
- по окончании проверки обоснованности ходатайства· судья 

своим: ·постановлением разрешает nрименение мерьr пресечения в 

виде заюпочения под стражу либо отказьшает в удовлетвореІПШ хо

датайства; 

- постановление судь:и направляетсЯ: прокурору, возбудив- . 
JJieмy ходатайство об избратш мерьr пресечения, обвиняемому (по
дозреваемому), потерпевшему и подлежит немедленному исполне-
нищ 

- постановление судьи может бьrrь обжалована обвиняемьrм 
(подозреваемьrі.f), ero защиrником или закоННЬІМ nредставителем, 
nотерпевшим: или ero законньхм представителем и опротестовано 
nрокурором в вьnпестоящий суд через суд, вьrнесший решение, . либо 
через администрацию места содержания под стражей. 
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ПСИХОЛОГИЯ В ПРОФЕССИОНА.JІЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛИЦ, ЗАПИМАЮЩИХСЯ РАССЛЕДОВАПИЕМ 

- ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Современное состояние развития общей и nравовой психо
огни даёr основание полагать, что некоторьrе её асnеІСІЬІ с успехом 

oryr бьrrь использованьr в nрактической деятельности следствев
и оператиВно-роЗЬІСКНЬІХ подразделениях. 

Одним из серьезнейших недастаткав в дею:ельностн право-

хранительНЬІХ органов, как отмечает Министр внутренних дел 

краинЬІ Ю.Кравченко, является неумение общатЬся с населением, 
расположить ero и вьІЗвать у него к себе доверие для вьrда.чн имею
ІІІ.ейся и необходимой информации. 

По на.щему мнению, значиrельную помощь в решеІПШ дан

JІой проблемьr может оказать психолоr:ия: - наука, изучающая свой-
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ства мозrа отражать об:ье:rсrивную действительность и иіJдивИдуаль
но-типологичес:ки:е, хараrсrерологичес:кие особенности :каждой JІИЧ

ности. По утверждению пс:ихолоrов, нет двух одинаковьІХ. (с 1Очr<И: 

зрения · nсихологичесІаІХ качестВ) людей, и знаюrем именно зт:их 
особенностей должньr обладать лица; занимаюnw:еся расследоВ<іни
ем nрестуПНЬІХ действий. В течение одного рабочего дня: сотруднику 

nравоохраюrrельньІХ органов nриходится встуnать в конта:к:г с деся

ткамИ лиц, разньІМИ по nроцессуальному положетпо, возрасту, ин

теллекту, nсихологическим свойствам, состояНШІМ, процессам, :mrre
pecaм, потребностям и установ:ка.l\і . 

ИсторWІ развития nсихолоrическо~ науки свидетельствует о 

том, что в nервьrе rодьr существования Советского государства она 
достаточно интенсивно использовалась в деяrельности nравоохранн

тельньІХ органов . В :каждом народном суде бьта лаборатория псих.о
лоrов, целью деятельности которьrх бьmо оІ<:аЗание практической 

помощи судам 'В yc'raнoвлemrn психологического контакта с шщами, 
попавШИМІІ в сферу судопроизводства. Специалистьr-психолоrи nро
водили по задатпо суда судебно:nсихолоrические зкспертиз:ьr (на
зьmались ОІПІ в то время: іудожествеиньщи), способствовавnще 
установлению истиньr по конкретному делу. В 1927 r. в ХарьRо:ве 
бьша опублнкована монографWІ А.Е. БрусиловекоГо «Судебио
nсихологическая зкспертиза», где обобщался onьrr nроизводства 
указаиной зкспертизьr. · · 

В настоящее же время, к сожалению, имеют место отдель
ньrе случаи, когда nрактичесІ<Не работНИІ<Н не могут оотраннчить 

RомпеТенцию зкспертизЬІ судебно-ІісИхологической от судебно
психиатрической. Подобньrе фium.r свидетельсrвуют о необходимо
сти внедрения в практику расследо:вания основ общей психологии. 

JІищм, занимающимся расследованием престуnлений, следует знать 
свои инднвиДуально-типологичес:кие · и харакrеролоrические осо

бенностл 11 исnользовать их сильньІе и слабьrе стороньІ в nракrичес
кой деятельности. 

Прежде всеrо в общеRии доJІЖНо учитьmаться врождённ:ое 

свойство ~ости, которое в nсихологии оnределяется :как темпе
раМент. Темnерамент- совокупноС'І'Ь nсихологических особеннос-

, . . І 

тей человека, проявляющихся: в· динамике nротекания: nсихолоrичес-

:ких процессов - в бьrстрОrе и силе его реаІ<ЦИЙ, в змоционально:м 
тонусе его ~иедеятельностn:; зто проявление :в псих.ике человека 

врожд~ІІНоrо типа нервной деятельности. 

Не сrавя· за.z:і.ачи хара:к:геризовать рассматр:иваеМЬІе в nснх.о
лоrии тиnьх темперамента, счнтаю обязательНЬІМ отметиrь, 'ПО 

учёт их необходим при орrаиизацин nодразделеннй, занимающ:ихся 
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борьбой с преступностью. Зтот вид деятельности 'Ірезвьrчайно сло
жен и может дать положщельнЬІе результатЬІ только при обеспече

нии надлежащего nсихологического -климата. Достигнуть nсихоло
гической- совместимости сотрудникон в обозначенньІХ подразделе

ниях возможно только при подборе лиц с учётом их индивидуально

психологических особенностей (темпераменrа): Известно, что вьrсо

копроизводительньrми, психологически совместимьrми, обеспечива

ющими надлежащий психологический климат в коллективе являют
ся люди с различньrми типами темперамента [4, с. 192-198]. В таком 
подборе как раз и моrут оказатЬ помощь психологи, разработав тес
тьІ, по которьш вьІЯВлять психологические особенности смогут ра
ботники отделов кадров либо других подразделений. 

Темперамент определяет только динамические особенности 

епособов деятельности и поведения. К ним относятся: общая нервно~ 

психологическая активность - инrенсивность, напряжёниость дейс

твий, темп и ритм реакции, особенности их нарастания и затухання 
[2, с. 106-117]. -

При формировании следственньІХ групп особое вниМание 
важно уделять руководителю. Он долже.н бьrть хорошим, опьrтньrм 

организаторо~і-, обладать пс~ологИческим тактом, положительньrми 
качествами характера, способньrм не только знать свои, индивиду

альнЬІе особенности психики, но и уметь . наиболее поли о постигать 

психологню членов следственной группьr,_ находить подход к подчи

нённьrм, проявлять чуткость, внимательность сопровождая демонст

рацию зтих качеств естественіюстью. Руководитель группЬІ должен 
бьпь наделён практической психолоrией, способствующей умению 
распределять обязанности ме)ІЩJ чденами следственной груППЬІ с 

учётом их индивидуальньІХ психологических особенностей бьrсчю 
ориентироваться в ситуации, воздействовать на Других лиц. 

Лучший вариант - зто назначить руководителем такой гру

ппьr лиц, у которьrх процесс возбуждення и процесс торможения в 

центральной нервной системе протекает уравновешенно. Такой тиn 

темперамеша позволяет бьrть адекватНьrм той - ситуации, в которой 

находится конкретное лицо. Если же человек обладает т~ типом 
темпера.\fента, в котором ведуrцим является процесс возбуждения, то 

он излишне вспьrльчив, легко и бЬrстро· раздражается, змоционально 

nорьmист, непредсказуем. Лицам, у которьІХ при ведущем процессе 

торможения снижается скорость восприятия, затрудняется бь~строе 

переключенне с обьекта на об:ьект, целесообразнее работать не в от

дел~ уголовного розьrска, а, например, в отделе по борьбе с зконо-

. мическими преступлениями, где их методически настойчива деяте
льность принесёт больше пользьr. 
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Особое внимание доJІЖНо бьпь уделено вьІЯВле:нию индиви

дуально-психолоrнчес:ких и харакrерологических свойств личности 

престуnника в процессе дозвания и предварительного следствия. В 

литературе справедливо у:казьmается, что доnросу подозреваемого, 

обвиняемого должна предшествовать деятельность оnеративного ра-
. ботнн:ка, следователя: по изученшо их личности. Однако в законе нет 
nеречия вопросов; nозволяющих установпrь личность обвиня:емого, 

лозтому на практике об'ьём nо.JІуЧенной информаци:и очень нестаби
лен. Чаще всего он бЬІвает настолько мал, что исnользовать его n ка
честве достоверной характеристики цодозрев3:емоrо, обвиняемого 

невозможно. 

В ст. 64 УІІК УкраиньІ «ОбсТоятельства, подлежащие до:ка~ 
зьmamno в уголовном деле» указано: «nри производстве предварите

льного следствия, дознания: и разбирательстве уголовного дела в су~ 
де nодлежат до:казьmаншо: ... . З) обстОятельства, влняющие на сте
nень и характер оrветственности обвИЮІемоrо, а таюке иньrе обстоя
тельства, характеризующие личность обвиняемого». Такая регламен

тация в практической деJПельности вЬІПолняется неоднозначно: одни 

осраничи:ваются представлением nроизводственной характеристикн 
с nоследнего места работь1; кrо-то из следователей проводит сбор 

иезависимьхх характеристик в отношении обвиня:емоrо; другие при 
допросе членов се:мьи, сослуживцев, соседей вьІЯсняют ин.ди1Jиду
альньrе свойства личности, которая rіопала под подозрение. Только 
совокупность назваиной деJПельности может дать об:ьекrивную ин

формацшо об инrересующей работников следствия личности. На 
наш взгляд, в УПК должна бьrrь конкретная норма, которая жёстко 

очерчивала бЬІ об:ьем требований по изуче:нию личности обвиняемо

го. Зто сведения: социально-демографического характера, об отно
шении :к труду либо учёбе, n0ведении в бьпу, наличии или отсутет

вин прошлой престуnной деJПельности и, конечно же, о темперамен

те, ведУЩИХ чертах хар<lІ<Тера, сnособностях, змоциов:ально-волевьІХ 
и других психолоrических свойствах. Все зто необходимо в обьёме, 
обесnечивающем зффекrивное расследование престуrтения:, устано
вление причин и условий, сnособствовавших совершеншо престуn

леиня и назначение справедливой мерьх наказания: [10]. 
В настоящее время, в:есмотря на отсутетвне в уголовно

nроцессуальном законодательстве чётІ<ИХ указаний об обьёме дан
RЬІХ, касающихся изучения личности обвиняемоrо, которьrе должнЬІ 
содер)J(ат.ься в матервалах уголовного дела, практика идёт no линии 
обязательного представленЮІ сведений социально~демографическоrо 

характера, о наличии проІПJІЬ1х судимостей либо анrиобществениой 
деятельности, об отношении обвиняемого к труду. Что касается дан-
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:ньrх о темпераменте обвинясмоrо, ведущих: черrах ero харакrера и 
з, юционально-волевьrх свойствах, то они в матервалах дела, :как 

nравило, отсутствуют, tюс !{аК вьІЯВлению их в процессе расследова

вия практически не уделяется внимание [6]. 
В nроцессе работьr с подозреваемьІМ, обвиняемьІМ и подсу

димьІМ особо следует уделя:rь внимание мимике, жестам, телодви

жениям, которьrе у них проявляются во время: общения. В конЦе 70-х 
rодов австралийский учёньm-псих:олоr Аллан Пиз занялся изучением 
«международного», общедастуnно го и понятиог~ язьша - язьша же
сто в, мимики и fелодвижений человека -«боди лзнrвидж>>. Психо

логами установлено, что в процессе общения · шодей 60 -
80 % коммуникации осуществляется за счёт невербальНЬІХ средств 
вьхражения и только 20-40 % информации передаётся с помощью ве
рбальньІХ. Зто дает основания утверждать, что ход общения с подоз
реваемьrм либо обвиняеМЬІМ нужно фиксировать с помощью научно

JехнМческих: средств и приобщать nолученньrе данньrе к материалам 

дела, чтобьr ·иметь возможностЬ прочесть «боди лзнrвидж>> и учесть 
ero в общей оцеике собранньІХ материалов, а главное - ·овладеть 
искусством толкования зтого особого язьша, на котором неосознанно 

разrоваривают все. 

Особешюсть такого язьша в том, что ero проявление обус
Л'JВЛено имnульсамн нашего rюдсознания. Отсутствие возможности 
подцелать последние позволяет доверять «боди лзнrви.lРІФ больше, 
чем обьІЧНому, вербальноІ>tу каналу общения. В противовес вер
бальНЬІМ ередствам общения невербальньrе не мoryr лrать. Однако 

имеются такие личности, которьrе . неспособньr говорить неправду в 
nрисутствии лица, катарЬІЙ знает подлинньrе обстоятельства собьr
тия. На зтой nсихологической закономерности и основано такое 

следственное действие, как очная став~. Результативврсть послед
ней зависит не только от внезапности её проведения, но и от того, 

есть ли среди сведенньrх на очную ставку такое лицо, которое не 

сможет продолжать лrать в присутствии человека, знающеrо нстин

вьrе обстоятельства. 

Каждьrй следо:ватель, оперативиьІЙ работниІ.<, судья должен 

rеть правильно оценивать набл:юдаемьrе у собеседни:ка телодвиже

я. К примеру: а) сцеnление пальцев рук- зТо разачараванне и. 
елание скрьrі:'ь своё отрицательное отношение; все жестьr, связан

Іе с прикосновеннем рук к шщу, - защита рта рукой, иногда при- , 
творное покаmливание, свндетельствуют о лжи; говоря неnравду, за

частую оттяrивают воротник рубашки (если зто заметил следоваТель 

или оперативиьІЙ работннк, необходимо попросиrь уточннть ответ 
на .поставленньrй воnрос); r) скрещивание рук на груди- оборонное 
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или негативное состоj{}Пf_е человека, его несогласие с усльnпа:и:ньrм; 

д) RІІСТ:И: рук, ЗажаТЬІе в кулак, свцдетельствуют о враждебностц. 
Люди, которЬІе скрещивают руки, ноги, защищаются, стесЮІЮтся:, 

нерв:ннчают. 

Имеется ещё знаЧЮ'ельвое кощrчество телодвюкений, кото

рме передают состояние человека в ;давньrй моменТ, их следует пзу
чать и использовать в расследовании: преступлеЮІЙ [8]. 

Самьrе точнме и открьrrь1е из всех сиrналов . человеческой 
ко:мму:вшсации передаІОтся с nомощью глаз, так как они занимают 
цев:rральиое :место в Человеческо:м орrавиз:ме. ЗраЧRІІ ведут себя: по-

. лиостью независимо: при возбуждев:иц зраЧRІІ увеличивзются в 4 ра
за, при мрачиом же иастроении - сокращаются:. no даіm:ьІ:м А»лана 
Пиза, наибольmая: инфор:мадюі поступает через органЬІ зреНЮJ -
87%, 9% - через слуховой анализатор и 4% - через другие орrаньr 

чувств. Информация: несёт не только то, 'ПО сRаЗаНо, но и то, каКІІМ 
тоном, в сопровождении какого жеста, в :какой связи с предь:rдуІЩІМ 
[8]. 

В процессе расследования: преступлеЮІЙ следователи, оnе
ративНЬІе работники и судьи посrоя:mю встречают противодействие 

со сторшІЬІ подозреваемьІХ, обвиняе:м:ьrх, nодсуди:мЬІХ и их родст

веиников, которьrе, давая показающ часто лгуr. Распознание лож

НЬІХ по:казаний считается одной из основньІХ nроблем в процессе 
расследованин. Со вре.мён глубокой древности и до нашИх дней у 
некоторьІХ криминалистав и психолоrов вабJІІОдается тенденция к 
ОТЬІсканию некоеrо универсального ИІfДІІІ<атора на ложь, средства 

её безошибочной зкспресс~диаrиостики. В разви:nt:е указавного на
правления: вмсказано :множество идей, которьrе при І<ЗЖуЩемся раз

нообразии предсrавляюr собой лишь различвьхе течения nсвх.одиаr

ностическоrо подхода. В основе давного поДхода лежит концеrщия: о 
диаrиостическо:м зффекте ріlзличньrх злементов поведеиия: допра
nшвае:моrо. 

Утверждалось диаrностическое значение наблюдевия, реги
страции и изменений отдельНЬІХ nсихофизиологичес.ІіlіХ реаюіий, от
ражающих изм:еиение з:моциональноrо состояния допрашиваем:о

го - тремора рук, мимики, частоть.r пульса, состояния дьІХания, дав

ления и т.д. Известиьr. nоnьrтRІІ диаrиостировать ложь по некоторьrм 
психологическим и самоТическим параметрам речевого поведенWІ 
допраnnіваемоrо - nаузам, ІППОвациям, частоте встречаемости от

деЛьньrх слов и т. n. [7, с .78-85] . 

На основе :и:абmодения за поведеннем допраnr.mщемоrо n 
даню>ІХ разJПІЧНоrо рода психологических исnьrrаний предnагалось 

оценивать достоверность nоказаний свидетелей. ТШQІе авторьr, как 
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Варендшm, Марбе, В.Штерн, A.C.Tarep, Я.А. Конrорович, АЕ. Бру
силовс:кий и друrие, считали, что решение вопроса о достоверности 
nо1\ЗЗЗНИЙ свидетелей должно бьпь отнесено :к компетенЦии судеб
но-nсихологичес:кой З:КСПертизЬІ. Ули:ки ПОВедения ПОДОЗреваеМОГО, 
«у:казьmающие» на недобросовестность, вьтделялись с дреБних вре

м:ён, они достаточно nодробно олисань1 проф. Л. ВладимировьІМ в 

работах «УчеІШе об уголовнЬІх до:казательствах» и «Психичес:кие 

особенности престуnни:ков ло новейmим исследо:ваниям» [3]. 
Ложь и правда -· зто зтичес:кие и правовьІе nонятия, и ни

какими nриборами их зареmсrриро:вать нельзя. Лжец прибегает :к 
оnределённьІМ законам мьrшлеІПЩ лоrн:ки. Ложь не осrа:вляет следов 
в r.амнти, именно лозтому она может бьпь вс:крьпа_, разоблачена. В 
психологюr рассматривают три основиьrх приёма лжи: а) исюпоче

ние (умолчание) отдеЛЬНЬІХ злементов собьrrия и фактов; б) доПол
нение (сообщение) собьrrия вьІМьшmенньІМи злеменrами; в) замева 

всего собь~ия (сообщение) или отдельиьІХ его злементов; , фіu<тов 
друrими собьпиями, злеменrами, фактами, вьІМЬШІЛеННЬІМИ или ре
альиьІМИ. :Рассматривают 17 форм лжи; вот некоторЬІе ·из них: со:к
рьпие (умоJІ'Іание) nодлинНЬІХ факrов; отрицание (соо~Ще'ние) nод
ЛИННЬІХ факrов; утверждение (сообщение) вьІМьmіленнь1Х фаКтов; 
со:крьІТИе (умолчание) одних и оnровержение (сообщение) других 

лодлИннЬІХ факrов; опровержение (сообщение) nодлинньrх и утвер-
ждение (сообщение) вьІМЬІІПЛенньrх факrов идр. [5]. · 

Наиболее распространённой является так назьmаемая трёх
структуріrая ложь, :когда лrущий мьІсmп по следующей схеме: он 

берёт дейсrвительно существующее С?бьпие и вьтд~ляет в нём Щ)З.В· 
ду, Еоторую можно сказать следователю, и nравду, :которую нужно 

с:крьпь от следователя, подготавтrвает вьІМЬІсел, которьІМ нужно 

замеІШТь с:крьmаемую праВду. Лгать нелетка, так :IOlR. при зтом чело
век нарушает за:коиь1 памяти:, но разОблачить Ложь іsоз!.!ожНо луrём 
акrивного ведения допроса - лосrацов:ки значителЬЦоГо :количества 

;JЮ:ЩХ>СОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ :К устаRОВЛеНЮО ИСТині.І. ОrВечая на rіостав
~·ННJ~ІИ вопрос, лгущий должен Р.еmать, что с:казЗ.ть, что с:крьпь и 

заменить с:крьmаемую правду. Допрос в акrивной ФОРме; · как 
приводит :к дезорганнЗации психических процессов, nо

лrущему трудно удерживать В памяти ОТВетьІ на предьІду-

ВОпрОСЬІ и он вьmужден признать, что лжёт. _ 
Ложь условно может бьпь разrраниЧена на актнвную и nac

an:,яv;~n А:ктивная - зто :когда лrущий ПЬJТается представиrь лжедо- . 
~шт~::ш,~о;тІS<~., заранее подготовлеиньrх лжесвидетелей, т.е. активно 

~щищаLm;я от предьязленного ему обвинения, f~СкаЖает действИте
nроисходившие собьrrия. ПаосИвная ложь - зто умолчание, 

193 



когда, лицо не желает давать показання и вступать в контакт с до·· 

праш:ИваемьІМи лицами. Установлено, что пассивная ложь разобла
чается значительно реже, чем активная. Такая форма поведения: ти

пична для лиц, неоднократно привлекаемьrх к уголовной ответст

венности, агрессивньrх, понимающих, ~по тобая данная ими инфор-· 
мация может бьпь использована против них. 

Поведение виловного хараь."Теризуется господством оборо

нительной доминантьr - максимального очага нервного возбужде

ння [1, c.l3·30]. Возникновение такого очага обусловлена стремле
нием уклониться от ответственности, попьrткой виновпого утаить от 

окружающих свои переживання, не дать им прояв:ится вовне. Чело

век в таком состоянии старается подавить их, но происходит обрат

ное - зти переживання не только не заглуmаются, а обостряютсЯ, и 
возникает потребность поделиться тайной с кем-нибудь. На зтой 
особенности человеческой псих:ики основана операт:ивно-розьrскная 

деятельность. 

Закономерности психикн чельвека 1ребуют внесения изме

нений в ~яд статей нщrе действующего уголовно-процессуального 

законодательства. Так, в ст.175, УПК УкраиньІ rласш: «Опознаю

щему предлагается указать предмет, которьІЙ он должен опознаrь, и 

обьяснить, по каким nри:щакам: он е;.:о опознал», а в протоколе 

предьявления для спознання (ст. 176) « ... подробно ув-.азьшаются 
признаки, по которьІМ опознающий опознал лицо или предмет» . 

Психологами обращ~но внимание на то, что опазнание человека че

ловеком имеет разньrе психологические механизмьr. Вьщеляют три 

типа опознания: а) симультанньllі ( синтетичес:кий) - узнавание 

происходит в результате мгновенного совпадения образа с зталоном, 

хранящимся в памяти. При зтом лицо не назьrвает примет, по кото

рьrм произошло узнавание; б) сукцессивньrй (аналитический) узиа
вание происходит nутём вь::явления и еличення nризнаков предьяв

ляемого обьекта с чертамн мьrсленного образа. В зтих случаях по

терпевший при воспроизведеюш сообщает рост, возраст, овал лица, 

цвет волос, иногда и цвет глаз, форму носа, подбородоки т.д. ; в) су

кцессивНЬ·симультанньІЙ, ( аналитико-син:тетнческ:ий) обьединяет в 
себе узнавание, характерное для предьщущих двух видов . Зкспери

м:ентальньrе данньrе свидетельствуют о том, что наиболее расnрост

ранённой и надёжной есть симультанная форма узнавання [9, с. 264-
275]. 

Статья 194 УПК Украиньr «Воспроюведение обстановки и 
обстоятельств собьrтия» регламентируст проведение таких действий; 

которьrе практическими работниками оформляютел к..1к праверка по

казаний на месте и следственньllі зксперимент; последний в отечест-
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венном Кодексе не нмееr самостоятельной регламе:нтац:ии. Учиrьmая 

психологические особенности человека, счш-аем, что проведение 

следствеІШЬІХ зксnернментов, где проверяеrся субьекrнвное состо
янИе лица, незффекrнвно, так как в момеm совершениЯ nрес:тупнмх 
действий nод влиянием сті>есса, фруе1рации, е1раха, аффекrа прояв
ление--nсихических процессов либо обое1ряеrся, либо притуnля:ется 
и ввести лицо в то ·сотоянне, . в котором оно находилось в момеm 

щ)оверяемоrо собьmщ практически невозможно. 
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О.П. Бущан, канд. юрид. наук 

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ 
ПРИ РОЗСЛІДУВАНШ ЕКОНОМІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ 

Під сnеціальними знаннями розуміють _ пізнанюі, отримані 
завдяки спеціальній (професійній) освіті та досвіду роботи. Зміст 1Х 

nолягає. у внявлеmrі, за:кріплеmrі, вилучені, дослі
АІІ'•'-ПJ:u й оцінці ознак, що містять інфор~ацію про факrи, які необ

встановити для розслідувания злочину. 

· Особливе місце nосідають спеціальні знання при розсліду
економічних злочинів. Термін "економічні злочини'' ЗЗ:стосо
у пракrичній діяльності, так і в науковому обороті. Їх :кpимi

~r>rr.Г\MlJUP nоняття дано А.М. Яковлєвим [4, с. 50]. Бідповідно до 
ртшем формування методики розслідування nоняття "економічні 

("економічна злочиmrість") знаходимо в Г.А. Маrусовсь-
n;е сукуnність різноманітних видів навмнсних nосягань на еко

. відношення, що охороняються законом, незалежно від . фор
власності й видів діяльності суб' єкrів, виконуючих nевні функції 
сфері виробннцrва, обмі.Ііу, обслуговування, а також осіб, 

'ЯЗаниХ З реrуmованням тако} діяльності Й КОКІрОЛеМ За нею (2, 
1~. -

Враховуючи nоширеність, соціальну небезnеку, латеmніtть 
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