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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы. Становление 

российского общества как части современного и демократического социума 

предполагает ориентацию на общечеловеческие ценности, права и свободы 

человека. Так, одним из основополагающих прав человека является право  

на неприкосновенность жилища, которое закреплено Основным законом 

страны1, и охраняется отечественным Уголовным законом2.  

Вместе с тем, законодателем оговариваются случаи, когда проникновение 

в жилище является законным. Так, для установления истины по уголовному 

делу законодатель наделяет органы предварительного следствия широким 

спектром процессуальных и иных инструментов. Одним из таких инструментов 

является производство обыска в жилых помещениях. Его особенность состоит в 

том, что обыск позволяет обнаружить предметы преступного посягательства, 

орудие преступления и иные следы противоправных деяний в случаях, когда  

в ходе осмотра места происшествия и иных следственных действий ничего не 

обнаружено. Кроме того, производство обыска в жилище имеет существенные 

отличия от осмотра или осмотра места происшествия, которые заключаются  

в существенном облегчении работы следователя за счет тактико-

психологических приемов. 

Важным этапом обыска в жилище является его подготовка. С этой 

организационной точки зрения эффективность обыска напрямую коррелирует  

с уровнем его подготовки. Несомненно, с учетом временного аспекта, а также 

ограниченности следователя в процессуальности, т.е. необходимости получения 

судебного разрешения на производство обыска, условия подготовки обыска 

приобретают определяющее значение. Вместе с тем, промедление в действиях 

                                         
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. [Электронный ресурс]. URL:// http://www.pravo.gov.ru. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 

1996 г. № 63-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 мая 1996 г.: одобр. 

Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г. // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. – 1996. – № 25, ст. 2954. 
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органов предварительного расследования может создать условия для сокрытия 

преступниками предметов преступного посягательства и иных следов, 

доказывающих их противоправную деятельность. 

Тактика подготовки такого следственного действия как обыск в жилище 

реализуется посредством определенных методов и предполагает наличие 

некоторых проблем, например, сохранение конспирации планируемого обыска, 

необходимость внезапности обыска, выявление широкого круга информации,  

а также ее качественный анализ. Вместе с тем, в рамках психологических  

и тактических основ производства обыска также существуют ряд трудностей: 

недостаточный уровень психологической устойчивости следователя в условиях 

противоборства с обыскиваемым, выбор нерациональных тактических методов 

обыска, поручение производства обыска органу дознания, непривлечение 

специалистов. 

Указанные проблемы напрямую влияют на эффективность проведенных 

обысков. Так, например, только треть проводимых сотрудниками  

ОМВД России по Ишимбайскому району обысков в жилище позволяют 

обнаружить предметы преступного посягательства и иные следы преступной 

деятельности. В качестве одной из причин низкого показателя эффективности 

обыска в жилище следует назвать производство исследуемого следственного 

действия по поручению следователя органом дознания. В ОМВД России  

по Ишимбайскому району обыски в жилище по поручению следователя в 63 % 

случаев проводят оперативные уполномоченные полиции1. С точки зрения 

эффективности производства обыска определяющее значение принадлежит 

опыту и компетенции лица, которое его производит. Именно поэтому, важно 

понимать, что только должная подготовка к обыску в совокупности с личными 

качествами следователя коррелируют с достижением целей обыска, а значит  

и назначением уголовного судопроизводства. 

В свете сказанного, цель выпускной квалификационной работы 

                                         
1 Аналитические справки о работе следственного отдела ОМВД России по 

Ишимбайскому району за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года. 
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заключается в комплексном изучении особенностей тактики подготовки  

и проведения обыска в целях обнаружения предметов преступного 

посягательства в жилых помещениях и предложении мер по повышению 

эффективности производства обыска в жилище.  

Названная цель предопределила решение следующих задач: 

– проанализировать понятие, сущность и значение обыска; 

– исследовать виды обыска; 

– рассмотреть этап подготовки обыска в жилых помещениях; 

– определить психологические основы производства обыска в жилых 

помещениях; 

– выявить тактические особенности производства обыска в жилых 

помещениях. 

Объектом выпускной квалификационной работы следует обозначить 

систему общественных отношений, которые возникают в процессе подготовки и 

проведения обыска в жилых помещениях. 

Предмет выпускной квалификационной работы составляют: система 

законодательства по вопросам подготовки и проведения обыска в целях 

обнаружения предметов преступного посягательства в жилых помещениях, 

научная и учебная криминалистическая литература по рассматриваемой 

проблематике, различные статистические и аналитические данные 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, отдельных 

территориальных органов внутренних дел, судебная практика, а также иные 

материалы. 

В структуру выпускной квалификационной работы следует включать 

введение, две главы, которые объединяют в себе пять параграфов, заключение, 

список использованной литературы, а также приложения. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЫСКА 

 

§ 1. Понятие, сущность и значение обыска 

 

Для понимания, какова организационно-тактическая природа 

исследуемого следственного действия, необходимо рассмотреть понятие, 

сущность и значение обыска. Кроме того, важен ретроспективный подход  

в изучении поставленных вопросов. 

Так как отечественная правовая традиция придерживается истоков 

римского права, то важно обозначить, что само слово «обыск» в древнеримских 

Законах XII таблиц буквально означало процесс поиска вещей (aererum – то, 

что во владении)1. Учеными отмечается, что первые упоминания об обыске  

в российском праве приходятся на XV век как о розыскном действии, 

именуемом повальным2. Иные ученые отмечают противоречивость данного 

суждения и придерживаются мнения о том, что повальный обыск связан 

с опросом очевидцев и свидетелей, поиском подозреваемого, установлением 

потерпевших3. Вместе с тем, в таких источниках отечественного права  

как Русская Правда и Псковская судная грамота закреплены нормы о поиске 

вещей и следов, связанных с преступлением. Отдельные нормы закрепляли 

возможность приставам войти в дом или жилое помещение обвиняемого, чтобы 

обыскать его (например, ст. 57, 60 Псковской судной грамоты). 

Судебник 1497 г. обязывал производить обыск для обнаружения поличного,  

а позже в Судебник 1550 г. – изымать поличное и проводить повальный обыск4. 

                                         
1 Низаева С. Р. История развития института обыска // Евразийский юридический 

журнал. 2019. № 10 (137). С. 266. 
2 Цит. по: Цахаев А. М. История возникновения следственного действия – обыск // 

NovaUm.Ru. 2019. № 21. С. 140-145. 
3 Акимов С. В., Павличенко Н. В. Поисковая деятельность правоохранительных 

органов на заре становления российской государственности // Вопросы истории. 2022. № 6-1. 

С. 189-197. 
4 Дронченко И. В., Смешкова Л. В. Правовые основы становления института обыска и 

выемки в отечественном уголовном судопроизводстве // Памятники уголовного и уголовно-

процессуального права России: сборник материалов Всероссийской студенческой научной 

конференции. Новосибирск, 2022. С. 29-32. 
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Мы согласны с мнением тех ученых-теоретиков государства и права, 

которые характеризуют обыск до XVIII века не как отдельное самостоятельное 

следственное действие, а как часть обыска-допроса, взятия поличного либо 

захвата обвиняемого лица1. Вместе с тем, обыск регламентировался нормами 

права, в том числе положениями о протоколировании, описи изымаемого, 

а также его хранения. 

Интересен период регулирования производства обыска Сводом законов 

Российской империи, в котором нормы права не были реформированы или 

изменены (например, расширены или сужены), но представляли собой свод 

норм права Российской империи, не противоречащих друг другу. Данный 

источник права просуществовал вплоть до советского периода развития 

правовой системы в России. Ст. 97 указанного источника права запрещала 

причинять вред при производстве обыска и выемки. Считаем, что именно  

с этого момента начинается становление обыска как отдельного следственного 

действия и его предназначения как способе собирания доказательств.  

Но схожее с современным состязательным процессуальным очертанием 

производство обыска было закреплено в Уставе уголовного судопроизводства 

1864 г.2. 

Итак, важными особенностями обыска в указанном источнике права 

стали: 

– проведение обыска следственным судьей или по его поручению и  

под его контролем; 

– обязательное участие двух понятых и трех лиц, участвующих в деле; 

–присутствие самого обыскиваемого или старших членов его семьи, если 

обыскивается жилище; 

                                         
1 Макогон И. В., Трифонова К. А., Хоршева В. С. История развития законодательства, 

регламентирующего производство обыска и выемки в уголовном судопроизводств России // 

Лучшая научная статья 2018: сборник статей XX Международного научно-

исследовательского конкурса. 2018. С. 84-87. 
2 Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они 

основаны: [Электронный ресурс]: Проект КонсультантПлюс «Классика российского права». 

URL:// https://civil.consultant.ru.html (дата обращения: 20.10.2022). 
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– основания производства обыска в жилых помещениях, в том числе  

в случаях, не терпящих отлагательства. 

С учетом темы выпускной квалификационной работы следует отметить, 

что в качестве оснований для проведения обыска в жилом помещении  

в исследуемом источнике права были закреплены: наличие основательного 

подозрения, что в этих местах скрыты обвиняемый, или предмет преступления, 

или вещественные доказательства, необходимые для объяснения дела. 

Особенный интерес представляет норма, позволявшая полиции проводит 

безотлагательный обыск с последующим уведомлением следственного судьи. 

Указанные нормы об обыске закреплялись в отдельной главе  

ст. 361–370 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. 

Следующим периодом развития обыска как следственного действия 

связано с периодом господствования советской власти на территории нашей 

страны. Важно понимать, что политическая обстановка в стране всегда 

отражается на уголовных и уголовно-процессуальных отношениях, что в свою 

очередь, создает предпосылки для достижения целей политического 

руководства страны. В этой связи, этап становления диктатуры пролетариата и 

первые годы советской власти решали задачу захвата и удержания власти  

с помощью, в том числе, борьбы с контрреволюционной деятельностью  

и антисоветской пропагандой. В это время, принимаются важнейшие 

нормативные акты, позволяющие производить следственные действия, в том 

числе, обыск в жилище по решению следователя без судебного контроля  

и прокурорского надзора. Обыск в этот период мог проводиться без понятых,  

в любое время суток и даже в отсутствие проживающих в жилище граждан. 

Вместе с тем, в тактике производства обыска нормативно в Инструкции была 

закреплена рекомендация относиться «бережно к людям арестуемым  

и обыскиваемым… лишенный свободы не может защищаться»1. На смену 

Инструкции для производящих обыск и записка о вторжении в частные 

                                         
1 Цит. по: Цахаев А. М. История возникновения следственного действия – обыск // 

NovaUm.Ru. 2019. № 21. С. 140-145. 
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квартиры и содержании под стражей от марта 1918 года пришли положения 

Декрета ВЦИК от 06 февраля 1922 г. «Об упразднении ВЧК и о правилах 

производства обысков, выемок и арестов»1. Считаем, что с этого момента 

процессуальное закрепление, организация и тактика производства обыска 

начинает возвращаться к модели Устава уголовного судопроизводства 1864 г.  

В период введения в действие УПК РСФСР 1922 года и до создания Особого 

совещания при НКВД в 1934 году обыск детально регламентировался как 

следственное действие, например, на его производство требовалось 

постановление, ордер, понятые, но также без судебного контроля. В период 

1934 года по 1958 год наряду с действующими положениями УПК РСФСР 1922 

и УПК РСФСР 1923 годов2 о производстве обыска Особое совещание  

при НКВД получает полномочия проведения обыска без ордеров, 

постановлений и без понятых. 

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 

1958 г.3 и УПК РСФСР 1960 г.4 окончательно закрепили обыск как 

следственное действие, которое имело свое предназначение, задачи, субъектов 

производства, санкционирования и контроля. Кроме того, определялись 

условия, при которых возможно производство в случаях, не терпящих 

отлагательств, в том числе, в жилых помещениях. С начала 60-х годов ХХ века 

начали формироваться тактические приемы обыска в условиях, когда 

проживающие в помещении лица присутствовали в обязательном порядке  

в нем. Кроме того, на формирование тактики подготовки и производства 

                                         
1 Декрет ВЦИК от 06 февраля 1922 г. «Об упразднении ВЧК и о правилах 

производства обысков, выемок и арестов»: [Электронный ресурс]: Информационно-правовой 

портал Сейчас.Ру. URL:// https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2575976 (дата обращения: 

20.10.2022). 
2 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 г.: [Электронный ресурс]: Проект 

КонсультантПлюс «Классика российского права». URL:// https://civil.consultant.ru.html (дата 

обращения: 20.10.2022). 
3 Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик от 25 

декабря 1958 г.: [Электронный ресурс]: Проект КонсультантПлюс «Классика российского 

права». URL:// https://civil.consultant.ru.html (дата обращения: 20.10.2022). 
4 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 27 октября 1960 г.: [Электронный ресурс]: 

Проект КонсультантПлюс «Классика российского права». URL:// 

https://civil.consultant.ru.html (дата обращения: 20.10.2022). 
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обыска оказали влияние безусловное документальное сопровождение обыска  

в виде протокола, упаковка обнаруженных предметов, а также участие 

понятых, деликатное вскрывание замков и запоров и другие правила и 

требования уголовно-процессуального закона. 

В постсоветское время ориентация на демократические начала 

потребовала от законодателя упрочения состязательности отечественного 

уголовного судопроизводства. В этой связи, в Уголовно-процессуальном 

кодексе РФ 2001 г.1 (далее – УПК РФ) было закреплено такое следственное 

действие как обыск, которое к тому времени имело отечественную традицию  

в тактике его подготовки и производства. Вместе с тем, понятия изучаемого 

следственного действия отечественный уголовно-процессуальный закон  

не содержит. Поэтому важно изучить различные подходы к пониманию обыска, 

а также определить его отличительные характеристики, чтобы в дальнейшем 

выявить проблематику в тактике подготовки и проведения обыска, в том числе 

в привязке к теме выпускной квалификационной работы – обыска в жилище. 

Рассмотрим несколько понятий, которые предлагаются различными 

авторами для понимания сути и предназначения обыска как следственного 

действия в отечественной криминалистической науке. 

Одним из первых криминалистов и процессуалистов, наиболее 

конкретизировавших исследуемое следственное действие, был А.Р. Ратинов  

в 1961 г. Итак, под обыском он предлагал понимать действия по обследованию 

помещений и сооружений, участков местности, отдельных граждан, которые 

направлены на отыскание и изъятие таких объектов и субъектов, которые 

имеют значение в рамках расследуемого дела. Кроме того, автором было 

указано на признак принудительности обследования2. По нашему мнению, 

                                         
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон  Рос. 

Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 

22 ноября 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. – № 52, (ч. I), ст. 4921. 
2 Цит. по: Лисицын А. Г. К вопросу об исторических аспектах возникновения и 

совершенствования института обыска и выемки // Алтайский юридический вестник. 

2021. № 4 (36). С. 125-129. 
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любое следственное действие несет в себе принудительный характер, поэтому 

данный признак не является отличительным. 

По мнению другого видного научного деятеля в сфере уголовного 

судопроизводства С.П. Митричева, предназначением обыска является 

отыскание и изъятие орудий преступления, предметов и ценностей, добытых 

преступным путем, а также других предметов или документов, могущих иметь 

значение для дела. К отыскиваемым объектам и субъектам автор добавил также 

трупы, что также указанно в УПК РФ1. 

Р.С. Белкин в качестве действий в рамках обыска называет только 

отыскание объектов, имеющих значение для дела2. 

Наиболее полное определение обыску придал Н.П. Яблоков, который 

указал не только на предназначение следственного действия, но и на субъектов 

производства обыска, а именно управомоченных на то лиц, а также на условие 

соблюдения гарантий прав и законных интересов граждан и юридических лиц 

в рамках уголовно-процессуального закона3. 

Отдельные исследователи предлагают понимать под обыском 

следственное действие, которое направлено на получение новых и проверку 

старых доказательств4. Безусловно, любое следственное действие призвано 

формировать доказательственную базу в процессе расследования уголовного 

дела. Другие авторы определяют обыск как способ сбора конкретных 

доказательств по возбужденному уголовному делу5. 

                                         
1 Цит. по: Макогон И. В., Трифонова К. А., Хоршева В. С. История развития 

законодательства, регламентирующего производство обыска и выемки в уголовном 

судопроизводств России // Лучшая научная статья 2018: сборник статей XX 

Международного научно-исследовательского конкурса. 2018. С. 84-87. 
2 Криминалистика: учебник / под изд. Аверьяновой Т. Г., Белкина Р. С. М.: 

Юридическое издательство Норма, 2022. С. 563. 
3 Криминалистика в пяти томах. Том 5. Методика расследования преступлений / под 

изд. Яблокова Н. П. М.: издательство Юрайт, 2020. С. 34. 
4 Попова Л. В., Рогозина А. А. Актуальные проблемы в проведении обыска // 

Актуальные вопросы теории и практики в деятельности подразделений полиции по охране 

общественного порядка и иных служб ОВД. Материалы межведомственной научно-

практической конференции. Москва, 2020. С. 40-43. 
5 Карташова А. Е. Порядок проведения обыска и его процессуальное оформление // 

Сборник статей Международной научно-практической конференции. 2019. С. 188-190 
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Комментарии к отечественному уголовно-процессуальному закону 

Б.Т. Безлепкина содержат указание на такие операции в рамках обыска как 

поиск (отыскание) и изъятие объектов, имеющих доказательственное значение1. 

В данном определении происходит сужение круга отыскиваемых предметов, 

так как не указаны разыскиваемые граждане и трупы. Признак 

доказательственного значения объектов поиска также ослабляет данное 

определение, т.к. некоторые из этих объектов имеют значение  

для эффективного предварительного расследования уголовного дела, но  

не являются доказательствами по нему. Речь, конечно же, идет  

о разыскиваемых лицах и трупах. 

По нашему мнению, среди указанных подходов к пониманию обыска как 

процессуального действия достаточно четко прописано его предназначение, 

однако отсутствует указание на какие-либо организационные или тактические 

основы. Думается, что верным будет на основе выше указанных теоретических 

подходов к пониманию обыска, а также анализа положений ст. 182 УПК РФ, 

сформулировать следующее определение обыска. 

Итак, обыск представляет собой совокупность поисковых, изымающих  

и (или) фиксирующих операций органов предварительного расследования  

в рамках единого следственного действия, направленного на получение 

информации, значимой в рамках уголовного дела, в виде объектов, предметов, 

следов, документов, а также разыскиваемых граждан и трупов. 

Не смотря на то, что в УПК РФ не дается исчерпывающего понятия 

обыска, в статье 182 УПК РФ законодатель обращает внимание на его 

основание, а именно на обязательное наличие достаточных данных, что у лица, 

в помещении или местности находятся орудия преступления, предметы, вещи, 

документы, которые могут иметь значение для дела. Часть 16 анализируемой 

статьи указывает в качестве цели обыска обнаружение разыскиваемых лиц  

и трупов. 

                                         
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ (постатейный) / под изд. 

Б. Т. Безлепкина. 15-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2021. С. 211. 
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Следует заметить, что сущность обыска может реализовываться  

в процессе расследования любого уголовного дела, независимо от конкретного 

совершенного преступления. По отдельным уголовным делам совершается 

несколько обысков, что подтверждается аналитическими данными 

территориальных следственных подразделений. Вместе с тем, анализ научной 

литературы показывает, что основное количество исследователей сводит 

сущность обыска к определенному действию следователя, в основном, 

связанному с поиском определенных необходимых для достижения истины 

предметов. По нашему мнению, кроме указанной составляющей сущность 

обыска в обязательном порядке должно включать в себя отдельные элементы 

процессуального плана. Так, на основании положений УПК РФ обыск 

проводится по решению следователя, то есть на основании постановления, 

которое он выносит. Вместе с тем, если есть необходимость проведения 

названного следственного действия в жилище, следователю необходимо 

получать судебное решение. Т.е. сущность обыска реализуется через получение 

информации, имеющей значение для установления истины по уголовному делу, 

которое сопровождается судебным контролем и прокурорским надзором.  

В качестве основного значения исследуемого следственного действия 

следует обозначить необходимость формирования доказательственной базы 

расследуемого уголовного дела, т.е. установление истины по уголовному делу. 

Следует отметить, что в ходе проведения обыска осуществляется поиск  

не только тех объектов, которые могут иметь важность для обвинения лица,  

но и те, которые будут свидетельствовать о его непричастности  

к совершенному преступлению.  

В заключении параграфа необходимо остановиться на следующих 

выводах. 

На основе ретроспективного подхода в изучении становления института 

обыска в отечественной правовой традиции выявлен достаточно долгая 

историческая динамика обособления обыска от других следственных и 

процессуальных действий. С началом упоминания обыска в отечественных 



14 

источниках права связаны такие действия как опрос, поиск подозреваемого и 

установление потерпевших, вхождение в дом с обыском, изъятие поличного и 

повальный обыск. Начиная с середины XIX века уголовно-процессуальная 

система права Российской империи приобретает некоторые элементы 

состязательности, что отражается и на институте обыска: судебный контроль, 

участие понятых, нахождение обыскиваемого в его жилище, закрепление 

оснований и условий производства обыска. Последний советский Уголовно-

процессуальный Кодекс 1961 г. полностью обособил обыск как следственное 

действие с закреплением цели, предназначения, задач, условий производства, 

санкционирования, контроля. Кроме того, именно в послевоенный период  

на формирование тактики подготовки и производства обыска оказали влияние 

безусловное документальное сопровождение обыска в виде протокола, 

упаковка обнаруженных предметов, а также участие понятых, деликатное 

вскрывание замков и запоров и другие правила и требования  

уголовно-процессуального закона. Современное определение обыска УПК РФ 

не содержит. Однако, на основе изученных теоретических подходов  

к пониманию обыска, а также анализа положений ст. 182 УПК РФ, предлагаем 

под обыском понимать совокупность поисковых, изымающих и (или) 

фиксирующих операций органов предварительного расследования в рамках 

единого следственного действия, направленного на получение информации, 

значимой в рамках уголовного дела, в виде объектов, предметов, следов, 

документов, а также разыскиваемых граждан и трупов.  

Сущность обыска коррелирует с определенными действиями следователя, 

в основном, связанными с поиском необходимых для достижения истины 

объектов и субъектов, и сопровождаемыми судебным контролем и 

прокурорским надзором. Значение обыска в рамках предварительного 

следствия уникальное и заключается в добывании и формировании 

доказательственной базы в тех случаях, когда в ходе осмотра места 

происшествия, иных следственных и процессуальных действий, ничего  

не обнаружено или обнаружено недостаточно. 
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§ 2. Виды обыска 

 

Для выявления особенностей тактики производства обыска, в том числе 

согласно заявленной темы выпускной квалификационной работы – обыска  

в жилище, необходимо изучить различные дифференциации рассматриваемого 

следственного действия. 

В настоящее время существует множество дифференциаций обыска, 

среди которых как законодательно закрепленные, так и предложенные  

в соответствующих научных исследованиях.  

Важнейшая классификация с точки зрения правового закрепления 

организационных основ производства обыска закреплена в положениях 

отечественного уголовно-процессуального закона. Названная классификация 

определяет виды обыска по объекту обследования. Так, законодатель выделяет 

обыск жилища, обыск подозреваемого (обвиняемого), обыск иных помещений, 

территорий, объектов1. В соответствии с названной классификацией 

осуществляется исследование отдельных видов обысков, что в свою очередь, 

помогает определить конкретные их особенности и наметить приоритетные задачи 

при их проведении. Кроме того, указанная классификация определяет 

необходимость участия специалиста, в каждом конкретном случае в зависимости от 

вида обыска. Важным также представляется и то, что в зависимости от вида обыска 

в конкретной ситуации следователь имеет возможность грамотно спланировать 

тактику его проведения, что в последствие скажется на его эффективности.  

Одним из самых распространенных видов обыска по названной 

классификации является обыск жилища. Так, для его проведения требуется 

судебное разрешение. Необходимо отметить, что через разрешение судом 

такого обыска осуществляется судебный контроль. На основе ретроспективного 

анализа становления обыска как следственного действия выявлено, что 

указанная функция суда существует относительно недавно, однако имеет 

                                         
1 Харина Э. Н. Обыск: виды и цели, особенности производства в современных 

условиях // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 3 (55).  

С. 148-159. 
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большое значение в деле обеспечения прав и законных интересов граждан. 

Следует заметить, что кроме судебного разрешения во время проведения 

обыска в жилище существуют и иные особенности, например связанные  

с определенными запретами. Так, законодатель прямо запрещает проводить 

обыск в ночное время, вместе с тем, указанные запреты связаны  

с требованиями законодателя, сформулированные в общих правилах 

проведения следственных действий1.  

Важно обозначить, что в уголовно-процессуальном законе России дано 

определение жилищу – это индивидуальный жилой дом с входящими в него 

жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы 

собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного 

или временного проживания, а равно иное помещение или строение, 

не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания 

(п. 10 ст. 5 УПК РФ). 

С проведением обыска в жилище, как ограничением конституционного 

права гражданина на неприкосновенность жилища, связана такая возможность 

его проведения, как случаи, не терпящие отлагательства. Несомненно, в таких 

условиях кроме судебного контроля необходим и прокурорский надзор, именно 

поэтому о проведении обыска в жилище в случае, не терпящим отлагательств, 

по постановлению следователя должны быть уведомлены и суд, и прокурор для 

проверки законности такого обыска. 

В качестве примера признания постановления следователя  

о производстве обыска незаконным приведем следующий. 

Так, 20 августа 20** года гр. Д., находясь в гостях у потерпевшей гр. Э., 

неустановленным способом получил доступ к личному кабинету «Онлайн 

Банк» гр. Э., после чего похитил принадлежащие ей денежные средства  

с банковской карты ПАО «Сбербанк» № **** в сумме 3 100 (три тысячи сто) 

рублей, причинив тем самым последней значительный ущерб. В тот же день 

следователем следственного отдела ОМВД России по Ишимбайскому району 

                                         
1 Цахаев А. М. Обыск в жилище // NovaUm.Ru. 2019. № 21. С. 146-148.  
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капитаном юстиции К. возбуждено уголовное дело № *** по признакам состава 

преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ в отношении 

неустановленного лица. Подозреваемым по уголовному делу № **** проходил 

гр. Д., т.к. денежные средства с банковской карты гр. Э. были переведены на 

банковскую карту, принадлежащую именно гр. Д. Следователь К. принял 

решение о необходимости проведения обыска в жилище подозреваемого гр. Д. 

без санкционирования суда в ночное время (00 часов 16 минут ),  

т.к. предположительно по адресу с. Верхнеиткулово, ул. Молодежная, д. *, кв. * 

может находиться банковская карта № ****, принадлежащая гр. Э.,  

с использованием которой было совершено преступление, предметы, 

оборудования, документы и ценности, добытые преступным путем, имеющие 

доказательственное значение для установления истины по уголовному делу, 

а также промедление обыска может повлечь собой утрату, либо другие 

негативные последствия. Суд принял решение о незаконности проведенного 

обыска по указанным основаниям в ночное время1. 

Личный обыск представляет собой обследование живого лица, с целью 

обнаружения объектов, которые могут иметь значение для дела, а также 

подтверждать совершение конкретного преступления. Отметим, что личный 

обыск входит в перечень неотложных следственных действий, то есть может 

быть осуществлен до возбуждения уголовного дела. Неотложные следственные 

действия – следственные действия, которые осуществляются 

уполномоченными УПК РФ участниками уголовного судопроизводства  

в досудебном производстве по уголовным делам не своей подследственности  

в целях обнаружить и зафиксировать следы общественно опасного деяния, 

требующих незамедлительного закрепления, изъятия и исследования, а также 

установления лиц, совершивших преступление2. Таким образом, личный обыск 

                                         
1 Материалы уголовного дела № *** от 20.08**** г. ОМВД России по Ишимбайскому 

району. 
2 Потехин Д. С. Отдельные вопросы личного обыска при задержании лица // Вестник 

общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-

исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-правовые и 

теоретико-методологические аспекты». 2020. № 18. С. 122-128. 
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имеет важное тактическое значение в ходе задержания лица на месте 

совершения преступления. 

Важность представляют и иные виды обыска. Так, в процессе 

возбуждения дел о незаконном обороте наркотических средств, важность 

представляет обыск транспортного средства. Кроме того, в следственной 

практике имеют широкое распространение обыски, проводимые в охраняемых 

территориях и служебных помещениях.  

Анализ деятельности следственного отдела ОМВД России  

по Ишимбайскому району выявил структуру видов проводимых обысков 

личным составом следственного подразделения, представленную  

в Приложении 1. 

Итак, согласно видам обыска, закрепленным в УПК РФ, чаще всего  

за последние пять лет наблюдений личным составом следственного отдела 

ОМВД России по Ишимбайскому району обыск в жилище составляет 71 %  

в структуре всех проведенных обысков, обыск помещений и территорий – 14 %, 

обыск объектов (в основном, транспорт) – 9 %, личный обыск – 6 % 1. 

Анализ структуры, представленной в Приложении 1, позволяет сделать 

вывод, что наиболее часто следователи обозначенного следственного 

подразделения производят обыск в жилище среди всех остальных видов 

обыска, что только актуализирует исследование темы выпускной 

квалификационной работы. 

В основе наиболее важных условий, влияющих на тактику проведения 

обыска, располагается искомый объект. Исходя из их видов предлагается 

следующая классификация.  

Так, существуют обыски по поиску орудий преступления, предметов 

преступления, документов (в том числе электронных), вещественных 

доказательств, иных объектов, трупов, живых лиц. В уголовно-процессуальной 

и криминалистической литературе существует множество публикаций, 

                                         
1 Аналитические справки о работе следственного отдела ОМВД России по 

Ишимбайскому району за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года. 
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посвященных указанным видам обысков. Следует заметить, что в зависимости 

от конкретного вида искомого объекта следователь осуществляет подготовку 

следственного действия, а также разрабатывает тактическую схему его 

осуществления.  

Например, при расследовании уголовных дел важно отыскание предметов 

и орудий преступления, которые будут являться неопровержимым 

доказательством совершения конкретного преступления. Указанные виды 

обыска проводятся, в основном, в начальной стадии расследования. Исходя из 

первой классификации их проведение возможно в жилище, иных помещениях, 

а также местности. На сегодняшний день актуальным является обыск по поиску 

документов, в том числе электронных.  

Так, многие организации переходят на электронный документооборот, 

что влечет за собой необходимость исследования компьютерной техники  

с целью поиска и изъятия необходимых следствию документов. В случае 

необходимости проведения такого обыска, следователю обязательно 

необходимо прибегнуть к помощи специалиста. В большинстве случаев, при 

осуществлении таких следственных действий злоумышленники пытаются 

уничтожить базы электронных документов. В отдельных случаях 

расследования уголовных дел требуется обыск с целью обнаружения трупа или 

его частей, а также живых лиц1.  

На тактику проведения обыска также влияет такой фактор  

как последовательность, поэтому обыск можно дифференцировать  

на первичный и повторный. Из этимологии слова «первичный» следует, что это 

именно тот обыск, который проводится впервые в рамках осуществляемого 

расследования. Повторный обыск возможен тогда, когда возникает в этом 

необходимость, например, если в ходе первичного обыска не удалось отыскать 

предполагаемый объект, а также остались основания полагать, что  

                                         
1 Михеев Д. Н. Виды, основания проведения обыска // Наука. Образование. Культура. 

Актуальные проблемы и практика решения (федеральный и региональный 

аспекты). Сборник трудов XI всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием. 2018. С. 213-217. 
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его проведение является оправданным.  

Кроме того, часто бывают случаи, когда в ходе расследования 

должностное лица, осуществляющее следствие получает информацию  

о перемещении искомых объектов в место проведения первоначального обыска, 

с целью их не обнаружения. Также повторный обыск может быть необходим  

в целях привлечения специалиста1.  

Наряду с последовательностью существует такой фактор как время 

производства обыска. Так, при расследовании многоэпизодных дел  

с несколькими подозреваемыми целесообразно проводить одновременный 

обыск, то есть обыск в рамках расследования одного уголовного дела  

в отношении нескольких подозреваемых и в разных объектах с целью 

обнаружения необходимых следствию предметов. Таким образом, по времени 

могут быть одновременные обыски и разновременные.  

Так, в ходе производства обыска в жилище подозреваемого гр. Ш.  

по возбужденному уголовному делу № *** от 15.10.20** г. по факту кражи 

бытовой техники у гр. Х., похищенное имущество найдено не было.  

В результате полученной информации о возможном месте хранения 

похищенного имущества следователем следственного отдела ОМВД России  

по Ишимбайскому району майором юстиции Р. было принято решение  

о проведении повторного обыска в жилище гр. Ш. с одновременном 

производством обыска в жилище, придомовой территории и хозяйственных 

постройках его соседа гр. О., в гараже которого и было найдено похищенное 

имущество2. 

В практике нередки случаи, когда появляется необходимость  

в дополнительном обследовании таких зон, которые не были указаны  

                                         
1 Бартенев Е. А., Морозова Н. А. Некоторые особенности обыска, по возобновленным 

делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет // Проблемы формирования правового 

социального государства в современной России: материалы XVI всероссийской 

национальной научно-практической конференции, посвященной 85-летию со дня основания 

Новосибирского ГАУ. 2020. С. 94-96. 
2 Материалы уголовного дела № *** от 15.10.**** г. ОМВД России по Ишимбайскому 

району. 
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в постановлении об обыске. Таким образом, по объему проведения обыска на 

объекте выделяют основной и дополнительный обыски1. 

Например, в ходе производства обыска в жилом доме, на придомовой 

территории и хозяйственных постройках, принадлежащих подозреваемому 

гр. Ж. по уголовному делу № *** от 03.05.20** г., возбужденному  

ОМВД России по Ишимбайскому району по факту хищения драгоценностей  

у гр. Л., появилась информация о том, что подозреваемый обрабатывал участок 

земли, который был выдан ему администрацией Янарусовского сельского 

поселения в аренду для сельско-хозяйственной деятельности. Следователями 

следственного отдела ОМВД России по Ишимбайскому району было 

санкционировано производство обыска на указанном земельном участке,  

где были обнаружены драгоценности, похищенные гр. Л.2. 

Так как производство обыска позволяет следователю сформировать 

эффективную доказательственную базу, исследование в параграфе всех видов 

обыска довольно актуально. В результате, с учетом конкретного вида обыска  

у следователя есть возможность обеспечения эффективного его проведения 

путем формирования средств, форм проведения, а также тактики.  

В заключении параграфа необходимо остановиться на следующих выводах. 

Исследование дифференциации видов обыска имеет определяющее 

значение для выявления особенностей в организации и тактике производства 

каждого из них, в частности, обыска в жилище. С точки зрения правового 

закрепления организационных основ производства обыска интересна 

классификация, которая следует из положений отечественного  

Уголовно-процессуального закона. Так, законодатель выделяет обыск жилища, 

обыск подозреваемого (обвиняемого), обыск иных помещений, территорий, 

объектов. Несомненно, каждый из указанный обысков реализуется посредством 

                                         
1 Харина Э. Н. Обыск: виды и цели, особенности производства в современных 

условиях // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 3 (55).  

С. 148-159. 
2 Материалы уголовного дела № *** от 03.05.**** г. ОМВД России по Ишимбайскому 

району. 
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различных тактик. Анализ деятельности следственного отдела ОМВД России 

по Ишимбайскому району выявил структуру видов проводимых обысков 

личным составом следственного подразделения, где самым распространенным 

видом обыска является обыск в жилище. Искомый объект также влияет  

на тактику проведения обыска. Исходя из этого следует выделять обыски:  

по поиску орудий преступления, предметов преступления, документов  

(в том числе электронных), вещественных доказательств, иных объектов, 

трупов, живых лиц. Время как фактор, влияющий на эффективность 

предварительного расследования, обуславливает две классификации видов 

обыска. Первая связана последовательностью производства обыска – 

первичные и повторный. Вторая классификация выделяет одновременные  

и разновременные обыски. Основные и дополнительные обыски предполагают 

исследование дополнительных мест, о которых стало известно уже после 

вынесения постановления о производстве обыска в основном месте. 

В качестве вывода к первой главе выпускной квалификационной работы 

следует обозначить, что в результате становления обыска как следственного 

действия, отвечающего современной гуманизации отечественного 

законодательства, он представляет собой совокупность поисковых, изымающих 

и (или) фиксирующих операций органов предварительного расследования  

в рамках единого следственного действия, направленного на получение 

информации, значимой в рамках уголовного дела, в виде объектов, предметов, 

следов, документов, а также разыскиваемых граждан и трупов. На основе 

анализа деятельности следственного отдела ОМВД России по Ишимбайскому 

району было выявлено, что среди всех видов обыска чаще всего производится 

обыск в жилище, для производства которого законодатель разработал 

специальные требования, в том числе к подготовке, тактике производства  

и оформления, которые будут рассмотрены в следующей главе. 
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ГЛАВА 2. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА  

ОБЫСКА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

§ 1. Подготовка обыска в жилых помещениях 

 

На основе выявленных в предыдущей главе выпускной 

квалификационной работы понятия обыска и его видов, в том числе обыска  

в жилых помещениях, следует рассмотреть тактические особенности, 

эффективность которых напрямую коррелирует с установлением истины  

по уголовному делу. 

В криминалистической теории принято любое следственное действие 

разбивать на этапы, каждый из которых несет в себе обособленную 

функциональную часть1. Одним из базисных этапов производства обыска  

в жилище является его подготовительный этап. Рассмотрим его содержание 

подробнее. 

Под подготовительным этапом обыска в жилище следует понимать 

совокупность организационно-тактических действий следователя, 

направленных на осуществление решения о производстве исследуемого 

следственного действия. Как правило, в эту совокупность следует включить 

следующие действия: сбор ориентирующей информации, подготовка 

технических и научно-технических средств, определение круга участников 

обыска, инструктаж участников обыска, принятие мер к обеспечению 

внезапности обыска. Важно заметить, что обозначенная последовательность 

является обязательной, в некоторых случаях, возможно выполнять действия 

параллельно. В Приложении 2 представлен авторский алгоритм 

подготовительного этапа обыска. 

Сбор ориентирующей информации заключается в кумулировании и 

анализе фактов об условиях предстоящего обыска, объектах, подлежащих 

                                         
1 Тактические особенности производства отдельных следственных действий: учебное 

пособие / под общей редакцией О. В. Кругликовой. Барнаул, 2021. С. 11. 
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отысканию и изъятию, а также о лицах, которые могут находиться в жилом 

помещении во время производства следственного действия. Для достижения 

этой цели следователь изучает точный адрес, техническую характеристику 

обыскиваемых зданий и построек, пути подъезда и подхода, вход и запасные 

выходы, окна. Важно также установить характеристику объектов, предметов, 

людей, трупов, или их частей, которые необходимо отыскать. Сведения о лице, 

в жилище которого планируется обыск, должны максимально помогать 

следователю установить те места, где может быть спрятано искомое.  

Кроме того, от этих данных зависит и состав привлекаемых участников обыска. 

Такими сведениями могут быть: социально-экономический статус, 

физиологические характеристики, нахождение на учетах и т.д. 

Источниками перечисленных данных являются: материалы предыдущих 

проведенных следственных действий, в том числе, осмотр места происшествия, 

допросы и т.д., запросы по месту жительства и работы, данные участкового 

уполномоченного полиции, информация, полученная из криминалистических  

и других учетов, разъяснения специалистов, результаты оперативно-розыскных 

мероприятий и другие. 

В ходе сбора ориентирующей информации следователь обязан  

при взаимодействии с третьими лицам стараться сохранить в тайне 

планируемый обыск. 

Немаловажным действием в рамках подготовки обыска является 

определение комплекса технических и научно-технических средств, например, 

следственный портфель, цифровой фотокомплект, диктофон и другие. 

Несомненно, состав обозначенного комплекса зависит от собранной 

ориентирующей информации. 

Круг участников обыска зависит не только от ориентирующей 

информации, но и от того комплекса технических и научно-технических 

средств, которые планируется применять в рамках обыска.  

Учеными-криминалистам и процессуалистами исследуемый круг лиц условно 

дифференцируется на группу ответственных за проведение обыска 
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(следователь или сотрудник органа дознания по указанию следователя, чаще 

всего оперуполномоченный полиции), группу оперативных работников 

полиции, группу специалистов, группу понятых и лиц, подвергаемых обыску. 

Немаловажно такое действие в рамках подготовки обыска  

как инструктаж, в ходе которого следователем доводятся данные о месте и 

времени обыска, составе участников, способе прибытия на место. Кроме того, 

необходимо доведение законодательных положений, регламентирующих 

правовой статус каждого из участвующих лиц. 

Вместе с тем, параллельно со всеми действиями по подготовке к обыску 

важно создавать гарантию его внезапности, как основополагающего условия 

эффективности обозначенного следственного действия. Поэтому важно 

доводить план обыска только ограниченному кругу лиц с одновременным 

отобранием у них подписки о неразглашении. А таких участников, как понятые 

и специалисты, приглашать непосредственно перед проведением следственного 

действия. 

Интересна позиция отечественного ученного в области тактики 

расследования Н.П. Яблокова о необходимости подготовки обыска исходя  

из временного аспекта1: 

– мероприятия, реализуемые с момента принятия решения о производстве 

обыска и до момента прибытия на место; 

– мероприятия с момента прибытия к объекту обыска до начала 

поисковых работ. 

Учеными-криминалистами также отмечается достоинство планирования 

обыска, которое позволяет систематизировать комплекс всех действий  

и исключить вероятность безрезультатного расходования времени. Кроме того, 

планирование позволяет наглядно произвести макет расстановки сил и средств 

на обыскиваемом объекте и на прилегающей территории, в том числе, в местах, 

позволяющих скрыться преступникам. 

                                         
1 Цит. по: Криминалистика в пяти томах. Том 5. Методика расследования 

преступлений / под изд. Яблокова Н. П. М.: издательство Юрайт, 2020. С. 36. 
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Действия, совершаемые по прибытию следователя и всех участвующих 

лиц на место производства обыска можно представить в виде алгоритма, 

представленного в Приложении 2: 

– замаскированная оперативная расстановка сил и средств; 

– проникновение в жилое помещение; 

– предъявление гражданину, в жилище которого проводится обыск,  

или его совершеннолетнему члену семьи, служебного удостоверения  

и постановления на производство обыска; 

– доведение просьбы о добровольной выдаче искомого; 

– принятие решения о принудительном поиске искомого; 

– разъяснение правового статуса участникам следственного действия  

под роспись в протоколе. 

Логично, что далее производятся непосредственно поисковые, 

изымающие и фиксационные действия. Вместе с тем,  

учеными-криминалистами обозначается возможность комбинации обыска  

в жилище и личного обыска присутствующих граждан, в жилище которых 

производится следственное действие. В этом случае, следователь выносит 

постановление о производстве личного обыска. 

В заключении параграфа необходимо остановиться на следующих выводах. 

Эффективность результатов обыска напрямую коррелируют  

с его подготовкой. Под подготовительным этапом обыска в жилище следует 

понимать совокупность организационно-тактических действий следователя, 

направленных на осуществление решения о производстве исследуемого 

следственного действия. В параграфе последовательно раскрыты действия, 

которые составляют эту совокупность: сбор ориентирующей информации, 

подготовка технических и научно-технических средств, определение круга 

участников обыска, инструктаж участников обыска, принятие мер  

к обеспечению внезапности обыска. Важно понимать, что именно от сбора 

ориентирующей информации зависит каждое последующее действие. 

Учеными также отмечается иной подход в подготовке обыска исходя  
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из временного аспекта. Вместе с тем, определяющим результативность 

следственного действия, также является такой инструмент как планирование 

обыска, которое позволяет систематизировать комплекс всех действий  

и исключить вероятность расходования времени. Благодаря планированию 

возможно наглядно произвести макет расстановки сил и средств  

на обыскиваемом объекте и на прилегающей территории. Таким образом, 

подготовка к производству обыска содержит ряд проблемных аспектов, в том 

числе, сохранение конспирации, выявление широкого круга информации,  

а также ее качественный анализ. В параграфе предложен авторский алгоритм 

подготовительного этапа производства обыска, в том числе включающий 

действия с момента прибытия следователя и остальных участников обыска  

к месту его производства. 

 

§ 2. Психологические основы производства обыска в жилых помещениях 

 

При непосредственном контакте с гражданами, в чьем жилище 

происходит обыск, существенную роль в целях эффективности решения задач 

предварительного расследования играет установление комфортной 

психологической атмосферы между обыскиваемыми и производящими обыск 

лицами. Психологический аспект производства обыска в жилых помещениях 

характеризуется проблемным вопросом, заключающимся в личных 

психологических качествах следователя. Рассмотрим психологические 

основы производства обыска в жилых помещениях в данном параграфе. 

Несомненно, информация, полученная следователем при подготовке  

к обыску, должна быть учтена в рамках психологической основы производства 

обыска в жилище. Психологический аспект в деятельности следователя имеет 

определяющее значение, т.к. именно умение анализировать складывающуюся 

обстановку расследования, применять психологические приемы в условиях 

противоборства, и, в конечном итоге, устанавливать истину по уголовному 

делу, являются базой профессиональной компетенции следователя. 



28 

Для производства обыска в жилище характерны следующие особенности: 

1. Принудительный характер. В случае, если гражданин, в жилище 

которого производится обыск, не выдает искомое добровольно, следователь, 

как активный и наделенный властью участник возникших правовых отношений 

правомочен принудительно осуществить поиск искомого.  

2. Наличие конфликтной ситуации. Диспозиция характеризуется 

намерением следователя найти искомое и противоположной целью 

обыскиваемого – не допустить обнаружение искомого. Кроме того, конфликт 

накаливается с эффектом неожиданности обыска, а также покушением  

на домашнее спокойствие.  

3. Поисковый характер. Поисковая задача обыска является доминантной 

мотивацией для всех участников следственного действия. Соответственно,  

для достижения указанной цели необходимы умения, навыки, 

наблюдательность, скрупулезность, терпение, профессиональный такт и другие 

показатели высокой моральной выдержки и профессиональной устойчивости 

личного состава.  

4. Проблемный характер. Предназначение обыска связано с решением 

конкретных задач по добыванию доказательственной базы на основе 

недостаточного количества информации и времени. Иными словами, 

исследуемый вид деятельности следователя характеризуется как проблемный  

в условиях неопределенности. 

Всю психологическую составляющую деятельности следователя  

при производстве обыска можно разделить на такие элементы как: 

1. Сбор ориентирующей информации.  

Центральным звеном всей мыслительной деятельности следователя 

является личность обыскиваемого, а также тех, кто с ним проживает  

или реализует иные социальные связи. Как было выявлено в предыдущем 

параграфе, также важна информация о самом помещении, его технических 

характеристиках и т.д. 

2. Моделирование. Построение психологического портрета 
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обыскиваемого гражданина позволит смоделировать с помощью приема 

рефлексии следователя поисковые версии. Следователь имитирует действия 

преступника по сокрытию искомого путем применения логики и дедукции. 

Вместе с тем, поддерживаем применение метода «мозгового штурма»  

при моделировании всем личным составом участвующих в обыске лиц  

(в частности, оперуполномоченные полиции, участковый уполномоченный 

полиции и т.д.). От личности следователя зависит эффективность указанного 

метода, т.к. авторитарный психотип следователя не располагает остальных 

участников высказывать идеи. И, наоборот, следователь, уважающий коллег, 

открытый к информации, нацеленный на командный успех, будет готов 

выслушать мысли каждого сотрудника. Учеными отмечается, что важнейшим 

этапом «мозгового штурма» является анализ предложенных идей и мыслей. 

Иначе говоря, мыслительная деятельность следователя является определяющей 

и осевой в психологической тактике обыска. Логичным подитогом 

моделирования является выдвижение основных поисковых версий, которые 

необходимо реализовать. Рассмотренный элемент психологической 

составляющей деятельности следователя при производстве обыска именуется 

как наиболее интеллектуальный, в результате которого отсекаются лишние 

зоны поиска и действия. 

3. Осуществление поисковых версий. Данный элемент заключается  

в реализации и проверке тех версий, которые были смоделированы ранее. 

Успешной реализацией поисковой версии является нахождение искомого. 

Учеными отмечается, что следователь должен обладать некоторыми 

качествами, которые влияют на эффективность производства обыска.  

Чаще всего, это связано с тем, что обыск происходит в ситуации 

противоборства или конфликта. Например, анализ деятельности следственного 

отдела ОМВД России по Ишимбайскому району выявил, что за последние пять 

лет наблюдений только в 19 % проводимых обысков лица, в жилище которых 

проводились обыски, добровольно выдали искомое. В остальных случаях, 

следователю приходилось действовать в условиях конфликтной ситуации 
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(Приложение 3)1.  

Психологическая установка следователя на положительный результат 

проводимого обыска, его непоколебимость, его терпение и спокойствие 

позволят доминировать над личностью обыскиваемого гражданина.  

Важно понимать, что анализ психологического портрета личности 

обыскиваемого может помочь следователю смоделировать возможные места 

тайников. 

Одним из важнейших методов доминирования следователя  

над обыскиваемым лицом является создание преувеличенного представления  

у обыскиваемого в успехе проводимого обыска благодаря целенаправленным, 

планомерным, методичным действиям следователя и остальных участников 

обыска.  

Особенное место учеными уделяется наблюдению за обыскиваемым и  

его окружением во время обыска2. Предназначение этого процесса сводится к: 

а) предотвращению нападения на должностных лиц, осуществляющих 

обыск;  

б) недопущению уничтожения обыскиваемыми каких-либо предметов, 

документов, ценностей;  

в) замечанию реакции обыскиваемых на различные ситуации в ходе 

обыска. 

Последний элемент непосредственным образом позволяет 

приблизиться к цели обыска. Как указывается в криминалистической 

литературе 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 системы3. В одних случаях 

                                         
1 Аналитическая справка работы следственного отдела ОМВД России по 

Ишимбайскому району за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года. 
2 Криминалистика: учебник / под изд. Аверьяновой Т. Г., Белкина Р. С. 4-е изд. М.: 

Юридическое издательство Норма, 2019. С. 565. 
3 Хубулов Д. Э. Психология проведения обыска // Теоретические и практические 

аспекты предварительного расследования: сборник научных статей. Волгоград, 2020.  

С. 385-387. 
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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. 

Вместе с тем, отмечают криминалисты-психологи, существует практика 

симулирования беспокойства для запутывания действий и «сбивания  

с маршрута» следователя и иных участников обыска1. 

Еникеев М.И. выделил два психологических момента у обыскиваемых 

лиц2. Первый связано с так называемым «очагом аффектации», который 

представляет собой сильное моральное потрясение, например, страх  

перед изобличением в скрываемом событии. Второй момент концентрирует 

в себе комплекс защитных механизмов психики в виде психологических 

уловок. 

1. Первая психологическая уловка обыскиваемого рассчитана  

на чистоплотность и брезгливость следователя и иных участников. Места 

возможных тайников в этом случае выбираются наиболее грязные – 

помойные ведра, выгребные ямы и т.д. 

Так, при подготовке обыска в жилище гр. Ж., подозреваемого в убийстве 

гр. Э., следователем следственного отдела ОМВД России по Ишимбайскому 

району майором юстиции Р. была подробно изучена личность гр. Ж. на основе 

материалов, которые предоставил участковый уполномоченный полиции.  

Гр. Ж. состоял на административном надзоре, нигде не работал, выпивал  

и хулиганил в общественных местах с. И*, за что был привлечен  

к административной ответственности, систематически наносил телесные 

повреждения своей знакомой гр. Б., которая не имела определенного места 

                                         
1 Кильдюшкин В. Е. Психология обыска. психологические уловки обыскиваемых // 

Проблемы научно-практической деятельности. перспективы внедрения инновационных 

решений: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции. М., 2019.  

С. 135-138. 
2 Юридическая психология: учебник / М. И. Еникеев. изд. перераб. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2022. С. 128. 
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жительства.  

Из сформировавшейся картины следователь Р. сделал вывод о жестокости 

и нечистоплотности гр. Ж. и, приступив к обыску в его жилище, поставил 

задачу отыскать труп исчезнувшего гр. Э. или части трупа. При обследовании 

санузла во дворе жилого дома гр. Ж. оперуполномоченный обнаружил часть 

трупа, напоминающую голову1. 

2. Второй психологической уловкой следует признать сострадание.  

Ее сущность заключается в помещении искомых предметов в одежду, 

предметах быта или мебель несовершеннолетних или престарелых, 

малоподвижных граждан. В данном случае, рекомендуется провести личный 

обыск. 

3. Невнимательность следователя может быть использована 

обыскиваемым лицом в случаях, когда следователь не замечает искомое, 

оставленное на виду, а также в доступных местах и т.д. 

4. Создавая условия для энергозатратности действий следователя  

и участвующих лиц, обыскиваемое лицо изощряется в упаковке искомого, 

разбирает искомое на мелкие части и прячет в разных тайниках и т.д. Главная 

цель обыскиваемого – утомить следователя, выбить из сил. 

Так, гр. Л., подозреваемый в хищении золотых часов у гр. У., разобрал 

часовой механизм и золотой браслет на звенья, завернул их в обрывки газеты  

и разложил в железные емкости для хранения гвоздей разных размеров в своем 

гараже. Всего получилось 24 свертка2. 

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 

                                         
1 Материалы уголовного дела № *** от 17.04.**** г. ОМВД России по Ишимбайскому 

району. 
2 Материалы уголовного дела № *** от 02.01.**** г. ОМВД России по Ишимбайскому 

району. 
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психологического воздействия обыскиваемого лица на следователя является 

провоцирование его на конфликт в форме неприязненных отношений. 

Исходя из сказанного, рекомендуются следующие психологические 

методы во взаимодействии следователя с обыскиваемым: 

– усиление «аффективного очага»; 

– пробивание «бреши» в защитных механизмах психики. 

В этих целях следователю необходимо как можно больше вызывать 

ассоциаций у обыскиваемого с искомым: задавать вопросы обыскиваемому, 

высказывать умозаключения, вступать в громкие диалоги со коллегами. 

Кроме того, имеющаяся информация о мотивах обыскиваемого скрывать 

искомое может помочь ослабить защитные барьеры психики. Для этого можно 

рассказать о выгоде добровольности сдачи искомого, о неразглашении 

результатов обыска и т.д. 

Среди основных качеств, которыми следует обладать следователю, надо 

отметить эмоциональную устойчивость, пониженный уровень тревожности,  

а в опасных ситуациях – умеренную эмоциональную возбудимость, 

сопротивляемость внешним и внутренним условиям, которые препятствуют 

осуществлению обыска, устойчивость к нервно-психическим 

перенапряжениям, способность преодолеть возникшие конфликтные ситуации 

(не поддаваться провокациям обыскиваемого лица).  

В заключении параграфа необходимо остановиться на следующих выводах. 

Психологический аспект производства обыска в жилище является 

одним из определяющих положительный результат проводимого 

следственного действия. В параграфе также рассмотрены особенности 

психологического аспекта производства обыска в жилище, выявлены 

элементы психологической составляющей деятельности следователя  

при производстве обыска: сбор ориентирующей информации, моделирование, 

осуществление поисковых версий. В целях противодействия применению 

обыскиваемым лицом различных психологических уловок в отношении 

следователя, современная криминалистическая психология предлагает два 
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метода: усиление «аффективного очага», а также пробивание «бреши»  

в защитных механизмах психики. Основная проблематика психологического 

аспекта обыска состоит в необходимости умений, навыков, опыта 

проведения обыска, а также морально-психологической устойчивости 

следователя. В качестве предложения совершенствования следует 

рассмотреть усиление института наставничества в следственных органах, 

развитие обмена опытом с командированием в различные  

по складывающейся оперативной обстановке регионы страны.  

 

§ 3. Тактические основы производства обыска в жилых помещениях 

 

На основе подготовительной стадии обыска, а также с учетом 

психологического аспекта, следует приступить к исследованию тактических 

особенностей производства обыска в жилище, который криминалистически 

разбит на стадии: предварительная, обзорная, детальная и заключительная. 

Предварительная стадия обыска теоретически берет свое начало  

с момента прибытия на место производства следственного действия. Здесь 

важно упомянуть принцип единства или единоначалия, который пронизывает 

всю деятельность следователя и других участников обыска, координируя 

действия все субъектов в целях эффективности взаимодействия.  

Как нами было обозначено ранее, согласно положениям отечественного 

Уголовно-процессуального закона, участниками, производящими  

или обеспечивающими производство обыска в жилище, могут быть: 

следователь, специалист, криминалист, оперативный уполномоченный 

полиции, иные сотрудники органов внутренних дел, например, участковый 

уполномоченный полиции, а также понятые, сотрудники администрации 

муниципального образования, сотрудники жилищно-эксплуатационной 

организации. Участниками, в отношении которых производится обыск  

в жилище, по смыслу УПК РФ следует считать гражданина, проживающего  

в обыскиваемом жилом помещении, и членов его семьи. 
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Все указанные участники следственного действия, производящие  

или обеспечивающие производство обыска, нуждаются в координации  

и согласовании их действий. Такую роль на себя берет следователь. 

Соответственно, все обозначенные лица должны придерживаться единоначалия 

в системе тактических приемов и координировать свои действия согласно 

рекомендациям следователя. Расчет на мыслительную деятельность более 

опытных сотрудников при производстве обыска может себя оправдать, поэтому 

речь идет не о детальной координации следователем действий иных 

участников, а об общей. 

Ученые в области тактики производства следственных действий 

выделяют такую группу тактических методов, которая целесообразна  

на предварительном этапе обыска1. В эту группу следует включать такие 

приемы и действия, которые позволяют создать комфортную обстановку  

для эффективного обыска.  

1. Обеспечение внезапности, быстроты и беспрепятственности 

проникновения участников обыска в жилое помещение. Для этого применяется 

полная конспирация прибытия, расставляются силы и средства на возможных 

путях отхода граждан, в чьем жилище проводится обыск, предпринимаются 

меры по устранению опасности применения оружия со стороны 

обыскиваемого. Важна также разработка легенды, осуществление которой 

обусловит открывание двери лицами, находящимися в жилом помещении.  

В научной литературе отмечается успешность метода проникновения в жилище 

«на плечах обыскиваемого», который заключается в производстве обыска  

по окончанию допроса гражданина, который сам впускает в свое жилище 

следователя и остальных участников производства обыска. На этапе подготовки 

обыска возможно по указанию следователя оперативным путем установление 

времени активности гражданина, в жилище которого необходим обыск: в какое 

время выходит из дома, заходит домой, с кем и т.д. В результате на основе этих 

                                         
1 Шхагапсоев З. Л., Гаужаева В. А. Проблемы организации и тактики обыска и 

обеспечение качества его производства // Проблемы экономики и юридической практики. 

2022. Т. 18. № 4. С. 118-121. 
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данных организуется контакт с гражданином с последующим совместным  

с ним проникновением в жилище. Анализ деятельности следственного отдела 

ОМВД России по Ишимбайскому району показал, что только в 6 % обысков  

в жилище за последние пять лет наблюдений следователи проводили обыски 

без участи жителей жилого помещения, а с участием представителя 

администрации муниципального образования1. Это объясняется тем,  

что эффект внезапности компенсирует возможность отсутствия граждан в их 

доме, поэтому возрастает роль оперативной информации. Вместе с тем, 

методом проникновения в жилое помещение «на плечах» следователи 

указанного следственного подразделения пользовались в 36 % случаев,  

что свидетельствует о высоком профессионализме в установлении 

психологического контакта с гражданами-участниками уголовного 

судопроизводства, в том числе, с подозреваемыми или обвиняемыми, в рамках 

допроса2. 

2. При входе на обыскиваемый объект следователь представляется, 

показывает свое служебное удостоверение, выясняет личность 

присутствующих, информирует о цели своего прибытия, предъявляет  

под расписку обыскиваемому или совершеннолетнему члену его семьи 

постановление о производстве обыска либо судебное решение, разрешающее 

его производство. При необходимости следователь указывает участникам 

обыска, где они должны находиться, запрещает им покидать помещение,  

а также общаться друг с другом до окончания следственного действия, 

определяет, кто и как будет отвечать на телефонные звонки. 

3. При представлении участников обыска следователь разъясняет всем 

права, ответственность, порядок производства обыска и применения средств 

фиксации.  

4. Перед тем как приступить к обзорной стадии следователь обязан 

                                         
1 Аналитические справки о работе следственного отдела ОМВД России по 

Ишимбайскому району за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года. 
2 Аналитические справки о работе следственного отдела ОМВД России по 

Ишимбайскому району за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 года. 
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предложить гражданину, в жилище которого планируется обыск, выдать 

добровольно искомое. Уголовно-процессуальный закон управомочил 

следователя не производить обыск в случае, если обыскиваемое лицо 

добровольно выдало искомое и отсутствует вероятность их сокрытия. Если же 

искомое добровольно не выдано, или выдано не полностью, следователь 

приступает к следующей стадии обыска – обзорной. 

В рамках рассматриваемой стадии следователю необходимо выяснить 

объем и последовательность предстоящей работы, в том числе, выявить 

потенциальные места тайников. Это осуществляется путем осмотра всех 

объектов, которые будут подвержены обыску – комнаты, места общего 

пользования, прилегающая к дому территория, огород, хозяйственные 

постройки. В результате такого осмотра следователем принимается решение  

о хронологии обследования объектов, разделении личного состава на группы  

с дополнительным инструктированием о рациональных методах поиска.  

Под предназначением обзорной стадии следует понимать принятие мер  

к установлению определенных обстоятельств. 

Детальная стадия обыска заключается в исследовании частей объектов и 

непосредственном отыскании искомого. Такое обследование может быть 

реализовано в сплошной или выборочной форме. 

Сплошная форма осуществляется через обследование каждого 

помещения, каждого участка или сегмента, каждого предмета, расположенных 

в жилище, или, имеющих к обыскиваемому жилому помещению 

непосредственное отношение (например, полисадник, чулан и т.д.). Движения 

следователя напоминают спираль от окраин к центру по направлению условных 

линий, разделяющих объект на меньшие части. Такой способ именуется 

концентрический. Существует вариация данного способа сплошного поиска – 

эксцентрический метод. Его отличие заключается в движениях следователя  

по спирали от центра объекта или условного центра скопления следов или 

предметов к окраинам. Проблемность данной формы поиска в предельной 

сложности управления поисками в области максимальной концентрации следов 
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преступления, возникающей в силу переизбытка участников обыска  

на ограниченной территории, что приводит к психологической 

переутомляемости. 

Вместе с тем, сплошная форма поиска может быть так же реализована  

с помощью фронтального способа, т.е. по параллельным линиям движения 

вперед. Однако, заслуживает внимание модернизация данного метода 

посредством движения субъектов в виде треугольника, когда первый двигается 

вперед, а двое за его спиной осматривают правую и левую стороны. 

Если искомое в силу своих индивидуальных физических или химических 

свойств может находится только в определенных условиях, то принимается 

решение о производстве выборочного обыска, иначе называемого частичным. 

Итак, обозначим основные тактические приемы, применяемые на стадии 

детального обыска: 

1) 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;  

2) одиночный и групповой обыск: избираются в зависимости от числа 

обыскивающих (один следователь или совместно с другим следователем или 

оперативными работниками);  

3) 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;  

4) 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 
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осматривают центр помещения;  

5) 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);  

6) 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 подтверждает наличие тайника);  

7) метод микрообыска заключается в выявлении с помощью оптических 

приборов, различных луп, мельчайших следов, признаков и объектов, 

интересующих следствие;  

8) 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.  

Немаловажной особенностью детальной стадии обыска является 

организация негласного наблюдения за обыскиваемым и членами его семьи. 

Обращая внимание на место, где предпочел расположиться обыскиваемый 

гражданин, может косвенно указывать, что искомое находится либо в этой 

комнате, либо в этом объекте. Кроме того, нами указывалось, что  

при приближении следователя или лиц, производящих обыск, к тайнику 

обыскиваемый гражданин начинает нервничать и переживать. Поэтому даже 

поза, в которой находится обыскиваемое лицо, может указать на место 

нахождения искомого.  

Так, гр. Д., ухаживая за своим малоподвижным братом-инвалидом, 

спрятала расфасованные мешочки с наркотическими средствами в надетый  
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на него подгузник. При этом, гр. Д. предпочла присесть возле брата лицом  

к нему, имитируя заботу о нем. Следователем следственного отдела ОМВД 

России по Ишимбайскому району было принято решение произвести личный 

обыск гр. Д. и ее брата, в подгузнике которого было спрятано наркотическое 

вещество, расфасованное в одиннадцать мешочков по одному грамму каждый1. 

Личный обыск является отдельным следственным действием. Вместе  

с тем, считаем, что в рамках производства обыска в жилище личный обыск 

предстает и как тактический прием в стадии детального обыска. 

В современной научной литературе достаточно активно уделяется 

внимание законности деятельности следователя в рамках предварительного 

расследования, в целом, и производстве обыска, в частности2. 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. 

Заключительная стадия обыска представляет собой фиксацию 

результатов всех проведенных действий. Доказательственное значение 

фиксации коррелирует с полнотой и объективностью зафиксированной 

информации. 

Основным средством фиксации хода и результатов обыска служит 

протокол. Документ составляется после завершения обыска на месте  

их проведения (ст. ст. 166 и 167 УПК РФ). Протокол обыска состоит из трех 

                                         
1 Материалы уголовного дела № *** от 13.10.**** г. ОМВД России по Ишимбайскому 

району. 
2 Шхагапсоев З. Л., Гаужаева В. А. Проблемы организации и тактики обыска и 

обеспечение качества его производства // Проблемы экономики и юридической практики. 

2022. Т. 18. № 4. С. 118-121. 
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частей: вводной, описательной и заключительной. Во вводной, кроме обычных 

для протокола указаний о месте, времени обыска, фиксируется ответ 

обыскиваемого лица на предложение о добровольной выдаче искомых 

объектов. 

В описательной части подробно указываются места и обстоятельства 

обнаружения предметов, документов или ценностей. Отмечаются  

их количество, мера веса, индивидуальные признаки (например, фабричные 

марки, повреждения), а также способы упаковки. Если предметов большое 

количество, составляется их подробная опись, которая прилагается  

к протоколу. Тайники по возможности изымаются вместе с содержимым. 

Кроме того, в протоколе фиксируется производство личного обыска, 

попытки уничтожить или спрятать искомые объекты, иные нарушения порядка 

со стороны обыскиваемого и других лиц, а также меры, предпринятые 

следователем в связи с этим. 

В заключительной части фиксируется, какие предметы изъяты  

при обыске, а в случае оставления на хранение делается отметка, кому именно, 

какие составлены схемы, планы, произведены фотосъемки и видеозаписи. 

Копия протокола вручается обыскиваемому лицу либо представителю 

администрации учреждения, в помещении которого производился обыск. 

Нормы УПК РФ позволяют отражать в протоколах обысков и осмотров 

мест происшествий не только обстановку, изъятые предметы и места  

их обнаружения, но и значимые действия присутствующих лиц. Иначе говоря, 

можно описать действия, препятствующие осмотру, попытки уничтожения 

веществ и предметов. 

В заключении параграфа необходимо остановиться на следующих выводах. 

Криминалистическая наука выделяет четыре стадии тактики 

производства обыска: предварительная, обзорная, детальная и заключительная. 

Каждая из них является неотъемлемой и последовательной частью обыска. 

Центральной фигурой обыска является следователь, он координирует действия 

остальных участников обыска, рекомендует методы и приемы поиска. Группу 
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целесообразных на предварительном этапе обыска тактических методов 

составляют такие приемы и действия, которые позволяют создать комфортную 

обстановку для эффективного обыска. Важнейшими из них являются: 

обеспечение внезапности, быстроты и беспрепятственности проникновения 

участников обыска в жилое помещение, разработка легенды, метод 

проникновения в жилище «на плечах обыскиваемого». В рамках обзорной 

стадии следователю необходимо выяснить объем и последовательность 

предстоящих поисковых работ. В результате следователем принимается 

решение о хронологии обследования объектов, разделении личного состава  

на группы с дополнительным инструктированием о рациональных методах 

поиска. Детальная стадия обыска заключается в исследовании частей объектов 

и непосредственном отыскании искомого. Такое обследование может быть 

реализовано в сплошной (концентрический, эксцентрический, фронтальный) 

или выборочной форме. Заслуживает внимание модернизация фронтального 

метода посредством движения субъектов в виде треугольника, когда первый 

двигается вперед, а двое за его спиной осматривают правую и левую стороны. 

Заключительная стадия обыска представляет собой фиксацию результатов всех 

проведенных действий. Доказательственное значение фиксации коррелирует  

с полнотой и объективностью зафиксированной информации. 

Основные проблемы тактических особенностей производства обыска 

заключаются в: 

– скудная подготовка к обыску,  

– недостаточный уровень психологической устойчивости следователя  

в условиях противоборства с обыскиваемым,  

– выбор нерациональных тактических методов обыска,  

– поручение производство обыска органу дознания, 

– непривлечение специалистов. 

В целях совершенствования деятельности следователя по тактике 

подготовки и проведения обыска нами предлагаются следующие мероприятия: 

– повышение качества личных психологических характеристик 
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следователя, 

– модернизация института наставничества, 

– обмен опытом через командирование на территории с разными 

оперативными обстановками,  

– минимизация поручений органу дознания производства обыска, 

– сбор и анализ ориентирующей информации посредством  

оперативно-розыскных мероприятий для подготовки обыска, 

– консультации специалистов по возможным местах тайников исходя  

из физико-химических свойств искомого, а также социально-экономических 

характеристик обыскиваемого лица. 

В настоящее время, доля результативности обысков, проводимых 

следователями следственного отдела ОМВД России по Ишимбайскому району 

в жилище, достаточно низкая – 34 % обысков дают результаты, которые 

выражаются в получении крепкой доказательственной базы в рамках 

уголовных дел. Вместе с тем, считаем важным, обратить внимание  

на предложенные нами мероприятия по совершенствованию деятельности 

следователя по тактике подготовки и проведения обыска. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение выпускной квалификационной работы еще раз 

остановимся на положениях, которые были достигнуты в процессе  

ее написания.  

1. На основе ретроспективного подхода в изучении становления 

института обыска в отечественной правовой традиции выявлен достаточно 

долгая историческая динамика обособления обыска от других следственных  

и процессуальных действий. С началом упоминания обыска в отечественных 

источниках права связаны такие действия как опрос, поиск подозреваемого  

и установление потерпевших, вхождение в дом с обыском, изъятие поличного 

и повальный обыск. Начиная с середины XIX века уголовно-процессуальная 

система права Российской империи приобретает некоторые элементы 

состязательности, что отражается и на институте обыска: судебный контроль, 

участие понятых, нахождение обыскиваемого в его жилище, закрепление 

оснований и условий производства обыска. Последний советский  

Уголовно-процессуальный Кодекс 1961 г. полностью обособил обыск как 

следственное действие с закреплением цели, предназначения, задач, условий 

производства, санкционирования, контроля. Кроме того, именно  

в послевоенный период на формирование тактики подготовки и производства 

обыска оказали влияние безусловное документальное сопровождение обыска 

в виде протокола, упаковка обнаруженных предметов, а также участие 

понятых, деликатное вскрывание замков и запоров и другие правила  

и требования уголовно-процессуального закона. Современное определение 

обыска УПК РФ не содержит. Однако, на основе изученных теоретических 

подходов к пониманию обыска, а также анализа положений ст. 182 УПК РФ, 

предлагаем под обыском понимать совокупность поисковых, изымающих  

и (или) фиксирующих операций органов предварительного расследования  

в рамках единого следственного действия, направленного на получение 

информации, значимой в рамках уголовного дела, в виде объектов, 
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предметов, следов, документов, а также разыскиваемых граждан и трупов. 

Сущность обыска коррелирует с определенными действиями следователя,  

в основном, связанными с поиском необходимых для достижения истины 

объектов и субъектов, и сопровождаемыми судебным контролем  

и прокурорским надзором. Значение обыска в рамках предварительного 

следствия уникальное и заключается в добывании и формировании 

доказательственной базы в тех случаях, когда в ходе осмотра места 

происшествия, иных следственных и процессуальных действий, ничего  

не обнаружено или обнаружено недостаточно. 

2. Исследование дифференциации видов обыска имеет определяющее 

значение для выявления особенностей в организации и тактике производства 

каждого из них, в частности, обыска в жилище. С точки зрения правового 

закрепления организационных основ производства обыска интересна 

классификация, которая следует из положений отечественного  

Уголовно-процессуального закона. Так, законодатель выделяет обыск 

жилища, обыск подозреваемого (обвиняемого), обыск иных помещений, 

территорий, объектов. Несомненно, каждый из указанный обысков 

реализуется посредством различных тактик. Анализ деятельности 

следственного отдела ОМВД России по Ишимбайскому району выявил 

структуру видов проводимых обысков личным составом следственного 

подразделения, где самым распространенным видом обыска является обыск  

в жилище. Искомый объект также влияет на тактику проведения обыска. 

Исходя из этого следует выделять обыски: по поиску орудий преступления, 

предметов преступления, документов (в том числе электронных), 

вещественных доказательств, иных объектов, трупов, живых лиц. Время как 

фактор, влияющий на эффективность предварительного расследования, 

обуславливает две классификации видов обыска. Первая связана 

последовательностью производства обыска – первичные и повторный. Вторая 

классификация выделяет одновременные и разновременные обыски. 

Основные и дополнительные обыски предполагают исследование 
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дополнительных мест, о которых стало известно уже после вынесения 

постановления о производстве обыска в основном месте. 

3. Эффективность результатов обыска напрямую коррелируют с  

его подготовкой. Под подготовительным этапом обыска в жилище следует 

понимать совокупность организационно-тактических действий следователя, 

направленных на осуществление решения о производстве исследуемого 

следственного действия. В параграфе последовательно раскрыты действия, 

которые составляют эту совокупность: сбор ориентирующей информации, 

подготовка технических и научно-технических средств, определение круга 

участников обыска, инструктаж участников обыска, принятие мер  

к обеспечению внезапности обыска. Важно понимать, что именно от сбора 

ориентирующей информации зависит каждое последующее действие. 

Учеными также отмечается иной подход в подготовке обыска исходя  

из временного аспекта. Вместе с тем, определяющим результативность 

следственного действия, также является такой инструмент как планирование 

обыска, которое позволяет систематизировать комплекс всех действий  

и исключить вероятность расходования времени. Благодаря планированию 

возможно наглядно произвести макет расстановки сил и средств  

на обыскиваемом объекте и на прилегающей территории. Таким образом, 

подготовка к производству обыска содержит ряд проблемных аспектов,  

в том числе, сохранение конспирации, выявление широкого круга 

информации, а также ее качественный анализ. В параграфе предложен 

авторский алгоритм подготовительного этапа производства обыска,  

в том числе включающий действия с момента прибытия следователя и 

остальных участников обыска к месту его производства. 

4. Психологический аспект производства обыска в жилище является 

одним из определяющих положительный результат проводимого 

следственного действия. В параграфе также рассмотрены особенности 

психологического аспекта производства обыска в жилище, выявлены 

элементы психологической составляющей деятельности следователя  
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при производстве обыска: сбор ориентирующей информации, моделирование, 

осуществление поисковых версий. В целях противодействия применению 

обыскиваемым лицом различных психологических уловок в отношении 

следователя, современная криминалистическая психология предлагает два 

метода: усиление «аффективного очага», а также пробивание «бреши»  

в защитных механизмах психики. Основная проблематика психологического 

аспекта обыска состоит в необходимости умений, навыков, опыта проведения 

обыска, а также морально-психологической устойчивости следователя.  

В качестве предложения совершенствования следует рассмотреть усиление 

института наставничества в следственных органах, развитие обмена опытом с 

командированием в различные по складывающейся оперативной обстановке 

регионы страны. Вместе с тем, важно понимать, что психологический аспект 

напрямую коррелирует с криминалистически разработанными стадиями 

обыска: подготовительной, обзорной, детальной и заключительной. 

5. Криминалистическая наука выделяет четыре стадии тактики 

производства обыска: предварительная, обзорная, детальная и 

заключительная. Каждая из них является неотъемлемой и последовательной 

частью обыска. Центральной фигурой обыска является следователь,  

он координирует действия остальных участников обыска, рекомендует 

методы и приемы поиска. Группу целесообразных на предварительном этапе 

обыска тактических методов составляют такие приемы и действия, которые 

позволяют создать комфортную обстановку для эффективного обыска. 

Важнейшими из них являются: обеспечение внезапности, быстроты  

и беспрепятственности проникновения участников обыска в жилое 

помещение, разработка легенды, метод проникновения в жилище «на плечах 

обыскиваемого». В рамках обзорной стадии следователю необходимо 

выяснить объем и последовательность предстоящих поисковых работ.  

В результате следователем принимается решение о хронологии обследования 

объектов, разделении личного состава на группы с дополнительным 

инструктированием о рациональных методах поиска. Детальная стадия 
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обыска заключается в исследовании частей объектов и непосредственном 

отыскании искомого. Такое обследование может быть реализовано  

в сплошной (концентрический, эксцентрический, фронтальный)  

или выборочной форме. Заслуживает внимание модернизация фронтального 

метода посредством движения субъектов в виде треугольника, когда первый 

двигается вперед, а двое за его спиной осматривают правую и левую стороны.  

Заключительная стадия обыска представляет собой фиксацию результатов 

всех проведенных действий. Доказательственное значение фиксации 

коррелирует с полнотой и объективностью зафиксированной информации. 

Основные проблемы тактических особенностей производства обыска 

заключаются в: 

– скудная подготовка к обыску,  

– недостаточный уровень психологической устойчивости следователя  

в условиях противоборства с обыскиваемым,  

– выбор нерациональных тактических методов обыска,  

– поручение производство обыска органу дознания, 

– непривлечение специалистов. 

В целях совершенствования деятельности следователя по тактике 

подготовки и проведения обыска нами предлагаются следующие 

мероприятия: 

– повышение качества личных психологических характеристик 

следователя, 

– модернизация института наставничества, 

– обмен опытом через командирование на территории с разными 

оперативными обстановками,  

– минимизация поручений органу дознания производства обыска, 

– сбор и анализ ориентирующей информации посредством оперативно-

розыскных мероприятий для подготовки обыска, 

– консультации специалистов по возможным местах тайников исходя  

из физико-химических свойств искомого, а также социально-экономических 
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характеристик обыскиваемого лица. 

В настоящее время, доля результативности обысков, проводимых 

следователями следственного отдела ОМВД России по Ишимбайскому 

району в жилище, достаточно высока – 78 % обысков дают результаты, 

которые выражаются в получении крепкой доказательственной базы в рамках 

уголовных дел. Вместе с тем, считаем важным, обратить внимание  

на предложенные нами мероприятия по совершенствованию деятельности 

следователя по тактике подготовки и проведения обыска. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Виды обыска, проводимые личным составом следственного отдела  

ОМВД России по Ишимбайскому району с 2018 по 2022 года, % 

 

 

 

 



56 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Алгоритм действий следователя на этапе подготовки производства обыска 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Структура лиц, в жилище которых производился обыск, следователями 

следственного отдела ОМВД России по Ишимбайскому району  

с 2018 по 2022 года, % 
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