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исключается их участие при проведении очных ставок между несовершеннолетними обвиняемыми и 

взрослыми соучастниками. Педагог (психолог), который участвует в следственных действиях с участием 

несовершеннолетнего подозреваемого (потерпевшего, свидетеля, обвиняемого), имеет все основания 

существовать в уголовном процессе в виде самостоятельного участника. Так же следует добавить норму 

регламентирующую время допроса несовершеннолетних свидетелей и потерпевших.  
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Актуальность темы исследования заключается в том, что на протяжении последнего десятилетия 

при характеристике складывающейся общественно-политической и экономической ситуации в Респуб-
лики Беларусь с неизменным постоянством констатируется негативный факт активного распространения 
коррупции и усиления ее внедрения во все сферы жизнедеятельности государства и общества.  

Целью исследования является разработка на основе анализа следственной практики комплекса 
научно-практических рекомендаций по совершенствованию особенности методики расследования долж-
ностных преступлений коррупционной направленности.  

Материал и методы. При решении задач в работе использовались общенаучные методы: дедук-
ция и индукция, анализ и синтез, а также частные научные методы исследования: сравнительно-
правовой, системно-структурный и статистический. Теоретическую основу работы составили труды учё-
ных в области криминалистики, оперативно-розыскной деятельности и судебной экспертизы:  
Т.В. Аверьяновой, О.Я. Баева, P.C. Белкина, А.Н. Васильева, В.И. Ветрова, А.И. Винберга.  

Результаты и их обсуждение. Особенностью деятельности следователя при расследовании долж-
ностных преступлений коррупционной направленности является планирование расследования на перво-
начальном этапе, которое представляет собой основу рациональной деятельности следователя, включает 
в себя: изучение сложившейся следственной ситуации; анализ исходных данных известных к моменту 
возбуждения уголовного; определение круга вопросов и обстоятельств, подлежащих решению, установ-
лению и доказыванию в ходе предварительного расследования; выдвижение следственных версий и т.д. 
Специфика обстоятельств, подлежащих доказыванию по должностным преступлениям коррупционной 
направленности, определяемая: 1) данными о личности преступника; 2) целью преступной; 3) мотивом 
преступления; 4) нарушение прав и законных интересов; 5) обстановкой события; 6) способом соверше-
ния преступления [1, с. 211]. Исходя из того, что должностные преступления коррупционной направлен-
ности являются самодокументирующимися при подготовке к осмотру документов следователю необхо-
димо ознакомиться с нормативными, регламентирующими деятельность должностного лица, структуры 
организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность, в которой он состоит на службе, 
круг его полномочий. При непосредственном осмотре тщательно изучаются документы, в которых 
нашли отражение признаки допущенного злоупотребления, учреждение, управление либо покровитель-
ство организации, занимающейся предпринимательской деятельностью, предоставление должностному 
лицу имущественной выгоды или оказание материальных услуг (акты проверок, проведенных контроль-
но-ревизионными органами; жалобы на действия соответствующего должностного лица; накладные; 
приказы и распоряжения должностного лица и др.) [3, с. 527]. В тактическом отношении особую специ-
фику имеет допрос подозреваемого (обвиняемого). Оценка следователем психологического состояния 
допрашиваемого играет важную роль. Такое психологическое состояние является основой для разработ-
ки и применения следователем тактико-психологических приемов таких как: проникновение в планы и 
намерения противостоящей стороны, так называемая методика рефлексивных рассуждений; внезапность 
проведения тактических приемов; передача косвенной информации, действующей в обход негативной 
установке на умолчание или дачу ложных показаний и в силу сложных ассоциативных отношений, при-
водит к внезапному «проговору»; метод «косвенного допроса»; использование реально существующих 
противоречий между конфликтующими со следователем субъектами; использование внутренних проти-
воречий в показаниях одного и того же лица и др. [2, с. 342]. Тактика производства обыска напрямую 
зависит от объектов поиска, которыми являются: предметы взятки, их упаковка или ее фрагменты, доку-
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менты к ним (паспорта, технические характеристики, инструкции и пр.); предметы, запрещенные к об-
ращению; документы, относящиеся к служебной деятельности должностного лица; удостоверения лич-
ности и другие характеризующие его документы; характеризующие связи и взаимоотношения должност-
ного лица, фиксирующие наличие у него дорогостоящей техники, ювелирных украшений, предметов 
антиквариата и т.д., а также могущие послужить свободными образцами голоса, портретных черт и ди-
намических признаков; другие объекты, имеющие значение для дела [4, с. 53].  

Деятельность по расследованию должностных преступлений коррупционной направленности, 
представляет собой систему, включающую такие элементы, как: поиск источников доказательственной и 
ориентирующей информации; процесс доказывания; прогнозирование противодействия расследованию и 
его нейтрализация криминалистическими методами и средствами. Средствами сбора информации для 
установления всех обстоятельств совершенного преступления и создания его мысленной модели будут 
являться: следственный осмотр; допрос свидетелей, подозреваемого (обвиняемого); очная ставка; обыск 
и выемка; предъявление для опознания; назначение и производство судебных экспертиз; проведение 
иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Тактические приемы и способы, 
используемые при производстве следственных действий, позволяют следователю определить оптималь-
ную последовательность их проведения. При этом при производстве данных следственных действий ре-
комендуется прибегать к помощи специалистов, что будет способствовать эффективному сбору крими-
налистически значимой информации. Под противодействием расследованию таких преступлений, в са-
мом общем виде понимается деятельность, ориентированная на создание условий и обстоятельств, пре-
пятствующих производству полного, всестороннего и объективного расследования. Способы нейтрали-
зации противодействия расследованию могут быть использованы при расследовании конкретных уго-
ловных дел и зависят от субъекта противодействия, а также конкретной следственной ситуации, сло-
жившейся в определенный момент расследования.  

Заключение. Таким образом, проведенное исследование позволило конкретизировать криминали-
стическую методику и наметить пути совершенствования криминалистических средств и методов рас-
крытия и расследования должностных преступлений коррупционной направленности. 
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Актуальность темы исследования, заключается в том, что проблемы занятости и безработицы 
находятся в центре внимания любого современного гражданского общества и социально-правового госу-
дарства. Цель – исследовать явление безработицы с точки зрения правового подхода. 

Материал и методы. В ходе исследования были использованы следующие источники: Трудовой 
кодекс Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О занятости населения». Основным методом 
исследования был метод формально-юридического анализа. 

Результаты и их обсуждение. В Законе Республики Беларусь «О занятости населения» закрепле-
но легальное определение безработицы – «Безработица – явление в экономике, при котором часть трудо-
способного населения, желающая работать на условиях трудового, гражданско-правового договоров или 
заниматься предпринимательской деятельностью, деятельностью по оказанию услуг в сфере агроэкоту-
ризма, ремесленной деятельностью, не может применить свою рабочую силу» [2]. 

Существуют следующие виды безработицы: 
1.  Циклическая безработица. Один из самых первых и главных видов безработицы, который воз-

никает из-за спада производства и общего низкого спроса на рабочую силу во всех сферах, отраслях, ре-
гионах. Во время спада ее уровень может достигать 8–10%. 

2.  Фрикционная безработица. Явно менее негативный вид безработицы, который связан с так 
называемым положением «между работами» (постоянное движение населения от профессии к профессии, из 
одной местности в другую, временная незанятость женщин в связи с рождением ребенка, поиск работы теми, 
кто только что закончил учебное заведение или кто отслужил в армии). Главной особенностью такого вида 
безработицы является непродолжительность. В подобных ситуациях постоянно кто-то находится (2–8% рабо-
чей силы), т. е. имеется как бы «штатный состав», данный вид безработицы невозможно устранить. 

3.  Институциональная безработица. По ее названию можно понять, что она возникает из-за дей-
ствия общественных институтов. Например, государство может выплачивать немалые социальные посо-
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