республики Беларусь (далее – УПК Республики Беларусь)  
«Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу». 

Так, согласно указанной статье УПК Республики Беларусь, при осуществлении 
дознания или предварительного следствия лицо, производящее дознание, или следо-
ватель, в первую очередь, должны установить событие преступления в его конкрет-
ном проявлении, т. е. время (конкретное время суток, календарная дата); место (на-
селенный пункт, улица, номер здания, квартиры, кабинета и т. д.); способ (например, 
указание на орудие, которым были нанесены телесные повреждения, количество на-
несенных ударов) и другие обстоятельства совершения преступления, например, на-
ступившие последствия, причинная связь между преступным деянием и наступив-
шими последствиями. Место и время, устанавливаемые по уголовному делу, имеют 
важное значение в тех случаях, когда необходимо решить вопрос достижения обви-
няемым к моменту совершения преступления возраста, с наступлением которого 
возможна уголовная ответственность, а также вопрос применимого уголовного зако-
на по данному уголовному делу. 

Следующим обстоятельством, подлежащим доказыванию по уголовному делу, 
непосредственно после установления наличия общественно опасного деяния, преду-
смотренного уголовным законом, является виновность обвиняемого, что включает  
в себя определение субъекта и субъективной стороны преступного деяния. Так, для 
начала устанавливается лицо, которое совершило преступление, в частности, фами-
лия, имя, отчество, год и место рождения и т. д. Далее необходимо определить фор-
му его вины (умысел или неосторожность), а в случае, если форма вины будет 
умышленной, то следует установить мотивы и цель совершения преступления, 
имеющие значение для квалификации деяния и выступающие в качестве смягчаю-
щих или отягчающих ответственность обстоятельств. 

Далее, поскольку лицо, производящее дознание, или следователь при расследо-
вании преступления должны выяснять все обстоятельства, которые могут тем или 
иным образом повлиять на степень и характер ответственности обвиняемого, то ука-
занные лица устанавливают обстоятельства, как смягчающие, так и отягчающие от-
ветственность лица, совершившего преступление. Помимо указанных обстоятельств 
на степень и характер уголовной ответственности могут повлиять такие характери-
зующие личность сведения, как возраст, образование, семейное положение, отноше-
ние к воинской службе, род занятий, поведение в быту, условия жизни и т. д. 

Доказыванию по уголовному делу также подлежит такое обстоятельство, как 
установление характера и размера вреда, который был причинен совершенным пре-
ступлением, что необходимо для квалификации преступного деяния, а также для 
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рассмотрения вопроса о степени вины и ответственности лица для взыскания с него 
ущерба, причиненного преступлением, и т. д. 

Перечисленные выше обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уго-
ловному делу, в ст. 89 УПК Республики Беларусь расположены в определенной логи-
ческой последовательности. Так, если, например, не будет установлено такое обстоя-
тельство, как событие преступления, то установление последующих обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания по уголовному делу, теряет смысл. 

Также следует обратить внимание, что приведенный в ст. 89 УПК Республики 
Беларусь перечень обстоятельств представляет собой лишь родовое определение 
предмета доказывания, фиксируя его модель и обозначая основные группы обстоя-
тельств, которые подлежат доказыванию по каждому уголовному делу. Эти обстоя-
тельства индивидуализируются и конкретизируются органом, ведущим уголовный 
процесс, применительно к каждому находящемуся в его производстве уголовному 
делу с учетом его особенностей [1]. Так, конкретизация предмета доказывания имеет 
место по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними,  
и закреплена в ч. 2 ст. 89 УПК Республики Беларусь, а также по делам о предусмот-
ренных уголовным законом общественно опасных деяниях невменяемых, а также  
о преступлениях лиц, заболевших психическим расстройством (заболеванием) после 
совершения преступления (ст. 443 УПК Республики Беларусь «Порядок предвари-
тельного следствия»). 

Важно отметить, что в предмете доказывания, закрепленном в ч. 2 ст. 98  
и ст. 443 УПК Республики Беларусь, не устанавливаются отдельные, самостоятель-
ные предметы доказывания, а лишь конкретизируются и детализируются те обстоя-
тельства, которые входят в предмет доказывания в соответствии с ч. 1 ст. 89 УПК 
Республики Беларусь. Так, например, такие обстоятельства, как возраст несовер-
шеннолетнего, условия жизни и воспитания, степень интеллектуального, волевого  
и психического развития являются конкретизацией и детализацией в отношении не-
совершеннолетнего лица, совершившего преступление, обстоятельств, характери-
зующих личность обвиняемого. 

В соответствии со ст. 18 УПК Республики Беларусь орган уголовного преследо-
вания обязан принять все предусмотренные законом меры по всестороннему, полному 
и объективному исследованию обстоятельств дела, собрать доказательства, как 
уличающие, так и оправдывающие обвиняемого, установить смягчающие и отягчаю-
щие его ответственность обстоятельства.  

Исходя из вышеуказанного, заметим, что, выделяя различные виды доказательств, 
оправдательные доказательства включают в себя доказательства, полностью или час-
тично опровергающие обвинение, устанавливающие невиновность обвиняемого лица 
либо исключающие виновность в части предъявленного ему обвинения, а также уста-
навливающие обстоятельства, которые смягчают ответственность обвиняемого и поло-
жительно характеризуют его личность. Исходя из этого, полагаем, будет правильным 
дополнить перечень обстоятельств, входящих в предмет доказывания. В частности, не-
обходимо включить в этот перечень обстоятельства, исключающие преступность дея-
ния, и обстоятельства, влекущие освобождение от уголовной ответственности и наказа-
ния. Подобные обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, 
закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве других государств, в частно-
сти, в ч. 1 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации [2], ч. 1  
ст. 113 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан [3].  
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Таким образом, предлагаем дополнить ч. 1 ст. 89 УПК Республики Беларусь  
пп. 31 и 32 следующего содержания: «31) наличие или отсутствие обстоятельств, ис-
ключающих преступность деяния; 32) наличие или отсутствие обстоятельств, влеку-
щих освобождение от уголовной ответственности и наказания». 

Правильное определение предмета доказывания по уголовному делу является 
необходимым и важным условием расследования преступлений, осуществляемого 
органом уголовного преследования. Предмет доказывания представляет собой важ-
ную гарантию обеспечения соблюдения объективности, полноты и всесторонности 
исследования обстоятельств преступного деяния, а в результате – и реализации уго-
ловной ответственности. 
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