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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО ЭТАПА ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА

УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ

К следственным действиям, направленным на установление истины 
по уголовному делу и изобличению виновных лиц, совершивших пре-
ступление, относится и обыск. 

Однако анализ следственной практики и научных исследований
[1; 2; 3, с. 916–920; 4, с. 95–96; 5, с. 35–51; 6; 7] позволяет выделить 
ряд недостатков, которые допускаются органом уголовного преследова-
ния в процессе подготовки и проведения этого следственного действия. 
В первую очередь к ним относятся: 1) следователи иногда игнориру-
ют процесс тщательной подготовки обыска, что приводит к отсутствию 
его результативности; 2) не придавая большого значения или не веря в 
успех данного следственного действия, следователи перепоручают по-
средством отдельного поручения проведение обыска сотрудникам орга-
на дознания, не обладающим полной информацией о расследуемом пре-
ступлении, не знают физических свойств, размеров искомых объектов, 
и как итог – проведенный ими обыск не достигает поставленной цели; 
3) выезжая к месту обыска, следователи и иные сотрудники след ственно-
оперативной группы (СОГ) ограничиваются порой поверхностным ис-
следованием участков местности без применения научно-технических 
средств, в том числе современных поисковых приборов; 4) не привлека-
ются специалисты, а понятые приглашаются только после обнаружения 
каких-либо вещей, при этом они не видят, в результате каких поисковых 
действий эти вещи были обнаружены и где, о чем заявляют впослед-
ствии в судебном заседании, сводя к минимуму результаты обыска, 
и т. д. И это еще не весь перечень ошибок, промахов и упущений, до-
пускаемых сотрудниками правоохранительных органов при подготов-
ке и производстве обыска, в том числе и участков местности [2, с. 16;
6, л. 11; 7, л. 121–122].

Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем следующий перечень 
действий по подготовке к проведению обыска участков местности.

Подготовительный этап такого обыска условно можно разделить на 
несколько стадий: действия сотрудников СОГ до выезда на место обы-
ска, и их действия по прибытии на место, но до момента начала прове-
дения следственного действия. 

у другой страны возникает необходимость проведения следственных 
действий на территории белорусского государства. В целях соблюдения 
сроков расследования уже на первоначальном этапе предварительно-
го следствия необходимо направлять в эти государства ходатайства об 
оказании правовой помощи, руководствуясь требованиями междуна-
родного законодательства. Если требуется провести процессуальные 
действия в странах Содружества Независимых Государств, то следует 
руководствоваться требованиями Кишиневской конвенции о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным делам; если в дру-
гих иностранных государствах – двусторонними договорами по этому 
вопросу или на основании принципа взаимности, предусмотренного 
УПК. Эффективность взаимосогласованных действий национальных 
государственных органов друг с другом, с иностранными органами по 
выявлению и пресечению контрабанды наиболее очевидна, когда обна-
руживается крупный «бесхозный» контрабандный товар на транспорт-
ных средствах межгосударственного сообщения. Для борьбы с такими 
фактами контрабанды, сбора доказательств, выявления виновных и при-
менения к ним предусмотренных законом мер воздействия необходимы 
совместные усилия представителей правоохранительных органов раз-
личных государств в рамках существующих международных договоров 
об оказании правовой помощи. 

Таким образом, специфика организации выявления, расследования и 
предупреждения контрабанды обусловливается ее трансграничным ха-
рактером. Процесс взаимодействия государственных органов, осущест-
вляющих уголовное преследование по делам о контрабанде, характери-
зуется рядом признаков и должен соответствовать сформулированным 
выше принципам. 
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лизации данных оперативно-розыскной деятельности, используемых в 
ходе обыска; меры по предотвращению возможного сокрытия или по-
вреждения искомых объектов; последовательность и тактика поисковых 
действий на месте обыска; форма связи с органами внутренних дел и 
иными правоохранительными органами и др.; способ связи и транс-
портные средства [5, c. 38–40].

В зависимости от уровня сложности предстоящего обыска, его ситу-
ационной обусловленности, реальных возможностей членов СОГ план 
может быть устным или письменным, кратким или развернутым. План 
обыска может сопровождаться соответствующим графическим мате-
риалом (схемы помещения, планы входов и выходов из него, зарисовки 
местности и др.) [4, с. 95–96].

На подготовительном этапе следователь обязан четко уяснить, что и 
где он должен искать. Проанализировать, кому принадлежит обследуе-
мая местность: частное владение, принадлежащее собственнику, – сад, 
огород, принадлежащие колхозу, совхозу, иному предприятию – поле, 
луг, собственность лесхозов, участки леса, лесопарковая зона, лесная 
поляна, берега водоема и т. д.

Выяснить рельеф местности, где будут проходить поисковые меро-
приятия: его подразделяют на равнинную, холмистую и горную. Нали-
чие участков пересеченной местности, которая включает в себя: балки, 
реки, озера и другие естественные препятствия, ограничивающие сво-
боду передвижения и маневра подразделений, участвующих в обыске. 
Такую местность подразделяют на слабопересеченную, среднепересе-
ченную и сильнопересеченную. По условиям наблюдения за местно-
стью, она подразделяется на открытую, полузакрытую и закрытую. Так, 
например, открытая местность представляет собой ровную или слегка 
всхолмленную безлесную территорию, до 75 % площади которой хоро-
шо просматривается во всех направлениях с отдельных высот. Закрытая 
местность представляет собой территорию с горным, холмистым или 
равнинным рельефом, покрытую лесами, садами, кустарниками, с часто 
расположенными населенными пунктами. 

Местность может подразделяться по такому основанию, как ее про-
ходимость: легкопроходимая, проходимая, труднопроходимая и непро-
ходимая. Кроме того местность может подразделяться: по характеру 
почвенно-растительного покрова – на лесную, болотистую, лесис то-
болотистую, а в сочетании с рельефом – на горно-лесистую, рав нинно-
степную и т. д.

С учетом этих особенностей обследуемой местности на подготови-
тельном этапе, как правило, применяется линейно-фронтальный метод. 

Перечень мероприятий на стадии до выезда на место обыска включа-
ет в себя: изучение и анализ материалов уголовного дела, предполагает 
тщательное исследование данных, содержащихся в протоколах различ-
ных следственных действий (осмотра места происшествия, допросов, 
очных ставок и др.); определение лиц, участков местности, подлежащих 
обыску (так, при обыске на местности необходимо знать ее характерные 
особенности, ориентиры, границы, пути подхода и др.); сбор информа-
ции об искомых объектах; сведения о личности обыскиваемого. На этой 
стадии выносится постановление и получается санкция у прокурора
[1, с. 12; 3, с. 918].

Определяется состав участников обыска: не менее двух понятых; 
лица, владельцы этого участка местности, представители администра-
ции предприятий, учреждений, организаций, материально ответствен-
ные лица, в случае проведения обыска на принадлежащей им террито-
рии. Для проведения обыска могут привлекаться различные специали-
сты, оперативные работники органов внутренних дел, представители 
общественности.

Проводится подготовка и проверка технико-криминалистических 
средств; определяется время производства обыска с использованием 
фактора внезапности, намечаются мероприятия по обеспечению без-
опасности участников в процессе производства обыска; разрабатывает-
ся план проведения обыска. 

План проведения обыска является заключительной фазой стадии 
подготовки к обыску. К составлению плана обыска необходимо подхо-
дить дифференцированно. Он составляется на основе анализа и оценки 
всей совокупности материалов, имеющихся и дополнительно собран-
ных процессуальным и непроцессуальным путем. В этом плане, неза-
висимо от особенностей предстоящего обыска, как правило, должны 
найти отражение следующие моменты: объекты, подлежащие обыску, 
и их местонахождение; установление дня и часа начала его проведения 
и окончания; способ проникновения на обыскиваемую территорию и 
меры, предупреждающие вооруженное сопротивление; меры по охране 
места обыска; меры, исключающие связь обыскиваемого с иными лица-
ми; состав и количество участников обыска с учетом предполагаемых 
условий; требующиеся специалисты и технические помощники (для 
вспомогательных работ по раскопке грунта, перемещении тяжестей 
и др.), а также технико-криминалистические и иные средства; распре-
деление обязанностей между ними и детальный инструктаж; предпола-
гаемые действия участников при осложнении обстановки; тактические 
приемы, которые целесообразно применить при обыске; способы лега-
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тех случаях, когда на подготовку к обыску остается мало времени. По-
лагаем, учитывая особенности подготовительного этапа производства 
обыска участков местности, можно достичь эффективного, положитель-
ного результата.
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И.В. Пашута

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ ЦИФРОВЫХ СЛЕДОВ
В КРИМИНАЛИСТИКЕ

Классификация как способ систематизации объектов и явлений объ-
ективной действительности служит одним из средств познания в любой 
науке, в том числе и криминалистике. Многообразие цифровых следов 
также требует их определенного упорядочивания, исходя из целей и 
задач быстрого и эффективного раскрытия и расследования преступ-
лений, тем или иным образом связанных с компьютерной техникой и 
компьютерной информацией. Классификация цифровых следов в кри-
миналистическом аспекте означает прежде всего их дифференциацию 
с точки зрения таких критериев, которые в максимальной степени от-
вечают практическим потребностям субъектов выявления (раскрытия), 
расследования и предупреждения преступлений.

Анализ специальной литературы свидетельствует о наличии раз-
личных подходов относительно классификации цифровых следов
[1, с. 159–160; 2, с. 44; 3, с. 17; 4, с. 103; 5, с. 53–56; 6, с. 44–45].

Этот метод позволяет впоследствии избежать неоднократного исследо-
вания одних и тех же участков и оставления без исследования других 
площадей. В связи с применением этого метода на заранее подготовлен-
ном плане, схеме, чертежах территория делится на участки (секторы, 
квадраты, сегменты). Впоследствии при разбивке участков их границы 
определяются друг от друга вешками, лентами, колышками, или есте-
ственными рубежами и ориентирами (например, края оврага, берега ру-
чья или иного водоема и т. д.).

Длина участка намечается в пределах от 50 до 100 метров, чтобы 
при обследовании территории были видны действия участников обыска 
и просматривалось расположение объектов. Обыскивающие последова-
тельно переходят с одного участка на другой после тщательного осмо-
тра местности [2, с. 115].

На этом же этапе собирается и анализируется информация о местах 
вероятного сокрытия искомых объектов, сведений о конструкциях и на-
личии различных ограждений, охране, режиме пропуска, наличии от-
дельных строений.

Определяется состав участников следственной группы, в которую 
кроме следователя, специалистов, работников дознания, понятых, мо-
гут быть включены значительные силы в виде воинских формирований 
(ввиду большого участка местности), групп дружинников и т. д. В от-
дельных случаях их инструктируют до выезда к месту обыска, при этом 
им раздают фотографии с приметами искомых объектов, схемы и черте-
жи местности, в то же время им разъясняют, какие предметы они долж-
ны искать, как с ними обращаться в случае обнаружения. Если имеется 
информация, что на месте обыска могут находиться взрывные устрой-
ства, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, ядовитые и другие опасные 
для жизни и здоровья вещества и материалы, то об этом сообщается 
при инструктаже участникам обыска, и затем на рабочем этапе в первую 
очередь проводятся действия по их обнаружению и обезвреживанию.

Подготавливаются различные научно-технические средства, кото-
рые могут быть использованы при исследовании большой территории: 
средства освещения, поисковые приборы (щупы, магнитоискатели, ме-
таллоискатели, аппаратура для отыскания взрывчатых, наркотических 
веществ, для регистрации гамма-излучения; дефектоскопы, фото-, виде-
оаппаратура, ультрафиолетовые осветители, инструменты для раскопок 
и вскрытия хранилищ, тралы, багры, буры, рентгеновская аппаратура, 
трупоискатели, видеоэндоскопы и т. д.) [3, с. 917]. 

Проблемы, освещенные в данной статье, подлежат обдумыванию и 
решению до начала производства обыска участков местности, даже в 


