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Аннотация. В статье рассматриваются особенности обыска, по возобновленным 

делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет; излагаются тактические соображения 
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Одна из особенностей обыска, по возобновленным делам о нераскрытых 

преступлениях прошлых лет, это та, что следователю приходиться осуществлять поиск 

объектов, которые спустя продолжительный период времени, могли получить изменения, 

как естественные, так и умышленные. 

Обыск, по возобновленным делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет, 

может быть, как первичным, так и повторным. 

Основания для производства повторного обыска, при расследовании нераскрытых 

преступлений прошлых лет, аналогичны, основаниям для проведения повторного осмотра, 

ими могут служить чьи-либо показания полученные после возобновления производства по 

делу, либо, это сведения, полученные в результате проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 

На практике не редки случаи, когда преступления прошлых лет раскрываются в 

результате обысков, проводимых по другим, новым уголовным делам. 

Из тактических соображений, проведение повторного обыска, после возобновления 

дела, рекомендуется производить в следующих случаях: 

1. Если производство первичного обыска осуществлялось при неблагоприятных 

условиях и по это причине положительных результатов получено не было. 

Такой обыск может быть произведен после наступления благоприятной 

обстановки. для поиска объектов. Например, наступление летнего периода, 

благоприятного для поиска объектов на открытой местности (огород и т. д.). 

Как показывает практика, если в результате первичного поиска объекты не 

были обнаружены, то у обыскиваемого появляется уверенность в надежности 

их сокрытия, тогда он может оставить их на прежнем месте. 

2. Если, при производстве первичного обыска искомые объекты не были обнаружены, 

в связи с их своевременным удалением из тайника до обыска, 

заинтересованными лицами, то они могут быть помещены в него опять после 

обыска. Объекты могут быть возвращены домой, после временного нахождения 

их у соседей, родственников и т. д., и начинать эксплуатироваться.  
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К производству повторного обыска рекомендуется привлекать сотрудников, 

которые уже участвовали в поисковых действиях при проведении первичного обыска, 

специалиста, оперативного работника или следователя, так как им известна предыдущая 

обстановка исследуемого места, а значит будут заметны и изменения, произошедшие за 

определенный период. 

Так как в ходе первичного или повторного обыска, следователю приходиться 

осуществлять поиск объектов, которые спустя продолжительный период времени, могли 

получить изменения, как естественные, так и умышленные, то может потребоваться 

применение специальных знаний и навыков, а значит для этого необходимо приглашать 

специалиста, обладающего знаниями в определенной области. Например, применение ими 

технически сложных, специальных поисковых приборов и средств, т. к. такое знание 

порядка обращения с ними, позволит им использовать их в полном объеме.  

При производстве обыска, по возобновленным делам о нераскрытых 

преступлениях прошлых лет, следует учитывать, что с течением времени объекты, 

подлежащие поиску, могут быть изменены преступником умышленно (перешивание, 

перекрашивание, замена деталей и т. д.) или изменения произошли от воздействия 

естественных причин (продолжительное использование предметов одежды и т. д.). 

Поэтому, при исследовании, по данной категории дел, необходимо учитывать всю 

совокупность индивидуальных признаков искомого объекта, а не отдельные его признаки. 

Поэтому, исследуя искомый объект, по делам данной категории, необходимо изучать и 

учитывать все индивидуализирующие его признаки, а не отдельные его части. 

Необходимо учитывать, что преступник может избавиться от искомых объектов 

(выбросить, уничтожить, подарить, продать или рассчитаться им, и т. д.). В таких случаях, 

в ходе обыска, следует искать следы или предметы, указывающие на то, что искомые 

объекты ранее находились в данном месте, например, паспорт на техническое средство 

или часы, с указанным в нем номером или упаковку от них, капюшон от куртки, 

квитанции о сдаче предметов в какой-либо приемный пункт и т. д.   

При обнаружении в ходе обыска фотоснимков и видеозаписей, особое внимание 

следует уделять тем, которые были произведены в период совершения нераскрытого 

преступления. На таких снимках обыскиваемый может находиться с искомыми объектами 

(в одежде, обуви, с часами, и др. предметами), с подозреваемым. В случаях умышленного 

изменения внешности или изменений, произошедших с течением времени, по 

фотоснимкам и видеозаписям можно установить его внешние признаки. А в случае 

необходимости назначить судебную портретную экспертизу. 

В некоторых случаях, на фотоснимках, могут иметься надписи, указывающие на 

период пребывания интересующего следствие лица, в местности, где совершено 

преступление. На это также могут указывать обнаруженные в результате поиска билеты 

(авиа, железнодорожные, автобусные), квитанции, выданные в гостинице и т. д. 

При обнаружении в ходе обыска таких носителей информации, как персональный 

компьютер, мобильный телефон, записная или телефонная книжка, дневник и т. п., по ним 

можно установить соучастников преступника или новых свидетелей.  

Также, при производстве обыска, остается незаменимым назначение молекулярно-

генетической экспертизы, так как на обнаруженных искомых объектах, почти всегда 

остаются незаметные для человеческого глаза следы лиц, контактировавших с ними.  

Необходимо помнить, что в случае, когда лицо, после предложения добровольно 

выдать, подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь 

значение для уголовного дела, их выдаст, то рекомендуется продолжить производство 

обыска. 

Таким образом, следственные действия, проводимые по возобновленным 

уголовным делам нераскрытых преступлений прошлых лет, обладают определенными 

тактическими особенностями. В большинстве случаев такие особенности связаны с 

большим периодом времени, прошедшим с момента события, с необходимостью 
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повторного их проведения, с возможным противодействием расследованию, как до 

приостановления производства по делу, так и после его возобновления и др. 

И конечно же, неизменным условием успеха, в раскрытии преступлений, остается 

наличие у следователя хороших знаний о возможностях и способах применения 

технических средств. Используя современные технико-криминалистические средства, 

следователи смогут успешно обнаруживать, фиксировать и изымать любые вещественные 

доказательства в ходе обыска.  
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На сегодняшний день в Российской Федерации устоялась неблагоприятная 

тенденция, в сфере государственного управления состоящая из разного рода уровней 

должностных лиц, государственных служащих, специалистов, а также лиц, обладающих 

организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в 

иных организациях, из которых зачастую и основываются органы управления и 

принуждения, связанная с их незаконным финансовым обогащением. Наиболее 

встречающийся способ обогащения, является взяточничество. Среди преступлений 

коррупционной направленности наиболее опасным и распространенным, есть 

взяточничество. Оно направленно на основу государственной власти, разрушает 

нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных органов и 
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