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Введение 

 Специфической особенностью краж является тайный характер похищения чужого 

имущества и отсутствие очевидцев преступления. Расследование квартирных краж 

начинается при отсутствии каких-либо данных о лицах, совершивших преступление. При 

первом осмотре места происшествия подлежат изъятию следы пальцев рук, следы обуви, 

следы взлома и т.д., если таковы имеются, чтобы установить личность и каким способом 

было проникновение в квартиру. В ходе же обыска принудительно отыскиваются и 

изымаются также следы, но на данном этапе, помимо каких- либо следов, подлежат изъятию 

искомые объекты, это может как похищенное имущество, так и орудие преступления.  

На практике же, преступники нередко забывчивы, оставляя свои личные вещи на 

месте преступления. Также потерпевшие могут указать на того, кто мог совершить 

преступление, так как большинство краж совершается родственниками либо их знакомыми, а 

также лицами, ранее совершившие аналогичные преступления. Практика показывает, что 

кражи совершаются путем свободного доступа или незаконным проникновением в жилище. 

В первом случае, такие кражи совершаются, когда потерпевший приглашает к себе домой 

преступника, не предполагая, что тот может совершить кражу.  

Обыск проводится в случаях, когда на осмотре места происшествия ничего не 

обнаружено, но в ходе расследования уголовного дела, появились сведения, что 

разыскиваемое лицо, похищенное имущество, орудие преступления находятся в том или 

ином месте. Важным является то, что в ходе обыска не стоит тратить много времени на 

поиски, «переворачивая квартиру вверх дном», следует применить такие психологические и 

тактические приемы, которые существенно облегчат работу следователя и участникам 

обыска.  

Актуальность проблемы изучения тактики производства обыска определяется тем, 

что обыск является трудоемким следственным действием, в ходе которого могут быть 

собраны сведения, имеющие доказательственное и ориентирующее значение. Быстрое, 

полное и объективное расследование преступлений зависит от навыков и способностей 

следователя при применении тактических приемов. Кроме того, актуальной в теоретическом 

и практико-прикладном аспектах является задача систематизации имеющихся в 

криминалистике тактических рекомендаций по производству обыска по делам о квартирных 

кражах, а также адаптация знания о них для нужд практических работников. 
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Объектом исследования являются как правовые, так и общественные отношения, 

возникающие в процессе проведения обыска между следователем  и лицом, у которого 

производится обыск. 

В качестве предмета исследования выступают нормы законодательства, 

регулирующую уголовно-процессуальную деятельность следователя; психологические 

особенности следователя и обыскиваемого; применение тактических приемов при 

производстве обыска.   

Основной целью исследования является рассмотрение вопросов, касающиеся понятия 

обыска, его подготовки, а также тактических приемов. 

Для достижения намеченной цели поставлен ряд задач: 

1) конкретизировать понятие обыска, а также задачи и виды обыска; 

2) рассмотреть психологические основы обыска; 

3) детально рассмотреть подготовку обыска; 

4) обозначить какие тактические приемы были предложены авторами учебной 

специальной литературы; 

5) проанализировать материалы уголовных дел, которые были рассмотрены судом, 

также уголовные дела, которые находились в производстве у следователей, 

провести опрос среди следователей и оперуполномоченных отдела полиции г. 

Сосновоборска. 

Для написания работы в качестве теоретической основы послужили труды М.И. 

Еникеева, Н.П. Яблокова, В.А. Образцова,  В.И. Попова, А.С. Князькова, Р.Л. Ахмедшина, 

Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина, Ю.Г. Корухова, Е.Р. Россинской, и др. Практической 

основой послужили материалы 20 уголовных дел, рассмотренных Кировским районным 

судом г. Томска и Сосновоборским городским судом Красноярского края, а также уголовные 

дела, находящиеся в производстве у следователей отделения по расследованию 

преступлений на обслуживаемой территории ОП МО МВД России «Березовский» г. 

Сосновоборска.   
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1. Понятие и сущность обыска 

1.1. Понятие обыска 

В процессе раскрытия и расследования преступлений возникает необходимость в 

проведении такого следственного действия, как обыск, носящий ярко выраженный 

принудительный характер по отношению к лицам, у которых он осуществляется. Хотя, в 

соответствии со ст. 23 Конституции РФ1 гражданам гарантируется неприкосновенность их 

частной жизни, тайну переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений, также, 

в соответствии со ст. 25 Конституции РФ -  неприкосновенность жилища. Никто не имеет 

права проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц в случаях, установленных 

федеральным законом, или на основании судебного решения.  

Сущность обыска заключается в том, что производится принудительное исследование 

помещения, местности, одежды и тела отдельных лиц для обнаружения и изъятия орудий 

преступления, следов и иных вещественных доказательств и документов, отыскания 

скрывающихся преступников или трупов.  

Обыск – одно из важных следственных действий, осуществляемых в процессе 

проведения расследования. Обыск представляет собой целенаправленное принудительное 

обследование участков местности, помещений, тела человека и его одежды с целью поиска 

(обнаружения) и изъятия (задержания) конкретных источников доказательственной 

информации (материальных объектов), могущих иметь значение для дела. На основании 

вышеизложенного В.И. Игнашин дает следующее определение: «обыск – это следственное 

действие, заключающиеся в принудительном обследовании помещений, сооружений, 

территорий, участков местности, транспорта, а также отдельных граждан в целях 

обнаружения, изъятия и приобщении к материалам дела скрываемых доказательств 

преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других 

предметов и документов, предположительно имеющих значение для дела»2. 

Для проведения следственного мероприятия, как обыск, должно быть 

соответствующее решение суда, либо обыск будет проведен в случаях, не терпящих 

отлагательств. Материалы, представленные следователем суду, должны иметь достаточно 

доказательств, что в том или ином помещении (жилище) имеются искомые объекты, 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием  12 дек. 1993 г. :  с учетом поправок от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ // Собр. 

законодательства РФ – 2014. – № 31. Ст. 4398. 
2 Игнашин В.И. Криминалистика. Ростов н/Д., 2006. С. 273. 
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добытые преступным путем или орудия преступления. В случаях, не терпящих 

отлагательств, нередко обыск проводятся после допроса, когда преступник сознался, что в 

его квартире или в другом месте находится похищенное имущество, также проводятся 

обыски, если есть информация, представленная оперативными работниками, что 

похищенное имущество может быть уничтожено либо продано. 

Обыск – это комплекс познавательных и удостоверительных операций, 

осуществляемых в ходе принудительного обследования любых доступных следователю мест, 

а также физических лиц с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов, 

документов и ценностей, которые могут иметь значение для дела, а также обнаружения 

разыскиваемых лиц и трупов. Так, в ходе расследования уголовного дела по факту хищения 

имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, следователем была получена 

информация о причастности к совершению преступления гр-на Н. Местонахождение гр-на 

Н. не было установлено, и согласно справки по лицу, полученной по базе данных ОСК, 

последнее место регистрации гр-на Н. по месту жительства: Красноярский край, п. 

Березовка. В целях обнаружения разыскиваемого лица гр-на Н., следователь принял решение 

о производстве обыска в жилище и направил в суд соответствующее постановление о 

возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище1. 

По смыслу, ч. 1 ст.182 УПК РФ2 основаниями для производства обыска являются 

имеющиеся в уголовном деле достаточные данные, дающие основания полагать, что в каком-

либо помещении или ином месте или у какого-либо лица находятся искомые предметы, 

документы и пр. Это означает, что принимая решение о производстве обыска, следователь 

располагает приблизительными сведениями об объектах, принадлежащих отысканию и 

изъятию, а также о том, где находятся искомые объекты. Обыск возможен на любой стадии 

расследования3. Сведения, где возможно могут находиться искомые объекты, могут быть 

выявлены из допроса подозреваемого, потерпевшего, свидетеля и др.  Также, интересующие 

следственные органы сведения, можно получить из материалов оперативно-розыскной 

деятельности, полученных в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»4. 

Так, в ходе проведения расследования по уголовному делу допрошенный в качестве 

подозреваемого гр-н М. показал, что похищенный компьютер он продал знакомому гр-ну П., 

проживающему по адресу г. Сосновоборск. Допрошенный в ходе следствия в качестве 

                                                           
1 Материал 3/6-13/2014, Архив Сосновоборского городского суда за 2014 год.  
2 Уголовно – процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 №174 – ФЗ: (ред. от 1 мая 2016 г., с изм. и доп., вступ. в 

силу с 12 мая 2016 г.)) // Собрание законодательства РФ.  24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
3 Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2005. С.330.  
4 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об оперативно-розыскной деятельности" // 

Собрание законодательства РФ. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349. 
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свидетеля гр-н П. показал, что действительно в июне 2014 года он приобрел у гр-на М. 

компьютер, который впоследствии жена гр-на С. продала на радио-рынке в г. Красноярске1. 

Как говорилось выше, интересующие следователя сведения можно получить из 

материалов оперативно-розыскной деятельности. Так, в соответствии со ст. 6 ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности»2, при осуществлении такой деятельности проводятся 

оперативно-розыскные мероприятия, а именно: 

 опрос; 

 наведение справок; 

 сбор образцов для сравнительного исследования; 

 проверочная закупка; 

 исследование предметов и документов; 

 наблюдение; 

 отождествление личности; 

 обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств; 

 контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений 

 прослушивание телефонных переговоров; 

 снятие информации с технических каналов связи; 

 оперативное внедрение; 

 контролируемая поставка; 

 оперативный эксперимент. 

 

Оперативно–розыскные мероприятия не проводятся по отдельности, они могут 

состоять из комплекса мероприятий, написанных выше. Так, на территории г. Сосновоборска 

и г. Красноярска была совершена серия квартирных краж, где оперуполномоченные путем 

опроса соседей потерпевших, составили фоторобот предполагаемых преступников. По этому 

фотороботу один гражданин узнал этих лиц и дал наводящие справки, где они могут 

находиться. Путем наблюдения и прослушивания телефонных переговоров 

оперуполномоченные установили место жительства преступников. После чего эта 

информация оперативно была передана следователю, и был проведен обыск, где и были 

обнаружены похищенные предметы, деньги, ценности.   

                                                           
1 Материал 3/6 – 24/2014, Архив Сосновоборского городского суда за 2014 год. 
2 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) "Об оперативно-розыскной деятельности" // 

Собрание законодательства РФ. 14.08.1995. № 33. Ст. 3349. 



 

8 
 

Объектами обыска могут быть не только помещения, сооружения, отдельные 

территории, но и отдельные лица (подозреваемые, обвиняемые). Круг предметов, который 

может явиться искомым при обыске, очень широк: это предполагаемые средства 

преступления (например, оружие, орудия взлома, инструменты, взрывчатые устройства и 

иные материальные следообразующие объекты, оставившие следы на месте происшествия 

(микрообъект, краска, кровь, частицы грунта, взрывчатых веществ и др.), предметы и 

ценности, добытые преступным путем либо могущие быть использованными и целях 

обеспечения возмещения, причиненного преступными действиями, хранение которых 

запрещено действующим законодательством либо требуется соответствующая лицензия. 

Так, в ходе обыска, следователем были обнаружены следы обуви подозреваемого, которые 

впоследствии отправили на трасологическую экспертизу, результаты которой показали, что 

следы обуви, изъятые при осмотре места происшествия, полностью идентичны1. Искомыми 

объектами так же могут выступать скрывающиеся лица (добровольно и принудительно), а 

также труп или его части2. 

Наряду с указанными изъятию подлежат также объекты (предметы и документы), 

свидетельствующие о готовящемся преступлении или указывающие на возможные места 

хранения иных источников доказательственной информации, а в некоторых случаях и такие, 

которые в дальнейшем могут быть использованы в качестве образцов для проведения 

сравнительного исследования. Например, если следователь предполагает, что по делу может 

возникнуть необходимость проведения почерковедческой экспертизы, то специалисту-

криминалисту предлагается собрать свободные образцы почерка. В целях обеспечения 

эффективности обыска следователю предоставлено право вскрывать закрытые помещения и 

хранилища, если их владелец отказывается сделать это добровольно. Способ, применяемый 

для вскрытия хранилища, отражается в протоколе обыска. Следователь должен избегать 

неоправданных повреждений запоров, дверей, предметов. 

Если преступник скрывает похищенное имущество и следствию не удается его найти, 

то потерпевший в данном случае заявляет исковое требование и признается гражданским 

истцом (в соответствии со ст. 44 УПК РФ). Тогда следователь вправе, в соответствии со ст. 

115 УПК РФ, наложить арест на имущество преступника в целях возмещения материального 

ущерба потерпевшему. Наложение ареста на имущество может быть в двух случаях: 1) 

доказана вина, но лицо не сознается и отрицает свою причастность к преступлению; 2) лицо 

                                                           
1 Уголовное дело № 25178443 по обвинению гр-на Т. в совершении преступления, предусмотренного  п. «в» ч.2  

ст.158 УК РФ 
2 Игнашин В.И. Криминалистика. Ростов н/Д., 2006. С. 275 - 277. 
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признается, но похищенное имущество «спрятано глубоко» (продал, отдал и т.п.). В этих 

случаях наложение ареста на имущество будет на сумму похищенного имущества. 

Например, если преступник украл ЖК - телевизор и продал его на радио-рынке, кому именно 

продал неизвестно. В этом случае, при наличии искового заявления следователь вправе 

провести обыск, где в протоколе должен указать те предметы и вещи, на которые будет 

наложен арест. Далее следователь направляет постановление о возбуждении ходатайства 

перед судом о наложении ареста на имущество в целях возмещения материального ущерба.         

По своему характеру и задачами обыск сходен с выемкой и осмотром.1 

А.Г. Филлипов считает, что обыск и выемка являются эффективными средствами 

получения доказательств. В то же время следует учитывать, что эти следственные действия 

(особенно обыск) связаны с вторжением в сферу личных интересов граждан. Поэтому при их 

назначении требуется максимум осмотрительности, а в ходе проведения – строжайшее 

соблюдение требований закона, умение пользоваться тактическими приемами и тактико-

криминалистическими рекомендациями.2 Необоснованное проведение обыска является 

грубым нарушением законности. 

Выемка, как и обыск, производится на основании постановления следователя. 

Следователь, при производстве выемки, должен знать точно какие предметы нужно изъять. В 

практике был случай, когда лицо совершило кражу сотового телефона, не зная о том, что 

сотовый телефон можно «отследить» по IMEI, следователь принял решение произвести 

выемку у потерпевшей, коробку от сотового телефона, где указаны его характеристики и 

IMEI. По поручению следователя, оперуполномоченные уголовного розыска провели 

оперативно-розыскные мероприятия, которые и привели к лицу, которое пользовалось 

данным сотовым телефоном.  

И обыск и выемка – следственные действия, но между ними имеются существенные 

различия: 1) предметы, подлежащие обнаружению и изъятию при обыске, могут быть 

известны следователю лишь ориентировочно (орудие убийства) или даже вовсе неизвестны 

(предметы, добытые преступным путем), в то время как целью выемки является 

обнаружение и изъятие строго определенных предметов или документов; 2) при обыске 

местонахождение вещей, которые предстоит разыскать и изъять, неизвестно, а при выемки 

истребуются и изымаются предметы, находящиеся в определенном месте. Наряду с этим 

имеются и другие различия процессуального и тактического характера. Важным тактическим 

                                                           
1 Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 1995. С. 432. 
2 Криминалистика: учебник / под общ. ред. А.Г. Филиппова. М., 2009. С. 404. 
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отличием обыска от выемки является то, что хотя оба эти следственных действия 

начинаются с предъявления следователем требования о выдаче ему тех или иных предметов, 

в случае удовлетворения этого требования при выемки какие-либо поиски не производятся и 

выемка на этом завершается; при обыске, независимо от того, выданы ли следователю какие-

либо предметы или нет, намеченные поисковые действия, как правило, проводятся. Это 

делается в связи с тем, что следователь, во-первых, не может быть уверен, что ему выдали 

все интересующие его вещи; во-вторых, следователь может и сам не знать, какие предметы 

из числа находящихся в данном помещении или у данного лица могут представлять интерес 

для расследования. Разумеется, если следователь полностью уверен в том, что все объекты, 

представляющие интерес для дела, по его требованию выданы, производство обыска 

нецелесообразно1.  

Также есть сходство обыска с осмотром места  происшествия, местности, помещений 

и предметов. В том и том случае следователь производит обследование названных объектов 

с целью обнаружения, фиксации и изъятия различных материальных источников 

криминалистической информации. Отличие же осуществляется по трем признакам: в 

процессе обыска обследуются помещения, участки местности и иные объекты, не 

являющиеся местом происшествия, но находящиеся в ведении определенного лица, и само 

это лицо; обследование объектов носит характер поиска заранее известных 

конкретизированных источников доказательственной информации, часто намеренно 

скрытых с разных степенью изощренности; обследование носит ярко выраженный 

принудительный характер.  

Необходимо еще раз подчеркнуть, что обыск производится только по решению суда 

или постановлению следователя и по возбужденному уголовному делу. В случаях, 

предусмотренных законом, обыск может производиться без решения суда или постановления 

следователя, например в случаях, не терпящих отлагательств (для пресечения дальнейшей 

преступной деятельности, в целях поимки преступника). Практика показала, что проведение 

обыска в случаях, не терпящих отлагательства, в ночное время суток является наиболее 

эффективным.  

К условиям производства обыска относятся следующие: 

1) обыск может, проведен только после возбуждения уголовного дела; 

                                                           
1 Криминалистика: учебник  / под общей редакцией А.Г. Филиппова. М., 2009. С. 405. 
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2) фактические данные, на основании которых было принято решение о 

проведении обыска, должны содержаться в доказательствах; 

3) при проведении обыска у подозреваемого лица обязательно присутствие 

самого лица либо членов его семьи; 

4) в процессе проведения обыска должны изыматься только предметы, имеющие 

значение к расследуемому делу; 

5) при обыске не должны нарушаться права и законные интересы участвующих в 

нем лиц; 

6) действия, проводимые при обыске, не могут носит насильственный характер, 

то есть унижать честь и достоинство участвующих в нем лиц. 

Для достижения целей обыска и обеспечения безопасности участников следственного 

действия следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится 

обыск, покидать его, вмешиваться в действия следователя, подавать реплики и отвечать на 

телефонные звонки, общаться друг с другом или иными лицами до окончания следственного 

действия1. По возможности из обыскиваемого помещения удаляются дети. 

 

1.2. Задачи и виды обыска 

 

Как и любое следственное действие, обыск направлен на собирание доказательств. 

Непосредственной задачей обыска является поиск и изъятие (в том числе принудительное) 

предметов, документов, имеющих отношение к делу, а иногда и следов преступления, когда 

есть вероятность нахождения таковых в определенном месте или у определенного лица2. 

Также задачами обыска могут быть3: 

1) обнаружение разыскиваемых лиц (ими могут быть преступники и лица, незаконно 

лишенные свободы); 

2) обнаружение трупа или его частей; 

3) обнаружение имущества, на которое может быть наложен арест, для обеспечения 

предусмотренной законом конфискации или возмещения причиненного 

преступлением материального ущерба; 

                                                           
1 Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2005. С. 331. 
2 Рыжаков  А.П. Следственные действия (понятие, виды, порядок производства). М., 2001. С. 43. 
3 Зинин А.М. Криминалист в следственных действиях. М., 2004. С. 87.  
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4) обнаружение и изъятие предметов, веществ и документов, запрещенных к обращению 

(незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, наркотические и ядовитые вещества, 

поддельные денежные знаки и т.д.). Эти предметы могут и не иметь непосредственное 

отношение к расследуемому делу и обнаруживаться попутно у лиц, подвергаемых 

обыску. 

5) отыскание и изъятие орудий преступления, вещественных доказательств, трупов, 

скрывающихся от следствия и суда лиц; 

6) фиксация мест сокрытия искомых объектов1; 

7) запечатление общих и частных, а также особых признаков обнаружения объектов; 

приобщение истребованных объектов к делу. Гр-н Ф., будучи в состоянии сильного 

алкогольного опьянения, находясь возле дома, совершил кражу с целью безвозмездного 

противоправного изъятия чужого имущества и обращения его в свою пользу, с незаконным 

проникновением в помещение, применив физическую силу плечом выдавил запорное 

устройство окна, и открыв его, через образовавшийся проем, незаконно проник в дом гр-на 

Р., откуда взяв руками из шкатулки, тайно похитил денежные средства в сумме 75 000 рубля 

00 копейки, принадлежащие гр-ну Р. Благодаря умело спланированным следственным 

действиям и правильно поставленным задачам, следователем был оперативно проведен 

обыск в жилище, в ходе которого обнаружили и изъяли часть денежных средств. 

Оставшуюся часть денег преступник потратил на еду и алкоголь2. 

Обыск имеет несколько разновидностей. В зависимости от объекта3 обыска принято 

различать: 

1) личный обыск, т.е. обыск человека, его тела, одежды, обуви; 

2) обыск в помещении (под помещением в данном случае понимается 

квартира, склад, гараж, дача, учреждение, цех); 

3) обыск участков местности (имеются в виду приусадебные участки, 

занимаемые обыскиваемым лицом. Участки местности, не входящие во 

владение граждан, не обыскиваются. В случае необходимости отыскать на 

этих участках какие-либо объекты проводится следственный осмотр); 

                                                           
1 Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика. М., 2014. С. 271. Также более подробно см.: 

Криминалистика / под ред. Образцова В.А. М., 1995. С. 476.; Криминалистика / под ред. И.Ф. Крылова, А.И. 

Бастрыкина. М., 2001. С. 491-503. 
2 Уголовное дело № 25166732 по обвинению гр-на Р. в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» 

ч.3 ст.158 УК РФ 
3 Предварительное следствие / под ред. М.В. Мешкова. М., 2012. С. 351.  
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4) обыск транспортного средства, под которым понимается автомобиль, 

железнодорожный транспорт, летательный аппарат, плавучее средство. 

 

Рассмотрим эти виды более подробно. 

а) особенности тактики личного обыска 

При наличии оснований и в порядке, которые предусмотрены частями первой и 

третьей ст. 182 УПК РФ, производится личный обыск подозреваемого, обвиняемого в целях 

обнаружения и изъятия предметов и документов, могущих иметь значение для уголовного 

дела. Личный обыск может быть произведен без соответствующего постановления при 

задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных 

оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором 

производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь 

значение для уголовного дела. Со слов следователя, когда в ходе обыска обыскиваемый 

наблюдал за действиями участников, его поведение привлекло внимание, и тогда у 

следователя возникло основание, что при обыскиваемом имеются искомые предметы. 

Следователь принял решение сделать перерыв и произвести личный обыск. Так как личный 

обыск производится лицом одного пола с обыскиваемым, следователь поручил его 

произвести оперуполномоченному в отдельной комнате в присутствие понятых. В ходе 

личного обыска были обнаружены те самые искомые предметы в карманах штанов, после 

чего обыск был продолжен, а обыскиваемый вел себя спокойно. Личный обыск лица 

производится только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того 

же пола, если они участвуют в данном следственном действии. При личном обыске, 

обыскиваемому предлагают оставить все, что у него в руках, и не двигаться. Чтобы 

исключить опасность внезапного нападения (сопротивления). Обыскиваемого ставят лицом к 

стене, на которую он опирается поднятыми руками, разведенными на уровне головы, ноги на 

ширине плеч. В такой позе он должен оставаться до конца обыска. Обыскивающий 

производит обследование обыскиваемого, находясь за его спиной. Принимаются меры 

предосторожности и прежде всего проверяется, есть ли у обыскиваемого оружие. 

Чаще всего личный обыск производится сверху вниз1. Вначале обследуется головной 

убор, затем верхняя одежда и т. д. Каждая вещь должна быть осмотрена со всех сторон, 

вывернута наизнанку, ощупана. Подозрительные места подпарывают. Тщательно 

обследуется обувь, особенно кустарного изготовления и ортопедическая, шапка, перчатки 

                                                           
1 Ищенко Е. П. Криминалистика : курс лекций. М., 2008. С. 235. 
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(варежки). Следует проверять все карманы одежды, выворачивая те из них, которые можно 

вывернуть. Зимнюю одежду прощупывают не менее двух раз. Нередко ножи и другие орудия 

располагают за поясом или подвешивают по средней линии груди, а также со стороны спины 

и по линии позвоночника. Орудия порой прячут в рукавах, где придерживают рукой, а чаше 

пришивают с внутренней стороны курток (пальто) лямками (напоминающими мягкие 

ножны). Иногда их подвешивают между ног или крепят с внутренней стороны голени с 

частичным захватом края обуви. Орудия и вещества, которые могут использоваться для 

нападения, нужно изымать у задерживаемого немедленно. Если в процессе обыска 

обнаруживаются иные предметы, которые могут иметь отношение к делу, они также 

подлежат изъятию. Личный обыск завершается осмотром тела. Обыскиваемому предлагают 

раздеться, чтобы обеспечить возможность обнаружения на его теле предметов, в том числе 

подвязанных и подклеенных, а также заложенных в межпальцевые промежутки ног. 

Обследование тела обыскиваемого производится визуально, путем обзора его поверхности и 

естественных отверстий ушей, носа и полости рта, доступных для обзора, без применения 

специальных методов и инструментов, принятых в медицине. 

Обыск тела рекомендуется производить с участием врача или фельдшера. При 

наличии повязки следует предложить медицинскому работнику снять её, заменив другой, 

при условии, если это не опасно для жизни или здоровья обыскиваемого. 

Если обыскиваемый подозревается в убийстве, то на его одежде и теле ищут следы 

крови, иных микрочастиц и микроволокон одежды убитого. Также тщательно обыскивается 

одежда лица, если предполагается, что оно было на месте преступления и на его одежде 

могли остаться следы такого пребывания (частицы грунта, следы краски, пыли, частицы 

специфического мусора, иные вещества). Проверке подлежат все отобранные у 

обыскиваемого предметы: сумка, портфель, бумажник, зонт, трость и т. п. 

 

б) особенности тактики обыска в помещениях 

С тактической точки зрения обыск в помещении целесообразно начинать с наиболее 

вероятных мест обнаружения искомых объектов, применяя необходимые научно-

технические средства и методы. В практике был случай, когда группа лиц по 

предварительному сговору совершила кражу бытовой техники из квартиры. В ходе допроса 

каждого из них, выяснилось, что украденные предметы они поделили пополам. При 

производстве обыска, часть предметов у одного подозреваемого находилась в квартире, где 

он проживал, а у другого обыск не дал результатов. Так, в ходе поквартирного обхода, от 
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соседей удалось узнать, что у того имеется гараж. Впоследствии оставшуюся часть 

похищенного имущества нашли в том гараже.  

Если искомые предметы невелики по своим размерам или могут быть разобраны на 

составные части и вероятных мест их сокрытия много, поиск следует начинать с наиболее 

труднодоступных мест. Нередко преступником или по его заказу другим лицом для 

сокрытия ценных предметов или документов, оружия создаются тайники, поиск которых 

представляет дополнительные трудности. Тайники могут быть оборудованы в самых 

неожиданных местах.   

Обыск помещений желательно начинать с обмеров. Следует обращать внимание на 

однородность материалов, из которых сооружены стены и внутренние перегородки. Пустоты 

и посторонние включения обнаруживаются простукиванием. Внимательно следует 

осматривать вентиляционные отдушины, плиточную облицовку, оконные и дверные проемы. 

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается 

добровольно их открыть. При этом повреждение имущества допускается только по 

необходимости. 

Осматривая предметы внутренней обстановки, следует помнить непреложное 

правило: исследование должно быть проведено со всех сторон, причем с особой 

тщательностью осматриваются части, которые обычно скрыты от наблюдателя: плоскости, 

обращенные к стенам, потолку, полу, и внутренние поверхности мебели1. Особое внимание 

необходимо обращать на мелкие детали. Например, на тайник под поверхностью пола (чаще 

всего он располагается у стен или под предметами мебели) могут указывать: вскрытия 

плинтусов; вмятины между досками или паркетными дощечками; доски, состоящие из 

нескольких частей; отсутствие между досками или паркетными дощечками «пазовой грязи»; 

укрепление досок большим количеством гвоздей, иногда с иным характером шляпок, и т. п. 

Участки пола с указанными признаками исследуют при помощи металлоискателя и лупы с 

большим полем зрения, простукивают и при наличии достаточных оснований вскрывают. 

Так, в ходе обыска, со слов следователя, источники которого указали, что искомые 

объекты находятся именно в квартире подозреваемого. При обследовании, служебная собака 

не могла учуять запах, так как в квартире был слабовыраженный запах уксуса, от которого 

собака не могла приблизиться к определенному месту. Этим местом оказался шкаф, в 

                                                           
1 Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин P. C., Корухов Ю. Г.  [и др.]; под ред. Р.С. 

Белкина. М., 2004. С. 592-593. 
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котором находился телевизор советских времен. При первом его осмотре, ничего не 

указывало на тайник, но при вскрытии телевизора обнаружились искомые объекты. 

Часто тайники располагаются за карнизами окон и дверей, в подоконниках и под 

ними, за батареями отопления и в других местах. В освобожденных от одежды, посуды, 

белья и других объектов предметах обстановки необходимо осмотреть щели, днище, удалить 

все съемные части, измерить и сравнить все их внутренние и внешние габариты с целью 

установления возможных расхождений между их внешними и внутренними размерами и 

выявления тайника. 

Специально устроенные в стенах тайники устанавливают по следующим признакам: 

значительно отличие по толщине одной из стен от остальных, устанавливаемое путем обмера 

помещения снаружи и изнутри; различие в покраске и штукатурки стен, отличие материала, 

использованного для изготовления стены, от материала других стен; следы, указывающие на 

повторное крепление или замену облицовочных плиток. В ходе обыска было змечено, что на 

кухне вентиляционная решетка была немного сдвинута, так как был «просвет» (цвет обоев 

был ярче) между самой решеткой и обоями. При вскрытии вентиляционной решетки была 

обнаружена веревка, на которой был подвешен полиэтиленовый пакет, в котором находились 

золотые украшения. При исследовании подобных участков их простукивают, причем удары, 

наносимые со значительной силой по кирпичной кладке, могут вызывать сдвиг кирпича 

внутрь тайника. При необходимости подозрительные места проверяют тонким длинным 

сверлом, продалбливают стамеской или шлямбуром, используют металлоискатель. Мягкую 

обивку отдельных предметов обстановки, а также перины и подушки следует обследовать на 

ощупь и с помощью специальной тонкой спицей1. При осмотре подобных предметов следует 

обращать внимание на состояние обивочного материала и на возможные следы недавнего 

ремонта. Картины, эстампы, настенные часы, исконны, культовые принадлежности 

необходимо снять, обращая внимание на следы под этими объектами и состояние обоев, 

краски. 

Обследованию могут быть подвергнуты компьютерная, бытовая техника, средства 

связи, музыкальные инструменты и по возможности даже после их частичной разборки. 

Жидкости, находящиеся в непрозрачной посуде, или непрозрачные жидкости  следует 

переливать, сыпучие продукты пересыпать, продукцию домашнего консервирования 

перекладывать в другую, ранее обследованную,  посуду. Землю в горшках следует проткнуть 

                                                           
1 Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин P. C., Корухов Ю. Г.  [и др.]; под ред. Р.С. 

Белкина М., 2004. С. 593. 
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щупом, проверить кастрюли с пищей, даже стоящие на огне. Так, гр-н Р. совершив 

преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ, похитил имущество и спрятал у 

себя дома. В ходе допроса его жены выяснилось, что гр-н Р. придя домой что-то 

перекладывал в банки с крупой, но она не придала этому значение. Следователь принял 

решение произвести обыск, в случаях, не терпящих отлагательств, и отправился в квартиру, 

где проживал гр-н Р. В ходе поисковых мероприятий, было обнаружено похищенное 

имущество в банках с крупой, которое было завернуто в полиэтиленовый пакет. С 

похищенного имущества и полиэтиленового пакета были сняты отпечатки следов пальцев 

рук и отправлены на дактилоскопическую экспертизу. Экспертиза подтвердила, что 

отпечатки следов пальцев рук изъятые в ходе осмотра места происшествия и отпечатки 

следов пальцев рук с полиэтиленового пакета и похищенного имущества идентичны. 

Впоследствии, гр-н Р. признал свою вину1. 

Следователь принимает меры к неразглашению выявленных в ходе обыска 

обстоятельств частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его 

личных и (или) семейных тайн, а также обстоятельств частной жизни других лиц. При 

производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо 

совершеннолетние члены его семьи, а также вправе присутствовать защитник (адвокат) этого 

лица. 

Обыск в помещениях юридического лица следует проводить в нерабочее время, чтобы 

не нарушать нормального хода обыска из-за возможных производственных особенностей. 

При обыске необходимо тщательно осмотреть рабочее место обыскиваемого лица, ящики его 

рабочего (письменного) стола, сейф, несгораемый шкаф, ящики для инструментов и т.д. 

Нужно обращать внимание на записи телефонов и фамилий на календаре, стене, могущих 

свидетельствовать о связи обыскиваемого.  Проведение обыска в служебном помещении 

значительно сложнее, чем в жилом: у него, как правило, большая площадь, и на ней 

расположено много укромных мест. Обследование производственных помещений и 

механизмов требует от ищущих некоторых специальных познаний, в частности знания 

правил техники безопасности. Эти дополнительные трудности должны быть учтены заранее. 

Так, при обследовании компьютеров необходимо приглашать специалиста, поскольку это 

весьма удобное место для сокрытия мелких предметов. В то же время неквалифицированное 

проникновение внутрь компьютера может привести к уничтожению ценной 

                                                           
1 Уголовное дело № 26078465 по обвинению гр-на Т. в совершении преступления, предусмотренного  п. «б» ч. 

2  ст.158 УК РФ 
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доказательственной информации. Если в служебном кабинете работает несколько человек, 

то их можно попросить в присутствии следователя открыть свои письменные столы, шкафы. 

 

в) особенности тактики обыска участков местности, транспортных средств 

Обыск на открытой местности является продолжением осмотра жилища при условии, 

что местность находится в индивидуальном пользовании (в собственности или во владении). 

Обследование местности следует проводить всесторонне, в определенном направлении в 

зависимости от характера территории. Обыск участков местности состоит в обследовании 

приусадебных участков, садов, огородов1.Приступая к обыску открытой местности, 

необходимо разбить территорию на отдельные участки, ограниченные естественными 

рубежами или вешками. Обыскиваемая территория исследуется планомерно, особое 

внимание уделяется водоемам, кучам хвороста, поленницам и т. п. Большую пользу может 

принести использование служебно-розыскной собаки для розыска предметов со 

специфическим запахом  и технических средств. Каждый участок закрепляется за 

работниками следственно-оперативной группы. В процессе обыска просматриваются и 

обследуются щупом цветочные клумбы, корни кустарника и т.п. Строительные материалы, 

дрова и кучи мусора разбираются. Если есть основание полагать, что искомые предметы 

зарыты в земле, следует обращать внимание на взрыхленную почву, участок с пожелтевшей 

травой и т.д. Обследованию подлежат растущие во дворе деревья, скворечники, собачьи 

будки, ульи, голубятники. Не следует оставлять без внимания камни, плитки на дорожках, 

между которыми или под которыми могут находиться искомые предметы. В ходе обыска 

следует уделять внимание условным знакам, оставленным преступниками, в виде зарубок на 

деревьях, камнях, отметок на стенах, грунте, которые могут указать направление, где 

находится тайник. Обыск автомашин целесообразно проводить с участием специалиста по 

автомеханике. В зимнее время одним из признаков сокрытия на участке каких-либо объектов 

является наличие утоптанных мест либо, напротив, следы разрыхления снежного покрова с 

целью маскировки действий по устройству тайника. При обследовании автомашин и других 

автотранспортных средств, проверяются: внутреннее пространство кабины (салона); места 

под сиденьями; резиновые накладки педали; содержимое ящика на переднем щите; аптечки; 

снимаются чехлы; осматриваются колеса, особенно запасные, кузов, груз, находящийся на 

транспорте, багажник и др. Так, по оперативной информации были получены сведения, что 

знакомый потерпевшего, вскоре после кражи, отправился в ломбард, на тот момент ломбард 

                                                           
1 Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова.  М., 2005. С. 338-339. 
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был закрыт, и он отправился в другой, где просидел в машине достаточно долгое время. Во 

время поисковых мероприятий в салоне автомобиля под обшивкой была найдена часть 

краденых золотых украшений ранее, а при личном обыске была найдена оставшаяся их 

часть.  

Обыск производится в избранной следователем последовательности, однако она 

может быть изменена, если обнаружены признаки, указывающие на возможность 

нахождения тайника. Это место осматривается незамедлительно. 

Следует помнить, что преступники, тщательно скрыв или даже сбыв похищенное, не 

придают значения ярлыкам, ценникам, упаковке и оставляют их дома или выбрасывают в 

непосредственной близости. По последовательности производства обыск классифицируется 

на первичный и повторный.1 Повторный обыск производится только в тех случаях, когда 

первичный:  

1. происходил в неблагоприятных условиях (в дождь, ночью), в силу чего не мог 

дать положительные результаты; 

2. был проведен по каким-либо причинам недоброкачественно, а именно: без 

должной подготовки; без привлечения сведущих лиц и применения научно-

технических средств; 

3.  не дал положительных результатов, но в дальнейшем были получены сведения 

о том, что там, где проводился обыск, находятся объекты, не обнаруженные 

при первичном обыске или доставленные туда позже. 

 

По количеству обыскиваемых предметов различают единичный и групповой обыски. 

Групповой обыск предполагает его проведение у нескольких лиц или в нескольких местах 

одновременно. Для проведения такого обыска необходимое количество оперативно-

следственных групп. По времени обыскиваемых одновременно объектов (при наличии 

нескольких подозреваемых или обвиняемых) обыск бывает: 1) одновременный (у одного 

лица в разных местах – на даче и по месту жительства, у разных лиц – в одно и то же время); 

2) разновременный (время проведения обыска у разных лиц или у одного и того же лица, но 

в разных местах не совпадает). 

                                                           
1 Еникеев М. И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология. М., 

2007. С. 65. 



 

20 
 

 Несмотря на наличие определенных особенностей каждого вида обыска, существуют 

общие тактические положения, которыми следуют руководствоваться при любом обыске1: 

1. разработка плана производства обыска; 

2. принцип внезапности производства обыска; 

3. принцип обеспечения безопасности производства обыска; 

4. учет особенностей предметов поиска и характера обследуемого объекта; 

5. использование научно-технических средств, методов и помощи специалиста; 

6. использование оперативных подразделений и информации, полученной оперативным 

путем. 

 

 

2. Особенности тактики обыска по делам о квартирных кражах 

2.1. Подготовка обыска 

Подготовка обыска имеет важное значение для его дальнейшего проведения. Сбор 

нужной информации, определение круга частников, четкий разработанный план проведения 

обыска – все это может привести к его успешному результату.  

Например, была совершена кража путем незаконного проникновения в жилище. На 

месте преступления были изъяты: следы пальцев рук и сотовый телефон преступника. По 

результатам дактилоскопической экспертизы было установлено, что лицо привлекалось к 

уголовной ответственности. Когда было установлено его место жительства, следователь 

отправился по адресу, но женщина, которая проживала в квартире, указала, что 

подозреваемый с ней не проживает, и поспешно закрыла дверь. В ходе оперативно-

розыскных мероприятий было установлено, что мать подозреваемого ходила в магазин за 

продуктами, где количество еды в пакете было много для одного человека. При 

последующем наблюдении, оперуполномоченные заметили, что из пакета виден блок 

сигарет. При опросе соседей, оказалось, что женщина не курит, и никогда не курила. 

Информация была оперативно передана следователю, и тот провел обыск, который не терпит 

отлагательств, так как преступник скрывался от следствия. Исходя из этого случая, 

следователь провел нужные следственные мероприятия для подготовки к проведению 

обыска. 

                                                           
1 Ищенко Е. П., Образцов В.А. Криминалистика. М., 2005. С. 256. 
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По мнению одних авторов, подготовка обыска представляет собой систему 

мероприятий организованного характера, выполняемых следователем с целью реализации 

принятого решения о производстве данного следственного действия1. В эту систему входят 

следующие мероприятия: 

1) Сбор ориентирующей информации. Сбор ориентирующей информации представляет 

собой комплекс действий, выполняемых с целью получения информации об условиях 

предстоящего обыска, объектов, подлежащих отысканию и изъятию, а также для 

получения сведений о лицах, занимающих помещение, подлежащее обыску.  

Для уяснения обстановки и условий предстоящего обыска необходимо 

установить: точный адрес помещения, подлежащего обыску, или расположение 

обыскиваемого участка; является ли подлежащее обыску помещение отдельной 

квартирой, комнатой в коммунальной квартире, строением на правах личной 

собственности, имеется ли подвал или погреб, сарай либо иные бытовые постройки и 

помещения; какие строения и каких размеров имеются на участке местности, 

подлежащем обыску, назначение и состояние этих строений; пути подхода и 

проникновения в подлежащее обыску помещение, наличие в нем мебели, механизмов, 

запасных выходов и окон. 

До производства обыска с возможной полнотой должны быть собраны и 

изучены данные об искомых объектах: характер и признаки искомых объектов, их 

количество, внешний вид, форма, размеры и индивидуальные признаки. 

Установочные данные об искомых объектах позволяют следователю определить на 

месте производства обыска наиболее вероятные места сокрытия искомых объектов. 

Источниками таких данных могут быть: протокол осмотра места 

происшествия, а также изготовленные в ходе осмотра слепки и оттиски следов; 

показания потерпевшего и свидетелей, заявления гражданских истцов; сведения, 

полученные от предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан, 

заключения экспертов, акты документальных проверок и ревизий; разъяснения 

специалистов; образцы и оставшиеся части похищенных предметов или документов и 

др. 

Данные о лицах, занимающих обыскиваемое помещение, необходимы для 

определения наиболее вероятных мест сокрытия искомых объектов с использованием 

тайников, подготовленных на основе профессиональных навыков, а также для 

                                                           
1Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова.  М., 2005. С. 332. 
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определения состава участников обыска1. В этой связи необходимо получить, как 

минимум, следующие сведения: состав лиц, проживающих или работающих в 

помещении либо на участке, подлежащем обыску, их профессии и характер занятий, 

взаимоотношения между ними и окружающими; кто, помимо проживающих и 

работающих, может оказать в данном помещении или на данном месте во время 

производства обыска; имеется ли у находящихся в данном месте лиц огнестрельное 

или иное оружие; иные сведения, которые имеют значение для правильной 

организации обыска в конкретной ситуации. Чаще всего ориентирующую 

информацию о личности преступника, его семье, образе жизни, предоставляет 

участковый по поручению следователя.  

Так, в ходе расследования уголовного дела по факту кражи путем незаконного 

проникновения в жилище, следователь поручил участковому проверить на 

причастность к преступлению гр-на П. Участковый указал, что гр-н П. неоднократно 

привлекался к административной ответственности за распитие спиртных напитков в 

общественных местах, привлекался к уголовной ответственности за незаконное 

хранение наркотических средств и психотропных веществ, нигде не работает, в семье 

отношения плохие. Исходя из этих данных, следователь принял решение произвести 

обыск, где и были обнаружены предметы и ценности, добытые преступным путем. На 

допросе подозреваемый признал свою вину, указав, что предметы и ценности он 

хотел сдать в ломбард, и на вырученные деньги приобрести себе алкоголь и 

наркотики2.   

Следователь может принять следующее решения: а) в какое время начать 

обыск (для этого желательно выбирать такой день и час, когда наиболее вероятно 

наличие искомых объектов на месте обыска и когда наиболее благоприятны условия 

для поисков и т.д.); б) о составе группы, выезжающей для производства обыска; в) о 

технических и научно-технических средствах, которые потребуются для производства 

обыска. 

Ориентирующая информация, необходимая для организации обыска, может 

быть получена также путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, как по 

собственной инициативе, так и по поручению следователя. Во избежание разглашения 

методов оперативно-розыскной деятельности, использование полученной таким 

                                                           
1 Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2005. С.332. 
2 Уголовное дело № 25155674 по обвинению гр-на П. в совершении преступления, предусмотренного  п. «а» ч.3  

ст.158 УК РФ  
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способом информации следует согласовывать с представившими ее 

оперуполномоченными уголовного розыска1. 

В своей монографии В.И. Попов делает немаловажный акцент на то, что 

собирать информацию о месте обыска и о подлежащих обыску лицах следует с 

большой осторожностью, чтобы сохранить все подготовительные к обыску 

мероприятия в тайне2. 

2) Подготовка технических и научно-технических средств3. В зависимости от места 

предстоящего обыска и характеристики обыска, подлежащего отысканию, 

следователь должен подготовить следственный чемодан, осветительные средства, 

измерительные приборы, щупы, ручную дрель, инструменты для раскопки и вскрытия 

хранилищ, багры, магнитный искатель, металлоискатель, электронно-оптический 

преобразователь, ультрафиолетовый осветитель, переносный рентгеновский аппарат, 

специальное приспособление для обнаружения закопанных трупов, зеркало для 

осмотра труднодоступных мест и др. При обыске по делам о квартирных кражах 

технические средства во многих случаях не применяются, за исключением 

фотоаппарата, ультрафиолетового осветителя, осветительных и измерительных 

приборов, так как практика показывает, что обыскиваемый выдает похищенное 

имущество добровольно.  

3) Определение круга участников обыска. Круг участников зависит от обстановки и 

условий предстоящего обыска, а также от того, какие именно технические и научно-

технические средства предстоит применять для отыскания или изъятия искомых 

объектов. Круг участников обыска можно условно разделить на четыре группы: в 

первую группу входят ответственные за проведение обыска, вторая – оперативный 

состав работников полиции, третья – специалисты, четвертая – понятые и лицо, у 

которого производится обыск. 

Ответственным за проведение обыска является следователь или 

оперуполномоченный уголовного розыска по поручению следователя. Если обыск 

проводится в нескольких местах или у нескольких лиц (групповой обыск) и для этого 

привлекается несколько следователей, то один из них назначается ответственным за 

всю запланированную ситуацию.4 

                                                           
первичная 1 Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова.  М., 2005. С. 332. 
2 Попов В. И. Обыск и выемка. - М., 1948. С. 9. 
повторная 3 Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. С.333. 
4 Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы документов / под ред. 

Образцова В.А. М., 1999. С. 235 
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В оперативный состав полиции входят должностные лица органа, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (ч.7 ст.164 УПК РФ1). Они  

приглашаются для ведения поиска, охраны места обыска, исключения 

преждевременной огласки решения о производстве обыска, производства личного 

обыска (если предполагается личный обыск женщины, в состав оперативного наряда 

включается женщина), наружного наблюдения за помещением или участком 

местности. В случае необходимости (например, для обнаружения искомых объектов 

или разыскиваемых лиц по запаху) следует вызывать инспектора-кинолога со 

служебно-розыскной собакой. Для выполнения отдельных вспомогательных действий 

(переноски вещей, раскопки определенных участков местности и т.п.) могут быть 

приглашены представители общественности. 

Специалист вызывается в случаях, когда в ходе производства обыска 

планируется применение специальных поисковых приборов и средств, специальных 

познаний и навыков либо необходимы консультации и рекомендации по вопросам 

соблюдения технических правил безопасности при производстве обыска, проверки 

мест возможного хранения искомых объектов, порядка изъятия обнаруженных 

объектов и обращения с ним и т.д. Это могут быть технические работники жилищно – 

эксплуатационных служб: сантехник, электрик, плотник и др., а также ювелир, 

антиквар, художник, переводчик, врач. Последний необходим в двух случаях. В 

первом – для оказания помощи (в случае необходимости) участникам и во втором – в 

случае нахождения в обыскиваемом помещении тяжелобольного и при  наличии у 

следователя обоснованных данных о том, что при них самих или в их постели могут 

быть сокрыты искомые объекты. Медицинская помощь и рекомендация врача в этих 

случаях помогут продолжить обыск по разработанному плану2.  

На практике был случай, когда обыск проходил у женщины, которая 

подозревалась в краже драгоценностей. Одна из комнат была предназначена для 

ребенка. Ребенку на тот момент было 3 месяца. Когда сотрудники полиции 

обыскивали эту комнату, их внимание привлекло, что подозреваемая все время 

подходила к ребенку, когда тот спал. Через некоторое время ребенок проснулся и 

начал плакать от того, что пеленка стала мокрой. Подозреваемая не стала менять 

пеленку и взяла ребенка на руки. Следователь сказал, чтобы та его успокоила, но 

подозреваемая делать этого не стала. Тогда у следователя появились сомнения, и он 

                                                           
1 Уголовно – процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 №174 – ФЗ: (ред. от 1 мая 2016 г., с изм. и доп., вступ. в 

силу с 12 мая 2016 г.)) // Собрание законодательства РФ.  24.12.2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2005. С. 333. 
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настойчиво просил поменять пеленку под предлогом, что его плач мешал их работе. 

Когда подозреваемая начала снимать аккуратно пеленку, следователь при этом 

наблюдал за ее действиями, ему послышался глухой звук металла. Он взял пеленку и 

от туда выпали драгоценности, которые и были похищены. 

В качестве понятых нежелательно приглашать соседей обыскиваемого и его 

знакомых, так как это, с одной стороны, стесняет понятых и снижает их 

наблюдательность, с другой – ухудшает в последующем отношения между понятыми 

и обыскиваемым лицом. Кроме того, следственная практика знает такие случаи, когда 

понятые из числа соседей обыскиваемого препятствует производству обыска, дают 

ложные показания об обстоятельствах, связанных с его производством и 

обнаружением при обыске определенных предметов1. Лучше понятых пригласить из 

числа посторонних граждан, не связанных с обыскиваемым. Понятые являются своего 

рода свидетелями, которые наблюдают за ходом обыска. Им предъявляются все 

обнаруженное в ходе обыска, где в протоколе все фиксируется и подписывается 

понятыми. Таким образом, они удостоверяют своими подписями обнаруженные вещи, 

их характер и ценность.   

Со слов следователя, прежде чем начать обыск, он пригласил понятых и 

спросил их о том, знаком ли им подозреваемый. Один из них ответил, что не знаком, 

тем самым соврав следователю. В ходе обыска возникла ссора между понятым и 

обыскиваемым, тогда следователь еще раз спросил, знакомы ли они, на что 

обыскиваемый ответил, что это его бывший одноклассник. Об этом следователь 

сделал отметку в протоколе и заменил понятого. 

Решая вопрос об участии лиц, у которого производится обыск, либо 

совершеннолетних членов его семьи, следует исходить из следующих соображений. 

Присутствие лица, у которого производится обыск, целесообразно в том случае, если 

обнаружение предметов и документов, изобличающих данное лицо в совершении 

преступления, повлечет за собой дачу обыскиваемым правдивых показаний. Обыск, 

не давший положительных результатов, может закрепить установку обыскиваемогона 

отрицание своей причастности к расследуемому преступлению. В то же время умело 

организованное наблюдение за поведением обыскиваемого лица во время обыска в 

ряде случаев позволяет определить место сокрытия искомых объектов.  

Если предстоит обыскивать помещение и есть основания полагать, что 

обыскиваемый и иные лица могут предпринять попытки воспрепятствовать 

                                                           
1Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2005. С. 333. 
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проникновению на место обыска, то следователь должен подготовить несколько 

вариантов проникновения в обыскиваемое помещение, которые возможны и 

допустимы в данной обстановке, например: выявить и пригласить лицо, знакомое 

обыскиваемому или членам его семьи, которому без затруднений открыли бы дверь; 

приурочить проникновение в обыскиваемое помещение к моменту, когда в него будут 

входить посетители или из него будут выходить находящиеся в нем лица; разработать 

план принудительного проникновения при содействии работников уголовного 

розыска. В последнем случае должны быть предусмотрены меры, позволяющие 

избежать не вызываемых необходимостью повреждений запоров и дверей1. 

4) Инструктаж участников обыска, в ходе которого следователь определяет время и 

способ прибытия к месту производства обыска его участников, разъясняет им 

основные положения закона, регламентирующего порядок производства данного 

следственного действия. 

5) Принятие мер к обеспечению внезапности обыска. Успех обыска во многом 

зависит от его внезапности, а поэтому в ходе подготовки к его производству должны 

быть приняты меры к тому, чтобы не были разглашены намерения следователя и в 

начальный момент обыска не возникли затруднения с проникновением в 

обыскиваемое место или помещение. В связи с этим обыск следует подготавливать в 

условиях конспирации, т.е. знакомить с планами предстоящего обыска только тех 

лиц, которые являются участниками обыска, отбирая у них подписки о 

неразглашении данных предварительного следствия, и приглашать отдельных 

участников (понятых, специалистов и др.) для участия в обыске непосредственно 

перед выездом.  

Меры конспирации должны соблюдаться вплоть до проникновения в 

обыскиваемое помещение или место. С этой целью следователь должен решить ряд 

вопросов организационно-технического характера: где поставить автомашину, на 

которой прибудут члены группы обыска; каким образом приблизиться к 

обыскиваемому помещению или участку местности, не вызывая при этом подозрений 

о цели посещения со стороны лиц, занимающих помещение, подлежащее обыску; о 

выставлении наружных постов и.п.  

 В ходе опроса, каждый из следователей ответил, что обыск всегда начинается 

внезапно. Если обыск производится по решению суда, то время обыска назначается на 

вечернее время, в районе 19 – 20 часов, при этом обыскиваемый ни о чем не подозревает. В 

                                                           
1 Руководство для следователей / под общ. ред. В.В. Мозякова. М., 2005. С. 333-334. 
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ходе расследования уголовного дела, возбужденного в отношении лица, совершившего 

кражу, лицо может только догадываться, что в тот или иной момент к нему придут и начнут 

обыск. Обыск целесообразно проводить, по мнению следователей, именно в это время, так 

как все жильцы находятся дома. Нередко обыск проводится после допроса подозреваемого, 

если он признал свою вину и готов показать те места, где спрятано похищенное имущество. 

Обыск должен производиться даже в том случае, если лицо добровольно выдало похищенное 

имущество, так как у следователя будут основания полагать, что другую часть похищенного 

имущества он скрывает. По словам следователя, на допросе гр-н Р. отрицал свою 

причастность к совершению преступления. Следователь наблюдал за его поведением, 

темпом речи, и на вопросы гр-н Р. все время отвечал «я ничего не крал», «я вообще ничего 

не знаю» и т.п., и при этом начинал краснеть, и у него тряслись руки. После этого 

следователь его отпустил и принял решение провести обыск, так как ранее на допросе мать 

подозреваемого рассказала, что недавно он пришел домой с покупками, цена которых не 

позволяла им покупать такие дорогие вещи. Дождавшись, когда гр-н Р. зайдет домой, 

следователь начал действовать, создавая «эффект внезапности». Когда гр-н Р., открывая 

дверь, увидел следователя, занервничал и убежал в другую комнату. Следуя за ним, 

следователь увидел, что тот пытается открыть окно и предпринял действия, направленные на 

сохранение похищенного имущества. 

 По мнению других авторов, принятие решения о производстве обыска и его 

обоснование требуют наличия определенной информации. В процессе подготовки к обыску 

объем этой информации должен существенно увеличен при помощи как следственных, так и 

оперативных действий. Собираемая при этом информация должна касаться, как минимум, 

трех категорий сведений:1) о личности обыскиваемого и окружающих его лицах; 2) об 

искомых объектах; 3) о месте (местах), где предстоит проводить обыск1.  

С мнением этих авторов имеет смысл согласиться, так как практика показывает, что 

основная цель обыска – это отыскание и изъятие предметов, орудий и следов преступного 

посягательства. Прежде чем начать обыск, следователь должен придерживаться именно этих 

категорий, отвечая на вопросы «кто?», «что? чем?», «где?». Конечно, все зависит от того, 

каким способом преступление совершено. Кража – это тайное хищение имущества. Она 

может быть совершена как путем свободного доступа, так и с незаконным проникновением в 

жилище, если говорить о квартирной краже. Также обыск может быть направлен и на 

установление возможных преступных связей. Так для установления возможных 

                                                           
1 Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин P. C., Корухов Ю. Г.  [и др.]; под ред. Р.С. 

Белкина. М., 2004. С. 581.  
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соучастников, связи подозреваемых, следователь провел обыск, целью которого было  

изъятие не похищенного имущества, а писем, записей, записных книжек. После изучения их 

содержания было ясно, что преступники готовились к преступлению в течение полугода. На 

допросе они все сознались и указали где спрятано похищенное имущество.  

 Рассмотрим эти категории более подробно. В отношении личности обыскиваемого 

должны быть получены такие установочные данные, как фамилия, имя, отчество, год 

рождения, семейное положение, образование, профессия, место работы, наличие 

(отсутствие) судимости1. Немаловажное значение имеет и то обстоятельство, кем данное 

лицо является в расследуемом деле: обвиняемый или его родственник, знакомый, сосед, 

товарищ по работе, по совместному проведению свободного времени и т.п. В зависимости от 

указанных обстоятельств следователь вправе рассчитывать на добровольную выдачу 

искомого или, наоборот, отказ. С учетом этого будет строиться тактика как подготовки, так и 

проведения обыска, определяться состав участников и количество лиц в группе. Например, 

ожидается активное противодействие, вплоть до физического сопротивления, или 

обыскиваемому безразлична судьба обвиняемого.  

 Так, гр-н А. незаконно проник на балкон квартиры, где применяя предметы в качестве 

оружия, похитил имущество. Ожидая, что при проведении обыска, преступник окажет 

противодействие, следователь включил в оперативную группу ОМОН. При предложении 

открыть дверь, подозреваемый оказал сопротивление и прозвучал выстрел. Сотрудникам 

ОМОНа пришлось вскрывать дверь и обезоруживать подозреваемого. 

 Выяснить надо не только точный адрес места обыска, но и данные о том, где 

действительно проживает обыскиваемый, состав его семьи, наличие близкой подруги, друга, 

родителей, всех тех мест, где он может укрыться сам или спрятать вещи, документы, 

интересующие следствие. Представляют интересы и данные о лицах, проживающих по 

соседству, их отношение к обыскиваемому, возможность получить от них ориентирующую 

информацию. Известны случаи, когда соседи сообщали данные о реконструкции помещений 

в квартире обыскиваемого, о его действиях на садовом (дачном) участке, где и были 

обнаружены тайники. 

 В практике встречаются и такие случаи, как указание неправильного адреса. Так, на 

допросе подозреваемый, при заполнении данных, указал адрес, где номер квартиры не 

существует. Когда следователь поручил провести обыск оперуполномоченному, тот этой 

                                                           
1 Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин P. C., Корухов Ю. Г.  [и др.]; под ред. Р.С. 

Белкина. М., 2004. С. 582. 
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квартиры не нашел. Тогда и выяснилось, что подозреваемый соврал по поводу адреса. 

Следователь провел дополнительный допрос. На момент этого допроса подозреваемый вел 

себя подозрительно спокойно. Следователь решил применить такую уловку, где сказал, что 

мать сказала ранее его настоящий адрес и найти там похищенное имущество не составит 

труда. Подозреваемый напрягся, сильно занервничал, и немного подумав, сказал «Раз Вам 

сказали, то нечего больше скрывать», и признал свою вину.  

 Особенно важно как можно более полно выявить связи обыскиваемого: с кем он 

дружит, кто его посещает, кого посещает он, с кем проводит свободное время. Из этого 

вытекает характеристики самого обыскиваемого: общительность или замкнутость, 

взаимоотношение с окружающими, сослуживцами, товарищами по работе. Важным 

элементом такой характеристики является профессия обыскиваемого, его навыки, 

действительный род занятий в настоящее время, манера проводить свободное время, 

склонности, интересы1. 

 Автор В.И. Попов, в своей монографии указывает, что пристального внимания 

заслуживают при обыске раз личные документы, относящиеся к служебной и личной жизни 

обвиняемого. Из содержания писем, дневников, блокнотов, записок, конспектов, заметок, по 

содержанию фотографий можно получить материалы, характеризующие обвиняемого или 

связанных с ним лиц, их прошлое, настоящее, намерения, планы. Наконец, в процессе 

обыска можно натолкнуться на совершенно неожиданные объекты, свидетельствующие о 

других преступлениях, совершенных обыскиваемым2. 

 Все эти сведения должны быть использованы для построения версий о том, где, у 

кого, в каком месте (местах) могут находиться искомые объекты; какие и где могли быть 

сооружены тайники, какие профессиональные навыки обыскиваемого или его друзей могли 

быть для этого применены; кто из окружения может располагать информацией об искомых 

объектах3. 

 Имея в виду необходимые меры безопасности, требуется установить, есть ли в 

планируемом месте обыска огнестрельное или холодное оружие, получено ли на него 

разрешение или оно храниться нелегально. 

                                                           
первичная 1 Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин P. C., Корухов Ю. Г.  [и др.]; под ред. 

Р.С. Белкина. М., 2004. С. 582. 
2 Попов В. И. Обыск и выемка. М., 1948. С.4. 
повторная 3 Криминалистика / под ред. Р.С. Белкина. С. 582-583. 
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 Сведения об искомых предметах должны формироваться с учетом вида этих 

объектов: орудия преступления, оружие, предметы, документы, скрывающееся лицо, труп, 

его части, биологические составляющие человека1. 

 В отношении орудий преступления, предметов, вещей, документов должны быть 

получены сведения, включающие: наименование предмета и его значение, родовые 

(видовые) признаки: форма, размер, материал, цвет, запах; индивидуализирующие признаки 

(номера, характерные признаки эксплуатации, дефекты и т.п.).Важным является значение, 

хотя бы приблизительно, количества предметов (в том числе однородных), которые 

предстоит искать (оружие, ценности, валюта, похищенное имущество и т.п.). 

 С учетом характеристики объекта должны строиться версии, где, в каком месте может 

быть спрятан данный (или подобный ему) предмет, разбирается ли он на части (оружие, 

транспортное средство), может ли быть изменена его форма, размеры, внешний вид. 

 Знание предмета и его природы должно учитываться при обнаружении следов, 

возникающих в результате уничтожения самого предмета (сожжение, переплавка, 

уничтожение в концентрированной кислоте и т.п.).  

 Источниками получения приводимых выше сведений являются материалы уголовного 

дела (показания свидетелей, потерпевших, заключения экспертов, протоколы осмотров и 

фотоснимки, имеющиеся в деле), иные документы, подтверждающие реальное 

существование предметов, которые предстоит искать: паспорт на данную вещь, товарный 

ярлык, чек, квитанция, счет. Следователю могут быть представлены аналогичные вещи. Для 

получения данных о специфических объектах используется консультация специалиста. Часть 

сведений получают оперативным путем. 

 Если объектом поиска является разыскиваемое лицо или труп (его части), то 

выясняются такие сведения, как: описание внешнего вида человека (трупа), включающее 

анатомические признаки (пол, возраст, рост, телосложение, признаки лица (головы), особые 

и броские приметы); сопутствующие объекты, которые обычно имело при себе 

разыскиваемое лицо. 

 Эти сведения могут быть получены из материалов дела, медицинских документов, 

фотоснимков и видеозаписей, а также из оперативно-розыскных данных и 

криминалистических учетов. 

                                                           
1 Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин P. C., Корухов Ю. Г.  [и др.]; под ред. Р.С. 

Белкина. М., 2004. С. 583. 
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 Следует учитывать то обстоятельство, что это может быть не единственная 

квартирная кража, совершенная подозреваемым, искомые объекты, относящиеся к 

расследуемому преступлению, могут быть не только указанные потерпевшим, но и те, 

которые могут являться вещественными доказательствами по другим преступлениям1. В 

процессе обыска могут быть также обнаружены предметы и документы, которые хотя и не 

имеют значение для расследуемого дела, но свидетельствуют о готовящемся, совершенном 

или совершаемом преступлении лицами, не причастными к расследуемой квартирной краже. 

Поэтому следователь в ходе обыска должен изымать аналогичные предметы, имеющие такие 

же родовые признаки.  

 Сведения о месте (местах), где предстоит проводить обыск2. Этот круг сведений 

также дифференцируется в зависимости от того, что собой представляет обыскиваемый 

объект. 

 Если это здание, служебное помещение, квартира, гараж, надворные постройки и т.п., 

то должны быть установлены точный адрес строения, его назначение, расположенность, 

планировка. 

 Если обыскивается в гараж, надворные постройки, жилой дом в сельской или дачной 

местности, то выясняются также близлежащие ориентиры, подступы к объекту, возможность 

приблизиться незаметно. 

 В отношении жилых и служебных помещений надо установить количество комнат, 

окон, дверей, куда выходят окна, наличие подсобных помещений, подвалов, чердаков, 

балконов, не являются ли балконы общими с соседней квартирой (квартирами). 

 Эти данные есть в документации на строение, имеющейся в Бюро технической 

инвентаризации каждого района. Можно заранее осмотреть аналогичные помещения 

(например, квартиру двумя-тремя этажами выше или ниже или аналогичную квартиру в 

другом корпусе). Могут быть опрошены соседи, лица из аналогичных домов или 

работающие в таких же помещениях, где планируется провести обыск. 

 Помимо указанных сведений общего характера, необходимы и более конкретные 

данные с учетом места предстоящего обыска: количество лиц, проживающих (работающих) 

                                                           
1 Дергач Н.С. Первоначальный этап расследования квартирных краж (процессуальные и криминалистические 

аспекты): дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2000. С. 84. 
2 Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин P. C., Корухов Ю. Г.  [и др.]; под ред. Р.С. 

Белкина. М., 2004. С.583. 
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в данном помещении, распорядок их дня, вид запоров на дверях, наличие сигнализации, 

домофонов, телефона, есть ли в доме (во дворе) сторожевая или служебная собака. 

 Желательно иметь сведения о количестве, виде и расположении мебели в квартире 

(оборудования на предприятии), виде освещения, достаточности его для производства 

обыска. 

 Если обыск будет проводиться на открытой местности, то следователю предстоит 

установить: что представляет собой эта местность, является ли она служебной территорией 

или находится в частной собственности (приусадебный участок, сельский двор); имеются ли 

строения на этой территории, их предназначение, огорожена ли территория, каковы к ней 

подъезды и подходы. 

 Так как в качестве тайников могут быть использованы самые разные устройства, то 

целесообразно собрать сведения о том, есть ли на данной территории какие-либо канавы, 

ямы (в том числе засыпанные), кучи мусора, перегноя; не складировались ли на территории 

какие-либо материалы (строительные материалы, удобрения и т.п.)1. 

 С учетом того, что при обыске могут потребоваться раскопы, желательно установить, 

каков характер грунта на данном участке местности. 

 Все эти сведения могут быть получены из поземельных планов, имеющихся в 

местном муниципальном органе, путем опроса соседей, ознакомления с протоколами 

осмотра (если он проводился). 

 Собрав все необходимые сведения, следователь планирует обыск. Этот этап включает 

в себя как составление реального плана, который уточняется и дополняется по прибытии на 

место, так и ряд подготовительных действий, предшествующих обыску. 

 Эти действия заключаются в уточнении и конкретизации задач обыска: какие объекты 

станут его предметом; их количество, групповые и индивидуализирующие признаки; в каких 

метах с учетом характеристики объекта они могут быть спрятаны. 

 Определяется время производства обыска. Обычно для этого стараются выбрать 

утренние часы (7-8 ч.). Во-первых, в это предрабочее время, как правило, дома находится 

обыскиваемый или кто-то из совершеннолетних членов его семьи; во-вторых, обыск лучше 

начинать с утра, со свежими силами, так как это следственное действие изнуряет его 

                                                           
1 Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин P. C., Корухов Ю. Г.  [и др.]; под ред. Р.С. 

Белкина. М., 2004. С. 584. 
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участников и физически, и психологически. Но на практике, как говорилось выше, обыск 

обычно проводится в вечернее время. Планируется не только время начала, но и 

приблизительная длительность обыска, с учетом характера места его проведения, сложности 

предстоящего поиска, имеющихся в распоряжении следователя сил и средств. 

 Во всяком случае, с производством обыска медлить нельзя. Промедление с обыском, 

откладывание обыска может повредить делу, так как объективно предоставляет 

преступникам время для реализации украденного, уничтожение уличающих предметов и 

т.д.1 

 День проведения обыска вбирается с учетом следственной ситуации. Общее правило 

на этот счет гласит, что обыск надо проводить, как только станет очевидным его 

необходимость и обоснованность. Вместе с тем бывают и такие ситуации, когда с учетом 

оперативных данных следует дождаться определенного благоприятного момента (доставка 

на место партии оружия, наркотиков, иных предметов; появление разыскиваемых лиц и т.п.). 

В любом случае обыск должен быть внезапным2. 

 С учетом места проведения обыска, искомых объектов и приблизительного объема 

работ определяется количество участников и роль каждого из них. Здесь целесообразно 

рассмотреть вопросы реального формирования группы. 

 Подбор понятых осуществляется с учетов места и времени обыска. Если его 

предстоит проводить в ночное время или в отдаленном месте, то понятых берут с собой. В 

иных случаях следователь должен располагать информацией, можно ли будет найти на месте 

понятых, не заинтересованных в исходе дела. Во всех случаях это должны быть люди без 

физических недостатков, затрудняющих восприятие, знающие язык, с применение которого 

будет производиться обыск. 

 Очень важно определить количественный состав оперативных сотрудников с учетом 

обеспечения безопасности участников обыска, необходимости наблюдения за 

обыскиваемыми, возможности выделить оперативными сотрудниками самостоятельные 

участки для обыска. Крайне желательно, чтобы среди них были лица, обладающие опытом 

проведения обысков, имеющие склонность к поисковой работе. 

                                                           
1 Попов В. И. Обыск и выемка. М., 1948. С. 13. 
2 Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин P. C., Корухов Ю. Г.  [и др.]; под ред. Р.С. 

Белкина. М., 2004. С. 584-586. 
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 Если предполагается проведение личных обысков, то в состав оперативной группы 

должны быть включены лица обоего пола (это относится и к понятым). 

 Наряду с оперативным составом в группу могут быть включены сотрудники полиции. 

Они охраняют двери, наблюдают за окнами, в особенности в момент проникновения группы 

обыска, когда преступники нередко пытаются выбросить компрометирующие их объекты в 

окно. С учетом искомого и места поиска решается вопрос о специалисте. В качестве 

специалистов-криминалистов привлекаются сотрудники экспертно-криминалистических 

подразделений органов внутренних дел. Специалисты-взрывники могут быть вызваны из 

войсковых соединений. При проведении обыска на предприятии в качестве специалиста 

привлекают лицо, работающее на аналогичном предприятии. 

 При определении состава группы следователь должен предусмотреть, при 

необходимости, и присутствие технических помощников. 

 На стадии подготовки к обыску должно быть определено, какие технические средства 

для обнаружения и фиксации искомого следует взять, кто будет осуществлять эту фиксацию, 

какие поисковые приборы необходимы и имеются ли они в наличии; какой потребуется 

транспорт – как для прибытия и убытия с места обыска, так и для перевозки изъятого1. 

 Отличительной особенностью группового обыска является его одномоментное 

синхронное поведение в нескольких местах (в один день, в одни часы, с проникновением в 

помещение с точностью до минут). Поэтому требуется не только готовность к обыску в 

каждом месте по схеме, но и разработанного плана. Этот план должен предусматривать 

количество и состав оперативных групп, средства связи между группами обыска, транспорт 

для всех групп. 

 На заключительном этапе подготовительной стадии (иногда это делается 

непосредственно перед выездом на обыск) следователь инструктирует всех участников, 

чтобы по прибытии на место каждому было ясно, чем заниматься. Это касается способа 

проникновения в помещение, охраны места обыска и задержания находящихся там лиц, 

принятие мер к сохранению на месте обыска обнаруженных следов, связи между 

участниками обыска, условных знаках, репликах. Если предстоит групповой обыск, то еще 

раз уточняется связь между группами, проверяются коротковолновые радиостанции.   

                                                           
1 Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин P. C., Корухов Ю. Г.  [и др.]; под ред. P. C. 

Белкина. М., 2004. С. 586. 
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В своей диссертации Н.С. Дергач указывает, что подготовка к производству обыска по 

делам о квартирных кражах на первоначальном этапе их расследования заключается в том, 

чтобы определить необходимый перечень объектов, которые должны иметь 

доказательственное значение и могут быть обнаружены в результате проведения этого 

следственного действия, а также места их возможного нахождения1. 

По мнению профессора Н.П. Яблокова, успешный результат обыска во многом 

предопределяется качеством подготовки, которая включает два этапа2:  

1. Мероприятия, проводимые следователем с момента принятия решения о 

производстве обыска до прибытия на место. 

2. Мероприятия с момента прибытия к объекту обыска до начала поисковых работ. 

Первый комплекс мероприятий охватывает: изучение и анализ материалов дела; сбор 

информации ориентирующего характера (о признаках искомого объекта, личности 

обыскиваемого, а иногда и его близких и родственниках, о месте обыска и др.); выбор 

времени начала следственного действия; решение вопросов о тактико-техническом 

обеспечении эффективности поиска; о количественном составе участников обыска, их 

профессиональных качествах и предварительном распределении участников работы между 

членами следственной группы; о способах связи и взаимодействия на месте производимых 

следственных действий и вне их; о мероприятиях по охране объекта и способе 

проникновения группы на объект; о мерах по предупреждению возможного противодействия 

со стороны обыскиваемых лиц. 

Важнейшей составной частью, без которой немыслима качественная реализация 

намеченного обыска, является составление конкретного плана его проведения. Наличие 

такого плана позволяет в систематизированном виде наметить все вспомогательные 

мероприятия по обеспечению следственного действия и в конечном итоге положительно 

влияет на общий успех задуманного. 

Установочные и ориентирующие данные о характере и признаках искомых объектов, 

их количестве, внешнем виде, форме, размере и индивидуальных признаках могут быть 

получены как из процессуальных источников (например, из заключения эксперта о модели 

огнестрельного оружия, примененного при совершении преступления), так и в результате 

проведенных оперативно-розыскных мероприятий. Такого рода данные позволяют 

                                                           
1 Дергач Н.С. Первоначальный этап расследования квартирных краж (процессуальные и криминалистические 

аспекты): дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2000. С. 84. 
2 Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 1995. С. 434. 
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следователю определить на месте проведения обыска наиболее вероятные места сокрытия 

искомых объектов. При этом необходимо помнить, что существует обратная зависимость 

между габаритными характеристиками искомых объектов и возможными местами их 

сокрытия, т.е. чем больше габариты искомого объекта, тем меньше мест, где есть 

возможность его спрятать, и наоборот. В некоторых случаях искомые объекты могут быть 

вообще не спрятаны, так как лицо, ожидавшее обыск, может предположить, что следователь 

не обратит внимания на вещи, лежащие на виду. 

 Важное значение имеют также данные о личности обыскиваемого, о его образе 

жизни, навыках и склонностях, о его профессиональных качествах и увлечениях. Такие 

сведения дают основание следователю предполагать с той или иной степенью вероятности, 

где могут храниться искомые объекты, особенно малогабаритные. Например, если есть 

данные, что обыскиваемое лицо работает мастером по ремонту электронной аппаратуры, то 

при обыске следует обратить внимание на более тщательную проверку электронного 

оборудования, находящегося в помещении1. 

Предварительные данные о месте проведения обыска, полученные из различных 

источников, могут помочь следователю продумать вопросы о расстановке сил на месте 

обыска, о целесообразности использования эффекта внезапности при его проведении, о 

средствах криминалистической технике, которые могут понадобиться для эффективного 

поиска, о необходимости привлечения к проведению обыска соответствующих специалистов 

и технических помощников. Для оказания помощи в поисковых работах, наблюдения за 

поведением лица, у которого производится обыск, охраны места его проведения, а также 

личного обыска на месте целесообразно привлекать оперативных сотрудников полиции. 

Современные средства и метода криминалистической техники, имеющиеся на 

вооружении следователя, позволяют при проведении поисковых работ обнаружить 

практически любой объект, с какими бы ухищрениями он ни утаивался. Так, следователь 

может воспользоваться мощными источниками освещения, современными измерительными 

и увеличительными средствами, приборами, работающие в невидимых зонах спектра 

электромагнитных колебаний, газоанализаторами и электрощупами для поиска трупов, 

металлоискателями, настроенными на поиск предметов из черных и цветных металлов, 

магнитными искателями, щупами, тралами, токоискателями и иными средствами, 

сосредоточенными в передвижной криминалистической лаборатории.  

                                                           
1 Яблоков Н.П. Криминалистика. М., 1995. С. 435-436. 
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Комплект мероприятий второго этапа направлен главным образом на расстановку 

охраны в зоне поиска, выбор способа проникновения на обыскиваемый объект. 

По тактическим соображениям всегда следует максимально полно использовать 

эффект внезапности обыска. Для этого к месту обыска оперативная группа должна 

прибывать по возможности незаметно для лица, у которого будет производиться обыск. При 

этом в случае необходимости следователь выставляет посты перекрытия возможных путей 

подходов и отходов к месту проведения данного следственного действия. Приходить к 

объекту обыска следует всей группой, включая понятых. Если следователь располагает 

информацией о том, что обыскиваемый вооружен или может оказать сопротивление, вначале 

необходимо провести силами оперативного состава мероприятия по устранению такой 

опасности и лишь потом приглашать участников действия к месту его проведения.  

Прибыв на место обыска, следователь предъявляет обыскиваемому свое 

удостоверение, а также постановление о производстве обыска. Обыскиваемому объявляется 

о цели обыска и предлагается добровольно выдать искомые объекты. Если добровольной 

выдачи не последовало, то, исходя из конкретных условий, следователь принимает решение 

о принудительном обследовании объекта поиска. 

Перед началом поисковых работ всем присутствующим разъясняются их права и 

обязанности, о чем делается отметка в протоколе. В случае необходимости следователь 

вправе произвести личный обыск находящихся на месте обыскиваемого и других лиц, 

такому обыску по усмотрению следователя могут подвергаться и те лица, которые пришли 

во время обыска. Данное правило не распространяется на лиц, явившихся по своим 

служебным обязанностям (почтальон, сантехник, электрик и др.).  

Проанализировав вышеизложенное, можно подвести итог подготовки к обыску: 

1. Прежде, чем провести обыск, следователь должен собрать и проанализировать данные 

об искомых объектах, которые имеют значение для расследуемого дела (размер, 

форма, цвет, индивидуальные признаки и др.), информацию о личности 

обыскиваемого, его родственников и близких (образование, профессия, семейное 

положение, привычки, образ жизни, психологические особенности и др.), сведения о 

месте вероятного сокрытия искомых объектов. 

2. Следователь обязан составить постановление о производстве обыска и получить 

согласие на его производство у судьи, если же обыск будет производиться в ночное 

время, то составить постановление о производстве обыска в случаях, не терпящих 
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отлагательств, и в течение 24 часов направить материалы судье о законном 

производстве обыска. 

3. Для проведения следственного действия, как обыск, следователь должен подготовить 

необходимые поисковые средства, технические средства фиксации хода и результатов 

поисков. 

4. Также следователь или оперуполномоченный, по поручению следователя, должен 

определить время проведения обыска. Наиболее удачное  проведение обыска, с точки 

зрения ученых, утреннее время, когда обыскиваемый находится дома. Производство 

обыска в ночное время не допускается, кроме случаев, не терпящих отлагательств. 

Как показывает практика, проведение обысков после 18ч., в большинстве случаев, 

оказываются результативными.     

5. Перед началом проведения поисковых мероприятий, следователь определяет круг  

участников: а) обыскиваемое лицо, либо совершеннолетний член семьи; б) защитник, 

также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск; в) оперативные 

работники полиции; г) специалист; д) инспектор-кинолог со служебно-розыскной 

собакой; е) не менее двух понятых. 

6. После прибытия на место предстоящего обыска, следователь проводит инструктаж 

участников следственного мероприятия, разъясняет им права и обязанности. 

7. В целях своевременного прибытия участников обыска на место его производства 

следователь должен подготовить транспортное средство. 

 

2.2. Психологические основы обыска 

Знание основ психологии для следователя является важной частью его работы во всех 

следственных действиях. В отношении следственного действия, как обыск, следователю 

нужно собрать информацию о лице, у которого будет производиться обыск: привычки, образ 

жизни, профессия, как он проводит свободное время и т.п. Для полного представления, о 

поведении обыскиваемого, могут рассказать члены его семьи (мать, отец, жена и др.). Важно 

представить психологический портрет обыскиваемого. При проведении обыска следователь 

должен учитывать возможные рассуждения и действия прячущего лица. Для этого 

следователь должен поставить себя в положение обыскиваемого (учитывая те данные, 

которые он получил до проведения обыска) и задать себе вопрос: «Куда бы я сам смог 

спрятать разыскиваемый предмет, если бы жил в этой обстановке, и имел бы такие же 

профессиональные навыки и способности?». Данные о личности обыскиваемого, сведения об 
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образе жизни, связях, профессиональных качествах дают основание следователю 

предполагать с той или иной степенью вероятности, где могут храниться искомые объекты.  

Нельзя воспринимать фигуру следователя в контексте состава следственной группы 

при проведении поискового следственного действия как единственную, носящую 

творческую составляющую фигуру1. Какой бы психически многогранной личностью не был 

бы следователь, психотипологические ограничения не предполагают эффективной 

реализации его во всех областях профессиональной деятельности.  Личность любого 

следователя ограничена определенным спектром психологических возможностей, что 

однозначно означает его ограниченный психологический потенциал в решении любой 

нетрадиционной задачи, тем более в условиях недостатка исходной информации, которая так 

характерна для поисковых следственных действий. Выходом из ситуации объективной 

ограниченности личностных характеристик следователя будут усилия по привлечению 

познавательных возможностей остальных участников поискового следственного действия к 

обсуждению стратегической линии поиска как реализация вечного тезиса о необходимости 

совершенства криминалистической тактики. Маловероятно, что все участники осмотра 

принадлежат к одному психологическому типу, а это означает, что при кооперации 

психических потенциалов общий потенциал группы, как правило, перекрывает весь диапазон 

необходимых психологических навыков. Подобное привлечение целесообразно в рамках 

использования методики «мозгового штурма», состоящей из двух этапов. Удивительно, но 

информированность специалистов о содержании данной методики достаточно высока, но, 

тем не менее, желание использовать её в практике расследования у лиц с юридическим 

образованием крайне незначительно. 

В своей статье Р. Л. Ахмедшин отмечает, что предварительное ознакомление 

следователя с личностными особенностями участников следственной группы будет 

способствовать последующей оптимизации руководства этой группой2. 

На первом этапе «мозгового штурма» генерируются идеи, которые оптимизируют 

процесс поиска и направляются на уяснение исходной информации и моделирование 

преступного события. Механизм гомеостаза предопределяет низкую заинтересованность 

оперативных работников принимать участие в коллективном обсуждении, прежде всего из-за 

нежелания стать объектом шуток. Учитывая сказанное, отметим, что на данном этапе 

настоятельно рекомендуется не критиковать предложения участников обсуждения. В силу 

этого возможно даже исключение из процесса выдвижений идей лиц, способных только к 

                                                           
1 Ахмедшин Р. Л. Тактические приемы подготовки к проведению поисковых следственных действий по 

прибытию на место поиска  // Вестник Том. Гос. ун-та. 2015. № 398. С. 140-141. 
2 Там же.  С. 141-142. 
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критике, что, как правило, свидетельствует о наличии у этих лиц ряда неосознаваемых 

психологических проблем. На втором этапе происходит анализ выдвинутых версий. 

Отметим, что если особенности характера следователя предполагают авторитарный тип 

реагирования в межличностном общении, то целесообразно проводить анализ ранее 

выдвинутых идей в одиночку, если же следователю свойственны такие характеристики, как 

корректность и тактичность, то рациональность выдвинутых идей лучше обсуждать 

коллективно. Как правило, некорректность или фальшивая корректность в общении присуща 

представителям эпилептоидной и истероидной акцентуации. 

В психологических основах обыска, по мнению профессора Р.С. Белкина,  сочетаются 

две противоположные формы деятельности: работа следователя по поиску и обнаружению 

объектов, имеющих значение для дела, и действия (стремления) обыскиваемого, 

направленные на то, чтобы воспрепятствовать обнаружению этих объектов1. 

Доминировать должна психологическая установка следователя. На основе 

информации, полученной как процессуальным, так и оперативным путем, на основе анализа 

обстановки места обыска и личных наблюдений следователь моделирует психологический 

облик обыскиваемого и, учитывая его установки, склонности, навыки, стремиться 

определить, где и как в данной обстановке он может скрывать искомые объекты.  

Например, до производства обыска в семье должны быть получены и 

проанализированы сведения: 1) о психологическом облике обыскиваемого и членов его 

семьи, особенно о степени их самообладания; 2) об уровне культуры обыскиваемого и 

членов его семьи, об интересах, привычках; 3) о профессиях, как основных, так и побочных, 

о хобби; 4) об образе и распорядке жизни;5) о том, к кому наиболее расположен 

обыскиваемый, кто, кроме него, может знать о наличии тайников; 6) кто из обыскиваемых 

менее других владеет собой и может стать объектом особо пристального наблюдения при 

обыске (если он знает, где спрятано похищенное). 

Важно правильно представить психологический портрет обыскиваемого лица для 

решения вопроса о месте и способе сооружения тайника. Чаще всего преступник выбирает 

для тайника такое место, которое кажется ему надежным с позиции его профессии, 

жизненного опыта, привычных представлений. При этом конструкция и качество исполнения 

тайника определяются профессиональными или любительскими навыками прячущего. 

Главное внимание лицо направляет на то, чтобы замаскировать тайник. Для этого выбор 

                                                           
1 Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин P. C., Корухов Ю. Г. [и др.]; под ред. P. C. 

Белкина. М., 2004. С. 590. Так же см.: Савельева М.В. Криминалистика. М., 2010. С. 484-485. 
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места и способа хранения производиться с учетом не только габарита и иных свойств 

предмета, но и главным образом необычности этого места, способа. Так, в расчете на 

естественную брезгливость преступники и их соучастники упаковывают предметы, оружие, 

ценности в непромокаемый материал и помещают их в помойки, выгребные ямы, дворовые 

уборные, в грязное белье и т.п. На практике при обыске первое место проверяется мусорное 

ведро, потому что именно там чаще всего находятся похищенное имущество. Например, в 

ходе обыска, в ванной комнате в мусорном ведре лежали куски скомканной туалетной 

бумаги, при этом туалет и ванна были разделены. Когда следователь вытащил из ведра 

содержимое, то на глаза ему попался полиэтиленовый пакет, завязанный в несколько узлов. 

При вскрытии этого пакета были обнаружены скорлупа от яиц и золотые украшения.  

Нередко вещи скрывают таким образом, что, оставаясь спрятанными, они находятся 

на виду. Например, золото, драгоценные камни, ювелирные изделия упаковывают в 

полиэтиленовые мешочки и помещают в банки с вареньем, стоящими на полке, подоконнике, 

в чулане1.  

Для того чтобы скрыть тайники и утомить тех, кто производит обыск, деморализовать 

их «неудачными», преступники и их соучастники прибегают к сооружению ложных 

тайников и фабрикации их внешних признаков. Например, вбивают свежие гвозди на 

ограниченном участке пола, делают ложную «заплатку» из обоев и т.п. При опросе эксперта-

криминалиста, «ложных» тайников на практике он не встречал. 

Участники преступной группы нередко сооружают единообразные тайники, прячут 

оружие, деньги, вещи, наркотики, подражая друг другу. Это важное психологическое 

обстоятельство должно учитываться при проведении обысков, в том числе групповых, у 

членов преступных сообществ. 

В любом случае следует исходить, что преступник, предполагая возможность обыска, 

основательно к нему подготовиться. 

Психология обыска включает в себя умение моделировать действия преступника, а 

также формирование у обыскиваемого твердой установки, что целенаправленная, 

планомерная, методичная деятельность следователя увенчается успехом, т.е. все объекты, 

имеющие значение для дела, будут найдены. 

                                                           
1 Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин P. C., Корухов Ю. Г. [и др.]; под ред. P. C. 

Белкина. М., 2004. С. 590-591. 
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Вступив в контакт с обыскиваемым, следователь проверяет свое представление о нем 

и пополняет его личными наблюдениями. От того, как держит себя обыскиваемый, как он 

реагирует на появление следственно-оперативной группы, в какой форме и какие чувства 

проявляет, зависит решение следователя о выборе тактики обыска, о том, кого из членов 

семьи или иных присутствующих следует оставить, за кем следует наблюдать особо и т.п. На 

практике, реакция обыскиваемого, на появление следственно-оперативной группы, 

негативная, присутствует настороженность, активное противодействие и удивление. 

Таким образом, первая психологическая конструкция, с учетом которой создается 

система поиска – это способность следователя воссоздать (смоделировать) психологические 

портреты обыскиваемых и умение совмещать поиск с анализом их поведения. Вторая 

психологическая конструкция основывается на неослабном наблюдении как следователя, так 

и его помощников за обыскиваемым. В задачу такого наблюдения входит: а) предотвратить 

нападение на должностных лиц, осуществляющих обыск; б) не допустить уничтожения 

обыскиваемыми каких-либо предметов, документов, ценностей; в) замечать реакции 

обыскиваемых на различные ситуации в ходе обыска1. 

Многолетней практикой производства обыска отмечено, что приближение 

следователя к тайнику вызывает у лиц, знающих о тайнике, определенную реакцию, которая 

во многом зависит от склада характера субъекта, от типа и состояния нервной системы. В 

одних случаях наблюдается заметная склонность движений, в других – проявление реакций 

вегетативной нервной системы: бледность, краснота, выступание пота, частое сглатывание 

слюны и т.п. Возможна судорожная подвижность пальцев, тряска ноги, постукивание 

каблуком (носком) обуви по полу, постукивание пальцами руки, неотрывный взор в одну 

точку, находящуюся в стороне от тайника. Так, в ходе обыска был обнаружен тайник, 

который находился в шкафу. Простукивание ящика, встроенного в шкафу, показало, что там 

«двойное дно». Как только следователь приступил к скрыванию тайника, обыскиваемый 

сильно занервничал и начал срываться с места. 

На наш взгляд, не стоит забывать о волнении, которое может быть вызвано самим 

фактом обыска, а возможно, и боязнью, что посторонним лицам станут известны какие-либо 

обстоятельства его личной жизни. 

Разумеется, есть люди, хорошо владеющие собой и способные скрыть волнение. 

Однако не всегда это делается удачно. Так, лицо, державшее себя до определенного момента 

                                                           
1 Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин P. C., Корухов Ю. Г. [и др.]; под ред. Р.С. 

Белкина. М., 2004. С. 591-592. 
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корректно и уважительно, начинает вымученно позевывать, потягиваться, посматривать на 

часы, изображать из себя уставшего и скучающего человека. 

Достаточно часто обыскиваемые пытаются отвлечь внимание, сбить с «маршрута» 

поиска. Варианты подобных попыток могут быть самые разные: внезапно возникшие 

вопросы к следователю и его помощникам; отвлекающие разговоры, анекдоты; активные 

действия с видимым «желанием» помочь следователю (открытие дверок шкафа, извлечение 

из него ящиков с бельем, снятие вещей с антресолей) 1. На практике, в ходе обыска, 

обыскиваемый начал вести диалог со следователем. Тот говорил о своей жизни, работе, 

рассказывая о своих случаях, которые с ним произошли, начал подходить к шкафам и их 

открывать. Следователь, поняв, что тот «уводит в сторону», остановил его и попросил не 

разговаривать. Но обыскиваемый как будто его не услышал и продолжал дальше, на что 

следователь ему сказал «сейчас приедет служебная собака, и все равно мы все найдем». 

Обыскиваемый опустил голову и замолчал, потом подошел к полке, и, достав сувенир, 

вытащил от туда драгоценности. 

Попытки вывести следователя из душевного равновесия могут выражаться в 

отталкивании его от двери, окна, детской коляски, постели больного; истерические выкрики, 

оскорбления, обвинения; вырывание из рук следователя взятых им предметов, документов. 

Целью подобных действий является: а) сорвать психический настрой обыскивающих на 

спокойный, планомерный обыск; б) спровоцировать ответную реакцию с тем, чтобы 

впоследствии использовать это как мотив для жалоб, для отвода следователя и т.п. 

Наблюдение за реакциями обыскиваемых должно быть неослабленным, но в то же 

время незаметным. Главная задача – уловить резкие переходы от одного психологического 

состояния к другому и с учетом этого уточнить то место, приближение к которому вызывает 

тревогу обыскиваемого. При этом надо учитывать возможность симуляции тревоги с целью 

привлечь внимание следователя к участку, где ничего не спрятано. Подобная тактика имеет 

целью утомить следователя и его помощников бесплодными поисками, создать у них мнение 

об отсутствии тайников. 

В психологическом плане могут быть использованы поисковые приборы. Практике 

известны случаи, когда сам их вид и манипуляции с ними побуждали обыскиваемых к 

выдаче спрятанных объектов. Целесообразно информировать обыскиваемого о свойствах 

                                                           
1 Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин P. C., Корухов Ю. Г. [и др.]; под ред. Р.С. 

Белкина. М., 2004. С. 592. 
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прибора, убедить его в том, что все будет найдено, и затем повторно предложить 

добровольно выдать искомое. 

Позиция М. И. Еникеева заключается в том, что принудительный характер обыска, 

возникновение в ряде случаев конфликтных ситуаций, поисковые трудности связаны, как 

правило, с повышенным психическим напряжением участников данного следственного 

действия, сособой его психологизированностью1. 

Психологическая направленность деятельности следователя при обыске состоит в 

поиске специально скрываемых материальных объектов, имеющих доказательственное 

значение в условиях контактного взаимодействия противоборствующих сторон. При этом 

каждая сторона стремиться лучше узнать стратегию поведения другой, избежать самой 

каких-либо демаскирующих проявлений и повлиять на ход деятельности другой стороны. 

При обыске позиции сторон, конечно, не равнозначны. Следователь наделен 

властными полномочиями, профессиональными знаниями и навыками. В свою очередь, 

обыскиваемое лицо, находясь чаще всего в конфликтной ситуации, стремиться избежать 

возможности обнаружения изобличающих его предметов и документов. Это вызывает 

состояние повышенной психической напряженности, сдвиги в его эмоционально-волевой 

регуляционной сфере. Особенно остро обыскиваемый реагирует на все то, что может 

привести к обнаружению скрываемых предметов. 

В психической деятельности обыскиваемого интенсивно функционируют защитные 

механизмы. Обыскиваемое лицо может проявить общительность и замкнутость, 

сдержанность и показную откровенность, высокомерность и агрессивность. 

Скрываемое жизненно значимое событие, страх перед изобличением создают в 

сознании обыскиваемого лица «очаг аффектации», функционально перерастающий всю его 

психическую деятельность. Этот очаг психотравмы не только дезорганизует нормальную 

психическую деятельность индивида, но и субъективно переживается как душевная тяжесть. 

При этом спонтанно (самопроизвольно) формируются защитные механизмы, варьирующиеся 

в зависимости от психического склада личности. 

На этом фоне четкие, уверенные действия следователя, в которых обнаруживается его 

определенная осведомленность о предыдущих действиях обыскиваемого, могут вызвать как 

                                                           
1 Еникеев М. И. Психология обыска и выемки. М., 1986. С. 6. 
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добровольную выдачу искомого, так и крайне проявления агрессивности по типу 

фрустрации. 

Стремясь воздействовать на обыскиваемое лицо, следователь, действует в двух 

направлениях – усиливает «аффективный очаг» или пробивает «брешь» в его защитных 

механизмах1. 

При обыске следователь должен не просто искать, а действовать, используя 

тактические и психологические приемы, постоянно оказывая влияние на обыскиваемое лицо. 

Чаще всего добровольная выдача искомого происходит не в связи с первоначальным 

предложением следователя о добровольной выдаче искомого, а в ответ на его правильно 

осуществляемые первоначальные поисковые действия. 

С целью воздействия на «аффективный очаг» следователю целесообразно как можно 

шире использовать все то, что может ассоциироваться у обыскиваемого с предметом 

сокрытия и способами сокрытия. При этом существенное значение имеют различные 

вопросы, суждения и действия, в том числе и те, которые допускают многозначное их 

толкование. 

Нередко обыск проводится после допроса. Предполагая возможность обыска, 

следователь уже при допросе обращает особое внимание на наиболее важные для 

подследственного лица факты, события, переживания, на все то, что влияет на поведение 

допрашиваемого и вызывает у него отклоняющиеся реакции. Полученная информация может 

быть в последующем использована при проведении обыска.  

Другое направление стратегии воздействия на обыскиваемое лицо состоит в 

ослаблении защитных барьеров, в снижении их сопротивляемости. В связи с этим 

следователю необходимо хотя бы ориентировочно знать побуждения обыскиваемого к 

сокрытию определенных предметов (стыд перед родственниками, соседями, сослуживцами; 

страх наказания, боязнь повредить престижу, потерять хорошую репутацию и т.п.). 

В зависимости от характера мотивации поведения обыскиваемого лица следователь 

определяет тактику взаимодействия с ним. В одни случаи акцентируется внимание на 

выгоды, связанные с добровольной выдачей, в других – подчеркивается правило 

неразглашаемости результатов обыска. При этом следователь преодолевает определенные 

«смысловые барьеры», сформировавшиеся в сознании обыскиваемого лица. Преодолевая их, 

                                                           
1 Еникеев М. И. Психология обыска и выемки. М., 1986. С. 7. 



 

46 
 

следователь оказывает воздействие на внутренние позиции обыскиваемого, выдвинутые им 

смыслового оправдания своего поведения. 

Лицо, утаивающее определенное обстоятельство, контролирует все то, что имеет 

отношение к этому обстоятельству. При этом моделируется определенная «зона охранения», 

специально перекрываются все возможные подходы к этой зоне. Но эта специальная 

«перекрытость» и является демаскирующим обстоятельством. 

Одним из проявлений защитных механизмов может быть усиление речевой 

активности обыскиваемого лица, стремление его вести разговоры на посторонние темы, 

которые могли бы отвлечь внимание обыскивающих от поисковой деятельности. 

Психологические знания целесообразно использовать, сообразуясь с разработанными 

криминалистикой стадиями обыска: подготовительной, озорной, детальной и 

заключительной. 

Вызванная первоначальной «установкой на запирательство» регидность1 поведения в 

дальнейшем блокирует реакции обыскиваемого лица. Особенно значимы первые контакты с 

обыскиваемым, ибо его дальнейшее поведение будет соотноситься с первоначально 

выработанной позицией. Отказ от собственных первоначальных утверждений сопряжен для 

человека с преодолением определенных психологических трудностей. 

Доктор юридических наук А.С. Князьков предлагает решение задач, как распознать 

психологические уловки обыскиваемого лица2. Он указывает, что следователю необходимо 

иметь в виду, что преступник, выбирая место сокрытия, учитывает психологические 

факторы, которые, на его взгляд, способны воздействовать на поведение  должностных лиц 

правоохранительных органов. Эти факторы и есть решение тех задач распознавания 

психологических уловок: 

1) естественная для человека брезгливость; исходя из этого, отыскиваемые предметы 

могут помещаться в грязном белье, помойном ведре, выгребной яме, особенно 

если возникла необходимость безотлагательного их скрывания в связи с 

внезапностью обыска. 

                                                           
1 Под регидностью в психологии понимается затрудненность (вплоть до полной неспособности) в изменении 

намеченной субъектом программы деятельности в условиях, объективно требующих перестройки. (Прим. авт. 

Еникеева М.И.) 
2 Князьков А.С. Криминалистика / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. Томск, 2008. С.534 
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Обыскиваемое лицо может выбросить искомый объект, если он малогабаритный, в 

любое место, будь это мусорное ведро или выгребная яма, думая, что обыскивающий туда 

лезть не будет. На практике всё наоборот. Следователь будет искать во всех местах, не 

смотря на брезгливость, и первым объектом будет мусорное ведро. 

2) сострадание; в расчете на действие этого психологического фактора предметы и 

документы помещаются в одежду престарелых и малолетних детей, постель 

больного человека, маскируются в его аксессуарах, в том числе медицинских 

(хирургических) повязках. 

Для этого рекомендуется произвести личный обыск, если у следователя есть 

основания полагать, что у обыскиваемого лица, имеются при себе предметы, подлежащие 

изъятию, либо у членов его семьи. Распространенная психологическая уловка на практике -  

«давить на жалость». В ходе обыска, обыскиваемый говорил следователю, что у того 3-ое 

детей, мать их бросила, с работы уволили и т.д., но когда следователь сказал, что знает 

правду, что детей у него нет, не работает он давно, подозреваемый начал плакать и просил 

ему «смягчить наказание».  

3) невнимательность, в силу которой следователь может не заметить предмет, 

оставленный на виду, двойное дно в каком-либо фрагменте мебели и т.д. 

4) трудоемкость поиска, с связи с чем различные объекты помещаются в 

труднодоступные места, в том числе глубоко закапываются в землю. 

Кроме того, обыскиваемое лицо с целью психологического воздействия на 

следователя и других участников обыска нередко своими действиями старается переключить 

их внимание с поисковой деятельности на нейтральную (наказывает ребенка, затевает ссору 

с близкими родственниками, имитирует ухудшение своего здоровья и т.д.). Одним из 

распространенных приемов психологического воздействия обыскиваемого лица на 

следователя является провоцирование его на конфликт в форме неприязненных отношений. 

Обыск представляет собой психическую напряженность работы следователя. 

Следователь должен обладать следующими качествами: 

1. эмоциональная устойчивость; 

2. пониженный уровень тревожности, а в опасных ситуациях – умеренная 

эмоциональная возбудимость; 

3. сопротивляемость внешним и внутренним условиям, которые препятствуют 

осуществлению обыска; 
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4. устойчивость к нервно-психическим перенапряжениям; 

5. способность преодолеть возникшие конфликтные ситуации (не поддаваться 

провокациям обыскиваемого лица). 

 

2.3. Тактические приемы обыска 

В первой главе говорилось, что сущность обыска состоит в принудительном 

исследовании помещения, местности, одежды и тела отдельных лиц для обнаружения и 

изъятия орудий преступления, следов и иных вещественных доказательств и документов, 

отыскания скрывающихся преступников или трупов в порядке, предусмотренном ст. 182 

УПК РФ. В криминалистике разработаны тактические приемы и средства для каждого 

следственного действия, применение которых обеспечивает успешность проведения 

следственного действия в целом. 

Р.Л. Ахмедшин в своей статье пишет, что тактические приемы требуют подготовки к 

проведению поисковых следственных действий по прибытию на место поиска. Рассмотрим 

некоторые из них. Он выделяет такой принцип, как принцип единоналичия в системе 

тактических приемов1. При осмотре / обыске, помимо следователя, в нем принимают 

участие оперативные работники, эксперты, специалисты, следовательно необходимо 

принимать меры, направленные на избежание несогласованных действий, которые могут 

привести к порче следов и изменению положения и состояния тех или иных объектов. 

Следователь планирует осмотр / обыск, распределяет обязанности между его участниками, 

определяет границы территории, подлежащей осмотру / обыску, и направление движения 

при поиске. Группа работает эффективно в тех случаях, когда имеется аналитико-

координационный центр, выполняющий задачи координации действий участников 

поискового следственного действия, анализа целесообразности их действий. 

Присутствующие лица в отношении алгоритмов совершения определенных действий порой 

могут знать гораздо больше самого следователя, поэтому следователь осуществляет не 

детальную, а общую координацию действий.  

Группа тактических приемов анализа исходной информации при подготовке к 

проведению поискового следственного действия2. Исходная информация, имеющаяся у 

следователя, как правило, состоит из непосредственно воспринимаемой им обстановки 

территории поиска и показаний очевидцев. Для повышения эффективности поискового 

                                                           
1 Ахмедшин Р. Л. Тактические приемы подготовки к проведению поисковых следственных действий по 

прибытию на место поиска //  Вестник Том. Гос. ун-та. 2015. № 398. С. 140. 
2 Там же. С. 142. 
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следственного действия следователь производит так называемый блиц-опрос потерпевшего 

(если беседа с ним возможна), очевидцев и лиц, первыми обнаруживших последствия 

преступления (взломанную квартиру, труп и т.д.). Содержанием блиц - опроса очевидцев 

является получение информации о произошедшем событии и информации об объеме 

изменений обстановки с момента произошедшего события до момента прибытия 

следственной группы. Построенный на принципе единоначалия процесс руководства 

следователем деятельностью следственной группы, тем не менее, достаточно неавторитарен. 

Реализация организационной функции позволяет следователю максимально эффективно 

использовать потенциал следственной группы. Одним из важных этапов реализации 

следователем организационной функции является руководство анализом исходной 

информации в процессе подготовки к проведению поискового следственного действия, 

прежде всего, конечно, следственного осмотра и обыска. 

Содержание и способы решения проблем использования эксцентрического метода 

поиска. Эксцентрический метод поиска – это поиск от центра исследуемой территории к её 

границам (от центра к периферии). Эксцентрический метод поиска используется в случае 

наличия явной локализации следов преступления (труп при убийстве, взломанная дверь при 

краже, очаг возгорания при поджоге). Преимущества эксцентрического метода вытекают из 

наличия отправной точки (области максимальной локализации следов преступления) для 

поиска. Сознание человека при решении познавательных задач преимущественно 

ориентировано на функционирование в условиях, которые включают начало как исходную 

точку в решении познавательных задач. Основные ресурсы внимания при использовании 

эксцентрического метода поиска затрачиваются на поиск в области с наибольшим 

количеством следов преступления. Объективным недостатком данного метода является 

предельная сложность управления поисками в области максимальной концентрации следов 

преступления, возникающая в силу переизбытка участников осмотра на ограниченной 

территории. В отечественной криминалистике, несмотря на то, что данный метод поиска 

является наиболее тактически разработанным, он также нуждается в оптимизации его 

использования.  

«Правила зонирования» в системе эксцентрического метода поиска1. 

Криминалистами давно выделен эксцентрический метод поиска, который может быть 

эффективно применен в случае наличия на территории поиска явной локализации (труп по 

делам об убийстве, взломанная запорная система по делам о краже, остатки автомобильных 

средств по делам о ДТП) следов преступления. Казалось бы, что перспективы дальнейшего 

                                                           
1 Ахмедшин Р. Л. Тактические приемы подготовки к проведению поисковых следственных действий по 

прибытию на место поиска //  Вестник Том. Гос. ун-та. 2015. № 398. С. 142-143. 
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развития тактических приемов поиска от периферии к центру в рамках эксцентрического 

метода поиска отсутствуют. Естественно, это не так, ведь потенциал криминалистической 

тактики предполагает его постоянное совершенство с учетом заимствования новых знаний, 

форм организации и методов анализа криминалистически значимой информации. Система 

перемещения в процессе поиска в рамках эксцентрического метода может быть построена 

при понимании содержательных отличий структурных элементов этой системы. Сама 

природа эксцентрического метода проистекает из разновеликой вероятности нахождения 

следов преступления по мере удаления от участка явной локализации следов преступления. 

В структуре эксцентрической организации поиска следует выделять следующие зоны 

поиска: 

1. Зона подхода к участку максимальной локализации следов преступления. 

2. Зона максимальной локализации следов преступления. 

3. Зона, прилегающая к зоне максимальной локализации следов преступления. 

4. Зона, удаленная от зоны максимальной локализации следов преступления. 

Зона подхода к участку максимальной локализации следов преступления представляет 

собой достаточно узкий коридор (не больше 1,5 м, оптимально 0,7–1 м), предназначенный 

для подхода к зоне локализации следов преступления одного человека. Выделение данного 

участка актуально только для начальной стадии поискового следственного действия и 

предназначено уменьшить объем уничтоженных следов при подходе к наиболее 

«насыщенной» территории поиска. Начало рассматриваемой зоны целесообразно отмечать 

ленточкой, свободно висящей на ограждении исследуемой территории. 

Содержание и способы решения проблем использования концентрического метода 

поиска1. Концентрический метод поиска – это поиск от границ исследуемой территории к её 

центру (от периферии к центру). Концентрический метод поиска используется в случае 

отсутствия явной локализации следов преступления (место перестрелки, место обрушения 

здания, места массовых убийств в ходе боевых действий). В отечественной криминалистике, 

учитывая то, что данный метод поиска является наименее тактически разработанным, он 

нуждается в оптимизации его использования. Преимущества концентрического метода 

определяются относительно простой координацией поисковых усилий на начальной и 

серединной стадиях поиска в силу значительной величины поисковых секторов. 

Объективный недостаток данного метода вытекает из отсутствия отправной точки (области 

максимальной локализации следов преступления) для поиска. Любой участок поиска 

концентрическим способом с равновеликой вероятностью может содержать следы 

                                                           
1 Ахмедшин Р. Л. Тактические приемы подготовки к проведению поисковых следственных действий по 

прибытию на место поиска //  Вестник Том. Гос. ун-та. 2015. № 398. С. 143. 
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преступления, что поддерживает участников непосредственного поиска в постоянном 

напряжении, быстро исчерпывающим ресурсы психики.  

Содержание и способы решения проблем использования фронтального метода 

поиска1. Фронтальный метод поиска – это поиск по фронту, т.е. по линии движения вперед. 

Названный метод, несмотря на кажущуюся простоту, может быть оптимизирован 

посредством выполнения ряда тактических рекомендаций. Преимущество данного метода 

заключается в том, что иные методы, ориентированные на разделение поискового 

пространства на секторы, в условиях ограниченного пространства использованы быть не 

могут. В качестве недостатка выступает то, что фактор перегруженности территории поиска 

его участниками, как уже говорилось, характерный для начального этапа использования 

эксцентрического и конечного этапа использования концентрического метода поиска, при 

фронтальном методе будет действовать на всех его стадиях. Прежде всего, необходимо 

отметить, что фронтальный метод поиска представлен двумя функциональными 

разновидностями: поиск в узких протяженных пространствах (фронтально-секторный) и 

поиск достаточно габаритных объектов на очень большой территории (фронтально-

линейный). Фронтально-секторный поиск, т.е. поиск в узких протяженных пространствах 

(коридорах, складских помещениях, тропинках, дороге) традиционно рекомендуется 

производить усилиями одного лица, чтобы обеспечить большую степень сохранности следов 

преступления. Верно ли это? Скорее нет. В процессе наблюдения за пространством внимание 

человека оптимизируется под восприятие достаточно однородных объектов в достаточно 

однородных условиях. Восприятие территории поиска в нескольких плоскостях (вниз, вверх, 

влево, вправо) в значительной степени способствует понижению концентрации внимания и 

влечет уменьшение его потенциала в силу усталости человека. Чтобы избежать сказанного, в 

рассматриваемых пространствах целесообразно использовать трех работников, определив 

каждому соответственно один из секторов (вверх, вниз, слева, справа). Работников 

располагают треугольником – впереди идет один человек, за ним двое, находящиеся на 

одной линии. Концентрация внимания в одной, а для впереди идущего в двух плоскостях 

способствует повышению эффективности поиска и значительному выигрышу в скорости 

перемещения без потери качества поиска. Поиск достаточно габаритных объектов на очень 

большой территории характеризуется использованием большого количества поисковых 

единиц, располагаемых цепью по фронту движения. Учитывая, что эффективный угол обзора 

у среднего человека составляет сектор примерно в 2–2,5 м, располагать участников поиска 

                                                           
1 Ахмедшин Р. Л. Тактические приемы подготовки к проведению поисковых следственных действий по 

прибытию на место поиска // Вестник Том. Гос. ун-та. 2015. № 398. С.144. 
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необходимо на этом расстоянии. Если же человеку «выделить» более значительную зону 

наблюдения, то он вынужден будет «снимать» информацию с нескольких плоскостей1. 

Теперь рассмотрим распространенную тактику производства обыска, которую нам 

предлагают многие авторы учебников. Многие авторы считают, что тактика производства 

обыска состоит из нескольких этапов: подготовительный, основной, детальный и 

заключительный. На каждом этапе рекомендовано использовать тактические приемы и 

средства. 

На подготовительном этапе, как говорилось в параграфе 2.1., важное значение имеет 

внезапное проникновение на место проведения обыска, а также немедленное проведение 

ряда неотложных действий. Следователь должен организовать наблюдение за всеми 

выходами и окнами, и обеспечить незаметность прибытия группы для того, чтобы не вызвать 

у обыскиваемого лица подозрений. 

После проникновения в квартиру лучше заходить всем участникам и сразу. Это 

позволит понятым и другим присутствующим наблюдать за действиями следователя и 

обыскиваемого с самого начала. Следователь должен обязательно предъявить постановление 

или решение суда на производство обыска (п.4 ст.182 УПК РФ). После этого следователь 

делает общий обзор всего помещения, вносит уточнения в свой план, определяя 

последовательность обыска. Дает указания оперативным сотрудникам и строит версии по 

поводу возможного местонахождения предметов и документов, имеющих значение по 

расследуемому делу. 

В ходе основного этапа, следователь разбирает все помещения на отдельные участки, 

распределяет обязанности между участниками обыска и решает вопросы о необходимости 

применения технических средств. 

Детальный обыск – важный этап. Автор М.В. Мешков выделяет следующие 

тактические приемы2: 

 последовательное и выборочное обследование заключается в том, что 

следователь в ходе обыска движется в избранном направлении, обследуя все 

встречающиеся объекты и последовательно переходя от одного к другому либо 

обследуя места наиболее вероятного хранения искомых объектов; 

                                                           
1 Ахмедшин Р. Л. Тактические приемы подготовки к проведению поисковых следственных действий по 

прибытию на место поиска // Вестник Том. Гос. ун-та. 2015. № 398. С. 145. 
2 Предварительное следствие / под ред. М.В. Мешкова. М., 2012. С. 361. 
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 одиночный и групповой обыск: избираются в зависимости от числа 

обыскивающих (один следователь или совместно с другим следователем или 

оперативными работниками); 

 совместный или раздельный поиски (в случае совместного поиска, например, 

следователь выполняет тактическую сторону обыска, а помощник, специалист, 

оперативный работник - техническую); раздельный поиск выражается в 

самостоятельных действиях каждого обыскивающего, что требует от него 

достаточной подготовки; 

 параллельное и встречное обследование (параллельное обследование 

целесообразно при обыске в просторном помещении; если помещение 

загромождено предметами обстановки, более удобен встречный поиск. В этом 

случае один из обыскивающих движется вдоль одной из стен помещения 

(например, левой от двери), второй – вдоль другой (правой). Встретившись, 

они осматривают центр помещения; 

 обследование без нарушения и с нарушением целостности проверяемых 

объектов (в последнем случае в ходе обыска могут взламывать хранилища, 

вспарываться обивки мебели или швы на одежде, вскрываться встроенные 

стены или пол тайники); 

 метод сравнения однородных предметов или участков(в ходе такого сравнения 

нередко выявляется несоответствие в размерах сравниваемых предметов или 

частей помещения, что является негативным обстоятельством и косвенно 

утверждает на наличие тайника); 

 метод микрообыска заключается в выявлении с помощью оптических 

приборов, различных луп, мельчайших следов, признаков и объектов, 

интересующих следствие; 

 метод «словесной разведки» заключается в следующем: завершая обследование 

какого-либо объекта, обыскивающий вслух произносит название объекта, к 

обследованию которого он вслед за этим собирается приступить. 

Предупрежденный заранее другой участник следственно-оперативной группы 

в это время внимательно наблюдает за реакцией обыскиваемого. Признаки 

волнения у него или, наоборот, успокоения помогают избрать верное 

направление поиска и обнаружить утаиваемые объекты.   
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Решая вопрос о местонахождении лиц, присутствующих в обыскиваемом помещении, 

целесообразно иметь в виду следующую тактическую рекомендацию1. Замечено, что люди, 

спрятавшие где-либо важные для них объекты, стремятся держать их в поле зрения, как бы 

опекая их сохранность. Исходя из этого рекомендуется перед началом поисков предложить 

обыскиваемым самостоятельно выбрать для своего местопребывания участок помещения 

или комнату. Эти места надлежит подвергнуть наиболее тщательному обыску. Случай из 

практики: в комнате, где находились все участники обыска, обстановка была как у обычных 

людей, шкафы, стенка, телевизор, компьютерный стол, компьютер. Когда следователь 

начала обыск, она предложила обыскиваемому встать на то место, где ему удобно, чтобы 

следить за процессом. Начались поисковые действия. Следователь наблюдала за 

обыскиваемым и заметила, что обыскиваемый стоял полубоком к ней. Заметив это, 

следователь увидела, что в «поле зрения» обыскиваемого виден компьютерный стол и она, 

остальные участники были за его спиной. Следователь предположила, что он наблюдает за 

ней, потому что она была ближе к месту, где были спрятаны ценности. Прекратив 

обыскивать шкаф, она целенаправленно пошла к компьютерному столу. Пригласив 

специалиста, начали разбирать системный блок компьютера. В отсеке, где находится 

дисковод, были обнаружены «отмычки», которыми предположительно вскрывались 

квартиры. 

Как известно, в самом начале обыска следователь предлагает обыскиваемому 

добровольно выдать объекты, указанные в постановлении (об этом говорится в п.5 ст.182 

УПК РФ). Если даже обыскиваемый и выдает их добровольно, не всегда целесообразно 

отказываться от проведения обыска. Эта рекомендация вызвана тем, что нередко 

обыскиваемый умышленно сразу же выдает названные ему объекты, чтобы 

воспрепятствовать дальнейшим поискам. Но следователь на данном этапе расследования 

может еще не располагать сведениями о наличии у обыскиваемого других вещей и 

ценностей, имеющих отношение к делу.  

При проведении обыска в целях обнаружения тайников необходимо уделить особое 

внимание негативным обстоятельствам, например наличию свеженаклеенных обоев; более 

глухому звуку при простукивании, чем в другой части стены; наличию увядших растений в 

цветочных горшках, что может объясняться их пересадкой для устройства тайника; 

утолщениям и заплатам на одежде, необычному поведению животных. 

                                                           
1 Предварительное следствие / под ред. М.В. Мешкова. М., 2012. С. 362-363. 
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Следователю надо иметь представление об уловках, к которым прибегают лица, 

прячущие различные объекты. Все их ухищрения подобного рода перечислить невозможно, 

но можно выделить некоторые из наиболее типичных.  

Характер тайника зависит обычно от свойств скрываемых объектов, склонностей 

прячущего, его способности к фантазии и ухищрениям1. Тайниками принято называть 

полости, используемые для сокрытия предметов и оборудованные в земле, деревянных, 

кирпичных, бетонных и иных стенах зданий, кладках, печей, мебели и в других объектах. 

Так, в ходе обыска квартиры, следователь повторно обыскивал шкаф возле входной 

двери. По оперативным сведениям, похищенные деньги находились у подозреваемого лица. 

Посмотрев в сторону, ему показалось странным, что облезлый порог был прибит новыми 

гвоздями. Взяв кочергу, следователь начал вскрывать порог. Когда порог был убран, то 

следователь обнаружил углубление, уходящее в сторону. Посветив фонариком, был 

обнаружен полиэтиленовый пакет, где находились денежные купюры.  

Помимо оборудования тайников, разыскиваемые вещи иногда опускают за окно или 

кладут на крышу и наружные карнизы. В других случаях, напротив, искомый объект 

оставляется на виду и не воспринимается при беглом осмотре помещения. Преступник 

может прятать там, где искать не будут. На практике был случай, когда обыскивали 

квартиру. В квартире находилась семья, которая и проживала в этой квартире. Ничего не 

подозревая, ребенок подошел к следователю и попросил с ним поиграть. Протянув мягкую 

игрушку, следователь взял в руки и заметил, что игрушка тяжелая. Вспарывая игрушку, 

были обнаружены драгоценности.     

Нередко прячущие рассчитывают на брезгливость следователя и помещают 

скрываемые предметы в места скопления мусора, туалеты, грязное белье. В иных случаях 

ставка ими делается на гуманность следователя и искомые объекты помещаются в постель 

больного, пеленки ребенка, в предметы религиозного культа и т.д. 

В ходе обыска помещения следователь вправе произвести личный обыск находящихся 

в данном помещении лиц (ст.184 УПК РФ). После завершения место, где он производился, 

целесообразно осмотреть, чтобы исключить возможность выброса обыскиваемым 

компрометирующих его вещей или документов. 

                                                           
1Предварительное следствие / под ред. М.В. Мешкова. М., 2012. С.363. 
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Автор В.И. Попов в своей монографии отлает предпочтение «наблюдательности» в 

производстве обыска1. Наблюдать необходимо  за поведением обыскиваемых, даже за 

поведением животных и птиц (если обыск производится на открытой местности); 

наблюдением должны быть охвачены различные не характерные для данной обстановки 

явления, характеры, следы. Наблюдение за поведением животных и птиц может явиться 

своего рода «компасом» и подсказать, где находится тайник.  Наблюдение за поведением 

обыскиваемых является неотделимой частью работы по производству обыска. Успех обыска 

в значительной степени зависит от внимания и наблюдательности лица, производящего 

обыск. Следователь обязан при производстве обыска обеспечить тщательное наблюдение за 

поведением обыскиваемого. Практика показала, что обыскиваемые часто дают своим 

поведением указание на местонахождение предмета. Преступники часто не в состоянии 

скрыть волнение в момент, когда обыскивающий приближается к месту, где спрятана вещь. 

Нервное напряжение обыскиваемого проявляется обычно в том, что он бросает на тайник 

беспокойные взгляды и пытается отвлечь от этого места внимание обыскивающего. Каждый 

жест, каждое внешнее проявление внутренних переживаний обыскиваемого должно 

замечаться и соответственно оцениваться лицами, которые производят обыск. Место, 

приближение к которому вызывает у обыскиваемого «беспокойство», надлежит особенно 

тщательно обследовать. 

Следователь производил обыск в квартире у лица, обвинявшегося в краже золотых 

украшений. В процессе обыска следователь заметил, что дочь обыскиваемого проявляла 

беспокойство всякий раз, когда он приближался к цветку, который стоял возле окна. Решив 

проверить свои наблюдения, следователь несколько раз проходил к цветку и отходил от 

него. Убедившись в правильности своих наблюдений, следователь подошел к цветку и, 

применив щуп, обследовал им землю. Наткнувшись на что-то твердое, следователь начал 

вынимать цветок из горшка. В глубине 5 сантиметров следователь нашел коробочку 

размером 6*7 см. В этой коробочке и находились украденные золотые украшения.     

В своей статье, А.С. Князьков указывает, что нравственные основы уголовного 

судопроизводства и криминалистическая тактика являются дискуссионным вопросом в 

отечественной литературе2. Трудность оценки поведения следователя с позиции 

нравственных требований проявляется, в конечном счете, при оценке конкретных действий, 

составляющих содержание его тактико-криминалистической деятельности.  В уголовно-

                                                           
1 Попов В. И. Обыск и выемка. - М., 1948. С. 32. 
2 Князьков А. С. Вопросы поисково-познавательной деятельности следователя в контексте нравственных основ 

предварительного расследования // Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право : 

материалы Всероссийской научно-практической конференции, 15-16 апреля 2015 г. Томск, 2015. [Вып. 3]. С. 

149 - 150.  
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процессуальном законе невозможно детализировать тактику производства следственных 

действий, процедуру применения мер процессуального принуждения, поведение 

должностного лица, производящего допрос, освидетельствование, обыск, можно прийти к 

выводу, что законодатель оценку нравственности либо безнравственности тех или иных 

способов действия субъекта предварительного расследования, которые он не может 

формализовать в конкретном поведении, оставляет на усмотрение следователя, получающем 

свое выражение в применяемых тактических приемах, реализующих тактическое решение. 

Также он подчеркивает, что правоприменитель должен руководствоваться не только 

этическими положениями, которые получили отражение в законе (т.е. следовать закону), но 

и соблюдать общие нравственные требования1. 

Здесь невозможно не согласиться. Следователь в своей деятельности, при 

производстве обыска и других следственных действиях, ни  в коем случае не должен 

прибегать к мерам, имеющие насильственный и психотравмирующий характеры. При 

производстве обыска следователь не должен применять такие действия, которые направлены 

на унижение чести и достоинства человека, насмехаться над ним и т.п. Если не соблюдать 

этические положения и нравственные требования, все может привести к «хаосу». Также 

следователь должен «пресекать» такое поведение у преступника. Иначе это приведет к 

острой конфликтной ситуации.  

Автор А.Н. Васильев считает, что из тактических приемов по организации 

планомерного расследования применяются планирование, мобилизация и расстановка сил, 

организация исследования материальной обстановки во всех случаях, взаимосвязь 

следственных и оперативно-розыскных действий – в некоторых случаях2. По мнению А.С. 

Князькова, обыск может быть включен в систему по производству тактических комбинаций 

и операций. Включение обыска в тактическую комбинацию или тактическую операцию 

является необходимым и возможным усилением результативности самого обыска путем 

предварительного производства других следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий. Также включение обыска в эту систему, способно в значительной мере 

оптимизировать следственную ситуацию в силу не только неожиданности данного 

следственного действия для обыскиваемых и иных лиц, причастных к совершению 

преступления3.    

                                                           
1 Князьков А. С. Вопросы поисково-познавательной деятельности следователя в контексте нравственных основ 

предварительного расследования // Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право : 

материалы Всероссийской научно-практической конференции, 15-16 апреля 2015 г. Томск, 2015. [Вып. 3]. С. 

152. 
2 Васильев А. Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981. С.41. 
3 Князьков А.С. Криминалистика / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. Томск, 2008. С. 536. 
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В литературе также отмечается, что среди тактических приемов, основанных на 

психологии, практически во всех случаях наиболее значимым является формирование и 

поддержание психологического контакта. Кроме того, в некоторых случаях ключевую роль 

при выстраивании тактики обыска играет криминалистический анализ показаний1. 

Положительную роль может сыграть коммуникабельное поведение следователя: 

вовлечение лиц, у которых производится обыск, в диалог, снятие у них конфликтного 

настроя путем соответствующих разъяснений, стимулирования положительных качеств 

личности, выяснения и устранения причин, препятствующих добровольной выдаче искомых 

предметов. 

Психологический контакт с лицами, у которых производится обыск, можно 

использовать для обнаружения искомого несколькими приемами. 

1) Иногда следователь старается представить себе, как бы он поступил на месте 

обыскиваемого, где бы и как сам спрятал искомое. Такой подход в ряде случаев 

оказывается безуспешным, потому что каждый решает подобную задачу в 

соответствии со своими индивидуальными особенностями, а они могут быть 

различными у следователя и обыскиваемого. Гораздо правильнее попытаться 

представить себе, как данное лицо могло бы использовать свой профессиональный и 

житейский опыт, свой образ жизни для того, чтобы спрятать искомые вещи. 

2) В процессе поиска спрятанных предметов заинтересованные лица обычно 

внимательно следят за всеми действиями следователя; их отношение к этим 

действиям, настроение, выражение лица и т.д. не может не изменяться в зависимости 

от того, попал ли в поле его зрения искомый предмет. Поэтому целесообразно 

поручить кому-либо из участников внимательно следить за поведением, настроением 

и другими реакциями обыскиваемых. 

3) Вовлечение в диалог со следователем и будучи спрошенными о расположении 

помещения, надворных построек, их назначении и т.д., заинтересованные лица 

стараются умолчать или упомянуть бегло именно о тех местах, где устроен тайник. 

Этот прием носит название «словесной разведки» и при умелом его использовании 

может дать хорошие результаты (у автора М.В. Мешкова метод «словесной разведки» 

весьма отличается, как говорилось выше, обыскивающий вслух произносит название 

объекта и другой участник смотрит на реакцию обыскиваемого). 

                                                           
1 Васильев А. Н. Тактика отдельных следственных действий. - М., 1981. С.41-43. 
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4) Обыскиваемые иногда стараются отвлечь следователя от поиска, в частности своими 

ироническими замечаниями, подсказкой «ищите еще вон там», пытаются вывести 

следователя из равновесия, вызвать его на конфликт. Надо иметь в виду, что, если 

обыск производится у того, у кого действительно нет искомого, то обыскиваемый, 

конечно, может серьезно переживать неприятную процедуру обыска и чувствовать 

себя морально травмированным, но реагировать на это нарочитой бравадой и иронией 

он не будет. Бравада обычно свидетельствует, что ошибки в адресате нет, 

следовательно, надо упорно искать и искать, не поддаваясь на провокации. 

М. И. Еникеев в практикуме «Психология обыска и выемки» выделяет такой прием, 

как побуждение к действию самого обыскиваемого лица (вынимать и раскрывать вещи, 

открывать хранилища и т.п.)1. При этом следует учитывать, что обыскиваемый может 

стремиться увести следователя в сторону от объекта поиска, проявлять информативно 

значимые реакции. 

Ограниченность приемов обыска, применяемых в работе того или иного следователя, 

может быть использована в своих интересах прячущими лицами (они нередко тщательно 

анализируют деятельность следователя). Наряду с этим следует иметь в виду, что поисковые 

усилия следователя не должны сводиться к осмотру всех, без исключения, предметов, к 

непременной реализации всех возможных средств и приемов обыска. Производство обыска – 

это во многом случайная, вероятностная деятельность, характер и результаты которой точно 

предсказать невозможно. В то же время следователь действует не методом проб и ошибок, а 

на основе профессионального расчета, путем определения наиболее вероятностных 

направлений для достижения успеха. Система его поисковых действий обуславливается 

предположениями – розыскными версиями. Однако эти версии в процессе обыска постоянно 

модифицируется с учетом изменяющихся обстоятельств, по мере поступления новой 

информации (демаскирующие признаки, поведение обыскиваемое, негативные 

обстоятельства). Ориентирующее и доказательственное значение может иметь не только 

наличие, но и отсутствие определенных предметов. 

Успеху обыска содействует знание способов совершения преступления, орудий 

преступления, предметов, имеющих отношение к преступлению, и т.п. 

На основе вышеизложенного можно выделить следующие методы: 

1) наблюдение; 

                                                           
1 Еникеев М. И. Психология обыска и выемки. М., 1986. С.15-17. 
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2) метод «испытания» (неоднократное возвращение к одному и тому же объекту); 

3) метод «словесной разведки» (беседа о расположении объектов); 

4) использование помощи обыскиваемого. 

Коллектив авторов, Ю.В. Гаврилин, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, также указывают, что 

стадия детального обыска сложна. Именно на этой стадии происходит отыскание предметов, 

для обнаружения и изъятия которых проводится обыск1. Эффективность обыска 

определяется тем, в какой мере на данной стадии используются разработанные 

криминалистикой и апробированные на практике тактические приемы. К их числу 

относится: сплошной и выборочный поиск; одиночный или групповой; совместный или 

раздельный; обследование с нарушением целостности объекта и без такового; параллельное 

или встречное обследование; учет негативных обстоятельств; сравнение однородных 

объектов; микрообыск с использованием оптических приборов; метод «словесной разведки»; 

приемы обмена информацией – жесты, реплики; наблюдение за поведением обыскиваемого; 

обеспечение методичности и аккуратности поиска. 

Рассмотрим приемы более подробно. Сплошной поиск – вся территория (площадь) 

обыскиваемого объекта последовательно обследуется на предмет обнаружения искомых 

объектов. Для этого выбирается определенное направление, гарантирующее от пропусков 

каких-то участков. Обычно, сплошной поиск производится по часовой стрелке или по 

спирали, либо по определенным полосам, на которые разбивается территория. Данный прием 

эффективен при небольших размерах искомого объекта. Выборочный поиск –производится 

при наличии оснований полагать, что искомое имущество находится находиться в 

определенном месте и осуществляется на отдельных участках территории или площади 

обыскиваемого объекта. Основаниями для такого приема могут являться имеющиеся в 

материалах уголовного дела свидетельские показания, результаты оперативно-розыскной 

деятельности, а также физические свойства самого искомого объекта. Одиночный поиск 

ведется силами одной или нескольких поисковых групп на территории одного объекта. 

Групповой – одновременно проведение нескольких обысков по одному уголовному делу у 

разных лиц и в разных местах. Совместный поиск осуществляется при наличии в 

распоряжении следователя достаточного количества сил и значительной трудоемкости 

поисковой работы. Он состоит в том, что создаются две поисковые группы и они движутся 

навстречу друг другу(встречное обследование) или же в одном направлении(параллельное 

обследование), находясь при этом в одном помещении. Раздельный поиск осуществляется 

                                                           
1 Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия. М., 2006.  С.76-77. 
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поисковыми группами, которые находятся в разных помещениях (спальня, гостиная, кухня, и 

пр.). В этом случае число понятых должно быть кратно количеству поисковых групп. Если 

число понятых не будет соответствовать, то результаты обыска могут быть поставлены под 

сомнение, так как обыскиваемый может заявить, что искомые предметы ему были 

подброшены1. 

Обследование с нарушением целостности объекта (взламывание запоров, вскрытие 

полов, разбор кирпичной вкладки и пр.) имеет место быть в таких случаях: 

 если имеются явные признаки, указывающие на наличие тайника; 

 если по данным, полученным из оперативных источников, имеются указания 

на наличие в том или ином месте тайника; 

 если обыскиваемый необычно себя ведет, что зафиксировано наблюдением  

или «словесной разведкой»; 

 если показания поисковых приборов свидетельствуют о наличии тайника; 

 если обнаружены негативные признаки, свидетельствующие о наличии 

тайника, то есть различие в окраске участков стены, ящиках мебели и т.п.. 

Согласно  УПК РФ, а именно п.6 ст.182 – «При производстве обыска могут 

вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть. При 

этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества». Их 

этого следует, что повреждать имущество обыскиваемого участники обыска не могут, если 

нет каких-либо указаний на наличие тайника. Такими признаками могут быть: следы 

вскрытия плинтусов, вмятины между досками или паркетными плашками от инструмента, 

доски, состоящие из нескольких частей, укрепление досок большим чем необходимо 

количеством гвоздей, различие в окраске отдельных частей пола, отличие аналогичных стен 

по толщине, материалу изготовления, колебания (под нажимом) наличников окон и 

подоконников, отличающаяся кладка стены или иной характер швов между кирпичами, 

отсутствие пыли и паутины на отдельном участке при загрязненности всего подвального 

помещения, различие в покраске, штукатурке стены или ее оклейке обоями (искомые 

документы могут находиться под обоями) и т.п. 

                                                           
1 Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия. М., 2006.  С.77. 
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Также в процессе обыска следует обращать внимание на признаки и обстоятельства, 

указывающие на целесообразность тщательного исследования и изъятия определенных 

обнаруженных предметов1. К таким обстоятельствам можно отнести: 

 попытки заинтересованных лиц спрятать или уничтожить предмет, отвлечь 

от него внимание следователя; проявление особой нервозности при осмотре 

этого предмета; 

 сомнительные объяснения обыскиваемых поп оводу осматриваемого 

предмета (о его происхождении, времени приобретения, о его свойствах); 

 подозрительное сочетание предметов, обнаруженных на месте обыска, 

способ хранения этого предмета (в тайнике, замаскировано под другой 

предмет); 

 необычные свойства предмета, неизвестность его назначения, другие 

признаки, свидетельствующие о том, что найденные вещи не принадлежат 

обыскиваемому; 

 несоответствие характера и назначение найденных предметов личности 

обыскиваемого, его общественному статусу, культурному уровню. 

Сравнение однородных предметов состоит в проведении визуального или 

инструментального сопоставления внешнего вида и физических характеристик двух и более 

аналогичных объектов одного назначения. Данный метод позволяет выявить полости внутри 

стен, наличие «двойного дна» в мебели, маскировку искомых объектов под предметы 

хозяйственно – бытового назначения, разоблачить иные ухищрения преступников по 

сокрытию искомых объектов. Инструментальные способы сравнения однородных объектов – 

обмеривание  и сопоставление внешнего и внутреннего размера, простукивание, индуктивно 

– технический, рентгенографический. 

Наблюдение за поведением обыскиваемого является весьма эффективным тактическим 

приемом, основанным на том, что обыскиваемый, как правило, нервно реагирует на 

приближение обыскивающего к месту или объекту, где спрятано искомое. Как говорилось 

ранее, что признаками приближения следователя к месту или самому искомому объекту, 

могут быть бледность, покраснение кожных покровов, выступление пота, дрожь в 

конечностях, внезапная постановка вопросов к участникам обыска, отвлекающие разговоры, 

истеричные выкрики и оскорбления в адрес следователя, имитация припадка или обострение 

хронической болезни. 

                                                           
1 Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия. М., 2006. С.78-79. 
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Микрообыск с использованием оптических приборов предполагает выявление 

мельчайших следов признаков и объектов, интересующих следствие. Данный прием 

позволяет выявить признаки, свидетельствующие о пребывании лица в определенном месте, 

либо свидетельствующие о нахождении определенных объектов в данном месте. 

Метод «словесной разведки»1.Точка зрения коллектива авторов, по отношению к 

этому приему, полностью совпадает  с точкой зрения М.В. Мешкова и М.И. Еникеева. 

Авторы отмечают, что обыск является крайне тяжелым и изнурительным 

следственным действием как в физическом плане, так и морально-психологическом. 

Поэтому, не рекомендуется приступать к обыску в усталом, болезненном или возбужденном 

состоянии и при сильном чувстве голода. В процессе производства следственного действия 

важно максимально сконцентрировать внимание на задачах обыска, не спешить и 

действовать в строгой последовательности. 

Необходимо учитывать возможность влияния особенностей личности обыскиваемого 

на выбор места хранения искомых объектов. В этой связи представляют интерес следующие 

рекомендации по прогнозированию поведения лиц, скрывающих предметы:  

 предусмотрительные, аккуратные люди прячут подальше и тщательно; 

 самоуверенные, легкомысленные не делают сложные тайники; 

 рассеянные, ленивые люди даже при устройстве специального хранилища 

допускают ошибки, способствующие обнаружению искомого; 

 жадные и недоверчивые прячут близко, с тем, чтобы можно было легко 

проверить, на месте ли скрываемое; 

 трусливые и мнительные люди прячут подальше; 

 при подыскании или специальном оборудовании хранилища человек 

использует свои профессиональные навыки, имеющиеся в его распоряжении 

инструменты и материалы; 

 физически сильные, умелые люди могут оборудовать тайник в 

труднодоступных местах, под тяжелыми предметами, под конструкциями 

здания, которые трудно поднять, и т.д.; 

 как уже отмечалось, местом сокрытия могут выбираться объекты, которые 

должны вызвать у участников группы обыска чувство брезгливости; 

                                                           
1 Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия. М., 2006. С.79-80. 
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 искомое может помещаться в такие предметы, которые, по мнению 

обыскиваемого, члены группы постесняются обследовать (культовые 

принадлежности, иконы, постель больного и т.п.), или в объектах, назначение 

которых не предполагает их использование в качестве хранилища; 

 скрывая документ среди книг, прячущий рассчитывает на их просмотр в 

определенном порядке (слева направо, снизу вверх или наоборот) и потом в 

качестве хранилища может выбирать книги, стоящие в середине или сзади; 

 изобличающие обыскиваемого предметы могут располагаться и открыто в 

расчете на то, что открытые места не будут обследоваться либо искомый 

предмет может быть замаскирован под малоценный предмет и помещен в 

открытом месте1. 

В своей диссертации Н.С. Дергач, выделяет эффективный, но малоизвестный метод, 

предложенный Р.Л. Ахмедшиным, «трех засечек»2. Суть его заключается в том, что посреди 

комнаты помощником следователя ставится стул. В комнату заходят понятые, следственно-

оперативная группа, обыскиваемый и сам следователь, который садится на стул, 

установленный заранее. Следователь предлагает обыскиваемому выбрать любое место. Так 

как лицо, у которого проводится обыск находится почти всегда в конфликтной ситуации, он 

интуитивно не может выпустить из-под своего контроля искомый объект, поэтому выбирает 

такое место, чтобы зрительно видеть происходящее вокруг, а самое главное, чтобы хорошо 

просматривалось то место, где сокрыт объект. Следователь в это время должен выстроить 

траекторию от места, где находится обыскиваемый до противоположной стороны. Через 

некоторое время обыскиваемому предлагается пересесть. И опять следователь выстраивает 

траекторию, и если абстрактные линии совпадают, то есть большой шанс именно в этом 

месте обнаружить искомый объект. Если же обыскиваемому по каким-либо причинам знаком 

метод «трех засечек», то он своим поведением постарается запутать следователя. Но это 

будет выражаться в эмоциональном напряжении. Обыскиваемый будет отводить взгляд, 

постарается сесть спиной к этой зоне, отсюда может произойти потеря волевого контроля, 

которая выражается в нервозном поведении, желании повернуться именно на ту зону, где 

спрятан объект. Поэтому следователь должен очень внимательно следить за эмоциональной 

реакцией обыскиваемого для достижения наилучшего результата обыска.  

                                                           
1 Гаврилин Ю.В., Победкин А.В., Яшин В.Н. Следственные действия. М., 2006. С. 80-81. 
2 Дергач Н.С. Первоначальный этап расследования квартирных краж (процессуальные и криминалистические 

аспекты): дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2000. С. 88-89. 
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Л.Я. Драпкин и В.Н. Карагодин выделяют в криминалистике две тактические 

позиции1. Первая позиция заключается в желательном присутствие на месте обыска 

обвиняемого, подозреваемого или других лиц, в помещениях которых производится 

рассматриваемое следственное действие, поскольку наблюдение за этими лицами позволит 

получить информацию о возможном нахождении тайников, укрытых искомых объектов 

(здесь можно так же, как и у других авторов, выделить такой прием, как наблюдение). 

Находясь в состоянии сильного психического напряжения, вызванного угрозой 

разоблачения, у многих людей проявляются внешние признаки («улики поведения») 

стрессового состояния. Вторая позиция заключается в желательности удаления лица, у 

которого производится обыск, с места осуществления этого следственного действия. 

Предполагается, что при неудачном исходе обыска следователь в процессе последующего 

допроса удаленного с места обыска лица, эффективно маневрируя информацией, правильно 

применяя соответствующий арсенал тактико-психологических приемов, может создать 

впечатление об успешном результате обыска и получить необходимые сведения о месте 

нахождения искомых предметов, документов и ценностей. 

Обе эти позиции не должны противопоставляться друг другу, их необходимо 

применять в зависимости от конкретной тактико-поисковой ситуации, складывающейся 

перед началом обыска, в зависимости от имеющейся информации. Кроме того, было бы 

весьма оптимальным параллельное применение комплекса тактических приемов, 

относящихся к обеим позициям. Например, удаление с места производства обыска главы 

семьи и психологическое наблюдение за другими членами семьи. 

В процессе производства обыска следователь должен учитывать две группы факторов, 

которые могут быть использованы лицами, у которых проводится исследуемое следственное 

действие – так называемые «факторы объективной недоступности» и «факторы 

субъективной недоступности». При использовании «факторов объективной недоступности», 

у которых может быть произведен обыск, учитывают личные качества следователя – 

недостаточную внимательность и наблюдательность  (устраивают хорошо замаскированные 

тайники), брезгливость, чувства сострадания и т.п. При использовании «факторов 

субъективной недоступности» преступники и связанные с ними лица, наоборот, оставляют 

искомые предметы и документы буквально на виду у обыскивающих, лишь слегка изменив 

их внешний вид, рассчитывая на «эффект психологического проскакивания», 

запрограммированность следователя на трудный и длительный поиск. Следователь, чтобы 

                                                           
1 Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика. М. , 2007. С.247-248. 
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добиться успеха при производстве сложного следственного действия в острой конфликтной 

ситуации, должен учитывать обе группы факторов, профессионально, с учетом конкретных 

обстоятельств проводя поисковые действия1. 

В своей статье А.С. Князьков, указывает о критериях тактического приема2. Приводя 

в пример автора И.А. Антонова, указывает то, что основным условием допустимости 

тактического приема являются, во – первых, законность, которая понимается как 

соответствие или непротиворечив требованиям закона; во-вторых, избирательность 

воздействия, то есть направленность воздействия лишь на определенных лиц и 

нейтральность по отношению к другим; в-третьих, нравственность, то есть соответствие его 

нравственным принципам, нравственно-правовым критериям.   

Помимо критерия допустимости тактического приема нередко называют такой его 

признак, который указывает на возможность воспользоваться им в условиях 

сложившейся следственной ситуации, т.е. критерий допустимости применения 

тактического приема (М.П. Милютин). Называются и исследуются такие критерии 

допустимости, как законность, научность, этичность, направленность на установление 

истины, избирательность и эффективность, причем указывается на достаточность таких 

критериев. 

Отдельные авторы, например С. А. Величкин, характеризуя тактический прием, 

одновременно говорят и о критериях допустимости, и о свойствах тактического приема. При 

этом под свойством тактического приема понимается целесообразность его применения. 

Нетрудно заметить, что вместо устоявшегося в криминалистической науке понятия свойства 

(признака) тактического приема предлагается оперировать терминами «критерий 

допустимости», «критерий допустимости применения», причем необходимость такой 

понятийной замены является неясной. Представляется точным говорить о свойствах 

предлагаемого следователю приема как о критериях, которые делают прием приемлемым с 

точки зрения науки, закона и этики, т.е. делают его тактическим приемом.  

В своей статье Р.Л. Ахмедшин выделяет, что соотношение коммуникативных и 

поисковых следственных действий, проводимых следователями, показывает явное 

доминирование количества коммуникативных следственных действий, даже без учета того 

факта, что значительная доля поисковых следственных действий была неэффективной из-за 

                                                           
1 Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н. Криминалистика. М. , 2007. С.248-249. 
2 Князьков А.С. О критериях тактического приема / Правовые проблемы укрепления российской 

государственности : [сборник статей] / ред. С. А. Елисеев, В. А. Уткин. Томск, 2010. Ч. 47. С. 223-225. 



 

67 
 

нерезультативности последних в силу необнаружения следов преступления1. Как показывает 

практика, коммуникативные действия действительно доминируют. Какой бы мы не 

применяли прием, он все равно сопровождается общением, даже если следователь и не 

приступил к поисковым действиям. 

                                                           
1 Ахмедшин Р. Л. Поисковые следственные действия в системе следственных действий: криминалистический 

аспект // Вестник Том. Гос. ун-та. 2015. № 399. С. 160. 
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3. Анализ практики производства обысков 

при расследовании квартирных краж 

 Для анализа по делам о квартирных кражах, где производился обыск, за практическую 

основу были взяты материалы 20 уголовных дел из архивов Кировского районного суда г. 

Томска, рассмотренных в период 2013 – 2015гг., Сосновоборского городского суда 

Красноярского края, рассмотренных в период 2011 – 2015 гг. 

 Для исследования уделялось внимание процессуальным документам: постановление о 

возбуждении перед судом ходатайства о производстве обыска в жилище; постановление 

следователей о производстве обыска в случаях, не терпящих отлагательств; протокол 

обыска; протокол допроса потерпевшего, свидетеля и др. Особое внимание уделялось 

протоколам обыска, а именно: продолжительность обыска, объект, место сокрытия, 

применение технических средств, имелись ли противодействия, участники обыска, наличие / 

отсутствие факта выдачи искомого добровольно и др. (Приложение 1) 

  Также был проведен опрос среди следователей отделения по расследованию на 

обслуживаемой территории ОП МО МВД России «Березовский» г. Сосновоборска  и 

оперуполномоченных ОП МО МВД России «Березовский» г. Сосновоборска. 

В таблице 1 показано количество обысков, проведенных в г. Томске. 

Таблица 1 – Количество обысков, проведенных при расследовании квартирных краж, 

проведенных в г. Томске в 2013 – 2015 гг. 

2013 год 2014 год 2015 год Итого 

1 1 1 3 

 

В таблице 2 показано количество обысков, проведенных в городах Сосновоборск, 

Красноярск, Железногорск, пгт. Подгорный. 

Таблица 2 - Количество обысков, проведенных при расследовании квартирных краж в 

городах Сосновоборск, Красноярск, Железногорск, пгт. Подгорный в 2011 -2015 гг. 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Итого 

1 3 3 2 8 17 
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В таблице 3 показано, в каких городах Красноярского края были проведены обыски 

при расследовании квартирных краж. 

Таблица 3 – Количество обысков, проведенных при расследовании квартирных краж в 

городах Красноярского края. 

Красноярск 7 

Сосновоборск 6 

Железногорск 3 

пгт. Подгорный 1 

Итого 17 

 

В ходе изучения уголовных дел, рассмотренных Кировским районным судом г. 

Томска, а также Сосновоборским городским судом Красноярского края, которые показали, 

что большинство квартирных краж совершали лица мужского пола (92 %) (Таблица 4). 

Таблица 4 – Сведения о половой принадлежности лиц, совершивших квартирные 

кражи 

Пол Количество % 

Мужской 23 92 

Женский 2 8 

Итого  25 100 

  

Таблица 5 – Сведения о возрасте лиц, совершивших квартирные кражи 

Несовершеннолетние 

до 18 лет 

От 18 до 30 

лет 

От 31 года до 

50 лет 

От 50 лет и 

старше 

Итого 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

- - 4 16 21 84 - - 25 100 

  

Из таблицы 5 видно, что чаще всего кражи совершают лица от 31 года до 50 лет. Из 

данных было замечено, что лица были безработными либо не имели постоянный заработок. 
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Квартирные кражи совершались из корыстных побуждений. Изучение допросов 

подозреваемых (обвиняемых) показало, что лица, совершившие кражу, имели цель продать 

похищенное имущество, а на вырученные деньги купить себе еду, алкоголь и др.  

В трех уголовных делах были совершены квартирные кражи по предварительному 

сговору. Причем группа лиц была не только мужского пола, но и также с участием женского. 

Что касается судимости у лиц, совершившие преступления,  в таблице 6 показано, что 

каждый третий был судим. Проанализировав уголовные дела, лица были осуждены по ст. 

158, 161, 162, 228.1, ч.1 ст.105 УК РФ. 

 Таблица 6 – Наличие судимости у лиц, совершивших преступление 

Лицо имело судимости Лицо не имело судимости Итого 

8 17 25 

 

 Ранее в настоящей работе была представлена характеристика подготовительных 

действий, которые рекомендуется совершить перед производством обыска, в числе которых 

авторы многих учебников рекомендуют осуществлять следующие мероприятия: 

 Сбор ориентирующей информации (сведения о личности преступника, сведения об 

искомых предметах, место предстоящего обыска); 

 Определение круга участников; 

 Определение того, какие технические средства понадобятся при обыске. 

Данные опроса следователей и оперуполномоченных показывают: 

 подготовку к производству обыска в качестве самостоятельного комплекса 

действий они не проводят. Так как интересующая следствие информация 

известна уже из протоколов допроса потерпевших, свидетелей, также 

информация предоставляется участковым по поручению следователя. 

Сведения о личности обыскиваемого также можно получить путем опроса 

соседей, знакомых, проведением оперативно-розыскных мероприятий, 

получить справку по лицу из базы данных ОСК; 

 круг участников определяют согласно УПК РФ - это следователь, 

оперуполномоченный, понятые, в некоторых случаях эксперт-криминалист. 
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Также в поисковых мероприятиях может участвовать кинолог со служебно-

розыскной собакой; 

 самым распространенным техническим средством является фотоаппарат, но, по 

данным большинства изученных протоколов, он не применялся. 

 процессуальный порядок на получение «положительного» решения судьи о 

производстве обыска был полностью соблюден. Материалы, которые 

следователь предоставлял суду, имели весомые доказательства для 

производства обыска. В случаях, не терпящих отлагательств, суд признавал 

проведение обыска законным. 

 объектами поисковых мероприятий были: личные вещи (сотовый телефон, 

планшет, ноутбук, золотые украшения); денежные средства; имущество 

бытового назначения (комплект постельного белья, кроссовки, замок, ключи); 

бытовая и кухонная техника; также вещества, запрещенные к свободному 

обороту. 

 продолжительность обыска зависела от площади квартиры, в которой 

проживал обыскиваемый, и также факта добровольной выдачи похищенного 

имущества. 

 место сокрытия в протоколе обыска не указывалось. 

При опросе следователей, на вопрос «Есть ли у Вас привязка выбора тактики?» был 

получен ответ «нет». Однако в ходе свободного интервью все-таки выяснилось, что 

основным тактическим приемом является «наблюдение». Результаты наблюдения позволяли 

обнаружить у преступника признаки беспокойства, нервозности, раздражительности. 

Особенно такое беспокойство наблюдалось, когда следователь прибывал на место обыска и 

предоставлял постановление обыскиваемому. В ходе обыска обыскиваемый даже пытался 

ввести в заблуждение следователя или оперуполномоченного. Большинство обыскиваемых 

«давили на жалость», и это были лица женского пола. Мужчины, понимая, что они не имеют 

другого выхода, выдавали похищенное имущество добровольно.  

Подведя итоги, следует подчеркнуть, что квартирные кражи совершались из 

корыстных побуждений, лицами, которые осознавали, что совершают преступление и за это 

предусмотрена уголовная ответственность.  
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В связи с этим стоит обратить внимание на то, что успешное проведение поисковых 

следственных мероприятий (в частности, обыска) является одним из элементов системы, 

оказывающей профилактическое воздействие в отношении корыстной преступности вообще, 

и квартирных краж, в частности. Ученые-криминологи подчеркивают, что на показатели 

преступности против собственности, а также на лиц, совершающих данные деяния, 

оказывают комплексное влияние социально-экономические, социально-политические и 

социально-психологические факторы1. Причины негативных тенденций в совершении этих 

преступлений связаны, прежде всего, с социально-экономическими факторами, с переходом 

России к рыночным отношениям, общей нестабильностью экономической ситуации в стране, 

дальнейшим спадом производства, ростом фактической безработицы, углублением 

дифференциации населения по доходам, массовыми невыплатами заработной платы, ростом 

социальной напряженности.  

Разрушительное воздействие этих криминогенных факторов на занятость населения, 

материальное состояние граждан привело к их обеднению, лишило большинства привычных 

норм жизнедеятельности. За последние годы доходы значительной части населения 

сократились.  

Взаимодействие правоохранительных органов в деятельности по предупреждению 

преступлений против собственности осуществляется с использованием следующих форм: 

создание постоянно действующих координационных органов; взаимный обмен 

информацией; совместное проведение совещаний, инструктажей, учебных занятий, 

выработка согласованных действий по предупреждению преступлений против 

собственности; совместный анализ состояния преступности и участия в предупреждении 

преступлений различных субъектов; подготовка и принятие совместных решений; 

совместное планирование и проведение профилактических мероприятий; иная совместная 

практическая деятельность с оказанием разнообразной помощи друг другу; совместное 

осуществление контроля и общее подведение итогов предупредительной деятельности. На 

наш взгляд, к этому списку стоит добавить использование в расследовании новейших 

научных достижений, действие «на упреждение» преступников. Это всегда значимо, но 

обретает особое значение в условиях интеллектуализации криминальной деятельности, 

использования преступниками высоких технологий, их высокой организованности и 

                                                           
1 Авдийский В.И. Криминология. М., 2015. С. 218-219. 
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профессионализма. Нарушение этого принципа не восполнит наращивание «мускулов» 

правоохранительной системы1. 

                                                           
1 Долгова А.И. Криминология. М., 2007. С.403-404. 
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Заключение  

Подведем итоги исследования и сделаем краткие выводы. 

Обыск – это следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании 

помещений, сооружений, территорий, участков местности, транспорта, а также отдельных 

граждан в целях обнаружения, изъятия и приобщения к материалам дела скрываемых 

доказательств преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также 

других предметов и документов, предположительно имеющих значение для дела. 

Главной задачей обыска является поиск и изъятие, в том числе и принудительное, 

предметов, документов, имеющих отношение к делу, а иногда и следов преступления, когда 

есть вероятность нахождения таковых в определенном месте или у определенного лица. 

Основными видами обыска являются: личный обыск, обыск в помещении или 

жилище, обыск на открытой местности и обыск автотранспортного средства. 

Подготовка обыска всегда конкретна. Конкретность заключается в том, что обыск 

производится в отношении конкретного лица, места предстоящего обыска. На данном этапе 

необходимо: собрать ориентирующую информацию в отношении обыскиваемого 

посредством анализа протоколов допроса, проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

определить круг участников обыска; проинструктировать участников, распределить среди 

них объем ответственности; подготовить технические и научно-технические средства; 

обеспечить меры охраны на месте обыска. 

Психологической основой обыска является умение следователя моделировать 

действия преступника, а также формировать у обыскиваемого твердую убежденность в том, 

что целенаправленная, планомерная, методичная деятельность следователя увенчается 

успехом. 

К наиболее часто упоминаемым в криминалистической литературе тактическим  

приемам относятся:  

 Использование «эффекта внезапности»: прибытие следственной группы неожиданно 

для обыскиваемого. В ходе подготовки обыска должны быть приняты меры к тому, 

чтобы не были разглашены намерения следователя и в начальный момент обыска не 

возникли затруднения с проникновением в обыскиваемое место или помещение. В 

связи с этим производство обыска следует планировать в условиях конспирации, т.е. 
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знакомить с планами предстоящего обыска только тех лиц, которые являются 

участниками обыска, отбирая у них подписки о неразглашении данных 

предварительного следствия, и приглашать отдельных участников (понятых, 

специалистов и др.) для участия в обыске непосредственно перед выездом. Меры 

конспирации должны соблюдаться вплоть до проникновения в обыскиваемое 

помещение или место. 

 Наблюдение. Наблюдение за поведением обыскиваемых является неотъемлемой 

частью работы по производству обыска. Следователь обязан при производстве обыска 

обеспечить тщательное наблюдение за поведением обыскиваемого. Успех обыска в 

значительной степени зависит от внимания и наблюдательности лица, производящего 

обыск. Как показывает практика, обыскиваемые, часто непроизвольно, выдают своим 

поведением местонахождение предмета.   

 «Словесная разведка» (беседа о расположении объектов). Этот тактический прием 

заключается в том, что завершая обследование какого-либо объекта, обыскивающий 

вслух произносит название объекта, к обследованию которого он вслед за этим 

собирается приступить. Предупрежденный заранее другой участник следственно-

оперативной группы в это время внимательно наблюдает за реакцией обыскиваемого. 

Признаки волнения у него или, наоборот, успокоения помогают избрать верное 

направление поиска и обнаружить утаиваемые объекты 

 Побуждение к действию обыскиваемого лица. Следователь вовлекает обыскиваемое 

лицо в процесс обыска. Но при этом следует учитывать, что обыскиваемый может 

предпринять, со своей стороны, действия, затрудняющие последующее производство 

поисковых мероприятий. 

 В заключение, отметим, что обыск — это не только достаточно строго 

формализованное следственное действие, но и трудоемкий процесс, в ходе которого крайне 

важно организовать слаженную и бесперебойную работу всех его участников. Разработка 

четкого плана обыска, правильность применения тактических приемов на практике повысит 

качество расследования по уголовным делам и значительно сократит время самого 

расследования. Изъятые предметы и документы играют важную роль в процессе 

доказывания и в уголовном процессе.  
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Приложение А 

 

Результаты изучения уголовных дел, рассмотренных Кировским районным судом г. 

Томска и Сосновоборского городского суда Красноярского края 

 

1. Формальным основанием для производства обыска по уголовному делу послужили: 

 постановление судьи по результатам рассмотрения ходатайства следователя – 6 

(30%) 

 постановление следователя о производстве обыска в случаях, не терпящих 

отлагательств – 14 (60%) 

 

2. Какое решение принял суд по результатам рассмотрение ходатайства следователя? 

 удовлетворил – 6 ( 100 %) 

 отказал – 0 ( 0%) 

 

3. Какие фактические данные, указывающие на необходимость производства обыска, 

имелись в уголовном деле на момент решения о производстве обыска? 

 показания подозреваемого, обвиняемого – 4 (20 %) 

 показания потерпевших, свидетелей – 12 ( 60%) 

 иные документы – 4 (20%) 

 

4. Были ли отражены фактические данные в постановлении о производстве обыска? 

 да, были отражены – 0 (0 %) 

 нет, не были отражены – 20 (100%)  

 

5. Какие цели проведения обыска были указаны в постановлении о его производстве? 

 изъятие предметов, добытых преступным путем - 18 (90%) 

 изъятие документов, ценностей, которые могут иметь значение для дела – 2 

(10%) 

 

 

6. В какое время суток был произведен обыск? 

 с 6 до 9 часов – 0 (0 %) 
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 с 9 до 18 часов – 2 (10 %) 

 с 18 до 22 часов – 4 (20 %) 

  с 22 до 6 часов – 14 (70 %) 

 

 

7. Продолжительность обыска 

 10-15 минут – 3 (15 %) 

 15 – 30 минут – 6 (30% )  

 30 минут – 1,5 часа – 9 (45 %)    

 1,5 часа и более – 2 (10 %) 

 

8. Кем проводился обыск? 

 следователем – 8 (40%) 

 оперуполномоченным уголовного розыска -  12 (60 %) 

 

9. Кто привлекался к участию в производстве обыска? 

 специалист – 5 (25 %) 

 участковый уполномоченный полиции – 3 (15 %) 

 оперуполномоченный уголовного розыска – 20 (100 %) 

 потерпевшие, свидетели – 15 (75 %) 

 защитник – 2 ( 10%) 

 

10. У кого производился обыск? 

 подозреваемый, обвиняемый – 17 (85 %) 

 свидетель – 2 (10 %) 

 потерпевший - 0 

 лицо, не имеющее на момент производства обыска процессуального статуса: 

а) родственник подозреваемого (обвиняемого) - 0 

б) знакомый подозреваемого (обвиняемого) – 1 (5 %) 

 

11. В присутствии кого производился обыск? 

 владелец жилища – 4 (20%) 

 проживающее в жилище лицо -16 (80 %) 
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12. Какие технические средства фиксации хода и результатов следственного действия 

применялись при производстве обыска? 

 Фотоаппарат – 6 (30 %) 

 Видеокамера - 0 

 технические средства не применялись – 14 (70 %) 

 

13. Были ли, у которого производился обыск, выданы добровольно какие либо предметы 

до начала поисковых мероприятий? 

 да, были – 15 (75 %) 

 нет, не были – 5 (25 %) 

 

14. Отражен ли в протоколе обыска факт предложения лицу добровольно выдать искомые 

предметы?  

 да, был – 20 (100%) 

 нет, не был – 0 (0 %) 

 

 

15.  Проводилось ли при производстве обыска вскрытие помещений, если лицо 

добровольно отказывалось их открывать? 

 да, проводилось – 0 (0%) 

 нет, не проводилось – 0 (0%) 

 в протоколе не указано – 20 (100 %) 

 

16. Были ли противодействия со стороны лица, у которого производился обыск? 

 да, были – 0 (0%) 

 нет, не были – 0 (0%) 

 в протоколе не отражено наличие противодействий – 20 (100 %) 

 

17.  Отражено ли в протоколе обыска описание обстановки жилища? 

 отражено детально – 0 (0 %) 

 отражено частично – 1 (5 %) 

 отражено только в части мест обнаружения изымаемых предметов – 10 (50 %) 

  не отражено – 9 (45 %) 
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18.  Указано ли в протоколе обыска место сокрытия искомых объектов? 

 да, указано – 0 (0 %) 

 нет, не указано – 20 (100 %) 

 

19.  Сколько всего оказалось результативных обысков? 

 Результативных – 7 (35 %) 

 Нерезультативных – 13 (65 %) 
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