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Аннотация. В статье рассматриваются организационно-правовые и прикладные особенности про-
ведения оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участ-
ков местности и транспортных средств» при выявлении и раскрытии преступлений, так как именно 
благодаря ему становится возможным добыть объекты материального мира, которые в последующем 
приобретут статус доказательств. Проводится анализ понятия данного оперативно-розыскного ме-
роприятия, нормативных правовых актов МВД России, регламентирующих порядок его проведения. 
С учетом проведенного исследования формулируется понятие обследования помещений, зданий, соо-
ружений, участков местности и транспортных средств.
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Abstract. The article examines the organizational, legal and applied features of the operational-search 
measure “inspection of premises, buildings, structures, areas and vehicles” in identifying and solving crimes, 
since it is thanks to it that it becomes possible to obtain objects of the material world, which will subsequently 
acquire the status of evidence. An analysis is made of the concept of this operational-search measure, regulatory 
legal acts of the Ministry of Internal Affairs of Russia regulating the procedure for its implementation. Taking 
into account the conducted research, the concept of inspection of premises, buildings, structures, terrain and 
vehicles is formulated.
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Введение
Независимо от теории происхождения 

человек по своей природе есть существо 
общественное, т. е. жить и развиваться вне 
социума он не способен. Это обусловлено 
целым рядом причин. Прежде всего, это раз-
множение, обеспечение безопасности, до-
бывание пропитания и т. п. Любое общество 
формирует структуру и порядок отношений 
в виде системы взаимных прав и обязанно-
стей [1, с. 20]. 

При этом всегда существовали индиви-
ды, которые с целью удовлетворения своих 
материальных, физиологических, властных 
и прочих потребностей нарушали установ-
ленные правила, не выполняли обязатель-
ства. Другие члены общества данному по-
ложению дел противились, однако самосуд 
никогда не поощрялся, так как это ведет к 
безвластию, соответственно, к хаосу и раз-
рушению социума сложившейся формы су-
ществования коллектива [2, c. 90]. 

Для разрешения конфликтов интересов 
прежде всего формировалось само пони-
мание противоправного деяния [3, с. 71]. 
Становление понятия преступления осу-
ществлялось в зависимости от целого ряда 
факторов, в которых существовал конкрет-
ный социум. Это география региона про-
живания, климат, пищевая и сырьевая базы 
и др. В данных условиях складывались по-
нятия этики, морали, которые и послужили 
фундаментом для определения правонару-
шения, в частности, и постройки правовой 
системы в целом [4, с. 118].

Решение о виновности или невиновно-
сти лица, вид и размер наказания опреде-
ляло уполномоченное на то лицо – вождь, 
шаман или коллегиальный орган, например, 
совет старейшин. В современном понима-

нии это суд, во всех его формах и проявле-
ниях. В любом случае суд выносил решение, 
основанное на доказательствах. На различ-
ных этапах эволюции права к таковым отно-
сились клятвы богам, смертельные поедин-
ки, признания, полученные под пытками и 
пр. [5, с. 98]. На сегодняшний момент в на-
шей стране перечень доказательств строго 
определен статьей 74 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации (да-
лее – УПК РФ)1. При этом установлен опре-
деленный порядок их поиска, обнаружения, 
фиксации, изъятия, оценки и использования. 
В случае нарушения закрепленных законом 
требований полученные сведения и матери-
альные носители со следами преступления 
исключаются из процесса доказывания.

Материалы и методы
Исследование основано на изучении 

норм действующего российского законо-
дательства, нормативных правовых актов 
МВД России. Методологическую основу 
исследования составили диалектический, 
сравнительно-правовой, статистический, 
логический и другие методы научного по-
знания, анализ и обобщение.

Результаты
Не вызывает сомнения тот факт, что 

большая часть преступлений совершается в 
условиях неочевидности. Соответственно, 
установление виновного лица, восстанов-
ление ущерба и решение прочих задач уго-
ловного процесса в значительной степени 
затруднены, а порой и невозможны. Лица, 
совершающие преступления, еще на стадии 
возникновения умысла планируют и пред-
принимают целый ряд действий для того, 
чтобы избежать наказания за содеянное. 
В таких случаях решение задач, стоящих пе-
ред правоохранительными органами, трудно 
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достижимо, а зачастую и нереализуемо [6, 
с. 123]. 

Именно тогда применяется такая форма 
деятельности, как сыск [7, с. 121]. С давних 
пор существует поговорка, что сыск – вечен; 
т. е. существовал всегда. На сегодняшний 
день в нашей стране он приобрел форму 
оперативно-розыскной деятельности. Бла-
годаря комплексу оперативно-розыскных 
мероприятий (далее – ОРМ), составляющих 
содержание рассматриваемого вида деятель-
ности и закрепленных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД»1, 
становится возможным выявить интересую-
щий круг лиц, установить их местонахожде-
ние, задокументировать их противоправные 
действия на всех стадиях преступления от 
возникновения умысла вплоть до его реали-
зации и пр. 

Отдельный интерес из закрепленного 
перечня ОРМ представляет обследование 
помещений, зданий, сооружений, участков 
местности и транспортных средств (далее – 
обследование), так как именно благодаря 
ему становится возможным добыть объекты 
материального мира, которые в последую-
щем приобретут статус доказательств.

Оперативно-розыскная деятельность 
(далее – ОРД), как и вся правоохранительная 
деятельность, основана на главенствующем 
принципе, а именно законности. Иными 
словами, каждое действие сотрудника опе-
ративного подразделения должно быть нор-
мативно урегулировано в части оснований, 
условий и порядка проведения, а каждый его 
«шаг» должен быть задокументирован, что в 
последующем даст возможность обеспечить 
ему правовую безопасность и изобличить в 
содеянном виновное лицо с возможностью 
привлечения такового к ответственности [8, 
с. 219].

Согласно положениям ФЗ «Об ОРД» 
данный вид деятельности осуществляется 
только в тех случаях, когда достичь цели 
расследования уголовно-процессуальным 
путем не представляется возможным (статья 
7 ФЗ «Об ОРД»). Именно поэтому правом на 

1 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ее осуществление обладает строго опреде-
ленный круг субъектов и только в пределах 
своих полномочий (статья 13 ФЗ «Об ОРД»). 
При этом статья 4 данного закона говорит 
о том, что вопросы организации и тактики 
ОРМ разрабатываются данными субъектами 
самостоятельно.

В профессиональных кругах как теоре-
тиков, так и практиков за ОРМ «обследова-
ние помещений, зданий, сооружений, участ-
ков местности и транспортных средств» 
давно закрепилось такое наименование, как 
оперативный осмотр. При этом необходи-
мо указать на то, что использование жарго-
низмов, в том числе профессиональных, в 
процессе документирования недопустимо. 
В случае несоблюдения данного правила в 
последующем использование полученных 
результатов будет весьма затруднено, более 
вероятно, исключено.

Относительно рассматриваемого ОРМ 
это приказ МВД России от 1 апреля 2014 г. 
№ 199 «Об утверждении инструкции о по-
рядке проведения сотрудниками органов 
внутренних дел Российской Федерации 
гласного оперативно-розыскного мероприя-
тия обследование помещений, зданий, соо-
ружений, участков местности и транспорт-
ных средств» (далее – Инструкция). Однако 
интересующее нас понятие здесь также не 
представлено.

Основываясь на комплексном изучении 
нормативной правовой базы, регламенти-
рующей ОРД в целом и ОРМ в частности, 
сформулируем определение обследования. 

Любое ОРМ направлено на сбор све-
дений, основное отличие в способах. Само 
слово «обследование» образовано от слова 
«след». С учетом стоящих перед органами 
внутренних дел задач ведется поиск мате-
риальных объектов мира, которые несут на 
себе следы преступления, являются объек-
том преступного посягательства, оборот ко-
торых ограничен или запрещен [9, с. 200]. 

Согласно тезаурусу русского языка об-
следование – это исследование, наблюдение, 
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осмотр, освидетельствование, обозрение, 
обзор, ревизия, проверка, контроль1. Таким 
образом, можно сделать однозначный вы-
вод о том, что основной метод поиска при 
осуществлении рассматриваемого меропри-
ятия это осмотр, т. е. визуальное восприятие 
окружающей обстановки и отдельных ее 
элементов.

Важнейшим элементом каждого ОРМ, 
как уже говорилось ранее, являются основа-
ния для его проведения. В рассматриваемом 
случае они будут зависеть от значительного 
объема факторов: объектов, субъектов, спо-
соба проведения.

Само наименование обследования уже со-
держит перечень объектов (п. 8 ч. 1 ст. 6 ФЗ 
«Об ОРД»): помещения, здания, сооружения, 
участки местности и транспортные средства.

В соответствии с действующим законо-
дательством:

– здание – результат строительства, 
представляющий собой объемную строи-
тельную систему, имеющую надземную и 
(или) подземную части, включающую в себя 
помещения, сети инженерно-технического 
обеспечения и системы инженерно-техниче-
ского обеспечения и предназначенную для 
проживания и (или) деятельности людей, 
размещения производства, хранения про-
дукции или содержания животных;

– помещение – часть объема здания или 
сооружения, имеющая определенное назна-
чение и ограниченная строительными кон-
струкциями;

– сооружение – результат строитель-
ства, представляющий собой объемную, 
плоскостную или линейную строительную 

1 Словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. А. П. Евгеньевой. М. : Русский язык; Полиграфресурсы, 
1999. С. 541.

2 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений : федеральный закон от 
30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) (п. 23 ст. 2). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ 
(ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

4 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ (ред. от 14.02.2024). 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 30.12.2023). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

систему, имеющую наземную, надземную и 
(или) подземную части, состоящую из несу-
щих, а в отдельных случаях и ограждающих 
строительных конструкций, и предназна-
ченную для выполнения производственных 
процессов различного вида, хранения про-
дукции, временного пребывания людей, пе-
ремещения людей и грузов2.

В свою очередь, Гражданский кодекс 
Российской Федерации (п. 1 ст. 141.4) в ка-
честве помещения признает обособленную 
часть здания или сооружения, пригодную 
для постоянного проживания граждан (жи-
лое помещение) либо для других целей, не 
связанных с проживанием граждан (нежи-
лое помещение), и подходящую для исполь-
зования в соответствующих целях3.

Особое внимание следует уделить во-
просам определения жилища. Жилищный 
кодекс Российской Федерации (ст. 15) объек-
тами жилищных прав определяет жилое по-
мещение, которым признает изолированное 
помещение, являющееся недвижимым иму-
ществом, пригодным для постоянного про-
живания граждан (отвечает установленным 
санитарным и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодательства)4.

Под жилищем уголовное законодатель-
ство понимает индивидуальный жилой дом 
с входящими в него жилыми и нежилыми 
помещениями, жилое помещение незави-
симо от формы собственности, входящее в 
жилищный фонд и пригодное для постоян-
ного или временного проживания, а равно 
иное помещение или строение, не входящие 
в жилищный фонд, но предназначенные для 
временного проживания5.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=452886&dst=100166
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В обязательном порядке необходимо 
учесть, что Инструкция не распространя-
ется на гласное обследование жилых поме-
щений, о чем написано в первом же пункте 
данного документа.

Сложным и многогранным является по-
нимание термина «участок местности», так 
как он включает в себя множество состав-
ных частей [10, с. 153]. 

Топография определяет местность как 
часть земной поверхности со всеми ее не-
ровностями и расположенными на ней мест-
ными предметами и элементами. Все нахо-
дящиеся на земной поверхности объекты, 
созданные природой, за исключением форм 
рельефа, или трудом человека, называются 
местными предметами.

Законодатель в интересующем контек-
сте использует термин «земельный уча-
сток» и подразумевает под ним объект как 
право собственности и иные предусмо-
тренные права на землю, он является не-
движимой вещью, которая представляет 
собой часть земной поверхности и имеет 
характеристики, позволяющие определить 
ее в качестве индивидуально определенной 
вещи1.

Подводя итоги, в рамках оперативно-ро-
зыскной и процессуальной деятельности 
определим участок местности как земель-
ный участок вне зависимости от форм соб-
ственности, назначения и использования, а 
также лесные участки, элементы рельефа 
местности, водоемы, включая их дно. 

Следующий объект обследования – 
транспортное средство. Данный термин за-
конодатель определил следующим образом:

1) транспортное средство – устройство, 
предназначенное для перевозки по дорогам 
людей, грузов или оборудования, установ-
ленного на нем2;

1 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 14.02.2024) 
(п. 3 введен Федеральным законом от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

2 О безопасности дорожного движения : федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ (ред. 
от 25.12.2023). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 О транспортной безопасности : федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-ФЗ (ред. от 
24.07.2023). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2) транспортные средства – устройства, 
предназначенные для перевозки физических 
лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных 
вещей, животных или оборудования, уста-
новленных на указанных транспортных 
средствах устройств, в значениях, опреде-
ленных транспортными кодексами и устава-
ми, и включающие в себя: 

а) автомобильный транспорт;
б) воздушные суда гражданской авиа-

ции;
в) воздушные суда авиации общего на-

значения;
г) суда, используемые в целях торгового 

мореплавания, за исключением судов, ис-
пользуемых для санитарного, карантинно-
го и другого контроля, прогулочных судов, 
спортивных парусных судов, а также искус-
ственных установок и сооружений, кото-
рые созданы на основе морских плавучих 
платформ и особенности защиты которых 
от актов незаконного вмешательства уста-
навливаются в соответствии со статьей 12.3 
настоящего Федерального закона;

д) суда, используемые на внутренних 
водных путях для перевозки пассажиров, за 
исключением прогулочных судов, спортив-
ных парусных судов, и (или) для перевозки 
грузов повышенной опасности;

е) железнодорожный подвижной состав, 
осуществляющий перевозку пассажиров и 
(или) грузов повышенной опасности, вклю-
чая перевозку таких грузов в контейнерах;

ж) транспортные средства городского 
наземного электрического транспорта3.

Существует еще целый ряд норматив-
ных правовых актов, использующих данное 
понятие. Комплексно они весьма схожи. 

Знать нормативные правовые источники 
используемой терминологии, точные фор-
мулировки применяемых понятий и их со-

https://bigenc.ru/c/forma-rel-efa-458df3
https://bigenc.ru/c/forma-rel-efa-458df3
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=221394&dst=100010
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=443772&dst=100231
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держание крайне важно. В первую очередь, 
это вопросы наличия законных оснований 
для проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий в отношении конкретных объек-
тов в зависимости от их правовых свойств. 
Так, например, как гласное, так и негласное 
обследование жилища при определенных 
условиях (отсутствие проживающих там 
лиц или их несогласие на проникновение в 
жилище) требует получения разрешающего 
постановления суда.

Не менее важными элементами об-
следования являются субъекты ОРМ [11, 
с. 65]. Как уже отмечалось ранее, в Ин-
струкции прямо указаны субъекты опе-
ративно-розыскной деятельности в лице 
штатных гласных и негласных сотрудни-
ков. Более подробные сведения о таких 
должностных лицах содержатся в приказе 
МВД России от 31 марта 2023 г. № 1991. 
При этом в соответствии с положениями 
ФЗ «Об ОРД» оперуполномоченные впра-
ве привлекать к проведению мероприя-
тия соответствующих должностных лиц, 
специалистов, собственников объектов, 
бойцов спецподразделений для силового 
проникновения на объект и обеспечения 
физической защиты, а также на добро-
вольной основе иных граждан, как гласно, 
так и негласно.

Кроме того, согласно пункту 14 Ин-
струкции к проведению мероприятия могут 
быть привлечены граждане в количестве не 
менее двух, к которым фактически предъяв-
ляются те же требования, что и к понятым 
в части возраста, дееспособности, отноше-
ния к объектам обследования, находящим-
ся там лицам и пр. Фактически указанные 
лица становятся носителями юридически 
значимых сведений, которые в дальнейшем 
могут быть использованы в процессе дока-
зывания по уголовному делу.

1 Об утверждении Перечня оперативных подразделений органов внутренних дел Российской 
Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность (зарегистрировано в 
Минюсте России 17.08.2023 № 74840) : приказ МВД России от 31 марта 2023 г. № 199. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Об оперативно-розыскной деятельности : федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Целесообразность привлечения таких 
лиц объясняется положением части 2 ста-
тьи 11 «ФЗ об ОРД», указывающей на то, 
что полученные данные в последующем 
будет возможно использовать в процессе 
доказывания с учетом соблюдения требо-
ваний уголовно-процессуального кодекса, 
в части вопросов поиска, обнаружения, 
фиксации, изъятия и оценки доказательств. 
Возможность привлечения лиц соответ-
ствующих категорий также закреплено в 
статье 17 «ФЗ об ОРД»2.

Особое внимание следует уделить во-
просу о способе проведения обследования, 
так как именно он в значительной степени 
влияет на основания проведения, тактику, 
обеспечение соответствующими силами и 
средствами, подбор иных участников. ОРМ 
могут проводиться как гласно, так и не глас-
но, как с зашифровкой, так и без таковой. 
При этом под гласностью подразумевается 
сообщение оперуполномоченным сведений 
о своей принадлежности к органам внутрен-
них дел объекту – лицу, в отношения кото-
рого проводиться мероприятия. Под зашиф-
рованностью понимается факт сообщения 
объекту информации об истинных целях 
проводимого мероприятия ОРМ. Обследо-
вание может проводиться во всех четырех 
вариантах:

– гласно без зашифровки цели;
– гласно с зашифровкой цели;
– негласно без зашифровки цели;
– негласно с зашифровкой цели.
Очевидно, что любое действие осущест-

вляется для достижения конкретных целей, 
которые могут быть определены как такти-
ческие (оперативные, промежуточные) и 
стратегические (основные, итоговые). Кон-
цептуально необходимо добыть сведения, 
которые определены ст. 73 УПК РФ, решить 
данные задачи позволит получение данных, 
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перечисленных в ст. 74 УПК РФ. Иными 
словами, создать неопровержимую доказа-
тельственную базу, позволяющую обеспе-
чить суть и назначение правоохранительной 
деятельности комплексно. Результаты ОРД в 
рассматриваемой статье отсутствуют, кроме 
того, в ст. 75, 89 УПК РФ закреплен целый 
ряд ограничений и запретов на использова-
ние результатов такой деятельности.

Однако незаменимая роль ОРД в рас-
крытии преступлений очевидна, наиболее 
ярко она проявляется в случаях невозмож-
ности использования мер уголовно-процес-
суального характера.

Заключение
В результате проведенного исследования 

сформулируем понятие обследования с уче-
том всех выше перечисленных элементов.

Это оперативно-розыскное мероприятие:
1) проводимое: 
– как гласно, так и не гласно, как с за-

шифровкой цели, так и без таковой; 
– сотрудниками оперативных подразде-

лений с задействованием необходимого кру-
га лиц;

– на основаниях и в порядке, предусмо-
тренных законом (инициативно, ведом-
ственное или судебное санкционирование), 
при отсутствии достаточных данных для 
решения вопроса о возбуждении уголовного 
дела;

2) сопряженное с проникновением в 
помещения, здания, сооружения, участки 
местности и транспортные средства и воз-
можностью обследования человека, нахо-
дящегося на объекте, с его согласия либо 
в форме, не ограничивающей его право на 
свободу передвижения и личную неприкос-
новенность;

3) направленное на обнаружение мате-
риальных следов подготавливаемого или со-
вершенного преступления путем визуально-
го восприятия или с помощью иных органов 
чувств окружающей обстановки и отдель-
ных ее элементов с возможностью исполь-
зования специальной техники; 

4) добытые сведения и объекты далее мо-
гут быть применены для обеспечения иных 
ОРМ и следственных действий, а в отдельных 
случаях приобрести статус доказательств.
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