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Аннотация 

 

Тема исследования «Тактика проведения обыска».  

Работа посвящена изучению основных особенностей тактики 

проведения обыска, а также проблемам реализации данного следственного 

действия. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, где все три главы 

включают в себя по два параграфа, заключения и списка используемой 

литературы и используемых источников.  

Введение посвящено обоснованию актуальности выбранной темы для 

выпускной квалификационной работы, определению целей и задач, объекта и 

предмета исследования. 

В первой главе раскрывается общая характеристика обыска, а именно 

его понятие, сущность и общие положения о тактике обыска. 

Во второй главе рассматриваются особенности тактики проведения 

обыска: специфика подготовительного этапа обыска и особенности тактики 

проведения отдельных видов обыска. 

Третья глава посвящена изучению фиксации хода и результатов 

проведения обыска. В ней рассматриваются основные и факультативные 

средства фиксации результатов и хода обыска. 

Заключение предполагает краткое подведение итогов выпускной 

квалификационной работы.  
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Введение 

 

Одним из самых важных следственных действий при расследовании 

преступления является обыск, представляющий собой одно из средств 

собирания доказательств по уголовному делу. Специфика обыска состоит в 

том, что он носит принудительный характер и нарушает конституционные 

права граждан: право на частную жизнь, право на прикосновенность жилища. 

В связи с этим в ходе обыска важно соблюдать все процессуальные 

принципы и порядки его производства для того, чтобы гарантировать 

остальные принципы, установленные Конституцией РФ [28]. Кроме того, 

важно обеспечить основные правила и принципы собирания доказательств, 

следовать только тому порядку, который прямо предусмотрен в уголовно-

процессуальном законе, с целью эффективного осуществления обыска и 

законного сбора надлежащих доказательств по делу. 

Исполнение указанных требований отвечает целям и задачам 

уголовного процесса, а также назначению уголовного судопроизводства. 

Основываясь на практике применения обыска отметим, что он не достигает 

тех целей, которые ему отведены уголовно-процессуальным 

законодательством. В конечном счете это приводит к недостаточности 

доказательственной базы по делу. Для того, чтобы результаты обыска были 

успешными, необходима разработка таких мер, которые позволят 

использовать все способы и механизмы его осуществления. 

Мы полагаем, что причиной указанных проблем являются, во-первых, 

трудоемкий процесс осуществления обыска, а во-вторых, упрощенное 

представление следователя о содержании и сущности данного следственного 

действия. Ведь помимо соблюдения процессуальных мер, необходимо 

обратиться к криминалистическим рекомендациям его проведения, 

психологическим приемам. 

Несмотря на ряд выявленных недостатков, они способствуют 

выявлению пробелов при реализации обыска, что помогает уполномоченным 
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лицам в решении данных проблем на пути повышения эффективности 

производства обыска и усиления гарантий прав личности. 

Актуальность темы исследования. Вышесказанное обуславливает 

актуальность темы выпускной квалификационной работы. Она заключается в 

том, что на современном этапе преступность достаточно развита, что требует 

соответствующего развития норм законодательства, а также практических мер 

по улучшению проведения расследования по уголовным делам. В процессе его 

проведения важно собрать достаточную доказательственную базу, 

указывающую на виновность конкретного лица в совершении преступления. 

Однако зачастую встречаются ситуации, когда следствие не обладает 

достаточным количеством оснований для предъявления обвинения в том 

объеме, который требуется для установления вины. 

Для того, чтобы обыск был результативным, прежде всего, необходимо 

провести тщательную подготовку: вынести предварительные следственные 

версии, подобрать круг участников для проведения обыска, 

криминалистическую технику, тактику действий. Все это поможет найти 

предмет обыска, даже если он спрятан надежно. Психологическая тактика 

также крайне важна: подозреваемый тщательно продумывает план поведения 

на обыске для сокрытия предмета преступления, а психологические приемы и 

методы позволят уличить подозреваемого во лжи и по его реакции понять, в 

каком именно месте он скрывает предмет преступления. 

Обыск является составной частью целостной системы следственных 

действий и занимает среди них особое значение ввиду получения в процессе 

его производства материальной информации. Ученые-криминалисты на всех 

этапах его развития подчеркивали это, а вопросы тактики обыска остаются 

актуальными и по сей день. На наш взгляд, это обусловлено гуманизацией 

российского законодательства и, в частности, уголовного процесса. В связи с 

этим теоретическое осмысление проблем осуществления обыска как никогда 

важно на современном этапе развития законодательства, общества и 

государства. 
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Степень научной разработанности темы исследования. На 

сегодняшний день в области уголовного процесса и криминалистики 

существует большое количество трудов, посвященных теме тактики обыска. 

Среди таких ученых известны И.И. Артамонов, А.А. Бакиров, О.Я. Баев, 

И.Л. Бедняков, А.Т. Валеев, А.Н. Васильев, С.Г. Кехлеров, В.А. Образцова и 

другие. 

Объектом исследования темы выпускной квалификационной работы 

выступает совокупность уголовно-процессуальных, криминалистических, 

психологических и этических норм, установленных нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации в сфере реализации тактики обыска. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы 

выступают закономерности и особенности организации и реализации обыска. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования темы работы 

является детальный анализ теоретических положений о производстве обыска, 

а также практических закономерностей и особенностей его проведения: 

криминалистические и психологические основы обыска. 

Для того, чтобы достичь цель работы, необходимо выполнить 

следующие задачи: 

 рассмотреть общую характеристику обыска, а именно: понятие и 

сущность обыска как следственного действия и общие положения о 

тактике обыска; 

 проанализировать особенности тактики проведения обыска, а 

именно: подготовку к проведению обыска и тактику проведения 

отдельных видов обыска; 

 изучить специфику фиксации хода и результатов проведения обыска, 

а именно: рассмотрение протоколирования в качестве основного 

средства фиксации хода и результатов обыска, а также анализ 

факультативных средств фиксации хода и результатов обыска. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 

темы исследования являются общенаучные и частно-научные методы 
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познания. К общенаучным методам относятся логический и диалектический 

методы познания. К частно-научным методам относятся: сравнительно-

правовой, формально-юридический, системно-структурный и иные методы 

познания. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных ученых, исследующие вопросы тактики проведения обыска. 

Кроме того, в работе были использованы научные работы в области 

уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, психологии и иных 

отраслей науки. 

Нормативной базой исследования темы работы выступают Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, а также нормативно-правовые 

акты, устанавливающие специфику реализации обыска. 

Эмпирическую базу исследования составили архивные материалы 

уголовных дел судов общей юрисдикции Российской Федерации, а также 

сведения о тактике проведения обыска, полученные исследователями. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в данной 

работе была предпринята попытка комплексного изучения тактики 

проведения обыска, найдены проблемы его реализации и предложены 

решения данных проблем. 

Структуру работы определяют предмет, объект, цели и задачи 

исследования. Работа включает в себя введение, три главы, в каждой из 

которых по два параграфа, а также заключение и список используемой 

литературы и используемых источников.  
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Глава 1 Общая характеристика обыска 

 

1.1 Понятие и сущность обыска как следственного действия 

 

Обыском принято называть такое процессуальное действие, при 

котором уполномоченное лицо имеет право на производство принудительного 

обследования помещения, транспортного средства, участка местности или 

человека с целью отыскания и изъятия предметов, лиц или трупов, которые 

могли бы послужить доказательством по расследуемому уголовному делу [3, 

с. 90]. 

Основанием производства обыска является наличие достаточных 

данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут 

находиться орудия, оборудование или иные средства совершения 

преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь 

значение для уголовного дела. 

Согласно статье 182 УПК РФ обыск проводится на основании 

постановления следователя, а обыск в жилище – на основании решения суда 

[56]. 

Исходя из содержания указанной статьи, можно выделить задачи 

обыска. Ими являются: 

 поиск и изъятие орудий преступления. То есть тех предметов, 

которые были специально предназначены для совершения 

преступных деяний. Например, оружие, топор, яд, поддельные 

денежные средства или печати и иные предметы;  

 поиск и изъятие предметов и ценностей, которые были получены в 

результате совершения преступных действий. Речь идет о предметах, 

похищенных преступным лицом, которые были получены им в 

процессе шантажа, вымогательства, а также совершения других 

преступлений. Сюда можно отнести и иные предметы, полученные 

преступным лицом в результате совершения преступления; 
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 поиск и изъятие иных предметов и документов, которые могут иметь 

значение для расследуемого уголовного дела. Сюда относятся такие 

следы, которые были найдены на месте преступления (например, 

пятна крови), а также какие-либо документы, личные письма, видео- 

и аудиозаписи, имеющие значение для дела. При помощи данных 

предметов возможно установление фактов совершения 

преступления, его причины, а также иных обстоятельств, имеющих 

значение для дела; 

 обнаружение лиц, участвующих в совершении преступления или 

являющихся его очевидцами, или обнаружение трупов. Данная 

задача затрагивает как само обнаружение лица, которое скрывается 

от суда и следствия, так и писем, документов и иных улик, которые 

бы могли обозначить его местопребывание. Трупы и части трупа 

служат объектом обыска, который проводится в помещении, подвале 

или сарае, а также в транспортных средствах и иных местах; 

 обнаружение имущества, подлежащего конфискации либо 

служащего обеспечением гражданского иска. В ходе данного 

действия следователю необходимо наложить арест на обнаруженное 

имущество, принадлежащее обвиняемому или подозреваемому, а 

также лицу, которое, согласно закону, несет материальную 

ответственность за свои действия. В этот список также входят и 

другие лица, у которых возможно обнаружение имущества, нажитого 

преступным путем; 

 в ходе обыска обязательному изъятию подлежат документы и 

предметы, которые запрещены в обращении. Данное обстоятельство 

не зависит, имеют ли такие предметы и документы отношение к делу 

или нет. К таким предметам относятся наркотические вещества, 

документы, которые содержат государственную тайну, 

огнестрельное оружие и иные предметы. 
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В ходе производства любого следственного действия необходимо 

выполнить ряд условий, а именно: следственное действие проводится по 

решению следователя или органа дознания после возбуждения уголовного 

дела; следственное действие проводится только при наличии оснований. 

Такими основаниями являются информация об обстоятельствах, которые 

определяют необходимость собирания, а также проверки доказательств при 

помощи реализации следственного действия, направленного на достижение 

истины по делу. Порядок осуществления следственного действия, а также его 

процессуальное оформление должны соответствовать требованиям уголовно-

процессуального законодательства. Лицо, которое ведет расследование по 

уголовному делу, несет ответственность за реализацию следственного 

действия. Ключевой целью обыска служит собирание доказательств по делу. 

Любой обыск в тактическом отношении индивидуален [16, с. 34]. 

Специфика расследуемого уголовного дела, а также личность 

обвиняемого или подозреваемого влияют на подготовку и производство 

обыска. Среди факторов, оказывающих влияние на подготовку и 

производство, можно выделить особенности подлежащего обыску объекта, а 

также характер предметов, которые следует отыскать, и ряд иных 

обстоятельств. 

На этапе подготовки к производству обыска следователю необходимо 

иметь четкое представление о месте, где будет происходить данное 

следственное действие. Такая информация поможет ему составить четкий 

план обыска, а также определить объем поисковых действия, их порядок, и вид 

технических средств, которые помогут ему в его осуществлении. 

Для того, чтобы получить сведения, которые буду интересны 

следователю при подготовке к обыску, он может направить запрос в 

жилищный орган. Суть запроса будет состоять в получении поэтажного плана 

обыскиваемого здания, что существенно облегчит производство 

рассматриваемого следственного действия. 
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Производство обыска всегда затрагивает основные права человека и 

гражданина такие как право на личную неприкосновенность, 

неприкосновенность жилища и иные права. Поэтому для его реализации 

необходимы веские основания. 

Юридическим основанием для осуществления обыска служит судебное 

решение в случае, когда обыск проводится в жилище или в служебном 

помещении адвоката, а также личный обыск. Для всех остальных видов обыска 

необходимо только постановление следователя или дознавателя [26, с. 222]. 

Обыск в помещениях заключается в осмотре и проверке обыскиваемого 

здания или строения, а также всех подсобных и служебных помещений, 

надворных построек и находящихся в них предметов, например, мебели, 

сундуков, чемоданов и иных предметов. 

Обыск участков местности заключается в осмотре участков земли, 

которые находятся в пользовании или ведении конкретного лица. 

Личный обыск состоит в обследовании одежды, а также обуви и тела 

человека с целью нахождения и изъятия предметов или документов, которые 

могут иметь значение для дела. 

Личный обыск обязательно осуществляется на основании судебного 

решения и постановления следователя. 

Закон также устанавливает исключение из указанного правила о том, что 

личный обыск может осуществляться без вынесения отдельного 

постановления и судебного решения в следующих случаях: 

 в ходе задержания лица или его заключения под стражу; 

 когда есть достаточно оснований утверждать, что лицо, которое 

находится в помещении или другом месте, в котором осуществляется 

обыск, скрывает предметы или документы, которые имеют значение 

для дела. 

Круг предметов, разыскиваемых в процессе обыска, практически 

неограничен [40, с. 90]. Ими могут быть возможные средства совершения 

преступления или другие материальные следообразующие объекты, которые 
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оставили следы на месте происшествия. В данный круг также входят предметы 

и ценности, которые были получены в результате совершения преступления и 

которые могли бы быть применены с целью обеспечения возмещения вреда, 

причиненного преступными действиями. Сюда же относятся вещи, хранение 

которых запрещено законом или на их хранения нужна соответствующая 

лицензия, согласно федеральному законодательству [60]. 

В данный круг могут быть включены скрывающиеся лица, а также труп 

или части трупа. 

В процессе осуществления обыска необходимо присутствие не менее 

двух понятых. Такие лица выбираются согласно особенностям обыскиваемого 

объекта. 

В ходе обыска учреждений или организаций должны быть приглашены 

их представители, а при поиске предметов и документов, которые составляют 

государственную тайну, работников, имеющих доступ к таким сведениям в 

соответствии с федеральным законодательством [23]. 

Лицо, которое производит личный обыск, а также присутствующие 

понятые должны быть одного пола с обыскиваемым лицом. Данное 

требование также распространяется на специалиста и переводчика, 

привлекаемых к участию в личном обыске. 

Согласно уголовно-правовой доктрине, обыск делится на одиночный и 

групповой [54, с. 170]. Согласно правилам одиночного обыска, обыскивается 

один объект, а группового – осуществляется одновременно в разных местах. 

Групповой обыск осуществляется тогда, когда имеется основание 

полагать, что искомые объекты находятся у нескольких лиц, которые проходят 

по одному делу и знакомы между собой, либо у одного лица, но в разных 

местах. 

Также обязательному изъятию подлежат предметы и документы, 

которые свидетельствуют о готовящемся преступлении или которые 

указывают на места хранения источников доказательственных сведений. 

Также изыматься могут предметы или документы, которые могут быть 
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использованы в качестве образцов для проведения сравнительного 

исследования. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что обыском принято называть такое 

процессуальное действие, при котором уполномоченное лицо имеет право на 

производство принудительного обследования помещения, транспортного 

средства, участка местности или человека с целью отыскания и изъятия 

предметов, лиц или трупов, которые могли бы послужить доказательством по 

расследуемому уголовному делу. 

Ключевой целью обыска служит собирание доказательств по делу. 

В ходе производства обыска конституционные права человека и 

гражданина серьезно ограничиваются, по причине того, что обыск может быть 

осуществлен при наличии достаточных процессуальных или фактических 

оснований. 

Конституция РФ провозглашает гарантию гражданам на 

неприкосновенность частной жизни и их жилища. 

Обыск – это по сути принудительное вторжение в чужое жилище, а 

также вмешательство в его личные интересы, которое реализуется на 

основании решения суда. Когда ситуация не терпит отлагательств, обыск 

может быть произведен на основании постановления следователя без 

получения решения суда. Тогда следователь обязуется сообщить судье или 

прокурору о произведенном обыске в течение 3 суток. 

Перед началом производства обыска выносится постановление, в 

котором содержится: дата и место вынесения постановления; кем, где и в связи 

с каким уголовным делом было решено произвести обыск; цели и основания 

обыска. 

Обыск реализуется согласно решению суда, которое подписывается 

судьёй и заверяется гербовой печатью [31, с. 311]. 

Следователь предоставляет в суд ходатайство о производстве обыска, а 

затем выносится постановление. Судья должен вынести постановление о 
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разрешении производства обыска или об отказе с указанием причин не позднее 

24 часов с момента получения такого ходатайства 

Если осуществление обыска в жилище, личного обыска, а также 

наложение ареста на имущество не терпит отлагательства, то обыск 

производится на основании постановления следователя без получения 

судебного решения. 

В таком случае, следователь не позднее 3 суток с момента начала 

производства следственного действия обязан уведомить судью и прокурора о 

реализации следственного действия. К уведомлению он должен приложить 

копии постановления о производстве следственного действия, а также копию 

протокола следственного действия с целью проверки законности решения о 

производстве обыска. 

В течение 24 часов с момента получения такого уведомления, судья 

должен проверить законность указанного следственного действия и вынести 

постановление о принятом решении. Если судья вынесет постановление о 

незаконности проведенного следственного действия, то все полученные в ходе 

него доказательства признаются недопустимыми. 

Обстоятельствами, которые вызывают необходимость исключительного 

порядка производства обыска, служит опасение того, что искомые объекты 

могут быть уничтожены или перепрятаны и что разыскиваемое лицо скроется. 

В ряд таких обстоятельств также входит тот факт, когда вынесение 

постановления о производстве обыска судом невозможно в установленный 

законом срок по причине значительного расстояния между следователем и 

судом. 

 

1.2 Общие положения о тактике обыска 

 

Для того, чтобы эффективность обыска отвечала достижению его задач, 

необходимо выполнить несколько этапов: 

 подготовительные мероприятия к проведению обыска; 
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 рабочий этап или непосредственное проведение обыска; 

 фиксация и протоколирование хода и результатов обыска; 

 оценка полученных доказательств и результата следственного 

действия, а также внесение их в остальную доказательственную базу 

по конкретному делу (систематизация полученных доказательств) [4, 

с. 82]. 

Говоря об общих положениях тактики проведения обыска, необходимо 

рассмотреть все представленные этапы в общих чертах, так как именно они 

определяют успешность и целесообразность проведения данного 

следственного действия. 

В ходе подготовки к обыску следователем должны быть предприняты 

некоторые действия, которые будут способствовать эффективному 

производству следственного действия. 

В отношении лица, у которого проводится обыск (в жилище или его 

личный обыск, обыск автомобиля) должны быть получены следующие 

сведения: его фамилия, имя, отчество; год рождения; семейное положение; 

степень образования; профессия, а также место работы; факт наличия или 

отсутствия судимости [18, с. 90]. 

Также необходимо выяснить точный адрес объекта (если обыск 

проводится в помещении). Кроме указанных обстоятельств, выяснению 

подлежит информации о составе его семьи, его фактическое место 

проживания, наличие близких друзей, родителей, а также информация о 

местах, где бы он мог скрыть вещи или документы, имеющие отношение к 

делу. 

Представляют интерес и сведения о лицах, которые проживают по 

соседству, если обыск совершается в помещении, а также их отношение к 

указанному лицу, и возможность получить от них нужную информацию. 

Данная информация может быть использована для предложения версий 

о местонахождении искомых предметов, а также о тайниках, которые могут 

быть в обыскиваемом помещении, о профессиональных навыках 
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подозреваемых лиц по поводу сооружения тайников, о лицах, которые могли 

бы владеть дополнительной информацией. Аналогичная ситуации возникает 

при личном обыске, обыске автомобиля и иных видах обыска. 

Когда объектом обыска служит человек или труп, а также его части, то 

выяснению подлежат следующие сведения: 

 описание внешности человека или трупа; 

 его анатомические признаки. Например, возраст, пол, телосложение, 

рост, особые приметы и иные признаки; 

 особенные предметы, которые обычно носило с собой разыскиваемое 

лицо [19, с. 105]. 

Данная информация может быть получена из материалов дела, а также 

из медицинских документов, фотоснимков или видеозаписей и из оперативно-

розыскных данных и криминалистических учетов. 

Собрав всю нужную информацию, следователь планирует обыск. 

Данный этап состоит из создания реального плана, который уточняется и 

дополняется по прибытии на место, а также подготовительных действий, 

которые предшествуют обыску. 

Данные действия состоят в уточнении и конкретизации вопросов, 

стоящих перед производством обыска: какие объекты станут предметом 

обыска; количество таких объектов; их групповые и индивидуализирующие 

признаки и иные вопросы [29, с. 209].  

Также необходимо определить время производства обыска. Обыск не 

может производиться в ночное время. 

Для проведения обыска необходимо учесть особенности следственной 

ситуации, а также определить количество оперативных сотрудников, которые 

будут присутствовать при осуществлении обыска. 

Таким образом в подготовительном этапе проведения обыска, 

следователю следует собрать всю необходимую информацию об 

обыскиваемом помещении, автомобиле, лице, которое будет обыскиваться 

или кому принадлежит названное имущество. 
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После подготовительного этапа начинается рабочий этап, который 

включает в себя обзорную и поисковую стадию. Суть обзорной стадии 

заключается в том, чтобы при прибытии на место обыска предварительно 

обследовать обыскиваемый участок, осмотреть его и в дальнейшем 

спланировать последующие действия уполномоченного лица: на что нужно 

обратить внимание, где может содержаться тайник, какие средства и техники 

необходимо применить и иные факторы. 

Также на месте необходимо выявить те объекты, обыск которых требует 

специальных знаний и тщательного внимания. Кроме того, на месте решается, 

в достаточном ли составе пребывают оперативники и необходимо ли 

привлечение иных лиц к производству следственного действия. 

Исходя из многолетней практики обыска, ученые в области 

криминалистики вместе с правоприменителями разработали способы 

осуществления обыска: 

 в зависимости от направления поиска способы дифференцируются на 

встречные, параллельные, последовательные и способы обыска по 

разным участкам места обыска; 

 в зависимости от охвата объектов обыска выделяют такие способы, 

как сплошное обследование (когда обследуется вся территория в 

целом) и выборочный поиск (если есть основания полагать, что в 

конкретном месте могут находиться полезные для расследования 

предметы); 

 в зависимости от характера исследования объектов выделяют 

следующие способы осуществления обыска: простукивание, 

измерение, прощупывание, просвечивание рентген-прибором, 

осмотр с применением оптической системы, пересыпание, 

переливание веществ в соответствующих состояниях, обнаружение 

объектов при помощи собак, обследование помещения с частичным 

разрушением каким-либо предметом или без такового [5, с. 75]. 
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Все перечисленные способы могут применяться как отдельно друг от 

друга, так и совместно при необходимости. При этом способы должны 

избираться именно такие, чтобы в результате проведения обыска был 

достигнут желаемый результат. 

Стадия поиска – это стадия, при которой осуществляется детальное 

обследование обыскиваемой местности или помещения. При этом качество 

выполнения данного следственного действия должно соответствовать 

желаемым результатам. 

Если обыск проводится на закрытой территории, то необходимо 

действовать так, чтобы направление движение шло вдоль стен или ограды по 

часовой стрелке. Закрытыми территориями могут быть любое помещение 

(дом, квартира, дача), огород, сад, какой-либо участок. Изучению подлежат 

все предметы, найденные на пути уполномоченного лица. После обыска 

территории вдоль стен обыск проводится в центральной части помещения или 

участка. 

При проведении обыска важно обращать внимание на поведение лица, 

которому принадлежит обыскиваемое имущество. Его реакция может сказать 

о многом: по мере приближения к скрытому участку, тайнику, спрятанному 

предмету, обыскиваемый зачастую начинает волноваться. Уполномоченные 

лица при этом часто пользуются специальным приемом: по мере производства 

обыска озвучивают все места и предметы, которые он обыскивает или 

собирается обыскивать, при этом наблюдает за реакцией обыскиваемого. 

В связи с чем отметим, что в таком случае у следователя или иного лица 

должны быть определенные знания в области психологии для того, чтобы 

правильно оценить поведение обыскиваемого лица. Все это позволит 

правильно определить местонахождение тайника, места сокрытия важных для 

дела предметов. 

При этом следователь должен адекватно реагировать на окружающую 

обстановку: подозреваемое лицо может пойти на множество способов 

сокрытия тайника. 
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Например, психологическое давление в виде разжигания конфликта во 

время проведения обыска, ориентировка на брезгливость следователя 

(сокрытие важных предметов в туалете, мусорном ведре), расчет на 

тактичность следователя (сокрытие предметов в детской кроватке или шкафу 

с личными вещами). Зачастую применяются тайники-двойники, способные 

отвлечь внимание следователя. 

Перечисленные факторы не должны останавливать уполномоченное 

лицо в проведение обыска, так как все это психологические уловки 

обыскиваемого. Как правило, после совершения таких действий есть 

действительные основания полагать, что данное лицо что-либо скрывает от 

следствия. 

При этом важно помнить необходимые тактические правила. Например, 

если для обыска шкафов, чемоданов, сундуков, хранилищ, кладовых или иных 

комнат требуется их открытие, то следователь обязан сначала попросить 

добровольно открыть их. Только после отказа в совершении таких действий, 

он имеет право вскрыть их принудительно. 

При проведении обыска возникает немало проблем, которые требуют 

незамедлительного разрешения. Однако, многие правоприменители 

предпочитают опираться на уже сложившуюся практику, не желая 

совершенствовать существующие порядки. 

Одной из проблем при осуществлении обыска является установление 

факта достаточности фактических оснований для производства 

рассматриваемого следственного действия [11, с. 152]. Таким основанием 

являются конкретные доказательства, которые могут указывать на 

необходимость производства обыска. 

Частью 1 статьей 182 УПК РФ установлено, что в содержание оснований 

для производства обыска входит фраза «достаточные данные». Указанная 

фраза представляет собой особый интерес, так как законодатель не раскрывает 

её сути. Обращаясь к криминалистической доктрине, рассматривающей 

проблемы производства обыска, мы установили, что достаточными данными 
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являются доказательства, в круг которых входят какая-либо информация или 

сведения, а также конкретные данные о преступлении [39, с. 86-87]. 

Следовательно, главным признаком оснований производства обыска 

будет именно «достаточность», хотя некоторые авторы не согласны с этим 

выражением. Например, А.П. Рыжаков в своей статье об анализе основ 

проведения обыска подчеркивает, что для производства обыска хватит и 

наличия доказательств без признака достаточности [52, с. 7]. 

Все же мы считаем, что не зря законодателем был включен данный 

признак в содержание положения об основаниях производства обыска, а 

значит, мало иметь одни лишь данные, указывающие на необходимость 

проведения следственного действия, нужно, чтобы они обладали свойствами 

«полноты», «обоснованности» или, иными словами, «достаточности». 

Конкретным примером достаточности является наличие у следователя 

данных в материалах уголовного дела, указывающих на конкретное место 

проведения обыска, данных о лице, в отношении которого проводится обыск, 

данные о предмете обыска. 

Помимо проблематики в области оснований обыска существуют 

проблемы и со сроками рассмотрения судами ходатайств о проведении 

обыска. В статье 165 УПК РФ установлено, что ходатайство может 

рассматриваться в течение суток или 5 дней, но не более указанного срока. 

Зачастую судьи пренебрегают этими сроками, что создает дополнительные 

трудности при осуществлении обыска. Мы полагаем, что решение данной 

проблемы кроется глубоко в российской судебной системе: недостаточность 

кадров в судах, их непрофессионализм, большое количество судебных 

разбирательств и еще множество обстоятельств являются предпосылкой 

возникновения проблем применения процессуальных норм на практике. 

В уголовно-процессуальной доктрине неоднократно выносился вопрос 

о производстве неотложного обыска [64, с. 26]. На сегодняшний день нет 

единого мнения по поводу того, что подразумевается под признаком 

«неотложности». Обратившись к этимологии этого слова, мы выяснили, что 
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оно подразумевает под собой «срочность», «первоочередность», 

«неотлагательность» [1]. То есть, это следственное действие, которое должно 

выполняться незамедлительно ввиду необходимости быстрого использования 

доказательств, полученных в ходе обыска, или, если есть основания полагать, 

что виновный может скрыться или совершить действия, препятствующие 

производству обыска. 

В этой связи укажем точку зрения О.В. Левченко, которая пишет, что 

«неотложность – это характеристика конкретного следственного действия, 

обусловленная процессуально-тактической ситуацией» [32, с. 88]. 

Следовательно, как мы уже отметили, если есть основания полагать, что лицо 

может скрыться от следствия, скрыть следы преступления, препятствовать 

расследованию или проведению обыска, то такой обыск следует проводить 

незамедлительно. 

Так, по приговору № 2-9/2019 Брянского областного суда от 19 сентября 

2019 г. гражданин Д. был осужден по статьям 228 и 229 УК РФ [43]. Как 

известно из приговора, обыск был проведен в данной ситуации 

безотлагательно, так как у следователя были достаточные основания полагать, 

что наркотические средства Д. может сбыть, а при личном обыске они могут у 

него не оказаться, что делает невозможным собирание доказательственной 

базы по уголовному делу.  

Найденные материальные предметы являются незаменимым 

источником доказательства виновности лица, при котором они были найдены. 

Но не стоит исключать и того, что, например, в случае с наркотическими 

веществами, они могут быть оставлены или подброшены человеку, не 

подозревающему об их существовании при нем. В такой ситуации необходимо 

руководствоваться иными доказательствами по делу, в частности, 

характеристикой других подозреваемых лиц. Ведь, если характеристика 

другого лица говорит о том, что он и раннее был осужден или уличен, или об 

этом говорят свидетели, что он употребляет или продает наркотические 

вещества, то это будет указывать на необходимость производства 
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дополнительных следственных действий в отношении подозреваемых, 

например, очной ставки. 

Помимо точки зрения российского законодателя по поводу 

неотложности производства обыска, приведем точку зрения законодателя 

Соединенных Штатов Америки, который в 2013 году указал, что неотложный 

обыск может проводиться без каких-либо процессуальных документов ввиду 

критической ситуации, например, при пожаре. Если следователь совершил 

обыск без оформления процессуальных документов, то гражданин США 

имеет право подать жалобу на действия следователя, однако, согласно 

практике судов штата Миссури, такие действия будут признаны законными 

ввиду возникшей ситуации [66]. Однако не во всех штатах Америки 

приветствуется такой подход. Например, штат Техас признает неотложным 

обстоятельством только ситуацию, когда есть основания полагать, что 

доказательства по уголовному делу могут быть уничтожены [68]. 

Практическим недостатком при производстве обыска, как мы обратили 

внимание в ходе анализа судебной практики, является тенденция обжалования 

законности его проведения. Как правило, указывается причина в 

непредоставлении протокола обыска лицам, в отношении которых проводился 

обыск. Например, в постановлении № 4У-96/2018 от 10 апреля 2018 г. по делу 

№ 3/60-50/2017 Ленинградского областного суда подсудимый заявил, что 

обыск был проведен без законных оснований, а именно в отсутствие 

достаточных данных на его проведение [41]. Кроме того, в ходе обыска 

следователь не разъяснил права обыскиваемого на заявление ходатайства по 

поводу его проведения в суде, а суд никак не мотивировал проведение обыска, 

когда был задан вопрос о достаточных основаниях. Ленинградский областной 

суд счел достаточными представленные доказательства о необоснованности и 

незаконности проведения обыска и постановил признать незаконным 

постановление нижестоящего суда о признании обыска законным. 

Аналогичная ситуация отражена и в постановлении № 22К-4193/2019 от 

29 октября 2019 г. по делу № 3/10-98/19 Приморского краевого суда, но по 
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нему суд признал, что обыск был проведен в соответствии со всеми уголовно-

процессуальными нормами, регулирующими производство рассматриваемого 

следственного действия [42]. 

Следующим недостатком проведения обыска является то, что в процессе 

отыскания предметов и документов не используются специальные 

технические средства, которые бы упростили и ускорили проведение обыска. 

Данный факт мы подчеркнули в текстах, проанализированных выше 

постановлений. Вспомогательные технические средства также редко 

применяются в процессе обыска (например, фотосъемка или видеосъемка). 

Если с одной стороны они позволят упростить обыск и сделанные фото или 

видео можно будет использовать в качестве доказательств, то с другой 

стороны, следователю, если он допустит какую-либо ошибку, невозможно 

будет прикрепить их к материалам дела. 

Личный обыск следователем проводится редко, зачастую только 

формально, так как обыск требует процессуального отражения, что занимает 

время расследования. На наш взгляд, не следует пренебрегать личным 

обыском даже перед производством обыска в жилище, так как он может 

помочь в обнаружении искомых предметов, а также в обнаружении оружия 

или иных предметов, которые могут иметь значение для расследуемого дела. 

Обязательным условием проведения обыска является присутствие 

понятых, но если такая возможность отсутствует, то следователь должен 

фиксировать ход и результат проведенного следственного действия.  

В законе не содержится упоминание о том, какие именно технические 

средства могут быть использованы при обыске, но, как показывает практика, 

зачастую это фото и видеосъемка. Она также свидетельствует о том, что 

присутствие понятых при обыске – это редкое явление. 

Так как подбор понятых – это трудоёмкий процесс, заключающийся в 

привлечении сторонних лиц к участию в обыске, установлении их 

беспристрастности к делу, то следователи порой пренебрегают их 

привлечением. В защиту следователей отметим, что граждане не торопятся 
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быть понятыми. Это связано с нехваткой времени, боязнью, недоверием к 

правоохранительным органам. Отсюда и возникают трудности при их 

привлечении. 

Обыск – это всегда трудоемкий процесс, связанный с принудительным 

вторжением в частную жизнь обыскиваемых лиц, что порождает практические 

ошибки, допускаемые правоохранительными органами. 

Мы полагаем, что производство обыска могло бы облегчить 

возвращение к формулировке статьи 169 УПК РСФСР, где 

регламентировалось, что, если лицо, в помещении которого проводится обыск, 

не может присутствовать, то следственное действие проводится в присутствии 

представителей администрации или жилищно-эксплуатационной организации 

[57]. 

Мы считаем, что введение ретроспективного положения позволит 

обеспечить дополнительную защиту прав обыскиваемого лица, так как 

указанные лица смогут осуществить контроль за порядком и проведением 

обыска в помещении. Это обеспечит законность реализации обыска и не 

позволит допустить такого большого количества практических ошибок. 

Аналогичное решение предлагает А.З. Набиев в своей статье 

«Некоторые тактические проблемы производства обыска». Он подчеркивает, 

что представитель администрации и жилищно-эксплуатационной организации 

– это беспристрастные лица, которые хорошо осведомлены об особенностях 

строения жилого дома [36, с. 660-661]. 

Поэтому мы считаем, что данная норма будет помогать не только 

обыскиваемому лицу, но и следователю, так как представитель жилищной 

организации может указать на то, что в квартире проводилась перепланировка, 

вследствие чего, следователь может предположить, где могут находиться 

тайники в жилом помещении. 

Проблему представляет и законодательное регулирование производства 

обыска. В частности, в части 7 статьи 182 УПК РФ устанавливается, что 

«следователь принимает меры для того, чтобы не были оглашены выявленные 
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в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был 

произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства 

частной жизни других лиц». Однако, далее законодатель не устанавливает, 

каким именно образом следователь должен принять такие меры и какие 

именно меры. 

Полагаем, что необходимо уточнить, какие именно меры должен 

принять следователь по сохранению таких данных: право на заявление 

ходатайства о замене понятых и приглашении других с целью сохранения 

личной или семейной тайны, а также ходатайства о получении копий 

цифровых носителей, на которых был отражен процесс обыска. Такие меры 

позволят уточнить рассматриваемое законодательное положение, а также 

обеспечить законность проведения обыска и все процессуальные меры его 

осуществления. 

В итоге хотелось бы отметить, что для того, чтобы эффективность 

осуществления обыска отвечала достижению его задач, необходимо 

выполнить несколько этапов для его осуществления: подготовительные 

мероприятия к проведению обыска; рабочий этап или непосредственное 

проведение обыска; фиксация и протоколирование хода и результатов обыска; 

оценка полученных доказательств и результата следственного действия, а 

также внесение их в остальную доказательственную базу по конкретному делу 

(систематизация полученных доказательств). 

Лишь при соблюдении всех тактических правил, при применении 

грамотных способов проведения обыска, криминалистических техник 

возможно успешное проведение обыска, которое будет отвечать задачам 

уголовного расследования по делу. 

Помимо юридических знаний и практических навыков, лицо, 

уполномоченное проводить обыск, должно обладать знаниями в области 

психологии для того, чтобы легче сориентироваться и понять замысел 

обыскиваемого лица. 
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Мы выявили, что при производстве обыска возникает большое 

количество проблем как практических, так и законодательных. К ним 

относится отсутствие уточнений по поводу признака «достаточности» данных, 

«неотложности», по поводу мер по сохранению личной или семейной тайны. 

К практическим проблемам производства обыска относятся: частое 

отсутствие понятых, отсутствие применение специальной техники, отсутствие 

разъяснения прав следователем обыскиваемому лицу, в частности права на 

заявление ходатайства. 

Итак, мы пришли к выводу, что предложенные решения проблем будут 

способствовать: однозначному толкованию положений российского 

законодательства, регламентирующего производство обыска; соблюдению 

прав и законных интересов участников обыска; повышению эффективности 

проведения обыска; устранению ситуаций, когда обыск производится 

незаконно и необоснованно. 

Перечисленные проблемы указывают на то, что институт обыска до сих 

пор развивается, но принимаемых мер недостаточно для того, чтобы сделать 

обыск одним из самых эффективных следственных действий. Лишь при учете 

предложенных решений обыск может стать результативнее и успешнее, что 

облегчит расследование по уголовным делам.  
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Глава 2 Особенности тактики проведения обыска 

 

2.1 Подготовка к проведению обыска 

 

Подготовка к обыску представляет собой самый важный этап в 

проведении всего следственного действия. Информация, которая была 

получена в ходе подготовки к производству обыска, поможет следователю 

грамотно организовать состав оперативной группы, расстановку их сил, 

последовательность производства действий, а также их объем. 

Выяснив специфику объектов обыска, а также наметив возможные 

варианты беспрепятственного проникновения в помещение, наличие в 

помещении оружия, иных членов семьи, домашних животных и других 

объектов, следователь определяет виды технико-криминалистических 

средств, которые бы могли ему пригодиться (если речь идет о производстве 

обыска в помещении). 

Выезд к месту обыска планируется так, чтобы застать лиц, которые 

проживают в обыскиваемом помещении, на месте. Перед началом обыска, 

следователь должен ознакомиться с местом обыска, а также уточнить объем 

поисковых действий и распределить участки работы между членами 

следственной группы. 

Как мы уже упомянули, подготовка к проведению обыска – это 

важнейший этап во всем рассматриваемом следственном действии. Ведь 

именно от того, насколько успешно следователь подготовится к его 

проведению, зависит эффективность реализации всего следственного 

действия и получение необходимых доказательств по делу. 

Подготовительный этап имеет определенную направленность на цель, 

на достижение конкретных результатов. При подготовке к проведению обыска 

следователь всегда предполагает ограниченный ряд вариантов обнаруженных 

при обыске объектов. Следовательно, уполномоченному лицу необходимо как 
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можно больше узнать о лице, в отношении которого будет проводиться обыск, 

а также получить сведения об особенностях обыскиваемого объекта. 

Если обыск проводится в помещении или жилище, то до проведения 

следственного действия, уполномоченное лицо должен установить 

следующие обстоятельства: 

 адрес обыскиваемого объекта, возможные входы, выходы и подъезды 

к нему; 

 количество этажей, если речь идет о многоэтажном здании, а не о 

квартире; количество и расположение подвалов, чердаков и иных 

подсобных помещений, их конструктивный план; 

 количество лиц, проживающих или работающих в обыскиваемых 

помещениях, а также общую их характеристику; 

 характер и степень взаимоотношений лиц, работающих или 

проживающих в помещении; 

 распорядок дня лиц, проживающих в одном жилище, или рабочий 

график нежилого обыскиваемого помещения; 

 установить расположение мебели, наличие пожарной и охранной 

системы, наличие и местоположение телефонной связи, наличие 

звонков и их расположение [24, с. 334]. 

При этом важно выяснить, как часто и кто приходит в обыскиваемое 

помещение, наблюдаются ли какие-либо условные знаки при входе в 

помещение: особые стуки, звонки или иные знаки. 

Необязательно следователю самостоятельно выяснять данную 

информацию. Для ее выяснения можно обратиться к лицам, работающим в 

помещении, к соседям, коммунальным службам, к отделу администрации. 

Последние могут предоставить план здания, поэтажный план или проектно-

сметную документацию. 

В.В. Пушкарев в своей статье указывает, что почти в 89% случаев 

достаточно проведения обыска в жилом помещении, если имеются подозрения 

о местонахождении предмета сокрытия именно там [47, с. 58]. Однако на наш 
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взгляд, это не является поводом не разрабатывать заранее план обыска иных 

помещений, принадлежащих подозреваемому лицу. Все же остается около 

11% ситуаций, когда преступный предмет находится в ином месте. 

В отношении подозреваемого лица перед проведением обыска 

необходимо установить следующие сведения: 

 его возраст, род деятельности, место работы, наличие семьи; 

 если имеется семья, то необходимо выяснить состав семьи 

подозреваемого, их образ жизни, распорядок дня, место их работы 

или учебы; 

 степень взаимоотношений с семьей, соседями и коллегами; 

 установить наличие пагубных привычек: увлечение азартными 

играми, злоупотребление алкоголем, наркотиками или 

наркотическими веществами; 

 установить характер увлечений подозреваемого: увлечение охотой 

или рыбалкой, спортом и иные виды деятельности; 

 имеются ли знакомства с людьми, участвующими в преступной 

сфере; 

 наличие судимости, административных штрафов, предупреждений; 

 выяснить, участвовал ли подозреваемый в рамках иных уголовных 

дел в качестве иного субъекта, был ли пойман при совершении 

противоправных деяний и оказывал ли сопротивление и иные 

факторы, способствующие выяснению общей характеристики 

подозреваемого лица, в отношении которого в дальнейшем будет 

проводиться обыск. 

Установив достаточные основания для проведения обыска, следователь 

должен обладать общими представлениями о том, что ему необходимо найти 

во время производства рассматриваемого следственного действия [2, с. 943]. 

Таким образом, следователю необходимо выявить информацию об общих 

признаках и свойствах искомой вещи. В связи с этим, ему необходимо 

установить: 
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 габаритные размеры, внешний вид, форму, плотность искомого 

предмета, а также материал, из которого он изготавливается (при 

этом важно установить все виды материалов, если есть основания 

подозревать, что искомый предмет может быть изготовлен из 

различных материалов); 

 характер «поведения» искомого предмета: его свойства, возможность 

изменения его формы, плотности и иных характеристик. 

Указанные сведения могут быть получены из информации, 

зафиксированной в протоколе осмотра, из показаний свидетелей или 

потерпевшего, а также иных лиц. Кроме того, их можно получить из 

экспертных заключений, заключения специалиста, а также из данных, 

обнаруженных в ходе производства оперативно-розыскных мероприятий. 

О.Л. Журба в статье «Процессуальные особенности производства 

обыска» указывает на то, что в процессе использования способа 

анкетирования в отношении следователей, все они указали на то, что обыск не 

должен проводиться на основании того, что уже доказано [21, с. 146-148]. 

Иными словами, обыск следует проводить только тогда, когда у 

уполномоченного лица еще не доказана вина подозреваемого лица или не 

доказан факт совершения преступления. В иных случаях цели и сущность 

обыска теряют свой смысл. 

Также Р.С. Белкин в своих трудах пишет, что обыск несет как 

функциональную нагрузку, так и иные цели производства следственных 

действий, например, получение доказательств по делу [12, с. 76]. Таким 

образом, он считает, что обыск целесообразно проводить даже тогда, когда 

будет установлен факт совершения преступного деяния или вины 

подозреваемого лица по уголовному делу. 

По нашему мнению, хоть целью обыска и является установление 

доказательств по уголовному делу, он несколько не уместен в перечисленных 

выше ситуациях. Однако мы не можем точно утверждать об этом, так как 

криминалистическая тактика – это переменчивое явление. То есть в 



31 

зависимости от конкретной ситуации может возникнуть решение о 

производстве обыска. Например, если есть сомнение в обнаруженных 

доказательствах и требуется установление иных обстоятельств по делу. 

Хотелось бы выделить еще одну очевидную проблему практической 

деятельности по производству обыска – неосведомленность некоторых 

сотрудников, уполномоченных проводить обыск, о примерном перечне 

искомых объектов [20, с. 92-94]. 

Проанализировав несколько судебных решений, а также материалы 

научной литературы, мы пришли к выводу, что данный перечень включает в 

себя: 

 орудие преступного деяния. Например, при производстве обыска в 

жилище у обвиняемого М. на полу в кухне был обнаружен и изъят 

нож, который выступил орудием совершения преступления [44]. В 

последствии, нож стал вещественным доказательством по 

уголовному делу в отношении М.; 

 средства сокрытия преступления. Например, спички или зажигалка 

для сожжения вещей, на которых имеются следы убийства; 

 одежда и обувь, которая была на виновном или жертве; 

 какие-либо похищенные предметы или ценности (деньги, ювелирные 

украшения), на которые могло указать потерпевшее лицо; 

 документы, которые имеют значение для уголовного дела 

(банковские карты, ценные бумаги и иные вещи); 

 акцизные марки, контрафактная продукция или оборудование для их 

изготовления; 

 персональные компьютеры, планшеты, мобильные телефоны, флеш-

карты и иные устройства; 

 личные дневники, ежедневники, записки, в которых могут 

содержаться какие-либо сведения, относящиеся к совершению 

преступления; 



32 

 какие-либо документы, подтверждающие сдачу украденной вещи в 

ломбард, ее продажу и совершение других сделок; 

 фотографии, подтверждающие факт отношений между обвиняемым 

и потерпевшим, либо факт убийства (если у обвиняемого 

присутствует интерес фотографировать своих жертв из личных 

побуждений); 

 живые лица (при похищении); 

 наркотические средства или вещества, из которых они 

изготавливаются (например, из приговора от 9 июня 2015 г. по делу 

№ 1-138/2015 известно, что у подсудимого Л. при обыске жилища 

были найдены наркотические вещества, которые затем были изъяты 

и использованы в качестве вещественных доказательств по делу [45]); 

 предметы и вещи, которые были изъяты из гражданского оборота. 

Перечень объектов не является исчерпывающим, в него можно добавить 

и иные предметы, однако, его можно считать примерным перечнем и 

придерживаться его при подготовке к проведению обыска. 

Еще до начала производства обыска уполномоченное лицо должно 

назначить состав для проведения следственного действия с учетом характера 

обыскиваемого объекта и искомого предмета. 

К обыску могут быть привлечены: 

 обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, свидетель или иной 

субъект уголовного процесса, у которого проводится обыск. Если 

обыск проводится в нежилом помещении – представитель 

находящейся там организации; 

 прокурор, переводчик, защитник, адвокат, понятые, участковый, 

другой сотрудник отдела полиции, оперативный сотрудник и иные 

должностные лица, участие которых необходимо в связи с 

особенностью искомой вещи или обыскиваемого объекта; 
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 различные специалисты, а также кинолог со специально обученной 

собакой, которая сможет, благодаря нюху, отыскать различные 

необходимые предметы (например, наркотические вещества); 

 если дело касается личного обыска, то, как правило, для его 

производства привлекается врач. Это необходимо для осмотра людей 

с заболеваниями или если необходимо провести осмотр в 

естественных полостях тела человека; 

 педагог, если обыск проводится в отношении несовершеннолетнего 

лица (это касается как личного обыска, так и любого обыска с 

участием несовершеннолетнего). 

Перед тем, как начать проведение обыска, следователь должен вручить 

лицу, в отношении которого проводится обыск, копию постановления о 

производстве обыска. Кроме того, ему должны быть разъяснены права, 

присущие ему при проведении следственного действия, а также объясняется 

возможность добровольной выдачи скрываемых предметов. 

При отсутствии согласия на самостоятельную выдачу таких предметов, 

следователь производит обыск в общем порядке. 

Стоит отметить, что, если лицо добровольно выдает искомый предмет, 

следователь по своему усмотрению может отказаться от производства 

следственного действия или все же реализовать его. Так как у обвиняемого 

или подозреваемого может быть мотив приостановления производства обыска 

с целью скрыть иные преступные предметы. Поэтому лицо, уполномоченное 

проводить обыск, должен обладать высокой степенью профессионализма для 

того, чтобы оценить причины добровольной выдачи искомого. 

Таким образом в ходе подготовки к проведению обыска, лицо, 

уполномоченное проводить такое следственное действие, должен провести 

следующие мероприятия: 

 выяснить специфику объектов обыска; 
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 наметить возможные варианты беспрепятственного проникновения в 

помещение, наличие в помещении оружия, иных членов семьи, 

домашних животных и иных фактов; 

 определить состав группы, проводящей обыск; 

 определить технико-криминалистические средства, которые бы 

могли ему пригодиться. 

Выезд к месту обыска планируется так, чтобы застать лиц, которые 

проживают в обыскиваемом помещении, на месте. Перед началом обыска, 

следователь должен ознакомиться с местом обыска, а также уточнить объем 

поисковых действий и распределить участки работы между членами 

следственной группы. 

В конечном итоге все эти мероприятия помогут уполномоченному лицу 

провести обыск с получением успешных результатов его производства, что 

несомненно повлияет на исход уголовного дела. 

 

2.2 Тактика проведения отдельных видов обыска 

 

Прежде, чем перейти к рассмотрению тактики проведения различных 

видов обыска, целесообразно проанализировать существующие 

классификации обыска. 

Традиционно выделяют классификацию, исходя из содержания 

статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ, где обыск делится на: 

 обыск в помещении или жилище; 

 личный обыск; 

 обыск на открытой местности; 

 обыск транспортных средств. 

Данной классификации мы будем придерживаться в дальнейшем 

исследовании тактических особенностей отдельных видов обыска. 

В научной литературе также выделяется иная классификация, в основу 

которой легла особенность искомого предмета. Обыск с целью обнаружения: 
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документа, оружия, орудия преступления, трупа, частей трупа, наркотических 

веществ, каких-либо данных [30, с. 60]. 

По времени проведения обыска различают: 

 первичный обыск (это обыск, который проводится впервые), 

 вторичный обыск (если производство первичного обыска не 

принесло необходимых результатов) [59, с. 272]. 

По количеству искомых объектов выделяют: 

 одиночный обыск (если обыск проводится в отношении одного лица, 

в одном месте или в одном жилище), 

 групповой обыск (если обыск проводится в нескольких помещениях) 

[35, с. 116]. 

Особенностью проведения группового обыска будет то, что для каждого 

объекта необходима отдельная оперативная группа. 

Обыск также дифференцируется в зависимости от процессуального 

основания проведения обыска: 

 обыск по решению суда (если обыск затрагивает конституционные 

права и свободы человека, например, обыск в жилище), 

 обыск на основании постановления следователя. 

Хотелось бы отметить, что в иных странах отсутствует представленная 

классификация ввиду запрета на производство обыска без ордера. Например, 

в Южной Африки запрещено проводить обыск без разрешения суда, так как не 

только уголовно-процессуальный закон не допускает производство обыска без 

решения суда, но это закреплено и Конституцией ЮАР [67]. Мы полагаем, что 

ввиду закрепления в российской Конституции аналогичного положения, 

необходимо ввести похожую норму о недопущении производства обыска на 

основании постановления следователя, так как это поможет в полной мере 

обеспечить права и свободы человека и гражданина. 

Также обыск классифицируется на основной и дополнительный. 

Основной обыск – это обыск, проводимый в общем порядке, согласно 

решению суда или постановлению следователя, а дополнительный обыск 
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проводится тогда, когда необходимо проведения обыска на дополнительных 

участках [17, с. 51]. 

Несмотря на то, что существуют общие тактические приемы 

производства обыска, все же каждый вид обыска очень индивидуален. В связи 

с чем предполагаем, что их рассмотрение поможет более детально изучить 

конкретные особенности этого следственного действия. 

Перейдем к рассмотрению отдельных видов обыска, отталкиваясь от 

традиционной классификации. 

Обыск в помещении или жилище. Первое тактическое правило при 

обыске помещения состоит в том, что в процессе производства обыска у всех 

входов и выходов помещения устанавливается охрана с целью того, чтобы 

нельзя было вынести предметы, которые бы имели значение для дела. 

Второе правило заключается в том, чтобы все лица, которые находятся 

в помещении, находились в одной комнате и передвигались только с 

разрешения следователя, а также под специальным надзором. 

Лицо, в чьем помещении проходит обыск (или член семьи, который 

заменяет его), должно присутствовать в процессе обыска, также не может без 

надзора свободно передвигаться по помещению или разговаривать по 

телефону. 

Третье правило заключается в том, что обыск реализуется планомерно, 

по часовой ли стрелке или иным способом, но обязательно последовательно, 

от одного предмета к другому. Нарушение такой планомерности и 

последовательности действий может привести к необнаружению предмета, 

который имеет значение для дела. 

Четвертое правило состоит в том, что обыску подлежит не только само 

помещение, но и предметы, которые находятся в нем и все подсобные 

помещения. 

Пятое правило заключается в необходимости замечать все мелочи в 

помещении, которые, на первый взгляд, не имеют особого значения. Так, 
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например, денежные купюры находились в зонте, или золотые украшения в 

чайнике, в крупах – драгоценные камни [58, с. 223]. 

Шестое правило гласит, что необходимо обращать внимание на все 

изменения, которые могли произойти в обстановке обыскиваемого 

помещения. Например, переставленная мебель, а также перевешенные 

картины, отодвинутые доски пола и иные обстоятельства. 

Седьмое правило указывает на то, что следует обратить внимание на 

поведение обыскиваемых лиц. По их реакции следователь может судить, где 

могут быть скрыты необходимые предметы. Но такой способ может указать 

не только на предметы, относящиеся к делу, но и на предметы, нахождение 

которых по личным причинам обыскиваемое лицо не хотело бы, чтобы они 

были обнаружены. 

Предметы, которые вызывают особое подозрение, необходимо 

рассмотреть на свету или под другим ракурсом. Такие приемы позволят 

обнаружить слабовидимые следы, записи и иные скрытые признаки 

предметов.  

Без применения тактических приемов и технических средств сложно 

найти тайники, которые, возможно, имеются в помещении. Они могут 

находиться в стенах, под полом, а также в дымоходах, в предметах мебели и 

иных предметах. 

В процессе обыска следователю необходимо провести словесную 

разведку, которая заключается в громком объявлении им объекта 

исследования и наблюдении за реакцией присутствующих людей. 

Когда создается психологическая напряженность, то словесный 

раздражитель зачастую вызывает непроизвольную двигательную или другую 

реакцию человека. Например, бледность, покраснение или дрожь. По данной 

реакции следователь может сориентироваться насчет правильности 

направления обыска. 
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Криминалистическая наука предполагает, что обыск в помещении 

лучше всего начать с наиболее возможных мест сокрытия предметов при 

помощи использования технико-криминалистических средств [22, с. 30]. 

В зависимости от размера искомого предмета можно определить место 

его нахождения. Если предмет небольшого размера, то искать сначала 

необходимо в самых труднодоступных местах, например, в местах вскрытия 

полового покрытия или методом простукивания стен. 

Зачастую преступное лицо с целью сокрытия денежных средств, 

драгоценностей или документов прячет их в самых неожиданных местах. В 

такой ситуации, поиск предполагает дополнительные трудности. 

С целью нахождения тайников под половым покрытием необходимо 

обратить внимание на вскрытия плинтусов, а также наличие вмятин между 

досками от инструмента, который мог бы применяться для извлечения 

предмета. Внимание стоить обратить также и отсутствие пазовой грязи между 

досками на полу, на наличие свежевбитых гвоздей и на иные признаки. Такие 

участки возможно исследовать при помощи лупы или иных увеличительных 

предметов. 

Тщательному осмотру подлежат участки стен за картинами, а также 

мебелью, трюмо; места под подоконником, за отопительными приборами, а 

также некоторые участки стен под обшивкой дверных коробок и оконных 

проемов. Следователь должен провести вскрытие в таких местах без 

значительных повреждений [65, с. 382]. 

В зависимости от характера и размера искомого предмета, осмотру 

может быть подвергнута одежда, которая находится в шкафах, а также 

содержимое карманов одежды, прощупывание подкладки, швов и иных 

элементов одежды.  

В процессе поиска документов, а также ценностей, оружия необходимо 

осмотреть все книги, находящиеся в помещении. Каждую книгу следует 

перелистать, изучить обложку и корешок. 
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Осмотру подлежат пустоты музыкальных инструментов, телевизоров, 

пылесосов, радиоприемников, напольных и настенных часов, магнитофонов, 

других средств бытовой техники. 

Обязательно осматривается ванная комната. Предметы могут быть 

спрятаны под ванной, в сливном бачке унитаза, в упаковке стирального 

порошка и в иных предметах. 

Также необходимо проверить всю кухонную и столовую посуду, 

включая емкости с сыпучими продуктами, а также контейнеры с овощами, 

банки с вареньем, солениями и иные предметы. 

Осмотру подлежит содержимое мусорного ведра, емкости с грязным 

бельем, так как преступное лицо полагает, что такие предметы не заслуживают 

внимания сотрудников органов расследования. 

В обязательном порядке исследуются детские игрушки, в особенности 

полые. Они могут встряхиваться, прокалываться, разъединяться. Исследуются 

и осветительные электроприборы, а также чемоданы, сумки, футляры, 

коробки, ящики; кастрюли с пищей, даже те, которые находятся на огне. 

Личный обыск. В уголовно-правовой доктрине существует 

классификация личного обыска [49, с. 112]. В зависимости от вида искомого 

предмета личный обыск подразделяют на обыск в целях отыскания оружия, 

наркотиков, денежных средств, каких-либо документов, драгоценностей и 

иных вещей. 

Личный обыск также делится на полный и неполный [50, с. 88]. 

Неполный личный обыск – это вид обыска, при котором обыскиваются 

видимые детали одежды или аксессуаров. При полном обыске обыскиваемый 

находится без одежды и досматриваются все его кожные особенности, 

естественные полости и иное. 

В зависимости от того, какой вид обыска необходим, выбираются 

тактические приемы его производства. При личном обыске применяются 

тактические приемы организационного, тактического, логического, 

психологического и риторического характера. Такими приемами являются: 



40 

 целенаправленность и планомерность поисковых действий, 

 последовательность обыска, 

 четкая дисциплина при его производстве, 

 факт неожиданности, 

 взаимное информирование участников обыска, 

 предотвращение отвлекающих факторов, разговоров, метод беседы, 

словесной разведки, 

 наблюдение за реакцией обыскиваемого лица и иные тактические 

методы. 

При этом важно обратить внимание на общий вид обыскиваемого 

человека. Если на нем присутствуют вещи, не соответствующие его образу 

(одежда потрепанная, старая, а сумка фирменная), его телосложению (одежда 

больше размером или, наоборот, меньше), то следователю стоит обратить 

особое внимание на эти детали и отразить их в протоколе обыска, так как, 

возможно, обыскиваемый пытался избавиться от вещей, содержащих следы 

преступления. 

В соответствии со статьей 184 Уголовно-процессуального кодекса, 

личный обыск – это принудительное обследование тела, одежды, обуви и 

предметов, носимых человеком. Производство обыска всегда затрагивает 

основные права человека и гражданина, такие как право на личную 

неприкосновенность, а также неприкосновенность жилища и иные права. 

Поэтому для его реализации необходимы веские основания. 

Личный обыск состоит в обследовании одежды, а также обуви и тела 

человека с целью нахождения и изъятия предметов или документов, которые 

могут иметь значение для дела. 

В ходе производства личного обыска подозреваемый по просьбе 

следователя встает лицом к стене и упирается в нее руками, а ноги ставит на 

ширине плеч. Следователь производит обыск путем прощупывания всей 

деталей одежды сверху вниз. 
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Прежде чем провести личный обыск, следователь выбирает тактический 

прием: сплошное или выборочное обследование, с приемом или в отсутствие 

технических средств и отвлекающих приемов и иные способы. 

Если следователь решит, что достаточно провести неполный обыск, то 

обыскиваемый раздевается не полностью, при этом обыскиваются его сумки, 

портфели, зонты, трости, присутствующие при нем иные аксессуары с целью 

обнаружения следов преступления или искомых вещей. 

Осмотрев аксессуары, следователь переходит к обыску одежды. В ней 

проверяются карманы, швы, накладки, лацканы, воротник, прощупываются 

заплаты, швы, воротники, подкладка одежды, если есть необходимость, то и 

отдельные места одежды прокалываются шилом или распарываются по шву. 

Карманы, рукава одежды, брюки, носки, чулки выворачиваются наизнанку. 

При присутствии при обыскиваемом головных уборов и обуви в 

головном уборе просматривается место крепления козырька, подкладка, швы, 

а в обуви – задник, пространство под стелькой, крепление каблука и подошвы, 

расположение супинатора, наличие металлических набоек и иные элементы. 

После того, как подозреваемый был обыскан, необходимо провести 

осмотр места его задержания с целью того, чтобы обнаружить какие-либо 

предметы, которые он мог выбросить до того, как его задержали. 

Если следователем производится полный обыск, то обыскивается 

обнаженное тело подозреваемого. При этом досматриваются его пальцы рук, 

ног, ушные раковины, подмышечные пазухи, ротовая полость и зубы, область 

паха, а также волосы, медицинские повязки. При необходимости исследования 

половых органов для обыска привлекается врач, который должен производить 

такие действия. Если же у следователя есть основания полагать, что 

подозреваемый мог проглотить искомый предмет, то в рамках медицинской 

организации в отношении него проводится исследование желудка. 

После проведения обыска следователь должен составить протокол 

следственного действия с указанием места проведения обыска, 
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местоположения найденных предметов, а также полного их описания и 

характеристики. 

Личный обыск обязательно осуществляется на основании судебного 

решения и постановления следователя. 

Лицо, которое производит личный обыск, а также присутствующие 

понятые должны быть одного пола с обыскиваемым лицом. Данное 

требование также распространяется на специалиста и переводчика, 

привлекаемых к участию в личном обыске. 

Если обыскиваемое лицо в момент его задержания для производства 

обыска находился в личном автомобиле, то он тоже обыскивается 

сотрудниками правоохранительных органов с некоторыми особенностями: 

для обыска приглашается сотрудник ГИБДД, а также инженер-механик. В 

ходе проведения обыска автомобиля необходимо провести наружный осмотр 

автомобильных сидений, а также всех ящиков и полостей в салоне машины, 

осмотреть под ковриками, прощупать чехлы, при обнаружении посторонних 

предметов снять их и осмотреть под чехлами. Иные действия для детального 

осмотра проводятся на месте после задержания владельца автомобиля. 

Обыск на открытой местности. Обыск на открытой местности 

производится с целью обнаружения предметов, которые тщательно зарыты в 

землю и сокрыты иным способом. Главной особенностью проведения такого 

вида обыска является то, что зачастую на обыскиваемой открытой местности 

находятся нежилые сооружения: бани, постройки, закрытые колодцы, беседки 

и иные постройки. Они также подлежат обыску уполномоченным лицом в 

ходе производства обыска на открытой местности. 

Если такой участок принадлежит кому-либо на праве собственности, то 

обыск производится в присутствии владельца такого участка или иного 

совершеннолетнего члена его семьи. Тактика и способ проведения обыска 

определяется исходя из размеров обыскиваемого участка, в зависимости от 

характера объектов, которые необходимо найти, от наличия нежилых 
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сооружений на участке, а также имеет значение особенности грунта и 

растительности на обыскиваемой местности. 

Для облегчения производства обыска местность, как правило, разбивают 

на несколько отдельных участков. В соответствии с правилами оперативно-

розыскных мероприятий к обыску привлекается специально обученная собака, 

если есть основания полагать, что необходимо найти человека на данной 

местности [61]. 

Кроме того, используются такие приборы как магнитные подъемники, 

миноискатели для обнаружения металлических предметов под землей. Для 

обнаружения трупов под землей используются приборы, которые помогут 

обнаружить продукты органического распада. 

После проведения рассматриваемого следственного действия 

уполномоченное лицо должно зафиксировать все результаты обыска с целью 

принятия обнаруженных предметов, следов или иных явлений в качестве 

доказательств для уголовного дела. 

Документами, составляемыми в результате обыска, являются: 

 протокол обыска, в которым обязательно отражается время и место 

проведения обыска, данные сотрудников, проводивших обыск, 

данные присутствующих при обыске лиц, основания для 

производства такого следственного действия, характеристика 

предметов и следов, обнаруженных в ходе его проведения, с 

указанием их местонахождения; наличие тайников и их 

местонахождение. В конце протокола перечисляются изъятые и 

переданные на хранение предметы, а также фиксируются жалобы и 

заявления присутствующих лиц; 

 схемы и планы места проведения обыска. 

Помимо изъятия предметов, следователь также может наложить арест на 

имущество, если причиняется материальный ущерб. Обнаруженный предмет 

подлежит конфискации, если есть основания полагать, что такая 

дополнительная мера действительно необходима. 
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К протоколу обыска обязательно должны прикладываться рисунки, фото 

и видеозаписи, а также планы и схемы обыскиваемой местности. Копия 

протокола обыска обязательно должна быть вручена уполномоченным лицом 

обыскиваемому лицу. 

Особое внимание при составлении протокола обыска следует уделить 

местам изъятия предметов или документов. Кроме того, важно точно 

обозначить план помещения или местности. Только при соблюдении норм 

российского законодательства, а также правильной фиксации результатов с 

использованием эффективных тактических приемов позволит придать обыску 

доказательственное значение. 

Также результаты обыска важны не только для собирания 

доказательственной базы, но и для разработки дальнейшего плана действий по 

расследованию преступления. 

Обыск транспортного средства. Тактические особенности обыска 

транспортных средств заключаются в следующем: 

 обыск автомобиля проводится с багажника и заканчивается 

двигателем автомобиля; 

 в багажнике исследуются все отсеки и пространства, а также 

находящиеся в нем вещи (сумки, аптечки, запасное колесо); 

 в салоне автомобиля также просматриваются все карманы, отсеки, 

сиденья, прощупывание чехлов сиденья, приборная панель, 

пространства за ней и иные полости; 

 обследуется капот и двигатель автомобиля; 

 обследуется дно автомобиля и все детали, находящиеся под ним; 

 в процессе обыска используются фонарики, зеркала и иные 

инструменты, необходимые для более детального обыска [63, с. 148]. 

В процессе подготовки к проведению обыска автомобиля, необходимо 

определиться, какие специалисты могут понадобиться, а также определить их 

роль. В связи с этим, мы видим необходимость привлечения к обыску 

специалиста по техническому обслуживанию автомобилей, так как он 
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обладает специальными знаниями о всех возможных полостях и выемках в 

механизмах. 

В обыске предполагается обязательное участие владельца 

обыскиваемого транспорта. Кроме того, если в автомобиле находился какой-

либо груз, принадлежащий другому лицу, то в обыске обязательно должно 

участвовать и то лицо, кому принадлежит такая вещь. 

Обыск начинается с визуального осмотра автомобиля, следователь 

выясняет, нет ли каких-либо особенностей, не присущих данному виду 

автомобиля. Затем визуально исследуется нижняя часть кузова: передний мост 

автомобиля и колеса, затем поддон двигателя, дно кабины автомобиля, главная 

передача, карданный вал, дифференциал; задний мост и задние колеса; дно 

кузова [15, с. 79]. При этом, если на месте осмотра имеется смотровая яма для 

автомобиля или эстакада, на которую ее можно поставить, наружный осмотр 

автомобиля не составит труда, однако в отсутствие таковых следователь или 

специалист может воспользоваться специальными приборами, такими, как 

зеркала, фонари, эндоскопы и иное оборудование. 

После наружного осмотра автомобиля он осматривается внутри: 

 осмотр кабины водителя: сиденья и спинки сидений водителя и 

пассажира; инструментальный ящик под сиденьем водителя и 

пространство за спинками сидений водителя и пассажира; левая 

дверь кабины; 

 осмотр моторного отсека: двигатель, узлы и агрегаты, 

смонтированные на двигателе, свободные пространства моторного 

отсека, радиатор охлаждения, заправочный и расширительный бачок, 

трубопроводы, приборы системы зажигания;  

 осмотр наружных частей кабины и кузова: левая дверца кабины, 

левое крыло; радиатор и правое крыло. Осматривающий производит 

осмотр вокруг кузова; 

 осмотр бензобака, пространства над ним, кузов, все металлические и 

деревянные детали [13, с. 49]. 
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Таким образом, в этой главе выпускной квалификационной работы мы 

рассмотрели различные виды классификаций обыска: 

 общепринятая классификация: обыск в помещении или жилище; 

личный обыск; обыск на открытой местности; обыск транспортных 

средств; 

 по времени проведения: первичный обыск; вторичный обыск; 

 по количеству искомых объектов: одиночный обыск, групповой 

обыск; 

 в зависимости от процессуального основания проведения обыска: 

обыск по решению суда; обыск на основании постановления 

следователя; 

 обыск бывает основной и дополнительный. 

Мы рассматривали виды обыска, опираясь на общепринятую 

классификацию и пришли к выводу, что каждый из них представляет собой 

сложный и трудоёмкий процесс, предполагающий тщательную подготовку 

следователя к проведению обыска, подбор надлежащей группы участников, а 

также средств и техники. 

При производстве каждого вида обыска необходимо соблюдать 

следующие тактические приемы: 

 целенаправленность и планомерность поисковых действий; 

 последовательность обыска; 

 четкая дисциплина при его производстве; 

 факт неожиданности; 

 взаимное информирование участников обыска; 

 предотвращение отвлекающих факторов, разговоров, метод беседы, 

словесной разведки; 

 наблюдение за реакцией обыскиваемого лица и иные тактические 

методы. 

Соблюдение всех методов позволит эффективно провести обыск и 

добыть необходимое и достаточное количество доказательств по делу.  
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Глава 3 Фиксация хода и результатов проведения обыска 

 

3.1 Протоколирование как основное средство фиксации хода и 

результатов обыска  

 

Фиксация результатов – это завершающий этап любого следственного 

действия, который заключаются в отражении сведений или предметов, 

полученных в результате его осуществления, на материальном носителе. 

Фиксация результатов представляет одну из главных задач обыска, так как 

фиксируются как следы преступления, так и действия лица, проводившего 

обыск. 

Основным средством фиксации хода и результатов обыска, как и любого 

следственного действия, является протокол обыска. В соответствии с 

положением, закрепленным в части 4 статьи 166 УПК РФ, следователь в 

протоколе обыска обязан описать все совершенные им процессуальные 

действия и именно в том порядке, в котором они осуществлялись. Кроме того, 

указанной статьей установлено, что фиксации подлежат все обстоятельства, 

имеющие существенное значение для уголовного дела. К таким 

обстоятельствам относятся найденный предмет преступления с подробным 

описанием его размера, веса, индивидуальных признаков; факт добровольной 

или принудительной выдачи искомого предмета; попытки препятствия 

осуществлению обыска; особенности поведения обыскиваемого лица и иные 

обстоятельства, которые могут иметь значение для дела. 

Еще одной обязанностью следователя во время фиксации результатов 

обыска является указание места и обстоятельств обнаружения искомого 

предмета, документов или ценностей, что указано в части 13 статьи 182 УПК 

РФ. Если указанных данных не будет в протоколе, то такая ситуация станет 

поводом для возникновения оснований к признанию протокола обыска 

недопустимым доказательством по делу. 
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В Апелляционном постановлении от 4 февраля 2015 г. по делу № 22К-

423/2015 Волгоградского областного суда гражданка Е., в квартире которой 

был произведен обыск, подала жалобу с указанием основания для признания 

протокола обыска незаконным: в нем не были указаны индивидуальные 

признаки найденного предмета, не указаны обстоятельства его нахождения, а 

также копия протокола была вручена через сутки после проведения обыска [6]. 

Суд, изучив протокол обыска, пришел к выводу, что обстоятельства и 

индивидуальные признаки найденного предмета были четко обозначены в 

протоколе, а у гражданки Е. имеются личные мотивы по возвращению 

изъятого предмета. 

Анализируя аналогичные примеры из практики, мы пришли к выводу, 

что неверная трактовка протоколов обыска – частое явление, которым 

пользуются обыскиваемые лица для оспаривания законности проведения 

обыска. Однако, интересным фактом в рассмотренном апелляционном 

постановлении стал именно срок предъявления копии протокола. Гражданка 

Е. пожаловалась на то, что копия протокола была вручена только через сутки 

после проведения обыска. Суд разрешил данную ситуацию следующим 

образом: в российском законодательстве нет четкого указания о времени 

вручения протокола, так как протокол может быть составлен как во время 

проведения обыска, так и после. При этом конституционные права и свободы 

Е. не нарушаются данными действиями, вследствие чего суд счел ее 

требования необоснованными, а апелляционную жалобу оставил без 

удовлетворения. 

Таким образом еще раз четко обозначим, что вручение протокола обыска 

может происходить как сразу после завершения обыска, так и позднее. 

Очевидно, что протокол обыска является письменным способом 

фиксации результатов проведенного следственного действия. Р.Л. Ахмедшин 

в своих трудах указывает на то, что такой способ фиксации – один из самых 

распространенных ввиду простоты его составления [9, с. 124]. С одной 

стороны, мы согласны с его точкой зрения, так как для фиксации результатов 
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данным способом необходимо только наличие протокола и ручки, при помощи 

которых следователь описывает совершенные им действия и ход реализации 

обыска. Но с другой стороны, к протоколу обыска российским 

законодательством предъявлено большое количество требований, нарушение 

или отклонение от которых расценивается как основания для признания 

обыска незаконным, а протокол обыска недействительным. 

Информация, которая отражается в протоколе обыска, должна 

соответствовать признакам полноты, объективности, относимости и 

требованиям процессуальной формы [10, с. 160]. Признак полноты означает, 

что объем информации, отраженной в протоколе, должен быть достаточным 

для идентификации признаков каждого обозначенного объекта. 

Признак объективности означает, что информация, отраженная в 

протоколе, должна относиться только к установленным свойствами 

материальных объектов, а не предполагаемым. Признак относимости 

заключается в том, что отраженная в протоколе информация должна иметь 

отношение к расследуемому преступлению. Требования процессуальной 

формы означают, что протокол обыска должен быть составлен со всеми 

уголовно-процессуальными требованиями, регламентированными для его 

формы. 

На сегодняшний день, исходя из проанализированных судебных 

решений в данной работе, мы пришли к выводу, что наиболее проблемным 

признаком протокола обыска является его полнота. Законодатель четко не 

отражает, что же должно содержаться в протоколе, чтобы он отвечал данному 

признаку. Полагаем, что, как справедливо отмечает Е.П. Ищенко, для решения 

указанной проблемы достаточно было бы ввести норму о возможности 

фотографирования во время обыска без подробного описания 

фотографируемого предмета, объекта или участка местности в протоколе 

[25, с. 44]. И действительно, это могло бы помочь сократить время реализации 

обыска, но с другой стороны, должны также предъявляться требования для 

качества фотографии. Ведь, если сделать фотографию на технику с низким 
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разрешением, то невозможно будет увидеть детали отраженного на ней 

предмета. Считаем, что к решению представленной проблемы необходимо 

подойти комплексно для того, чтобы избежать новых ошибок.  

В настоящий момент следователь интуитивно рассчитывает полноту 

составленного протокола. В обязательном порядке в протоколе должны быть 

отражены вводная, описательная и заключительная часть. Они являются 

основой любого процессуального документа. 

Вводная часть протокола обыска включает в себя: 

 дату и место составления протокола; 

 время начала и окончания обыска; 

 место проведения обыска; 

 информация о лице, уполномоченном проводить обыск, с указанием 

его фамилии, имени, отчества и должности; 

 информация об участниках следственного действия с обязательным 

указанием адреса понятых; 

 наличие и использование технических средств при обыске с 

указанием их названия и назначения; 

 условия проведения обыска; 

 информация о том, что всем участникам следственного действия 

разъяснены их права, о чем свидетельствует их подпись в протоколе 

обыска. 

При указании места проведения обыска в помещении указывается 

название улицы, номе дома и квартиры. При обыске на участке местности, 

если участок находится в пределах населенного пункта, то улица, на которой 

проводится обыск, если участок находится за пределами населенного пункта, 

то указывается расстояние до населенного пункта и координаты территории, 

на которой проводится обыск. Определить координаты возможно при помощи 

мобильной техники. Хотя на сегодняшний день нет проблемы с определением 

координат на местности, все же мы полагаем, что с совершенствованием 

технологий, целесообразно было бы создание специального мобильного 
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приложения, которое отражало бы время запроса координат и сами 

координаты. Это позволило бы провести обыск, отвечающий требованиям 

законности, а точное время служило бы подтверждающей информацией в 

случае возникновения спора по данному поводу. 

После того, как вводная часть протокола была составлена, следователь 

переходит к описательной части. Описательная часть содержит сведения о 

действиях участников, осуществляющих обыск, а также иных 

обстоятельствах, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. 

Описательная часть включает в себя: 

 описание места проведения обыска для того, чтобы легче было 

идентифицировать его; 

 описание погодных и инфраструктурных условий проведения 

обыска; 

 изменяющиеся обстоятельства, которые могут повлиять на 

сохранность следов преступления (снег, рыхлая земля, грязь, 

погодные условия, поиск следов у дороги и иные); 

 границы территорий, на которой происходит обыск. При этом не 

допускается использование приблизительных обозначений для 

описания границы; 

 описание действий лиц, производящих обыск, именно в том порядке, 

в котором они осуществлялись; 

 перечисление и описание всех обнаруженных в ходе обыска 

объектов, предметов, которые могут иметь значение для 

расследуемого уголовного дела. 

На первый взгляд, описание действий при обыске представляет собой 

простую процедуру, но она имеет множество нюансов, позволяющих 

следователям допускать критические ошибки при составлении протокола 

обыска. В связи с этим Л.Г. Лифанова посвятила свое исследование 

составлению рекомендаций для надлежащего протоколирования обыска с 
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целью соблюдения всех признаков, присущих рассматриваемому 

процессуальному документу [33, с. 299-301]. 

Анализируя представленные ей рекомендации, мы пришли к выводу, что 

некоторые из них необходимо законодательно обозначить для того, чтобы 

протокол обыска был полным и достаточным. Среди названных рекомендаций 

мы отметили следующие: 

 введение краткого обозначения объекта (как и в текстах российского 

законодательства с пометкой «далее - …»), которое поможет 

идентифицировать его в последующем тексте и приложениях к 

протоколу; 

 использование общепринятых терминов, согласно справочным 

пособиям, для того, чтобы текст протокола был доступен не только 

лицу, имеющему специальные знания, но и тем, кто знакомится с 

протоколом (например, обыскиваемый); 

 точное месторасположение найденного объекта и его общие свойства 

и особенности, позволяющие отличить найденный объект от числа 

других; 

 указание технических средств, при помощи которых был найден тот 

или иной объект; 

 обязательное указание препятствий и проблем, возникших в процессе 

отыскания и изъятия предмета, характер таких проблем и возможные 

условия их возникновения; 

 факт изъятия какого-либо предмета с места обыска. 

Несомненно, представленные рекомендации как правило выполняются, 

но мы лишь хотели подчеркнуть, что их необходимо сделать обязательными. 

При этом указанный перечень не является исчерпывающим и может быть 

дополнен последующими исследователями или законодателем.  

Помимо общего содержания протокола, в нем допускается делать 

приложения, а в самом протоколе – отсылки к ним. Приложения могут быть в 

виде фототаблиц, рисунка, плана или схемы. Они подлежат обязательной 
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нумерации, а присвоенный номер должен быть отражен в тексте протокола 

обыска. 

Но и в этом, казалось бы, простом правиле следователи допускают 

ошибки. Например, при обозначении местонахождения предмета 

преступления в протоколе указывается: нож был найден в трех метрах от 

дерева, то есть следователь указал не конкретную точку места, где было 

найдено оружие, а любую точку в радиусе трех метров от дерева. Это означает, 

что следователем вольно было указано место нахождения ножа. Именно для 

этого разрабатываются криминалистические техники и тактические приемы 

указания местоположения найденного в процессе обыска объекта. 

Пренебрегая указанными правилами, уполномоченное лицо рискует 

законностью проведения обыска и полнотой вынесенного протокола. 

В криминалистической науке для описанной ситуации разработан 

специальный способ «вербального циферблата», при помощи которого легче 

обозначать место нахождения какого-либо предмета [27, с. 311]. Не трудно 

догадаться, что описанный способ заключается в описании расположения 

предмета, исходя из представления циферблата с указанием исходной точки 

отчета. 

Для того, чтобы воспользоваться данным способом, необходимо 

замерить расстояние от исходной точки до фиксируемого объекта. Далее от 

фиксируемого объекта проводится прямая линия, служащая обозначением 

цифр «6» и «12», как и на часах. И в зависимости от места нахождения 

предмета делается пометка о его расположении приравнивая его к цифре 

вербального циферблата. В протоколе отражается следующим образом: 

«искомый объект был найден на точке «5» от фиксируемого объекта». Таким 

образом следователь точно описывает нахождение изъятого предмета. 

После составления вводной и описательной части протокола, 

уполномоченное лицо переходит к его заключительной части, где 

отображается информации о технических средствах и информационных 

носителях, которые были использованы в процессе обыска; о предупреждении 
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всех участников процесса по поводу использования таких средств; об изъятых 

в ходе обыска объектах; о приложениях к протоколу (рисунках, фототаблицах, 

схемах, планах); о каких-либо возражениях участников следственного 

действия до, во время или после его проведения; о факте ознакомления всех 

участников следственного действия с протоколом с обязательным заверением 

подписями этих участников; сведения о лице, проводившим обыск с 

указанием его фамилии, имени и отчества, а также должности, с заверением 

его подписью. 

Во время проведения обыска следователь может делать черновые 

пометки, которые потом он сможет использовать для составления протокола. 

Но составление таких записей не является основанием для отказа от 

составления протокола следственного действия. Кроме того, заметки могут 

быть как в виде письменных отражений на бумаге, так и в виде диктофонной 

записи. 

Высокая степень формализма свойственна и зарубежным странам. 

Например, в Соединенных Штатах Америки также существует большое 

количество норм, устанавливающих порядок оформления следственных 

действий [70]. Равно, как и в европейских странах, например, во Франции [69]. 

С одной стороны, это имеет смысл, так как надлежащее закрепление, единая 

форма протокола способствует выработке «рефлекторного» заполнения, с 

другой стороны, смотря на большое количество ошибок, такой формализм 

действует в ущерб целесообразности и оперативности следственного действия 

и всего расследования в целом. 

Проблема затрагивает не только содержание протокола, но и время его 

вручения остальным участникам следственного действия. Как нами уже было 

отмечено, законодателем до сих пор не определен точный срок завершения 

следственного действия, а в законодательстве нет нормы о необходимости 

составления протокола обыска сразу после его совершения. 

Нами также была отмечена проблема вольного содержания 

описательной части протокола, хотя для него и установлены признаки, 
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которым протокол должен отвечать. Они дают следователю по своему 

усмотрению составлять протокол согласно данным признакам, что порождает 

множественность мнений по поводу достаточности и полноты отраженных в 

нем данных. 

В данном пункте выпускной квалификационной работы нами были 

отмечены как законодательные, так и теоретические проблемы фиксации 

результатов обыска в форме протоколирования. Мы пришли к мнению, что на 

сегодняшний день составление протокола обыска – одна из самых 

несовершенных частей его производства: неполнота его составления, 

отсутствие единой формы, отсутствие положений, регламентирующих 

детальный порядок реализации обыска – все это способствует допущению 

практических ошибок при производстве рассматриваемого следственного 

действия. Предложенные нами решения, такие, как установление сроков 

передачи копии протокола, допустимость фотографирования без детального 

описания фотографируемого объекта, выполнение рекомендаций к 

составлению протокола, соблюдение криминалистических приемов, позволят 

урегулировать производство обыска и избежать ошибок, а также снять 

нагрузку с судов ввиду большого количества жалоб на незаконное 

производство обыска или недопустимость включения протокола в 

доказательственную базу по уголовному делу. 

 

3.2 Факультативные средства фиксации хода и результатов обыска 

 

Помимо протокола при обыске могут быть использованы 

дополнительные средства фиксации результатов обыска. Ими являются 

фотосъемка, видеосъемка, графические способы фиксации: планы, схемы, 

рисунки. 

Начнем рассмотрение факультативных средств фиксации хода и 

результатов обыска с фотографирования как самого распространенного 

способа. 
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Фотографирование представляет собой получение и сохранение 

изображения посредством светочувствительного материала и матрицы в 

фотокамере [56]. Оно используется на протяжении всего расследования по 

уголовному делу, начиная с момента обнаружения признаков преступления и 

до передачи дела в суд, что подчеркивает его особую значимость. 

При помощи фотографирования можно запечатлеть те обстоятельства 

обыска, которые трудно описать словами: конкретные свойства и особенности 

искомого предмета, участка местности. 

В соответствии с внесенными Федеральным законом от 4 марта 2013 г. 

№ 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации» изменениями, понятые могут принимать участие в следственных 

действиях по усмотрению следователя, но, если следователь принимает 

решение о производстве следственного действия без понятых, то обязательной 

является фотографическая фиксация действий лиц, проводящих 

расследование, а также результатов следственного действия [62]. Внесенное 

законодательное изменение по сути укрепило положение фотографирования в 

процессе производства следственных действий, противопоставив его 

присутствию понятых. 

Фотография, сделанная в ходе обыска, должна отражать участок 

местности или помещение, его местонахождение, особенности расположения, 

действия следователя во время обыска, нахождение тайников, хранилищ, 

сейфов, скрытых объектов, где были обнаружены предметы обыска, общий 

вид таких предметов и их специфические признаки. Важно запечатлеть 

предмет обыска сначала в том месте, где он был найден или рядом с другими 

предметами для того, чтобы оценить габариты такого предмета, а затем 

крупным планом для детального рассмотрения. 

Помимо предмета обыска фотографируются действия следователя. 

Такая фиксация необходима, если при обнаружении предмета следователю 

необходимо нарушить его целостность, состояние или внешний вид его 



57 

подвергается какому-либо воздействию. Как справедливо отмечается в 

научной литературе фотографирование проводится во всех случаях фиксации 

результата использования научно-технических средств, например, 

рентгеновского аппарата, металлоискателя [55, с. 12]. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов широко 

используют цифровые средства фотографирования, так как они позволяют 

лучше пленочных технических средств запечатлеть детали фотографируемого 

объекта. Кроме того, если следователем составляется таблица о ходе 

результате следственного действия, то, как правило, с использованием 

цифровых ресурсов для понятности и четкости текста и изображения. 

Если результаты обыска фиксируются при помощи фотосъемки, то 

уполномоченное лицо составляет фототаблицу, которая является 

приложением к протоколу. Фототаблицы составляют 90% всех приложений, 

относящихся к протоколам обыска. Однако, составление фототаблицы на 

практике претерпевает некоторые ошибки и недостатки. Например, в век 

информационных технологий до сих пор используются черно-белые 

фотографии. По мнению некоторых исследователей и правоприменителей, это 

позволяет подметить важные детали изображения, не отвлекаясь на иные 

объекты [51, с. 114]. 

Мы не совсем согласны с приведенной точкой зрения, так как широкое 

разрешение именно цветного фотографирования позволит увидеть и 

различить детали изображения. В подтверждение нашей точки зрения 

приведем Апелляционное постановление от 25 сентября 2017 г. по делу № 22-

4947/2017 Ставропольского краевого суда, в котором гражданин И. оспаривает 

законность проведенного обыска по причине того, что выводы о проведенном 

следственном действии основывались на черно-белых фотографических 

изображениях местности, по которым невозможно различить край дороги 

ввиду сливающихся между собой объектов: дороги и обочины [7]. Так как 

данное обстоятельство имело значение для дела, то протокол обыска не был 

использован в качестве доказательства по уголовному делу, что по сути 
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разрушило доказательственную базу. Это говорит о том, что необходима 

разработка современных способов фотографирования, в частности, 

использование цветных изображений. 

Для того, чтобы прикрепить фотографии к материалам уголовного дела, 

составляются фототаблицы. Фототаблицы оформляются в соответствии с 

установленными правилами для их оформления: 

 листы для фототаблиц должны быть более высокой плотности, чем 

мелованная бумага для того, чтобы избежать деформации во время 

наклеивания фотографий; 

 все фототаблицы должны быть пронумерованы соответственно их 

местонахождению: фототаблица № 1 и так далее; 

 фототаблица должна иметь наименование, а также указание о месте 

съемки; 

 в фототаблице должно быть такое количество фотографий, чтобы их 

можно было легко исследовать. Как правило, достаточно 3-5 

фотографий на одной странице фототаблицы, ориентируясь на 

способность восприятия человеком фотографий; 

 как мы уже отмечали, фотографии делаются черно-белые ввиду 

комфортного восприятия деталей на фотоснимке; 

 под каждой фотографией должна располагаться пояснительная 

надпись о типе съемке, месте фотографирования и объекте, 

изображенном на фотографии; 

 каждая фотография должна быть заверена органом расследования, 

осуществившим обыск; 

 к фототаблице необходимо приложить негативы фотографий или 

электронный носитель, на котором они находятся [48, с. 169]. 

На практике встречается мало проблем с составлением фототаблиц, 

чаще всего, они касаются именно самих фотографий. В связи с этим 

интересной представляется нам точка зрения С.С. Арсентьевой о сферических 

способах фиксации результатов следственных действий [8, с. 33-34]. 
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Данный способ фиксации мы видим особо интересным ввиду того, что 

положительно относимся к результатам научно-технического прогресса. 

Такой способ предполагает фотофиксацию при помощи очков виртуальной 

реальности. Посредством их использования человек, исследующий такие 

изображения, как бы переносится в это пространство, а сами изображения 

создают эффект виртуального присутствия. Применение сферического 

способа фотофиксации позволит подкрепить доказательственную базу и 

избежать споров по поводу них. 

Например, расследуя уголовное дело об убийстве, гражданином К. была 

выдвинута жалоба об исключении результатов обыска из доказательственной 

базы, так как во время его проведения на месте был обнаружения трупа был 

найден окурок, а затем, вследствие проведения судебно-генетической 

экспертизы, было установлено, что окурок принадлежал подсудимому. 

Однако следователь допустил серьезную ошибку, изъяв данный окурок, но не 

сфотографировал его нахождение на месте обыска. Адвокат подсудимого 

ссылался на то, что окурок мог быть специально подброшен следователем [34]. 

Если бы в данной ситуации следователь использовал бы метод 

сферической фотофиксации, то можно было бы доказать, что окурок 

находился на месте происшествия во время производства обыска, что 

подтвердило бы сравнение панорамного сферического снимка с остальными 

фотографиями. Это позволило бы избежать исключения результатов обыска 

из доказательственной базы по уголовному делу, а также избежать подобных 

ошибок в дальнейшем. 

Недостатком описанного метода фотофиксации является его 

относительно дорогая стоимость. Являясь еще новыми средствами 

визуализации, очки или шлемы виртуальной реальности еще актуальны в 

спросе, в связи с чем разработчики прибегают к завышению их реальной цены. 

По нашему мнению, с развитием все новых технологий, стоимость очков 

виртуальной реальности станет значительно ниже, а значит, их использование 

при производстве следственных действий станет более целесообразным. 
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Не менее важным способом фиксации результатов обыска является 

видеосъемка, хотя она и не используется так широко, как фотографирование. 

Данный способ фиксации служит психологическим воздействием на 

участников следственного действия, не допуская вступления в открытый 

конфликт, так как на видеозаписи фиксируется не момент происходящего, а 

длительный отрезок времени обыска. 

При видеосъемке важно детально зафиксировать обстановку в 

помещении или на участке местности, а также время начала и окончания 

съемки (посредством функции отображения времени на видеозаписи) для 

того, чтобы избежать дальнейших споров по поводу беспорядков, 

уничтожения или повреждения имущества во время производства обыска. 

Факт ведения видеозаписи должен быть отражен в протоколе, а материальный 

носитель приложен к нему. Копия протокола с обязательной пометкой о 

видеофиксации вручается лицу, в отношении которого был произведен обыск. 

При передаче следователю, дознавателю или иному уполномоченному 

лицу материального носителя с видеозаписью обыска об этом делается 

пометка в Журнале регистрации участия сотрудников в процессуальных 

действиях. 

Использование видеосъемки во время производства обыска 

целесообразно в следующих случаях: 

 на территории производства обыска постоянно меняется обстановка. 

Причиной таких изменений может быть горение или потоп; 

 при оказании помощи пострадавшим в результате совершения 

преступления ведется видеосъемка ввиду изменения обстановки 

обыскиваемого места; 

 при отсутствии специалиста, когда его присутствие необходимо для 

использования специальных познаний; 

 если применение иных способов фиксации не принесут необходимых 

результатов (например, при пожаре в силу задымления на 

фотографии невозможно рассмотреть детали обстановки); 
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 по причине неисправности фототехники. 

Указанные условия дают основания для применения средств 

видеозаписи при производстве обыска. Данный перечень не является 

исчерпывающим, а средства видеофиксации могут быть использованы 

следователем по его усмотрению. 

Криминалистическая наука подчеркивает, что видеозапись 

следственного действия должна обязательно состоять из трех частей (как и 

протокол): вводной, основной, заключительной [53]. 

Вводная часть видеозаписи включает: 

 детальную съемку лиц, принимающих участие в следственном 

действии. При этом уполномоченное лицо в начале видеозаписи 

должен сообщить информацию о себе: фамилию, имя, отчество, а 

также должность. Необходимо изложить обстоятельства обыска: 

адрес, время и место проведения обыска, условия его проведения и 

условия проведения видеосъемки. Другие участники следственного 

действия также должны сообщить о себе данные. При этом 

следователь на видеозаписи должен сообщить участникам обыска об 

их правах и обязанностях; 

 общую съемку территории обыска с целью ориентировки места 

проведения обыска. 

Основная часть видеофиксации состоит из: 

 обзорной видеосъемки территории обыска; 

 детальной съемки важных участков местности; 

 детальной съемки конкретных объектов обыска. 

Качество результатов видеосъемки может быть не таким хорошим, как 

при фотосъемке. На них может влиять характеристика видеотехники, 

количество заряда батареи, сложность территории поиска и иные 

обстоятельства. При этом следователь сам выбирает тактику проведения 

видеосъемки, какие объекты нужно отобразить детально, а для каких хватит 

общей съемки. 
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После того, как видеосъемка места обыска будет завершена, необходимо 

предоставить возможность ознакомление с видеозаписью остальным 

участникам обыска для внесения замечаний. Об этом должно быть отражено в 

протоколе обыска: имеются замечания по поводу произведенных 

видеозаписей или без таковых. 

После ознакомления всех участников с вводной и основной частью 

видеозаписи, а также вынесения каких-либо замечаний, данные замечания 

также должны быть отражены на видеозаписи. 

Помимо общепринятых способов фиксации результатов, как 

фотографирование и видеофиксация, часто используются и такие методы, как 

использование рисунков, схем или планов. Они позволяют наглядно описать 

обыскиваемую местность, а также отобразить местонахождение какого-либо 

предмета. 

Важно, чтобы при подшивании материалов уголовного дела, части 

рисунка, схемы или плана не были смещены или потеряны, поэтому 

целесообразно их смещать ближе к правому краю листа. 

При обыске на местности следователь, как правило, составляет план 

местности, которые представляет собой условную географическую карту, с 

изображением местности в масштабе 1:5000. Как и при составлении любого 

топографического плана, важно обозначить основные примечательные 

элементы местности: рельеф, гидрография, растительность, объекты, 

находящиеся на местности, дороги, коммуникации и иные объекты. Их 

указание способствует быстрой ориентировки на местности в случае, если 

потребуется вернуться к месту производства обыска. 

Соблюдение масштаба представляет собой важное свойство плана 

местности. При его составлении необходимо последовательно рисовать 

сначала линии, затем углы, а после - уже объекты. 

При составлении плана местности важно соблюдать следующие 

правила: 

 обязательное наличие масштаба; 
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 использование функций ориентирующей съемки. То есть план 

должен быть выполнен в том виде, как бы была выполнена 

ориентирующая съемка; 

 использование чертежных и измерительных приборов для 

соблюдения масштаба плана [38, с. 146]. 

Обозначенный перечень правил составления плана не является 

исчерпывающим. План, нарисованный следователем, должен детально 

описывать обыскиваемую территорию, иначе его наличие не будет иметь 

значение для уголовного дела. 

При этом целесообразно использование лазерного дальномера для 

измерения обыскиваемой территории и измерения масштаба и расстояния 

между объектами. Кроме того, допускается использование мобильных 

программ с наличием спутниковых карт высокого разрешения. Следователь 

может взять за основу такую карту и нанести на нее криминалистически 

значимую информацию, которая будет отвечать признакам полноты и 

информативности ее содержания. 

Помимо плана местности может быть использована схема, которая 

выражается в изображении местности с обозначением наиболее значимых 

объектов. Схема местности отображает отдельные элементы, важные для 

уголовного дела, а также их соотношение между собой. Недостатком 

составления схемы является присутствие элемента погрешности, но при этом 

ее плюсом – относительная экономия времени. 

Схема местности характеризуется следующим образом: 

 наличие замеров расстояния между наиболее значимыми для 

уголовного дела объектами; 

 составление схемы осуществляется, ориентируясь на стороны света; 

 заменяет функцию обзорной съемки, которая отображает лишь 

значимую для расследования следственную картину; 

 использование чертежных и измерительных приборов для 

уменьшения вероятности погрешности [46]. 
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Так как схема предполагает приблизительное измерение, то оно 

осуществляется при помощи шагов. Как правило, шаг взрослого мужчины 

составляет 0,7 м [14, с. 16]. Отталкиваясь от этой информации, следователь 

составляет примерную схему обыскиваемой местности при помощи отчета 

шагов. 

Помимо схемы и плана, графическим изображением результатов обыска 

является рисунок. Он отличается от плана и схемы тем, что может значительно 

отличаться от рисованного объекта. Анализируя материалы уголовного дела, 

мы пришли к выводу, что следователи редко прибегают к данному способу 

фиксации результатов обыска. На наш взгляд, это связано с психологическими 

особенностями уполномоченного лица. Хотя к рисунку и нет конкретных 

требований, следователи стараются избегать его в силу внутренней 

неуверенности, которая заключается в том, что рисунок будет прикреплен к 

материалам уголовного дела и рассматриваться всеми участниками 

уголовного процесса. А значит, его творческие «труды» оценит большое 

количество людей. Видимо, изначальная психологическая установка ввиду 

отсутствия дисциплин рисования на юридическом факультете способствует 

тому, что следователи не привыкли прибегать к рисованию деталей обыска. 

Полагаем, что разрешением такой проблемы станет введение небольшого 

курса графического изображения результатов следственного действия, в ходе 

которого уполномоченные лица смогут научиться преодолевать детские или 

юношеские страхи оценки их творческих стараний.  

Основными особенностями рисунка при реализации обыска являются: 

 условность изображенного предмета; 

 исполнение функции детальной съемки, отображающей лишь 

значимую для расследования уголовного дела информацию; 

 большое количество пояснительных надписей по причине 

неточности изображенных деталей; 

 отсутствие целесообразности использования чертежных и 

измерительных приборов. 
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Отраженные данные на планах, схемах и рисунках обязательно должны 

быть зафиксированы в протоколе обыска с присвоением соответствующих 

номеров и названий. Аббревиатуры и сокращения, принятые в графических 

отображениях, должны быть перенесены в протокол. 

Также существует и предметный способ фиксации результатов обыска. 

Предметный способ включает в себя изъятие и метод моделирования. Метод 

моделирования заключается в отображении модели найденного предмета, 

например, слепок следа обуви или зубов. Изъятие предмета – это помещение 

найденного предмета в специальную емкость для перемещения. 

Несомненными плюсами такой фиксации являются: 

 минимальная вероятность потери доказательственной информации, 

копирования, изготовления слепков или применения иных способов; 

 возможность восприятия изъятого или смоделированного объекта 

всеми участниками уголовного процесса; 

 создание условий для более детального исследования предметной 

информации; 

 возможность изготовления копий следователем. 

Таким образом, в ходе данного пункта мы рассмотрели следующие 

факультативные способы фиксации результатов и хода обыска: 

 фотографирование, 

 видеосъемка, 

 схемы, планы, рисунки, 

 предметный метод фиксации. 

Кроме того, нами было отмечено, что с совершенствованием 

технического прогресса необходимо использовать более новые способы 

фиксации результатов и хода обыска: использование сферического способа 

фотографирования, использование цветных фотографий, сделанных при 

помощи фотографической техники высокого разрешения. 

Полагаем, что применение всех тактических приемов фиксации 

результатов и хода обыска позволит в значительной степени повысить 
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эффективность его производства, а также обусловит успешность раскрытия 

уголовного дела в целом. 

В итоге данной главы необходимо подчеркнуть, что существуют два 

способа фиксации результатов обыска: основной способ, включающий в себя 

составление протокола обыска, и факультативные способы, перечисленные 

выше. Указанные способы не должны действовать отдельно друг от друга, а 

должны дополнять каждый из выбранных следователем способов. 

Нами также было выделено большое количество ошибок, допускаемых 

следователем при составлении протокола, и предложены пути их решения. Мы 

полагаем, что использование предложенных нами способов 

усовершенствования формы протокола поможет в дальнейшем проводить 

обыск более успешно и эффективно, что поможет успешному раскрытию 

уголовного дела и повышению статистики раскрываемости преступлений в 

целом. 
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Заключение 

 

В ходе исследования темы «Тактика проведения обыска» мы провели 

анализ общих и частных положений о тактике проведения обыска, выявили 

основные проблемы его реализации и предложили пути их решения. 

При проведении изучения темы дипломной работы нам удалось достичь 

следующих задач: 

 рассмотрена общая характеристика обыска, а именно: понятие и 

сущность обыска как следственного действия и общие положения о 

тактике обыска; 

 проанализированы особенности тактики проведения обыска, а 

именно: подготовка к проведению обыска и тактика проведения 

отдельных видов обыска; 

 изучена специфика фиксации хода и результатов проведения обыска, 

а именно: рассмотрено протоколирование в качестве основного 

средства фиксации хода и результатов обыска, а также 

проанализированы факультативные средства фиксации хода и 

результатов обыска. 

В первой главе выпускной квалификационной работы «Общая 

характеристика обыска» мы сделали следующие выводы. 

Обыском принято называть такое процессуальное действие, при 

котором уполномоченное лицо имеет право на производство принудительного 

обследования помещения, транспортного средства, участка местности или 

человека с целью отыскания и изъятия предметов, лиц или трупов, которые 

могли бы послужить доказательством по расследуемому уголовному делу. 

Ключевой целью обыска служит собирание доказательств по делу. 

В ходе производства обыска конституционные права человека и 

гражданина серьезно ограничиваются, по причине того, что обыск может быть 

осуществлен при наличии достаточных процессуальных или фактических 

оснований. 
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Обыск – это по сути принудительное вторжение в чужое жилище, а 

также вмешательство в его личные интересы, которое реализуется на 

основании решения суда. Когда ситуация не терпит отлагательств, обыск 

может быть произведен на основании постановления следователя без 

получения решения суда. Тогда следователь обязуется сообщить судье или 

прокурору о произведенном обыске в течение 3 суток. 

Основанием производства обыска является наличие достаточных 

данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут 

находиться орудия, оборудование или иные средства совершения 

преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь 

значение для уголовного дела. 

Для того, чтобы эффективность осуществления обыска отвечала 

достижению его задач, необходимо выполнить несколько этапов: 

 подготовительные мероприятия к проведению обыска; 

 рабочий этап или непосредственное проведение обыска; 

 фиксация и протоколирование хода и результатов обыска; 

 оценка полученных доказательств и результата следственного 

действия, а также внесение их в остальную доказательственную базу 

по конкретному делу (систематизация полученных доказательств).  

Мы выявили, что при производстве обыска возникает большое 

количество проблем как практических, так и законодательных. К ним 

относятся отсутствие уточнений по поводу признака «достаточности» данных, 

«неотложности», по поводу мер по сохранению личной или семейной тайны. 

К практическим проблемам производства обыска относятся: частое 

отсутствие понятых, отсутствие применение специальной техники, отсутствие 

разъяснения прав следователем обыскиваемому лицу, в частности права на 

заявление ходатайства. 

Решение обозначенных проблем будет способствовать: 

 однозначному толкованию положений российского 

законодательства, регламентирующего производство обыска; 
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 соблюдению прав и законных интересов участников обыска; 

 повышению эффективности проведения обыска; 

 устранению ситуаций, когда обыск производится незаконно и 

необоснованно. 

Перечисленные проблемы указывают на то, что институт обыска до сих 

пор развивается, но принимаемых мер недостаточно для того, чтобы сделать 

обыск одним из самых эффективных следственных действий. Лишь при учете 

предложенных решений обыск может стать результативнее и успешнее, что 

облегчит расследование по уголовным делам. 

Во второй главе «Особенности тактики проведения обыска» мы сделали 

следующие выводы. 

В ходе подготовки к проведению обыска лицо, уполномоченное 

проводить такое следственное действие, должно провести следующие 

мероприятия: 

 выяснить специфику объектов обыска; 

 наметить возможные варианты беспрепятственного проникновения в 

помещение, наличие в помещении оружия, иных членов семьи, 

домашних животных и иных фактов; 

 определить состав группы, проводящей обыск; 

 определить технико-криминалистические средства, которые бы 

могли ему пригодиться. 

Выезд к месту обыска планируется так, чтобы застать лиц, которые 

проживают в обыскиваемом помещении, на месте. Перед началом обыска, 

следователь должен ознакомиться с местом обыска, а также уточнить объем 

поисковых действий и распределить участки работы между членами 

следственной группы. 

В конечном итоге все эти мероприятия помогут уполномоченному лицу 

провести обыск с получением успешных результатов его производства, что 

несомненно повлияет на исход уголовного дела. 

Мы рассмотрели различные виды классификаций обыска: 
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 общепринятая классификация: обыск в помещении или жилище; 

личный обыск; обыск на открытой местности; обыск транспортных 

средств; 

 по времени проведения: первичный обыск; вторичный обыск; 

 по количеству искомых объектов: одиночный обыск, групповой 

обыск; 

 в зависимости от процессуального основания проведения обыска: 

обыск по решению суда; обыск на основании постановления 

следователя; 

 обыск бывает основной и дополнительный. 

Мы рассматривали виды обыска, опираясь на общепринятую 

классификацию и пришли к выводу, что каждый из них представляет собой 

сложный и трудоёмкий процесс, предполагающий тщательную подготовку 

следователя к проведению обыска, подбор надлежащей группы участников, а 

также средств и техники. 

При производстве каждого вида обыска необходимо соблюдать 

следующие тактические приемы: 

 целенаправленность и планомерность поисковых действий; 

 последовательность обыска; 

 четкая дисциплина при его производстве; 

 факт неожиданности; 

 взаимное информирование участников обыска; 

 предотвращение отвлекающих факторов, разговоров, метод беседы, 

словесной разведки; 

 наблюдение за реакцией обыскиваемого лица и иные тактические 

методы. 

Соблюдение всех методов позволит эффективно провести обыск и 

добыть необходимое и достаточное количество доказательств по делу. 

В третьей главе «Специфика фиксации хода и результатов проведения 

обыска» нами были отмечены как законодательные, так и теоретические 
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проблемы фиксации результатов обыска в форме протоколирования. Мы 

пришли к мнению, что на сегодняшний день составление протокола обыска – 

одна из самых несовершенных частей его производства: неполнота его 

составления, отсутствие единой формы, отсутствие положений, 

регламентирующих детальный порядок реализации обыска – все это 

способствует допущению практических ошибок при производстве 

рассматриваемого следственного действия. 

Предложенные нами решения такие, как установление сроков передачи 

копии протокола, допустимость фотографирования без детального описания 

фотографируемого объекта, выполнение рекомендаций к составлению 

протокола, соблюдение криминалистических приемов, позволят 

урегулировать производство обыска и избежать ошибок, а также снять 

нагрузку с судов ввиду большого количества жалоб на незаконное 

производство обыска или недопустимость включения  

Мы также рассмотрели следующие факультативные способы фиксации 

результатов и хода обыска: 

 фотографирование, 

 видеосъемка, 

 схемы, планы, рисунки, 

 предметный метод фиксации. 

Кроме того, было отмечено, что с совершенствованием технического 

прогресса, необходимо использовать более новые способы фиксации 

результатов и хода обыска: использование сферического способа 

фотографирования, использование цветных фотографий, сделанных при 

помощи фотографической техники высокого разрешения. 

Полагаем, что применение всех тактических приемов фиксации 

результатов и хода обыска позволит в значительной степени повысить 

эффективность его производства, а также обусловит успешность раскрытия 

уголовного дела в целом. 
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В итоге мы отметили, что существуют два способа фиксации 

результатов обыска: основной способ, включающий в себя составление 

протокола обыска, и факультативные способы, перечисленные выше. 

Указанные способы не должны действовать отдельно друг от друга, а должны 

дополнять каждый из выбранных следователем способов. 

Нами также было выделено большое количество ошибок, допускаемых 

следователем при составлении протокола, и предложены пути их решения. Мы 

полагаем, что использование предложенных нами способов 

усовершенствования формы протокола поможет в дальнейшем проводить 

обыск более успешно и эффективно, что поможет успешному раскрытию 

уголовного дела и повышению статистики раскрываемости преступлений. 

В целом мы отметили, что обыск как следственное действие на 

сегодняшний день нуждается в обширной доработке как в законодательном 

плане, так и в практическом. Уточнение положений о производстве обыска, а 

также принятие новых способов тактики реализации обыска и мер по его 

осуществлению позволят сделать обыск одним из самых эффективных 

следственных действий. 

  



73 

Список используемой литературы и используемых источников 

 

1. Абрамова Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу 

выражений. М.: Русские словари, 1999. 779 с. 

2. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник. М. : ЮНИТИ–ДАНА, 

2013. 958 с. 

3. Адельханян Р.А. Криминалистика. Курс лекций. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. 453 с. 

4. Александров И.В., Колдин В.Я., Крестовников О.А., Смирнов С.А. 

Криминалистика в 5 т. Том 2. Методология криминалистики и 

криминалистический анализ: учебник для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2019. 450 с. 

5. Александров И.В. Криминалистика в 5 т. Том 5. Методика 

расследования преступлений: учебник для вузов. М.: Издательство Юрайт, 

2020. 225 с. 

6. Апелляционное постановлении от 4 февраля 2015 г. по делу № 22К-

423/2015 Волгоградского областного суда [Электронный ресурс] // URL: 

https://sudact.ru (Дата обращения 10.04.2020). 

7. Апелляционное постановление от 25 сентября 2017 г. по делу № 22-

4947/2017 Ставропольского краевого суда [Электронный ресурс] // URL: 

https://sudact.ru (Дата обращения 10.04.2020). 

8. Арсентьева С.С., Морозов С.А. Использование метода сферической 

фиксации места происшествия // Вестник Челябинского государственного 

университета. Серия: Право. Выпуск 4. №. 2. 2019. С. 33-36. 

9. Ахмедшин Р.Л. Тактика поисковых следственных действий. М. : 

Юрлитинформ, 2016. 180 с. 

10. Ахмедшин Р. Л. Поисковые следственные действия в системе 

следственных действий: криминалистический аспект // Вестник Томского 

государственного университета. 2015. № 399. С. 160-166. 



74 

11. Бедняков И.Л. Обыск: проблемы эффективности и 

доказательственного значения. М. : Юрлитинформ, 2010. 173 с. 

12. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. 

Злободневные вопросы российской криминалистики. М. : Издательство 

НОРМА, 2004. 240 с. 

13. Божьева В.П., Гаврилова Б.Я. Уголовный процесс: учебник для 

вузов. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. 499 с. 

14. Брагер Д. К. Отдельные положения криминалистической тактики: 

учебное пособие. Южно-Сахалинск: СахГУ, 2018. 364 с. 

15. Булатова Б.Б. Уголовный процесс: учебник для вузов. 7-е изд., 

перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. 567 с. 

16. Гедыгушев И.А. Актуальные проблемы уголовного процесса, 

криминалистики и судебной экспертизы. Выпуск 1. М. : Российский 

государственный университет правосудия. 2016. 342 с. 

17. Гриненко А.В. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие для 

вузов. 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2020. 302 с. 

18. Драпкин, Л.Я. Криминалистика в 3 ч. Часть 1: учебник для вузов. 2-

е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2019. 301 с. 

19. Егоров, Н. Н. Криминалистика в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры. 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство 

Юрайт. 2019. 211 с. 

20. Ермаков С.В., Макаренко М.М. Проблемы производства выемки 

документов, содержащих налоговую и банковскую тайну // Вестник 

Московского университета МВД России. 2013. № 7. С. 92 -94. 

21. Журба О.Л. Процессуальные особенности производства обыска // 

Ученые записки Крымского федерального университета имени 

В.И. Вернадского. Юридические науки. Ввыпуск 5 (71). № 1. 2019. С. 146-150. 

22. Загорьян С.Г. Специфика производства обыска в жилище // 

Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. №. 2 (6). 2018. С. 28-30. 



75 

23. Закон РФ от 21.07.1993 N 5485-1 (ред. от 29.07.2018) О 

государственной тайне // Российские вести. N 189. 30.09.1993. 

24. Зеленский В.Д. Криминалистика. СПб., 2015. 704 с. 

25. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник для бакалавров. М. : 

Проспект, 2015. 216 с. 

26. Каминский М.К. Курс лекций по криминалистике для бакалавров. 

Ижевск: Регулярная и хаотическая динамика. Институт компьютерных 

исследований, 2015. 447 с. 

27. Карагодина В.Н. Криминалистика: учебник для вузов. 2-е изд. М. : 

Издательство Юрайт, 2020. 487 с. 

28. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398. 

29. Коровин Н.К. Криминалистика. Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2014. 367 с. 

30. Крюков А.В. Криминалистика: курс лекций. Могилев: МГУ, 2012. 

601 с. 

31. Кузнецов А.Н. Уголовное процессуальное право. Часть 1. Саратов: 

Вузовское образование, 2014. 355 с. 

32. Левченко О.В. Неотложные следственные действия и проблемы их 

производства: учебное пособие. Оренбург : ОГУ, 2012. 259 с. 

33. Лифанова Л.Г. Тактические рекомендации по производству обыска 

для обучающихся юридических вузов уголовно-правовой специализации // 

Мир науки, культуры, образования. № 6 (73). 2018. С. 299-301. 

34. Материалы уголовных дел № 11702750021000036, 

№ 11702750019000046 // СО по городу Сатка СУ СК России по Челябинской 

области [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru (Дата обращения 

15.04.2020). 



76 

35. Мисюта И.А. Спорные вопросы классификации обыска помещений, 

хранилищ и иных объектов // Труды Академии управления МВД России. № 2 

(38). 2016. С. 116-119. 

36. Набиев А.З. Некоторые тактические проблемы производства обыска 

// Молодой ученый. 2015. № 3. С. 660-661. 

37. Нарыжный Е.В., Шаевич А.А. Судебная фотография и видеозапись: 

учебное пособие. Иркутск: ФГКОУ ВПО ВСИ МВД РФ, 2014. 77 с. 

38. Никонович С.Л. Особенности тактики производства отдельных 

следственных действий последующего этапа расследования преступлений, 

совершаемых в сфере незаконного оборота драгоценных металлов и камней // 

Исторические, философские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2012. № 1-1. 

С. 146-151. 

39. Новицкий А.Н. Проблемные вопросы производства обыска и выемки 

в уголовном процессе Российской Федерации // Молодой ученый. 2017. № 38. 

С. 86-87. 

40. Папченко Е.В. Перспективы изучения и использования запаха в 

деятельности человека // Гуманитарные и социально-экономические науки. 

2007. № 5. С. 94-99. 

41. Постановление № 4У-96/2018 от 10 апреля 2018 г. по делу № 3/60-

50/2017 Ленинградского областного суда [Электронный ресурс] // URL: 

https://sudact.ru (Дата обращения 10.02.2020). 

42. Постановление № 22К-4193/2019 от 29 октября 2019 г. по делу № 

3/10-98/19 Приморского краевого суда [Электронный ресурс] // URL: 

https://sudact.ru (Дата обращения 10.02.2020). 

43. Приговор № 2-9/2019 Брянского областного суда от 19 сентября 2019 

г. [Электронный ресурс] // URL: https://sudact.ru (Дата обращения 10.02.2020). 

44. Приговор от 22 июня 2018 г. по делу № 1-100/2018 [Электронный 

ресурс] // URL: https://sudact.ru (Дата обращения 10.04.2020). 



77 

45. Приговор от 9 июня 2015 г. по делу № 1-138/2015 [Электронный 

ресурс] // URL: https://sudact.ru (Дата обращения 10.04.2020). 

46. Приказ МВД России от 11.01.2009 N 7 (с изм. от 28.11.2019) Об 

утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической 

деятельности в системе МВД России [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru.  

47. Пушкарев В.В. Порядок и тактика производства обыска // Эпоха 

науки. №11. 2017. С. 56-62. 

48. Родивилина В.А. Проблемы и перспективы регламентации 

использования технических средств в уголовном процессе // Проблемы 

экономики и юридической практики. 2016. № 3. С. 168-170. 

49. Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник. М. : Норма: ИНФРА-М, 

2019. 464 с. 

50. Россинский С.Б. Что такое личный обыск при задержании 

подозреваемого: следственное действие, непроцессуальное мероприятие или 

пустаяформальность? // Судебная власть и уголовный процесс. 2017. № 1. 

С. 80-90. 

51. Ростовцев А.В. Особенности использования цифровой фотографии 

при производстве следственных действий // Вестник Московского 

университета МВД России. 2015. № 9. С. 113-121. 

52. Рыжаков А.П., Заливин А.Н., Рыжаков С.А. Правовая основа обыска 

// Советник юриста. № 1. 2017. С. 5-13. 

53. Сметанин И.Н. Теоретико-практические проблемы признания 

приложений к протоколу следственных действий в качестве вещественных 

доказательств // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 

2018. №. 5-2 С. 273-276. 

54. Ткачева Н.В. Пределы применения уголовно-процессуального 

принуждения при проведении следственных действий в жилище (обыск) // 

Вестник Томского государственного университета. 2007. № 300. C. 169-171. 

http://www.consultant.ru/


78 

55. Толстолужинская Е. М.  Криминалистика. Практикум: учебное 

пособие для вузов. М. : Издательство Юрайт, 2020. 123 с. 

56. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 18.02.2020) // Ведомости Федерального 

Собрания РФ. 01.01.2002. № 1. Ст. 1. 

57. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 

27.10.1960) (ред. от 29.12.2001, с изм. от 26.11.2002) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.07.2002) // Ведомости ВС РСФСР. 1960. N 40. 

ст. 592. 

58. Усачева А.А. Уголовный процесс. Практикум: учебное пособие для 

вузов 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2020. 357 с. 

59. Франциров Ю.В., Смушкин А.Б., Рождествина А.А. 

Криминалистика. М. : Омега-Л, 2015. 499 с. 

60. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 18.02.2020) О 

лицензировании отдельных видов деятельности (с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.03.2020) // Парламентская газета. N 23. 13-19.05.2011. 

61. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 02.08.2019) Об 

оперативно-розыскной деятельности // Российская газета. N 160. 18.08.1995. 

62. Федеральный закон от 04.03.2013 N 23-ФЗ (ред. от 28.12.2013) О 

внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // 

Собрание законодательства РФ. 2013. N 9. Ст. 875. 

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

современных условиях // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2019. 

№. 3 (55). С. 148-159. 

64. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный 

порядок и доказательственное значение. Самара: Самарский ун-т, 2015. 441 с. 

65. Яблоков Н.П. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М. 

: Юристъ, 2001. 778 с. 



79 

66. Atwater V. Exigent Circumstances. Legal information institute. Vol. 3. 

2016. 

67. Basdeo V. The Constitutional validity of search and seizure powers in 

South African criminal procedure. PER vol.12 n.4 Potchefstroom Jan. 2009. 

68. Coolidge V. New Hampshire/ 403 U. S. 443, 454-455, 91 S. Ct. 2022, 29 

L. Ed. 2d 564. 

69. Etienne J. Les incidents industriels dans la societe. Reactions a risques, 

Lavoisier, 2014. 169-184. 

70. Gallie D. In Search of the New Working: Social integration. Journal of 

Public research and theory. Vol. 1. 2017. P. 55-68. 

 


