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I. Подготовка и тактика осмотра места происшествия 

в расследовании квартирных краж 

 

 

 
Осмотр места происшествия – неотложное следственное действие, на-

правленное на установление, фиксацию и исследование обстановки места про-

исшествия, следов преступления и преступников и иных фактических данных, 

позволяющих в совокупности с другими доказательствами сделать вывод о ме-

ханизме происшествия и других обстоятельствах расследуемого события. 

Не следует смешивать два понятия: «место преступления» и «место про-

исшествия». 

Место преступления – это участок пространства, на котором было непо-

средственно совершено преступление. 

Место происшествия – это более обширный участок пространства, на ко-

тором могут быть обнаружены следы приготовления к преступлению, предме-

ты, тем или иным образом связанные с преступлением, то есть обнаруживаются 

признаки, указывающие на возможность совершения в данном районе (про-

странстве) преступления. 

Осмотр места происшествия является неотложным следственным дейст-

вием, промедление с которым недопустимо, так как в силу объективных причин 

в обстановке происходят необратимые изменения, приводящие к невосполни-

мой утрате многих доказательств. Вследствие этого осмотр места происшествия 

является единственным следственным действием, которое уголовно-

процессуальный закон разрешает производить до возбуждения уголовного де-

ла. 

 

Основными задачами осмотра места происшествия являются: 

- установление характера и механизма события преступления; 

- установление места, времени и других отдельных обстоятельств собы-

тия; 

- обнаружение и изучение следов, которые могли быть оставлены пре-

ступником, потерпевшим; следов, образованных предметами, служившими 

орудиями преступления; предметов, принадлежащих преступнику или потер-

певшему и их связи с событием; 
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- установление мотивов преступления, причин и условий, способство-

вавших его совершению; 

- фиксация и изъятие всех тех следов, которые имеют значение для даль-

нейшего расследования. 

 

Объекты осмотра: 

- место, с которым связано представление о происшествии, то есть уча-

сток местности или данное помещение; 

- обстановка места происшествия; 

- труп; 

- следы преступления и преступника; иные предметы или документы, на-

ходящиеся на месте происшествия. 

В пределах границ места происшествия находятся различные предметы, 

совокупность, характер и взаимное расположение  которых есть обстановка 

происшествия. 

В целях объективности и полноты осмотра места происшествия изучение 

и фиксация самого места и его обстановки должны производиться в определен-

ных пределах. 

Объем объектов и задачи их исследования определяются конкретными 

обстоятельствами, которыми характеризуется каждый отдельный расследуемый 

случай. 

Отсутствие необходимых и наличие лишних в данной обстановке места 

происшествия предметов представляют собой обстоятельства, которые носят в 

следственной практике название негативных. Обнаружение следователем при 

осмотре негативных обстоятельств позволяет установить, например, инсцени-

ровку преступления, которую часто предпринимают преступники с целью со-

крытия истинного преступления. Негативные обстоятельства обладают боль-

шой доказательственной силой, и поэтому очень важно обнаружить их при ос-

мотре. 

 

Этапы осмотра места происшествия: 

- подготовительный; 

- рабочий (исследовательский); 

- заключительный. 

 

 

Подготовительный этап ОМП представляет собой совокупность дейст-

вий следователя, направленных на создание необходимых условий успешного 
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осмотра, определение его предмета и круга участников, обеспечения всей по-

следующей работы на месте происшествия. 

Подготовительный этап начинается с момента принятия следователем 

решения о производстве осмотра места происшествия и состоит из двух стадий: 

- подготовка к осмотру до выезда на место; 

- подготовка к осмотру по прибытии на место. 

 

Подготовка к осмотру до выезда на место происшествия включает в себя: 

- обеспечение охраны места происшествия с целью недопущения на место 

происшествия посторонних лиц и сохранения в неприкосновенности обстанов-

ки и следов преступления; 

- принятие неотложных мер к предотвращению или ослаблению вредных 

последствий; 

- обеспечение к моменту прибытия следователя присутствия поблизости 

от места происшествия очевидцев преступления и свидетелей, обнаруживших 

следы преступления; 

- решение вопроса о составе группы, выезжающей на место происшест-

вия; 

- проверка готовности технических средств осмотра. 

 

Подготовка к осмотру по прибытии на место происшествия: 

- принятия мер к оказанию медицинской помощи потерпевшему, если она 

еще не оказана; 

- удаления с места происшествия посторонних лиц; 

- собирание путем опроса установленных очевидцев и свидетелей предва-

рительных данных об обстоятельствах, предшествовавших событию, о винов-

ных, о картине самого преступления с тем, чтобы более целенаправленно и ре-

зультативно провести осмотр; 

- привлечение к осмотру понятых и окончательное определение  круга ос-

тальных участников осмотра, разъяснение им их прав и обязанностей; 

- проведения иных необходимых действий, которые диктуются конкрет-

ными обстоятельствами, а также принятие мер, направленных на улучшение 

условий осмотра. 

 

 

Рабочий / исследовательский / этап осмотра места происшествия. 

Он включает в себя основную часть действий следователя, связанных с 

осмотром. Рабочий этап состоит из общего и детального осмотров. 
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Начиная общий осмотр, следователь: 

- ориентируется на месте, обходит место происшествия с целью его обзо-

ра и определяет границы пространства, подлежащего осмотру; 

- решает вопрос об исходной точке и способе осмотра, то есть определяет 

последовательность осмотра; 

- выясняет, какие объекты находятся на месте происшествия, их взаимное 

расположение, внешний вид и состояние; 

- выясняет броские следы и предохраняет их от разрушения и случайного 

уничтожения; 

- выбирает место для производства ориентирующей и обзорной фото-

съемки. 

 

Таким образом, обзор – это общая ориентировка следователя в обстанов-

ке места происшествия с  одновременным продумыванием плана дальнейших 

действий. Обнаруженые в процессе обзора следы и мелкие вещественные дока-

зательства отмечаются вешками или иными знаками с тем, чтобы их не поте-

рять или не затоптать в последующем. Во время обзора следователь должен 

уделять внимание не только центру места происшествия, но и периферийным 

участкам, где также часто остаются различные следы. Обходом периферийных 

участков следователь определяет границы осмотра места происшествия. 

 

По окончании общего осмотра следователь приступает к детальному ос-

мотру, в процессе которого: 

- тщательно и детально осматриваются и изучаются объекты обстановки; 

- используются все доступные следователю приемы, способы и средства 

обнаружения, выявления и фиксации на месте происшествия и объектах его об-

становки следов совершенного преступления и преступников; 

- отбираются объекты или их части со следами; 

- обнаруживаются и запечатлеваются негативные обстоятельства; 

- уточняются данные общего осмотра; 

- проводятся узловая и детальная фото- и киносъемка. 

В криминалистической литературе названы 2 рекомендации относительно 

того, в каком объеме можно вести работу на месте происшествия. Одна из них 

касается объективного метода осмотра, другая – субъективного метода осмотра. 

Объективный метод осмотра предусматривает сплошное изучение об-

становки,  не ограничиваясь только участками, где есть следы преступления. 

Способами подобного осмотра являются: 

- концентрический способ осмотра; 

- эксцентрический способ; 



 

8 
 

- способ фронтального осмотра ( линейный). 

 

Концентрический способ осмотра заключается в изучении места проис-

шествия от периферии к центру. Под центром места происшествия понимается 

наиболее важный объект, имеющийся на месте происшествия. 

 

Эксцентрический способ заключается в том, что изучение объектов, на-

ходящихся на месте происшествия, проводится от центра места происшествия к 

его периферийным участкам. 

 

Способ фронтального осмотра представляет собой изучение места про-

исшествия в линейном направлении от одной границы, принятой за исходную, 

до другой. При этом линия движения может быть как прямая, так и ломанная. 

 

Субъективный метод характеризуется тем, что следователь ограничивает 

свою деятельность исследованием той площади места происшествия, где выра-

жены следы действий преступника, то есть следователь как бы идет по пути 

движения преступника – субъекта преступления. 

 

На заключительном  этапе осмотра места происшествия следователь 

- составляет протокол осмотра, планы, чертежи и схемы места происше-

ствия; 

- упаковывает объекты, изъятые в ходе осмотра места происшествия; 

- принимает меры к сохранению объектов, имеющих доказательственное 

значение, изъятие которых невозможно или нецелесообразно; 

- производит дактилоскопирование трупа и отправляет его в морг; 

- рассматривает и принимает меры по заявлениям, поступившим от уча-

стников осмотра. 

На основе результатов осмотра возникает необходимость построения вер-

сий и проверки их путем выполнения других первоначальных следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий. 
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II. Особенности производства 

отдельных следственных действий 

при расследовании квартирных краж 

 

 
 

Осмотр места происшествия обычно начинают с осмотра места проник-

новения преступника в помещение, так как здесь чаще всего могут быть обна-

ружены оставленные преступником следы во время, например, взлома запи-

рающего устройства. Затем внимательно осматривают те места, где находились 

похищенные вещи, деньги и другие ценности. При этом нередко приходится 

осматривать не только само жилое помещение, из которого совершена кража, 

или смежные с ним помещения, но и участок, примыкающий к ним. 

Осмотр места происшествия направлен на установление ряда обстоя-

тельств: обстановки места происшествия; подходов к нему; с какой стороны 

преступник проник к месту кражи и в каком направлении скрылся и так далее. 

       Уголовно-процессуальный    закон,    являющийся    правовой основой 

следственной тактики, в качестве главных процессуально значимых целей  это-

го следственного действия, относящихся к любому его виду,  называет  сле-

дующие: 

- обнаружение  следов  преступления  и  других   вещественных   доказа-

тельств; 

- выяснение обстановки происшествия;   

- выяснение  иных  обстоятельств,  имеющих значение  для  дела  (ст.178  

УПК). 

      К  таким   обстоятельствам   относятся: 

- непосредственное  изучение  следователем   отдельного   объекта   (напри-

мер, документа), совокупности или комплекса объектов (например,  технологи-

ческого оборудования);  

- получение исходной информации для выдвижения типичных,  общих и  ча-

стных  версий  о   событии,   его   механизме,   участниках,   личности преступ-

ника;   

- получение  данных  для  организации  розыска  преступника   по горячим  

следам  и   проведения   других   необходимых   ОРМ,   установления обстоя-

тельств, способствующих совершению расследуемого преступления. 

      К  сожалению,  следователи  зачастую  еще  пренебрегают   возможностям 

следственного  осмотра  для   установления   обстоятельств,   способствующих 
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совершению преступления. Например, при осмотре места квартирной кражи 

реально  выяснение  таких вопросов, как: не являлись ли конструктивные не-

достатки  дверной  коробки  и ее крепления, устройства дверного замка обстоя-

тельствами,  способствовавшими проникновению  преступника  в  помещение;  

при  осмотре   документов   можно установить,  не  способствовало  ли  рассле-

дуемому  хищению   (или   другому должностному преступлению) отсутствие 

нумерации на осматриваемом  документе. 

Объектом осмотра при совершении краж являются, как правило, места, где 

хранились  материальные  или  иные  ценности  (номер  квартиры)  похищенно-

го имущества, если оно обнаружено, следы взлома дверей или окон и другое. 

Осмотр места происшествия по делам о кражах производится в большинстве 

случаев до возбуждения уголовного дела с  целью  изучения  обстановки  места 

происшествия, выявление и закрепление следов  преступления.  Его  результа-

ты могут  быть  основанием  для   возбуждения   уголовного   дела,   построения 

следственных   версий   и   планирования   их   проверки.    На подготовитель-

ном этапе осмотра  до  выезда  на  место  происшествия  следует принять  меры  

по  его  охране  (сохранение  обстановки   места   и   следов преступления), за-

держанию преступника по «горячим следам», обеспечить  явку лиц,  обнару-

живших  кражу,  пригласить  специалистов,  понятых,  подготовить средства 

криминалистической техники. По прибытию на место  кражи  необходимо точ-

но определить обстановку: установить, какие изменения  произведены  после 

обнаружения  кражи,  присутствует  ли  заявитель,  потерпевший;   свидетели. 

Организация  рабочего  этапа  осмотра  во  многом   зависит   от   сведений, по-

лученных  в  ходе  предварительного  опроса  лица,  обнаружившего   кражу, 

потерпевшего,   свидетелей-очевидцев.   Уяснив    обстановку,    следователь 

инструктирует   понятых,   организует    работу    кинолога,    специалиста- 

криминалиста, инспектора уголовного розыска и других участников осмотра. 

      Обзорная стадия осмотра сводится к  ориентированию на  месте  с  целью 

определения  границ  осмотра.  На  этой  стадии  производится  ориентирующая 

фотосъемка места происшествия. 

      После  этого  следователь   приступает   к   детальному   исследованию об-

становки, прежде всего, места проникновения  преступника  к  имуществу. В 

ходе осмотра устанавливаются состояние дверей, окон, балконов  и  запираю-

щих устройств, повреждений  и  неисправностей  в  них.  Преступники  чаще  

всего отпирают или взламывают  запирающие  устройства.  При  осмотре  по-

врежденной преграды могут быть выявлены отпечатки пальцев рук на ручке  

дверей,  замке, дополнительных  запирающих  устройствах,  на  дверной   ко-

робке   и   двери, подоконнике, на наличниках оконных рам, стеклах окон и 

дверей. В протоколе осмотра места кражи фиксируются место расположения,  
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форма и размер обнаруженных следов, оставленных орудиями  и  инструмента-

ми,  следы рук, волокон ткани, стружки, опилки. 

      Осмотр внутри помещения начинается  с пола с целью обнаружения  сле-

дов обуви и иных объектов, затем осматриваются мебель и другие предметы. В  

ходе осмотра устанавливаются также наличие у потерпевшего технических  

паспортов, фабричных ярлыков,  этикеток,  товарных  чеков,  упаковочных  ма-

териалов  от похищенных предметов. 

      С целью обнаружения следов ног и  транспортных  средств  осматриваются 

предполагаемые  пути   ухода   преступника.   Осмотру   подвергаются   также 

прилегающие  к  месту  кражи  помещения  и  участки   местности:   коридоры, 

лестничные площадки,  подсобные  помещения,  поскольку  преступники  не-

редко прячут похищенное имущество в нишах стен, противопожарных шкафах,  

подвалах. В некоторых случаях разливают либо рассыпают  сильно  пахнущие  

вещества  с целью  помешать  применению  служебно-розыскной  собаки  для  

преследования. Необходимо  изъять  пробы  этого  вещества  либо  предметы  с  

его  следами упаковать в герметически закрывающиеся сосуды. 

      Качественное  исследование  обстановки  совершения   кражи   позволяет 

получить максимум личной информации, обеспечивающей раскрытие  престу-

пления. Так,  бессмысленное  разрушение,  специфика   похищенных   предме-

тов   могут указывать на возраст преступников; места проникновения  и его 

размеры  -  на телосложение; способов вскрытия преграды - на применяемые 

орудия  совершения преступления, профессиональные навыки; расположение 

разрушенной  преграды  - на  физическую  силу,  рост,   результат   противо-

правного   деяния   -   на психологические свойства личности преступника. 

      Анализ ситуации,  в  которой  произошла  кража,  позволяет  определить 

мотивы, умысел преступника,  продолжительность  подготовки  к  преступле-

нию. Исследование  предмета  противоправного  посягательства   (цветной   ме-

талл, автотранспорт,   автозапчасти)    позволяет    установить    места    сбыта, 

профессиональные навыки, связи, интересы преступника. 

      Важнейшее значение для  установления  личностных  свойств  преступни-

ка имеет  анализ  способа  совершения  преступления,  поскольку  он  во  мно-

гом детерминирован   психологическими   особенностями   личности.   В    спо-

собе совершения преступления проявляется пол, возраст,  знание,  умение,  на-

выки, физическая сила, а также черты характера. О личностных свойствах мож-

но судить по  последовательности  совершения преступления, вскрытию слож-

ного запирающего устройства. На  психические  отклонения   могут   указы-

вать:   крайняя   дерзость, граничащая с безрассудством;  странность  при  вы-

боре  предмета  преступного посягательства; не вызванное необходимостью 
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разрушение преград и  предметов; отсутствие  подготовительных  мероприятий,    

облегчающих   совершение преступления; привязка к определенной личности. 

      Обнаруженные   в   процессе   осмотра   следы   должны    подвергаться 

предварительному до экспертному исследованию  на  месте  происшествия.  

Такое исследование выполняется специалистом, принимающим  участие  в  

следственном действии,  и  позволяют  получить  определенный   объем   ин-

формации.   Так, обнаружение и предварительное исследование следов рук по-

зволяет  определить: рост, пол, возраст человека,  особенности  строения  руки,  

оставившей  след (отсутствие одного или нескольких пальцев); наличие шра-

мов,  мозолей,  число лиц, находившихся на месте происшествия.  Исследова-

ния следов ног (обуви)  позволяют  установить  направления  и способ  пере-

движения  преступника;   способ   проникновения   в   помещение; приблизи-

тельный возраст человека, пол,  рост,  вес,  физические  недостатки, вид обуви. 

Предварительные исследования зубов  позволяют  установить  особенности 

строения зубного аппарата похитителя; вид зубов, зубные протезы. Обнаруже-

ние и  предварительное  исследование  слюны,  волос  позволяют установить 

механизм  совершения  преступления;  длительность  пребывания  на месте  

происшествия;  наличие  стойкой  привычки  курения;  курения  сигарет опре-

деленной марки, характеристику волос, их цвет, длину,  толщину,  наличие бо-

роды, усов и другое. При обнаружении и исследовании микрочастиц можно ус-

тановить данные  об одежде преступника, его специфических особенностях; 

профессию преступника. При  осмотре  места  происшествия  необходимо  об-

ращать  внимание   на обстоятельства,  указывающие  на  осведомленность   

преступника   о   местах нахождения   ценного   имущества,    что    дает    воз-

можность    выдвинуть целенаправленные версии и сузить круг поиск преступ-

ников.  Также  необходимо обращать  внимание  на  негативные  обстоятельст-

ва,   свидетельствующие   об инсценировке кражи.  Это  могут  быть  неоправ-

данные  по  объему  разрушения запирающих устройств, различных преград.  В  

определенных  случаях  механизм разрушения преграды может свидетельство-

вать о том, что взлом был  произведен не снаружи, а изнутри: следы распила 

дужки замка и отсутствие при этом  на полу или земле металлических  опилок  

дают  основание  полагать,  что  замок распилили, когда он находился в непод-

вижном состоянии. 

      Осмотр места происшествия по делам о краже следует производить  в  тех 

случаях, когда лицо, подозреваемое в совершении кражи, проникло в  помеще-

ние с разрешения хозяина, работников  предприятия.  В  этом  случае  тщатель-

ному осмотру подвергаются те предметы,  за  которые  преступник  брался  с  

целью «ремонта», изучения  «регулировки»,  а  также  места  нахождения  по-

хищенных вещей для обнаружения следов пальцев рук. Результативность рабо-
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ты, осмотра места происшествия во многом  зависит от правильного распреде-

ления работы между различными участниками осмотра.  

      Следует иметь в виду, что осложнения  в расследовании краж часто  связа-

ны с неполнотой осмотра, например, не осматривается прилегающая местность, 

что приводит к сокращению объема необходимой криминалистической инфор-

мации. 

 

При допросе свидетелей в первую очередь выясняют приметы подозре-

ваемых и транспортных средств. К числу свидетелей, допрос которых может 

дать ценные сведения о краже, следует отнести очевидцев: лиц, непосредствен-

но наблюдавших за преступным событием, принимавших участие в задержании 

преступников либо видевших их при обстоятельствах, не связанных с преступ-

ным событием (входивших, выходивших из помещения, в котором совершена 

кража, и т.п.). 

Существенную роль играет оперативное назначение и производство су-

дебных экспертиз. Типичными при расследовании краж являются трасологиче-

ские экспертизы по исследованию следов рук, ног, орудий взлома, транспорт-

ных средств; товароведческие экспертизы; идентификация целого по частям; 

комплексные медико-криминалистические экспертизы вещественных доказа-

тельств и др. 

 

Следственный эксперимент чаще всего проводится с целью разоблачения 

инсценировки кражи. Однако его значение как способа добывания доказа-

тельств этим не ограничивается. Следственные эксперименты чаще всего про-

водятся на предмет установления возможности совершения каких-либо дейст-

вий подозреваемым лицом, например, возможности отпереть данным ключом 

конкретный замок, в определенных условиях перепилить дужку навесного зам-

ка, сделать пролом преграды, протащить через него похищенную вещь и т. п. 

Получив определенный объем личностной информации, следователь при-

ступает к ее обработке и созданию достоверных моделей преступников, похи-

щенного имущества, подготовке розыскных ориентировок. 

Описание внешности человека по мысленному образу по ряду различных 

причин страдает субъективизмом. Чтобы избежать этого, необходимо исполь-

зовать криминалистические средства и методы, современные научно-

технические достижения, помощь специалистов. 

Внешность подозреваемых в совершении краж в отдельных случаях мо-

жет быть воспроизведена в фотографических монтажах или рисунках. Собира-

тельные портреты (фотороботы) изготавливаются из фотоснимков различных 

лиц, отдельные признаки которых в большей или меньшей степени совпадают с 
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одноименными признаками разыскиваемого. Эти портреты составляются при 

непосредственном участии лиц, видевших похитителей, на основании и в соот-

ветствии с их указаниями. В розыскную ориентировку целесообразно включать 

следующие признаки: пол, возраст, рост, телосложение, антропологический 

тип, цвет волос, цвет глаз.  

В ориентировку по розыску предмета включается наименование предме-

та, модель, название, страна-изготовитель, фирма, торговая марка, серия, но-

мер, год выпуска (выдачи), краткое описание предмета, дефекты, особые при-

меты и т.д. 

Проверки по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим 

учетам. Результаты, полученные в процессе предварительных исследований 

следов, обнаруженных при осмотре места происшествия, данные следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо использовать для 

активного поиска преступников и похищенного имущества, используя сущест-

вующие в системе МВД России учеты, коллекции, информационно-поисковые 

системы. 

В этих целях следователь может направить запросы в подразделения 

МВД России, которые ведут учеты, коллекции и картотеки, располагают ин-

формационно-поисковыми системами, и получить данные, позволяющие делать 

выводы (выдвигать версии) о причастности определенного лица, предмета, ве-

щи, имущества, транспортного средства, следа и т.п. к совершенному преступ-

лению. 

Как показывает практика, дополнительные возможности следователю в 

решении задач розыскной деятельности дает привлечение общественности. 

Нередко важные очевидцы устанавливаются после обращения органов 

расследования к коллективам предприятий, организаций, учреждений (особен-

но тех из них, которые расположены недалеко от места происшествия) и насе-

лению с просьбой о том, чтобы лица, осведомленные об обстоятельствах пре-

ступления, сообщили об этом следователю или в милицию. Практикой вырабо-

таны следующие виды привлечения общественности к розыску: выступление 

следователя на собрании коллектива предприятия, организации, учреждения по 

месту работы подозреваемого; выступление следователя перед жителями опре-

деленного района (обычно после лекции на правовую тему); выступление сле-

дователя в средствах массовой информации (СМИ); демонстрация видеозаписи, 

которая содержит сведения о преступлении; организация стендов «Их разыски-

вает милиция» и т.п.; доставка листовок (размноженных типографским спосо-

бом) по месту жительства граждан. 

Допрос подозреваемого, в соответствии с правилами, предусмотренными 

ст. 46, 75 УПК РФ, проводится немедленно после его задержания. Содержание 
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допроса определяется характером ситуации предварительного расследования, в 

которой было проведено задержание (при покушении на совершение кражи, 

реализации похищенного имущества и т.д.), а также установленными обстоя-

тельствами. 

В ходе допроса выясняется, где, в какое время суток, каким способом и 

при помощи каких технических средств была совершена кража, какое имуще-

ство похищено, где оно находится, если сбыто, то каким образом и через кого, 

были ли у подозреваемого сообщники, их фамилии, клички, местонахождение, 

роль каждого соучастника в совершении кражи, какие обстоятельства облегчи-

ли ее совершение. Предъявляя имеющиеся в распоряжении следствия доказа-

тельства и задавая конкретизирующие и уточняющие вопросы, следователь 

стремится к детализации показаний подозреваемого. Если, например, допраши-

ваемый заявляет, что обнаруженные у него при обыске предметы не похища-

лись, а принадлежат ему, рекомендуется подробно выяснить, когда, где, для че-

го, за какую цену он приобрел каждую вещь, кто может это подтвердить. Все 

показания подозреваемого подлежат тщательной проверке. 

В случае отказа подозреваемого отдачи показаний о краже и выдвижении 

им алиби, устанавливаются его обстоятельства (где находился и чем он зани-

мался в то время, когда была совершена кража, кто может подтвердить это и 

др.). 

Обыск у подозреваемых в краже лиц проводится как по месту их житель-

ства, так и работы, немедленно после их обнаружения. Если к совершению 

кражи причастны несколько преступников, обыски по месту их жительства и 

работы проводятся одновременно, по правилам тактической операции, что по-

зволяет исключить возможность предупреждения соучастниками друг друга и 

сокрытия ими похищенного имущества. 

Цель обыска - обнаружение предметов и ценностей, добытых преступным 

путем; ценностей, на которые может быть наложен арест; орудий взлома, инст-

рументов, приспособлений, при помощи которых могли совершаться преступ-

ления, заготовок для изготовления ключей, отмычек; одежды, обуви, которые 

были на подозреваемом в момент совершения преступления; документов, от-

ражающих преступные связи (писем, записных книжек, фотографий), а также 

документов, облегчающих розыск похищенного (квитанции предприятий тор-

говли, ломбардов и т.п.); документов, не принадлежащих подозреваемому; раз-

личного рода планов, схем, записей дат, номеров и т.п. 

Обобщение практики проведения обысков, с учетом психологии прячу-

щего, позволяет назвать определенные места, предметы мебели и иные объек-

ты, где чаще всего скрывают разыскиваемое, указать отдельные предметы, го-
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ворящие о возможном использовании данных мест в качестве хранилищ, и 

предложить некоторые приемы их исследования. 

На заключительной стадии обыска составляется протокол и описи к нему, 

вычерчиваются планы и схемы обыскиваемых помещений, проводятся допол-

нительные фотосъемка и видеозапись. 

Предъявление для опознания. При расследовании краж опознанию подле-

жат как подозреваемые лица, так и изъятое у них похищенное имущество. Объ-

ектами предъявления для опознания могут быть обнаруженные на месте про-

исшествия предметы: технические средства (орудия взлома, инструменты), 

элементы одежды и другие вещи, оставленные преступником. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

Фотосъемка на месте происшествия 

 

       

Фотосъемка обстановки Освещение при фотосъемке 

 

1) Ориентирующая 

Место происшествия с окру-

жающей обстановкой и особен-

ностями рельефа местности 

 

 

Естественное 

Дневное, солнечное 

 

2) Обзорная 

Общий вид места происшествия 

с разных сторон 

 

Искусственное 

От бытовых электроламп, лам-

пы-вспышки, фар автотранс-

портных средств 

 

 

3) Узловая 

Крупный план участков обста-

новки, объектов, с которыми 

связаны действия преступника. 

 

Смешанное 

Одновременно использование 

естественного и искусственного 

освещения 

 

4) Детальная 

Масштабное изображение дета-

лей обстановки, предметов и 

следов, имеющих значение ве-

щественных доказательств. 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Правила применения фотосъемки  

при осмотре места происшествия 

 

 

 

 Первоначальным средством фиксации места происшествия 

является фотосъемка 

 Объекты фотографируются независимо от того, будут они 

впоследствии изъяты или нет 

 Вначале фотографируется предмет, на поверхности которого 

обнаружены следы, а затем - следы 

 Следы фотографируются с удлинительными кольцами и мас-

штабной линейкой, которая должна располагаться в одной плос-

кости со следами и параллельно плоскости фотоаппарата 

 Объектив фотоаппарата должен располагаться перпендику-

лярно объекту съемки 

 При съемке следов с применением удлинительных колец фо-

тоаппарат должен быть неподвижен 

 При фотосъемке делаются дубли с изменением условий съем-

ки (расстояния, величины выдержки и диафрагмы) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Способы упаковки изымаемых объектов и требования, 

 предъявляемые к ней 
 

 

 

 Упаковка должна исключать возможности повреждения при 

транспортировке объектов и следов  

 Изъятые следы не должны касаться материала упаковки  

 Предметы в упаковке должны быть закреплены неподвиж-

но, хрупкие предметы упаковываются с использованием средств 

амортизации 

 Сыпучие объекты, микрообъекты, волокна, волосы, мелкие 

предметы и жидкости упаковываются в стеклянные емкости, не-

большие пакеты из прочной плотной бумаги; пятна на одежде, 

тканях обшиваются бумагой или тканью (в виде заплаты); влаж-

ные предметы перед упаковкой высушиваются при комнатной 

температуре в тени  

 Запах сохраняется путем помещения изъятого предмета в 

стеклянную емкость или в полиэтиленовый пакет и тщательной 

укупорки  

 Каждая упаковка перевязывается, опечатывается и сопрово-

ждается пояснительным текстом ( наименование предмета, ме-

сто его обнаружения, номер уголовного дела, дата, подпись по-

нятых и лица, проводившего осмотр)  

 В одну упаковку не допускается помещение нескольких 

предметов, на которых могут быть различные следы 
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