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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Методические рекомендации разработаны с целью совершенствова-

ния тактики производства обыска при расследовании отдельных видов 

преступлений. На основе анализа изложенных в научной литературе точек 

зрения, а также исследования правоприменительной практики нами рас-

крыты теоретические и правовые основы обыска, рассмотрены его цели, 

виды и порядок производства. Отдельному изучению подвергнуты стадии 

производства обыска. С учетом современной криминалистической теории 

выработаны общетактические рекомендации, охватывающие подготовку и 

проведение обыска в типичных ситуациях. На основе обобщения психоло-

гических знаний об особенностях производства данного следственного 

действия разработаны тактико-психологические рекомендации, направ-

ленные на повышение его эффективности, предложены конкретные прие-

мы, основанные на проявлении в сознании и поведении участвующих в 

производстве обыска лиц психических закономерностей. Определены 

правила фиксации хода и результатов обыска, рассмотрены дополнитель-

ные средства такой фиксации. 

Методические рекомендации предназначены для следователей и 

дознавателей органов внутренних дел, курсантов и слушателей образова-

тельных организаций МВД России, будущая профессиональная деятель-

ность которых связана с производством предварительного расследования. 

Они могут быть использованы для подготовки кадров в рамках профес-

сиональной служебной и физической подготовки непосредственно в след-

ственных подразделениях МВД России, а также обучения по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессио-

нального и высшего образования. 

В методических рекомендациях нашли отражение современные на-

учные взгляды на тактико-психологические особенности производства 

обыска. При этом материал изложен таким образом, чтобы сотрудник по-

лучил целостное представление об особенностях производства данного 

следственного действия. 

В целях обеспечения практической направленности особое внимание 

уделяется конкретным тактико-психологическим рекомендациям, приме-

нение которых позволит сотрудникам избежать ошибок и повысить эф-

фективность профессиональной деятельности. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЫСКА 
 

 

Обыск – это следственное действие, направленное на принудительное 

обследование помещений, участков местности, транспортных средств и от-

дельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение 

для дела, а также для обнаружения разыскиваемых лиц и трупов. 

Производство обыска сопряжено с определенным нарушением прав гра-

ждан на неприкосновенность личности, жилища и т.п., поэтому для его прове-

дения требуется соблюдение установленных законом гарантий. 

Цели обыска: 

обнаружение и изъятие предметов, имеющих доказательственное значе-

ние (орудий преступления; предметов, добытых преступным путем, или на ко-

торых имеются следы преступления; документов, указывающих на важные для 

дела обстоятельства, а также трупов); 

обнаружение разыскиваемых лиц и материалов, облегчающих их розыск 

(фотографий, писем, дневников); 

отыскание имущества, на которое необходимо наложить арест в целях 

обеспечения гражданского иска или возможной конфискации. 

Предметы и документы, изъятые из гражданского оборота, подлежат изъя-

тию независимо от их отношения к делу. К их числу, в частности, относятся не-

зарегистрированное оружие и боеприпасы к нему, взрывчатые и радиоактивные 

вещества, сильнодействующие яды, наркотики, порнографические издания и т.п. 

В зависимости от объектов различают: 

- обыск в помещении, находящемся в ведении (пользовании) определен-

ных граждан либо учреждений, организаций, предприятий; 

- обыск на местности; 

- личный обыск, заключающийся в обследовании одежды, обуви и тела 

человека; 

- обыск транспортных средств. 

С учетом последовательности производства различается обыск первич-

ный и повторный. В зависимости от времени проведения (если необходимо 

произвести несколько обысков у разных лиц или у одного лица, но в разных 

местах, например, по месту его жительства, работы, на даче) - одновремен-

ный и разновременный (последнее чаще всего нежелательно из тактических 

соображений). 

При производстве обыска недопустимо унижение чести и достоинства 

обыскиваемых лиц и членов их семей. Следователь обязан также не допустить 

разглашения фактов интимной жизни обыскиваемых. Личный обыск, сопрово-

ждающийся обнажением тела обыскиваемого, должен производиться лицом 

одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола. Как пра-

вило, обыск проводится в дневное время (кроме случаев, не терпящих отлага-

тельства). При производстве обыска необходимо также соблюдать требования 
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этики; недопустимо, в частности, чтобы поиски производились в присутствии 

несовершеннолетних детей. 

Закон не связывает проведение обыска с наличием исключительно дока-

зательств. Основанием для него может служить совокупность доказательств и 

фактических данных, почерпнутых из оперативно-разыскных источников. Опе-

ративно-разыскные данные могут дополнять имеющуюся совокупность процес-

суальных сведений о нахождении в определенном помещении или месте у ка-

кого-либо лица объектов. Если, например, задержанный за кражу на допросе 

показал, что он – приезжий, в городе постоянно не проживает, временно оста-

новился у знакомых, то оснований для производства обыска в квартире знако-

мых в данном случае недостаточно. При получении не вызывающего сомнений 

в достоверности сообщения конфиденциального источника о том, что задер-

жанный совершил ряд краж и похищенное находится в помещении, где он вре-

менно проживает, имеющиеся фактические данные (процессуальные и опера-

тивно-разыскные) в совокупности являются достаточными для принятия реше-

ния о производстве обыска. Таким образом, оперативно-разыскная информа-

ция, указывающая на местонахождение имеющих значение для дела объектов, 

служит основанием для производства обыска, если она соответствует (не про-

тиворечит) установленным по делу обстоятельствам и не вызывает сомнений в 

достоверности. 

Законность и обоснованность обыска оцениваются исходя из наличия ос-

нований на момент принятия решения и не должны зависеть от его результатов. 

Если у следователя были основания для вхождения в жилище или другое по-

мещение в целях производства обыска, то нельзя поставить ему в вину тот 

факт, что ничего не было обнаружено и изъято. С другой стороны, отсутствие 

таких оснований может повлечь признание действий следователя по производ-

ству обыска, приведшего к обнаружению имеющих значение для дела предме-

тов, незаконными, а протокола обыска как доказательства – ничтожным. 

Решение о производстве обыска нуждается в процессуальном оформле-

нии. При этом: а) обыск в любом месте, кроме жилища (по общему правилу), 

производится на основании постановления следователя. Санкционирование 

данного постановления не предусмотрено; б) обыск в жилище предполагает вы-

несение следователем постановления о возбуждении перед судом ходатайства о 

производстве обыска в жилище, а также при наличии оснований – постановле-

ния судьи о разрешении производства обыска в жилище. В исключительных 

случаях, когда производство обыска в жилище не терпит отлагательства, следо-

ватель производит следственное действие на основании своего постановления. 

Понятие «исключительные случаи», когда производство обыска не терпит 

отлагательства, является оценочным. Ситуации, требующие безотлагательного 

производства обыска, возникают, например, когда: фактические основания к 

производству обыска появились внезапно при производстве других следствен-

ных действий; поступили сведения о том, что лицо, владеющее имеющими зна-

чение для дела объектами, принимает меры к их уничтожению или сокрытию; 

обыск необходим для пресечения дальнейшей преступной деятельности, обна-

ружения и задержания преступника и т.п. 
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В постановлении следователя или судьи приводятся сведения, из которых 

вытекает необходимость производства следственного действия. Источники до-

казательств указываются по усмотрению. Закон не содержит требования пере-

числять в постановлении предметы и документы, подлежащие изъятию. 

Законодатель не определяет исчерпывающе круг лиц, у которых произво-

дится обыск. Ими могут быть подозреваемый, обвиняемый, иные участники 

процесса, а также любые другие лица, не имеющие процессуального статуса. 

При производстве обыска обязательно присутствие не менее двух поня-

тых. Большее количество понятых необходимо в случаях, если поисковые дей-

ствия осуществляют несколько следователей и оперуполномоченных и в раз-

ных местах. 

При обыске должно быть обеспечено присутствие лица, у которого он 

производится, либо совершеннолетних членов его семьи. При производстве 

обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помеще-

нии которого производится обыск (ч. 11 ст. 182 УПК РФ). Возникает вопрос: 

как быть, если выполнить такое условие невозможно? Буквальное толкование 

редакции ч. 11 в сочетании с оценкой обстоятельств ее принятия (законодатель 

сделал дополнительный акцент) обязывает заключить, что в отсутствие прожи-

вающих в жилище лиц вхождение в него с целью обыска недопустимо. Вместе 

с тем такая норма, по нашему мнению, неэффективна, поскольку фактически 

ставит производство обыска в зависимость от лиц, не заинтересованных в его 

проведении. Принудительное удержание совершеннолетних членов семьи, на-

ходящихся в жилище на момент начала следственного действия, полагаем, воз-

можно. Однако доставление их для целей производства обыска выходит за рам-

ки дозволенного. Принудительно доставить можно лишь подозреваемого или 

обвиняемого. Представляется, что по решению суда, специально оговариваю-

щему невозможность обеспечения присутствия при обыске проживающих в 

жилище лиц, обыск может производиться в присутствии иных лиц, принявших 

на себя обязательство по сохранности жилища и находящегося в нем имущест-

ва, в том числе защитника (адвоката), представителя жилищно-эксплуата-

ционной организации. Обыски в помещениях, занимаемых организациями, 

производятся в присутствии представителей администрации. 

Ч. 11 ст. 182 УПК РФ устанавливает, что право защитника обвиняемого 

(подозреваемого) либо адвоката того лица, в помещении которого производит-

ся обыск, присутствовать при проведении данного следственного действия не 

зависит от усмотрения следователя. Первоначальная редакция нормы, устанав-

ливавшая, что на присутствие этих лиц при обыске нужно было получить раз-

решение следователя, противоречила позиции Конституционного суда Россий-

ской Федерации, выраженной в постановлении от 27 июня 2000 г. 

При применении данной нормы необходимо учитывать следующее. Пер-

вое. В силу специфики обыска не во всех случаях возможно заблаговременное 

уведомление защитника о его производстве. Разумный учет интересов обвине-

ния и защиты позволяет признать, что в неотложных случаях защитник может 

уведомляться о предстоящем следственном действии непосредственно перед 

его производством. Второе. Если к началу производства обыска защитник в де-



8 

ле не участвует, то заявленное подозреваемым или обвиняемым в этот момент 

ходатайство об обеспечении их квалифицированной помощью не должно пре-

пятствовать осуществлению следственного действия. Здесь не следует прово-

дить аналогию, например, с ходатайством о допуске защитника при рассмотре-

нии материала в порядке ст. 108 УПК РФ, когда участие защитника должно 

быть обеспечено. Третье. Адвокат иного лица, в помещении которого произво-

дится обыск, не обладает всей полнотой прав защитника, в том числе правом на 

уведомление о производстве следственного действия, но его заявления о нару-

шениях порядка производства обыска подлежат занесению в протокол. Пред-

ставляется, что по аналогии с ч. 2 ст. 53 УПК РФ адвокат вправе давать своему 

доверителю в присутствии следователя краткие консультации. 

Согласно ч. 5 ст. 182 УПК РФ до начала обыска следователь предлагает 

добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, 

которые могут иметь значение для уголовного дела. Если они выданы добро-

вольно и нет оснований опасаться их сокрытия, то следователь вправе не про-

изводить обыск. Предложение о добровольной выдаче объектов, следующее 

после предъявления заинтересованным лицам постановления об обыске, имеет 

не только уголовно-процессуальное, но и уголовно-правовое значение. Если 

при производстве обыска, осуществляемого не с целью отыскания наркотиче-

ских средств или оружия, лицо по предложению следователя выдает эти объек-

ты, то имеет место добровольная сдача. В том же случае, когда в уголовном де-

ле имеются сведения о нахождении в помещении оружия или наркотиков и 

обыск производился для их обнаружения и изъятия, выдача объектов, регули-

руемая ч. 5 ст. 182 УПК РФ, не всегда может быть приравнена к добровольной 

сдаче в уголовно-правовом значении. Для правильного вывода следует оценить 

обстоятельства обыска. В частности, если место хранения наркотиков или ору-

жия не было замаскировано и его отыскание не представляло особой сложно-

сти, то добровольной сдачи, скорее всего, нет, поскольку лицо не имело реаль-

ной возможности распорядиться этими объектами иным способом. Если же они 

были в тайнике, для обнаружения которого требовалась особая скрупулезность 

поиска и специальные приборы, то действия по выдаче в большей степени но-

сят добровольный характер. 

Указание закона о том, что при добровольной выдаче искомых объектов 

следователь вправе не производить обыск, необходимо понимать как право не 

производить поисковых действий, поскольку обыск как таковой произведен, 

что и должно найти отражение в протоколе. При производстве обыска во вся-

ком случае изымаются предметы и документы, изъятые из оборота. 

Производство обыска обеспечивается государственным принуждением. 

Постановление об обыске позволяет беспрепятственно входить в подлежащие 

обследованию помещения, в том числе принудительно вскрывать как в целом 

помещение, так и любые хранилища или объекты, находящиеся внутри обы-

скиваемых помещений. Следователь вправе запретить лицам, присутствующим 

в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом 

или иными лицами до окончания обыска. 
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Изъятые при обыске предметы, документы и ценности предъявляются 

понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходи-

мости упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется 

подписями указанных лиц. 

При производстве обыска составляется протокол в соответствии с общи-

ми требованиями УПК РФ. В протоколе должно быть указано, в каком месте и 

при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы и ценно-

сти, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые объ-

екты должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, 

индивидуальных признаков и, по возможности, стоимости. Если в ходе обыска 

были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию 

предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответ-

ствующая запись и указываются принятые меры. Копия протокола вручается 

лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему 

члену его семьи. Если обыск производился в помещении организации, то копия 

протокола вручается под расписку представителю администрации соответст-

вующей организации. 

Если следователь не имеет точных сведений о местонахождении искомых 

объектов, но обоснованно предполагает, где они могут находиться, произво-

дится обыск. Когда точно известно, где и у кого находятся определенные пред-

меты и документы, имеющие значение для дела, производится их выемка. Та-

ким образом, от выемки обыск отличается в первую очередь своим поисковым 

характером. 

 

 

 

2. СТАДИИ ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА 
 

 

Конституция Российской Федерации (ст. 25) устанавливает, что никто не 

вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в 

случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного 

решения.  

В соответствии с УПК РФ обыск проводится на основании постановления 

следователя, а обыск в жилище – на основании судебного решения (ч. 2, 3 

ст. 182 УПК РФ). В последнем случае следователь с согласия руководителя 

следственного органа (а дознаватель – с согласия прокурора) возбуждает перед 

судом ходатайство о производстве обыска, о чем выносится постановление. Не 

позднее 24 часов с момента поступления указанного ходатайства судья выносит 

постановление о разрешении производства обыска или об отказе в его произ-

водстве с указанием мотивов отказа (ч. 1, 2, 4 ст. 165 УПК РФ). 

В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска 

и выемки в жилище, а также личного обыска не терпит отлагательства, указан-

ные следственные действия могут быть произведены на основании постановле-
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ния следователя без получения судебного решения. В этом случае следователь 

в течение 24 часов с момента начала производства следственного действия уве-

домляет судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведом-

лению прилагаются копии постановления о производстве следственного дейст-

вия и протокола следственного действия для проверки законности решения о 

его производстве. Получив указанное уведомление, судья в срок, предусмот-

ренный ч. 2 ст. 165 УПК РФ, проверяет законность произведенного следствен-

ного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. В 

случае если судья признает произведенное следственное действие незаконным, 

все доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, призна-

ются недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). 

Криминалистикой на основе закономерностей формирования и обнару-

жения материальных объектов (следов преступления) выработаны общетакти-

ческие рекомендации, охватывающие подготовку и проведение обыска в ти-

пичных ситуациях. 

Тактико-психологические приемы обыска определяются тем, что и где 

отыскивается. В то же время существуют общие тактические положения, ка-

сающиеся проведения любого вида обыска. 

Подготовка к обыску включает в себя следующие элементы: установле-

ние целей и задач обыска (отыскание и изъятие орудий преступления, предме-

тов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного 

дела; обнаружение разыскиваемых лиц и трупов); выяснение данных об иско-

мых объектах; изучение личности граждан, у которых намечено произвести 

обыск; изучение помещений и участков местности, где должен быть проведен 

обыск; выбор времени производства обыска; определение круга лиц, привлекае-

мых к производству обыска, и их предметный инструктаж; обеспечение след-

ственно-оперативной группы необходимыми научно-техническими и специаль-

ными средствами, транспортом, средствами защиты и оружием. 

Для того чтобы обыск носил целенаправленный характер, необходимо 

иметь максимально полное представление о признаках искомых объектов (раз-

меры, масса, форма, индивидуальные особенности и т.д.). Данные об этом 

можно получить из протоколов осмотра места происшествия, допроса потер-

певшего, свидетелей, обвиняемого, его соучастников, разъяснений специали-

стов, заключений экспертов и оперативно-разыскных мероприятий. 

Следует иметь в виду, что разыскиваемые предметы и документы могут 

быть изменены заинтересованными лицами. Поэтому на место проведения 

обыска желательно брать фотоснимки (если они имеются) искомых или схожих 

с ними объектов, приглашать для участия в обыске лиц, ранее видевших разы-

скиваемые предметы и документы, или специалистов определенного профиля. 

Необходимый элемент подготовки к обыску – изучение личности граж-

дан, у которых решено произвести обыск, а также желательно и их соседей. 

С этой целью собираются сведения об образе жизни (склонностях к злоупот-

реблению спиртными напитками, наркотикам или азартным играм, увлечениях 

коллекционированием, спортом, охотой, рыбной ловлей), об особенностях по-

ведения, составе семьи, отношениях в семье, взаимоотношениях с соседями, 
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сотрудниками по месту работы, времени пребывания дома и на работе, наличии 

в прошлом судимостей, знакомствах и связях (в том числе с преступной средой 

и положение в ней), наличии оружия, намерении оказывать противодействие 

следствию и т.п. 

В процессе подготовки важно установить не только точное местонахож-

дение помещения, его адрес, архитектуру здания, но и его расположение на ме-

стности, количество выходов, окон, планировку комнат, подсобных помеще-

ний, планировку мебели, время производства и характер ремонта. Важно уста-

новить число проживающих (работающих) в помещении лиц, наличие телефо-

на, охранной сигнализации, собаки, двойной двери, дверного глазка, электриче-

ского звонка, особенности запорных устройств и др. 

Внезапность – одно из важнейших условий успешного проведения обы-

ска. Однако в некоторых случаях обыск целесообразно отложить по тактическим 

соображениям (например, если имеется информация о том, что заинтересован-

ные лица должны привезти или перепрятать разыскиваемые объекты в намечен-

ное время). В следственной практике в целях внезапности, обеспечивающей ре-

зультативность обыска, проводятся тактические операции (комплекс следствен-

ных, оперативно-разыскных, организационных и других мероприятий). 

При определении времени начала обыска надо учитывать и сведения о 

личности гражданина, у которого намечено его провести. Желательно избрать 

для проведения обыска такой день и час, когда искомые объекты тщательно не 

спрятаны, имеется возможность быстрого беспрепятственного проникновения в 

помещение и проведения поисковых мероприятий в течение длительного вре-

мени, когда обыскиваемые лица находятся на месте и не ожидают проведения 

обыска, а потому не готовы к оказанию противодействия. 

В процессе подготовки особое внимание следует обращать на безопас-

ность всех участников следственно-оперативной группы и понятых. Если есть 

информация о том, что обыскиваемый и его соучастники намерены оказывать 

сопротивление, то необходимо не только обеспечить численное превосходство, 

вызвать группу захвата, но и приготовить средства защиты, оружие, специаль-

ные средства, способные на короткий промежуток времени парализовать силу и 

волю сопротивляющихся. 

В процессе непосредственного проведения обыска различают четыре 

сменяющие друг друга стадии: 1) предварительную; 2) обзорную; 3) деталь-

ную; 4) заключительную. 

Предварительная стадия обыска включает в себя прибытие и проник-

новение в обыскиваемое помещение, а также комплекс неотложных действий 

после проникновения на место обыска. 

Для этого можно осмотреть однотипные помещения или ознакомиться с 

поэтажными планами в бюро технической инвентаризации (БТИ). 

Чтобы прибытие следственно-оперативной группы было неожиданным 

для обыскиваемого, не позволило ему уничтожить искомые объекты, пригото-

виться к оказанию сопротивления, необходимо соблюдать следующие правила: 

- в тех случаях, когда следственно-оперативная группа прибывает для 

проведения обыска на машине, ее нужно оставить в некотором удалении от 
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места проведения обыска и передвигаться к нему по одному-два человека пеш-

ком. Проникать на территорию, где будет проводиться обыск, желательно под 

легендой и только перед началом обыска сообщить о цели своего визита; 

- при пользовании лифтом следует подняться на один-два этажа ниже или 

выше нужной лестничной площадки, а потом бесшумно подойти к квартире и 

расположиться у входной двери так, чтобы через дверной глазок (замочную 

скважину) был виден только один из пришедших, желательно знакомый обы-

скиваемому, которому он или члены его семьи откроют дверь; 

- с момента прибытия на объект необходимо обеспечить наблюдение за 

всем помещением, особенно за выходами, для того чтобы исключить возмож-

ность для обыскиваемых и их соучастников покинуть помещение или выбро-

сить искомые предметы; 

- если дверь сравнительно долго не открывается, то ее вскрывают прину-

дительно, предупредив об этом лиц, которые находятся в помещении. («При 

производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец от-

казывается добровольно их открывать. При этом не должно допускаться не вы-

зываемое необходимостью повреждение имущества» (ч. 6 ст. 182 УПК)); 

- при отсутствии обыскиваемого или членов его семьи следователь (руко-

водитель СОГ) принимает меры к их вызову, не объясняя истинной причины. В 

тех случаях, когда помещение не закрыто, обыск начинают в присутствии 

представителя управляющей компании, ЖЭУ, ДЭЗа, администрации населен-

ного пункта. Если достоверно известно, что обыскиваемый или члены его се-

мьи куда-то выехали, запертое помещение вскрывают и обыск проводят в при-

сутствии перечисленных выше представителей; 

- в тех случаях, когда обеспечена безопасность, входить в помещение 

нужно вместе с понятыми. Они смогут свидетельствовать обо всем происходя-

щем с самого начала проведения следственного действия. 

По прибытии на место обыска следователь (руководитель СОГ) предъяв-

ляет обыскиваемому свое служебное удостоверение, постановление о произ-

водстве обыска (судебное решение, разрешающее его производство), сообщает, 

с какой целью проводится обыск и предлагает добровольно выдать подлежащие 

изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для 

уголовного дела (если они выданы добровольно и нет оснований опасаться их 

сокрытия, то следователь вправе не производить обыск – ч. 5 ст. 182 УПК РФ). 

В это время другие участники СОГ должны быстро осмотреть объект, 

выяснить, кто находится на нем, пресечь малейшую возможность кому-либо 

скрыться или уничтожить, спрятать что-нибудь. При этом следует проверить 

места общего пользования, антресоли, мусоропровод и т.п. Если обыск прово-

дится в жилом доме, то осматриваются и надворные постройки. Обнаружив ка-

кие-либо горящие предметы или документы, необходимо принять меры к тому, 

чтобы погасить огонь: закрыть трубу и дверцу печи, накрыть горящее вещами 

(ковер, покрывало), пустыми емкостями, в крайнем случае, применить воду. 

У присутствующих на месте проведения обыска граждан проверяются 

документы. Их опрашивают об отношении к обыскиваемому, после чего следо-

ватель решает, кому можно покинуть обыскиваемый объект, а кто остается до 



13 

конца обыска. Если есть основания предполагать, что искомые предметы могут 

находиться у кого-либо из присутствующих, то производится их личный обыск 

в соответствии со ст. 184 УПК РФ. Всех оставленных на время обыска переме-

щают в одну из комнат (помещений) и устанавливают за ними наблюдение. 

Выполнив перечисленные действия, следователь (руководитель СОГ) 

разъясняет всем оказавшимся в обыскиваемом помещении гражданам правила 

поведения во время производства обыска. 

На данной стадии обыска участники следственно-оперативной группы 

выясняют у обыскиваемого, какие помещения и хранилища используются им 

лично, членами семьи или сослуживцами (если обыск проводится в служебных 

помещениях). Аналогичную информацию получают и от лиц, присутствующих 

на месте обыска, сопоставляют эти данные и соотносят их с информацией, по-

лученной ранее. Наряду с этим выясняют, от каких помещений имеются ключи, 

не обнаружены ли ключи, принадлежность которых не установлена. 

На обзорной стадии обыска осуществляются обход и обзор всех подле-

жащих обыску помещений и территорий. Исходя из результатов обхода и об-

зора, а также личностных свойств обыскиваемого, выдвигаются версии о наи-

более вероятных местах хранения искомого. Определяются объем, очередность 

обследования объектов, время, которое потребуется на поиски, а также такти-

ческие приемы поиска. Уточняются вопросы организации проведения обыска: 

необходимость дополнительного привлечения технических помощников и спе-

циалистов, а также доставки технических средств; распределяются обязанности 

между участниками по охране места обыска, наблюдению за обыскиваемым 

(связь между участниками обыска и др.); определяются места для отдыха и 

приема пищи; обеспечивается реальная безопасность обыскивающих; создают-

ся надлежащие условия для обыска (освещение), определяются места для де-

тального осмотра обнаруженных предметов и т.д. 

Детальная стадия – наиболее сложная и ответственная часть обыска, так 

как в этот период происходит поиск предметов, для обнаружения и изъятия 

которых предпринято следственное действие. С точки зрения очередности 

различают последовательный и выборочный методы обследования участков 

местности, помещений и предметов. 

Метод последовательного поиска состоит в осмотре всего помещения или 

всей территории в строго определенном порядке. При этом в первую очередь 

обследуются места общего пользования, участки, которые нельзя надолго бло-

кировать (технологическая линия), помещения, где будет складироваться изъя-

тое, места предполагаемого отдыха и приема пищи. 

«Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где про-

водится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лица-

ми до окончания обыска» (ч. 8 ст. 182 УПК РФ). 

Метод выборочного поиска состоит в отыскании определенных предме-

тов на отдельных участках, в помещениях, хранилищах, а также в обследовании 

заранее известных конкретных предметов. 
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Названный метод используется в случаях обследования больших поме-

щений, территорий (раскопки на приусадебном участке), которые целесообраз-

но обыскать в начальной стадии, а также при наличии данных о нахождении 

искомых предметов в определенных местах. 

Поиск предметов крупных размеров, а также поиск людей и животных 

предполагает частичное обследование, т.е. поиск в хранилищах, соответствую-

щих по размеру разыскиваемым объектам. 

Всякий раз необходимо принимать меры к обследованию объектов  без 

нарушения их целостности. Для этого объекты измеряют, прощупывают, про-

калывают, рассматривают на просвет, обследуют с применением поисковых 

приборов, сравнивают с другими аналогичными предметами или участками 

территории по их внешнему виду (окраске, степени загрязненности, неодно-

родности материала, почвы), весу предметов. 

При наличии достаточных оснований предпринимается обследование с 

разрушением отдельных частей объекта: раскопка грунта, заливка его водой 

(грунт в местах, где закапывались предметы, проседает), взлом стен, подъем 

пола, распарывание мягких вещей, снятие обивки с мебели и т.п. 

Запоры и замки вскрываются только после отказа обыскиваемого их от-

крыть или в случае, если обыск проводится в отсутствие обыскиваемого. 

Следователь (руководитель СОГ или специально выделенный член груп-

пы) должен постоянно наблюдать за поведением обыскиваемого, членов его 

семьи и других лиц, оказавшихся на месте обыска. Нужно помнить о своевре-

менном информировании участников обыска обо всем обнаруженном в ходе 

поисковых работ. Следователь (руководитель СОГ) должен постоянно обра-

щать внимание понятых на факты обнаружения предметов, которые в дальней-

шем будут изъяты. 

В процессе обыска необходимо обращать внимание на негативные об-

стоятельства, особенности жизни и поведения обыскиваемых. Это может спо-

собствовать не только результативности обыска, но и эффективности расследо-

вания в целом. 

Результативность обыска во многом зависит от того, насколько эффек-

тивно используются научно-технические средства поиска. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством следова-

тель (руководитель СОГ) должен ограничиться изъятием только тех предметов 

и документов, которые могут иметь отношение к делу. 

При изъятии должны быть сохранены признаки, говорящие о соприкос-

новении с данным предметом обыскиваемого или его соучастников. 

Заключительная стадия обыска состоит в фиксации хода и результа-

тов его проведения. От полноты и объективности фиксации зависит доказа-

тельственное значение следственного действия. Основным способом фиксации 

является протокол. 

Наряду с составлением протокола обыска для фиксации его результатов 

можно изготовить планы, схемы, чертежи. Ход и результаты обыска могут 

фиксироваться и с помощью фотосъемки и видеозаписи. 
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3. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ОБЫСКА 

 

 

В плане психологии производства обыск является сложным следствен-

ным действием. Он носит ярко выраженный поисковый характер, отличается 

принудительностью и конфликтностью. Все это вместе с отсутствием досто-

верной информации о месте сокрытия искомых предметов обуславливает по-

вышенное психическое напряжение участников обыска и создает ряд других 

психологических проблем, преодоление которых предполагает следование ре-

комендациям, повышающим эффективность его производства. 

Поисковая деятельность следователя при производстве обыска состоит в 

отыскании скрываемых предметов, имеющих доказательственное значение, и 

связана с психическими процессами восприятия обстановки места производст-

ва обыска, анализа её элементов, установления связей между ними, выдвиже-

ния поисковых версий и их проверки. Поисковая деятельность требует от сле-

дователя длительной сосредоточенности и сохранения устойчивости внимания, 

его оптимального распределения и динамичного переключения. Однако в усло-

виях обыска поиск часто осложняется факторами как субъективного, так и 

внешнего отвлекающего характера. В целях нейтрализации их негативного 

влияния необходимо уделять особое внимание подготовке к производству дан-

ного следственного действия, его организации и применению приемов, направ-

ленных на поддержание сосредоточенности внимания. 

Хорошая подготовка к производству обыска и правильная его организа-

ция с психологической точки зрения способствуют развитию у обыскивающего 

уверенности в успехе своих действий, поддержанию у него оптимального мо-

тивационного состояния на протяжении всего времени производства следст-

венного действия. Неудовлетворительная подготовка, наоборот, приводит к то-

му, что участники обыска начинают действовать нескоординированно, их дей-

ствия становятся бессистемными, случайными, малоэффективными, а это, в 

свою очередь, ведет к возникновению у них чувства неуверенности и потере 

мотивации. 

При подготовке к обыску следователь должен ответить на ряд вопросов. 

 

Что необходимо отыскать? 

Как выглядят предметы, которые предполагается найти? 

Кто будет проводить обыск (состав поисковой группы)? 

Необходимо ли привлечение к его производству специалистов, если да, то 

каких? 

Потребуется ли использование при обыске технических средств? 

Кто будет участвовать при производстве обыска (лицо, которому принад-

лежит помещение, его адвокат, совершеннолетний член его семьи, защитник)? 
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Каковы особенности обыскиваемого объекта (жилого либо иного поме-

щения, участка местности), его площадь, планировка, расположение окон и 

дверей, мебели и т.д.? 

В каких местах на объекте могут находиться искомые предметы? 

Когда обыск следует начать? 

Сколько он будет длиться? 

Каков порядок действий членов поисковой группы на объекте? 

Помимо ответов на данные вопросы, при подготовке к обыску следовате-

лю необходимо решить ряд задач, имеющих тактико-психологическое значение. 

Рекомендуется изучить личность обыскиваемого лица с целью опреде-

ления возможности оказания им противодействия производству обыска. При 

этом необходимо учесть, имеет ли оно преступный опыт, приходилось ли ему 

ранее выступать в роли обыскиваемого и какими были результаты проведенных 

у него обысков, каково его отношение к правосудию и правоохранительным 

органам. Следует определить круг его общения, образ жизни, род занятий, осо-

бенности проведения досуга, обратить внимание на его интеллектуальные, 

эмоциональные и волевые особенности, черты характера, свойства темперамен-

та, наличие негативных личностных качеств, таких как агрессивность, вспыль-

чивость, обидчивость, мстительность и др. Изучение личности обыскиваемого 

позволяет прогнозировать развитие ситуации в ходе производства обыска, 

предвидеть возникновение трудностей, а соответственно, подобрать наиболее 

эффективные приемы его производства. 

При подготовке к обыску рекомендуется выбирать такие время и способ 

начала его производства, которые позволят обеспечить его внезапность. Не-

ожиданное начало обыска не даст обыскиваемому возможности перепрятать 

или уничтожить искомые предметы, связаться с подельниками, скрыться или 

подготовится к оказанию сопротивления. Так, на основе данных об образе жиз-

ни обыскиваемого рекомендуется планировать начало обыска в тот момент, по-

ка обыскиваемый еще не пришел в оптимальное психическое состояние (на-

пример, утром, пока он еще спит). Внезапность может обеспечить начало обы-

ска в момент выхода обыскиваемого из помещения или его возвращения. В от-

дельных случаях следует планировать обыск в то время, когда обыскиваемый 

отсутствует в помещении, в котором будет проведен обыск. В данном случае 

необходимо предусмотреть возможность его доставления к месту производства 

следственного действия. 

Перед началом обыска рекомендуется на основе анализа предварительно 

собранной информации разработать поисковые версии. При этом следует 

мыслить рефлексивно, то есть учитывать возможные рассуждения и действия 

лица, осуществлявшего сокрытие искомых предметов. Следователь должен по-

ставить себя на его место, смоделировать ход его мыслей и порядок принятия 

решений. При этом необходимо учитывать то, что вопрос о выборе места со-

крытия предмета решается прячущим лицом с учетом физико-химических осо-

бенностей этого предмета (габаритных размеров, возможности разобрать его на 

части, устойчивости к воздействию влаги, высокой и низкой температур и т.д.), 

имеющихся для его сокрытия возможностей (наличия тайников, иных мест, ко-



17 

торые могут быть использованы в этом качестве и т.п.), времени, которое есть в 

распоряжении. Кроме того, на выбор мест сокрытия может влиять опыт лица, 

осуществляющего сокрытие, связанный с его половой принадлежностью, воз-

растом, интересами, профессией, хобби и криминальным прошлым. Данный 

опыт определяет знания человека, его предпочтения, навыки и умения, круг 

предметов, которыми он чаще пользуется. Собранная об этих особенностях 

личности обыскиваемого информация может подсказать, где в первую очередь 

следует проводить поиск. 

Нужно иметь в виду, что в процессе сокрытия прячущий предмет субъ-

ект, предвидя возможность обыска, пытается затруднить следователю его бу-

дущий поиск, рассчитывая на то, что на обыскивающего повлияют факторы 

психологического характера. К ним чаще всего относится расчет на: 

- проявление отвращения и брезгливости; 

- проявление страха; 

- проявление благородства, такта; 

- то, что обыскивающий не заметит оставленные на виду предметы; 

- отвлечение внимания на тайники-двойники. 

В этой связи при производстве обыска предметы, находящиеся на виду, 

должны быть обследованы не менее тщательно, чем остальные. Нельзя обхо-

дить вниманием и ограничиваться поверхностным осмотром мест, вызываю-

щих отвращение, брезгливость и опасение, а также отказываться от осмотра 

предметов из соображений такта и этикета. При обнаружении тайника не сле-

дует останавливать поиски.  

В процессе обыска следователю приходится воспринимать обилие одно-

типных раздражителей, а также осуществлять монотонные поисковые действия 

(например, при осмотре множества книг в книжном шкафу). Такая однообраз-

ная работа быстро приводит к накоплению усталости, появлению автоматизма 

и рассеиванию внимания. В этой связи рекомендуется время от времени менять 

характер поисковой работы, переходить от осмотра множества однообразных 

мелких предметов к осмотру более крупного одиночного предмета и наоборот. 

В целях снижения утомления и предотвращения развития автома-

тизма в процессе обыска следователю рекомендуется: 

- обеспечить оптимальное рабочее состояние психики, не приступать к 

обыску в состоянии утомления и выраженного психического дискомфорта; 

- не поддерживать лишних речевых контактов с обыскиваемым, а в слу-

чае их необходимости (при использовании в качестве тактического приема) 

вести разговор тактично и вежливо, не реагировать на его провоцирующие дей-

ствия, не вступать с ним в конфликт, демонстрировать спокойствие, проявлять 

сдержанность; 

- обеспечить своевременное устранение отвлекающих факторов (лишних 

разговоров между участниками обыска, их суетливости, неорганизованности); 

- действовать последовательно в соответствии с намеченной тактической 

схемой, без спешки, не приступать к осмотру следующего объекта до полного 

обследования предыдущего; 

- при появлении признаков усталости делать перерывы для отдыха. 
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Важное значение при производстве обыска имеет применение тактико-

психологических рекомендаций, основанных на использовании особенностей 

психического состояния виновного обыскиваемого лица.  

Оно характеризуется конфликтностью и высокой психической напряжен-

ностью, которая связана с формированием в сознании обыскиваемого очага 

аффектации, обусловленного страхом перед разоблачением и ассоциируемыми 

с ним негативными последствиями (задержанием, помещением под стражу, 

осуждением и лишением свободы). Обыскиваемый, как правило, старается 

скрыть это состояние, что усиливает внутриличностный конфликт, ведет к рос-

ту напряженности и дезорганизует его психическую активность.  

При этом нужно понимать, что чем сильнее человек заинтересован в том, 

чтобы сокрытые предметы не были найдены, тем ярче проявляются эти особен-

ности. Поэтому при подготовке обыска важно решить, в присутствии кого це-

лесообразно производить данное следственное действие. Выбор в первую оче-

редь должен быть сделан в пользу лиц, которые лично участвовали в сокрытии, 

точно знают место нахождения искомых предметов и связывают их обнаруже-

ние с наступлением неблагоприятных для себя последствий. 

Психическое состояние делает виновного обыскиваемого чувствитель-

ным к действиям следователя, которые могут привести к обнаружению изобли-

чающих его предметов (приближение к местам сокрытия предметов). Реакцией 

на них становится спонтанное (непроизвольное) включение механизмов психо-

логической защиты, проявляющихся в поведении обыскиваемого. Одним из 

проявлений защитных механизмов может быть усиление речевой активности 

обыскиваемого лица, стремление его вести разговоры на посторонние темы, ко-

торые могли бы отвлечь внимание обыскивающих от поисковой деятельности. 

В этой связи важнейшим инструментом, повышающим эффективность 

обыска, является наблюдение за ним и другими участвующими в обыске 

лицами. 

В процессе производства следственного действия важно обращать вни-

мание на усиление в поведении обыскиваемого признаков стресса, тревоги, 

страха и агрессии.  

К проявлениям стрессового напряжения относятся: 

- частое сердцебиение, заметная пульсация крови в сосудах на шее, вис-

ках и лбу; 

- изменение дыхания, быстрые неглубокие вдохи/медленные глубокие 

вдохи, сопение, расширение ноздрей; 

- изменение цвета кожи лица (покраснение/побледнение, пятна); 

- усиленное потоотделение, появление испарины на лице (особенно над 

верхней губой и на лбу); 

- тремор (дрожание конечностей и всего тела); 

- подергивание мышц лица (век, углов рта, кончиков бровей, щеки) 

- снижение температуры кожных покровов, появление «гусиной кожи» на 

руках; 

- облизывание губ, их покусывание или пожевывание;  

- частое моргание; 
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- сужение зрачков; 

- бегающий взгляд, рассеянность, легкое отвлечение внимания, падение 

сосредоточенности; 

- нарушение мышления и долговременной памяти, забывчивость и др.; 

- опускание или приподнимание плеч; 

- зевота. 

Признаками тревоги являются: 

- потливость; 

- изменение цвета кожи; 

- быстрое поверхностное дыхание, сбои в дыхании (нехватка воздуха), 

расширение ноздрей; 

- дрожащий голос, покашливание, сглатывание; 

- нарушение координации движений (неловкость, неуверенность, дергание); 

- суетливость, частая смена позы; 

- сжимание и разжимание кистей, постукивание стопой, переминание с 

одной ноги на другую; 

- покусывание и жевание губ; 

- озирание по сторонам и др. 

При страхе у человека наряду с проявлениями тревоги можно наблюдать 

признаки изменения мимики и взгляда. К ним относятся: 

- приподнятые верхние и напряженные нижние веки, округлившиеся глаза; 

- приподнятые, возможно сведенные брови; 

- оттянутые назад в направлении ушей губы; 

- расширенные зрачки. 

Признаками агрессии являются: 

- опущенные и сведенные брови; 

- свирепый взгляд, «сверкающие» глаза; 

- напряжённые приподнятые веки; 

- плотно сжатые челюсти; 

- выдвижение нижней челюсти вперед; 

- сужение красных краев губ; 

- губы могут быть открыты, обнажая зубы, или плотно сжаты; 

- резкое сужение зрачков; 

- прямой зрительный контакт; 

- сжимание кистей в кулаки; 

- руки на поясе, локти разведены в стороны («руки в боки»); 

- широко расставленные ноги; 

- рубящие жесты ладонью; 

- «указующий перст», указательный палец направлен на оппонента; 

- резкое сокращение дистанции; 

- повышение интонации голоса; 

- разговор сквозь зубы (при скрытой агрессии). 

Помимо непроизвольных реакций, возникающих при повышении эмо-

циональной напряженности у обыскиваемого, в критические моменты обыска 

он может совершать произвольные действия, имеющие своей целью отвлечение 
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внимание следователя и затруднение ему поиска. В этой связи следует наблю-

дать не только за внешними признаками стресса, но и за поступками обыски-

ваемого. Так, при приближении к критической точке он может имитировать 

резкое ухудшение состояния здоровья, совершать провоцирующие конфликт 

действия (вплоть до открытой агрессии), отвлекать предложениями поискать в 

другом месте, внушать бесперспективность действий следователя и т.п. 

Наблюдение за обыскиваемым не должно быть для него очевидным. Ре-

комендуется поручить его отдельному сотруднику поисковой группы, отли-

чающемуся развитой психологической наблюдательностью и проницательно-

стью. При этом обмениваться информацией об изменении психического со-

стояния обыскиваемого следует с использованием условных сигналов. Напри-

мер, покашливание может говорить о том, что у обыскиваемого усилились при-

знаки стресса. 

Помимо наблюдения за поведением обыскиваемого при производстве 

обыска, рекомендуется применение приема «словесной разведки», направлен-

ного на выявление «критических точек» обследуемого объекта (его участков, 

на которых наиболее вероятно скрыт искомый предмет) посредством влияния 

на психическое состояние обыскиваемого путем стимулирования проявлений 

психофизиологической напряженности в его поведении. Прием состоит в том, 

что следователь в процессе обыска задает обыскиваемому различные вопросы о 

планировке помещения, расположении предметов, их назначении и т.д. и одно-

временно следит за его психическими реакциями. Таким образом, у обыски-

ваемого появляется дополнительный словесный раздражитель, который повы-

шает его эмоциональное напряжение, усиливает дискомфорт и тем самым ос-

ложняет ему контроль за своим поведением и реакциями. При этом тембр голо-

са, громкость речи и другие ее особенности могут выдать усиление волнения 

обыскиваемого в тот момент, когда обыскивающий приближается к «критиче-

ской точке», и расслабление при удалении от нее. 

Признаками стресса, относящимися к голосу и речи, являются: 

- изменение высоты голоса (повышение его частоты); 

- ломка голоса; 

- резкое повышение либо снижение громкости речи; 

- ускорение темпа речи; 

- неожиданное молчание; 

- покашливание, попытки «прочистить горло»; 

- неожиданное возникновение хрипоты; 

- сглатывание; 

- дрожание; 

- заикание; 

- непроизвольные спазмы. 

Указанные изменения обусловлены возникающими при стрессе физиоло-

гическими процессами, пересыханием слизистой оболочки ротовой полости и 

спазмом голосовых связок. Учитывая то, что эти реакции не поддаются созна-

тельному контролю, они являются важными индикаторами усиления психиче-

ской напряженности обыскиваемого. 
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Осознание обыскиваемым опасности наступления негативных последст-

вий в результате обнаружения изобличающих его предметов заставляет кон-

тролировать места их сокрытия и предпринимать меры по затруднению поиска. 

Поэтому на начальной стадии обыска рекомендуется предложить обыскивае-

мому занять любое место в обыскиваемом помещении. При этом он, как прави-

ло, постарается расположиться так, чтобы место сокрытия находилось в поле 

его зрения, или так, чтобы собой закрыть доступ к искомому предмету. При 

внимательном наблюдении за взглядом обыскиваемого можно заметить, что он 

непроизвольно без какой-либо очевидной причины поглядывает в какое-то ме-

сто или на какой-то предмет. По направлению таких взглядов можно опреде-

лить вероятное место сокрытия искомого предмета. Рекомендуется вниматель-

но осматривать места, которые обыскиваемый выбрал для наблюдения за поис-

ковыми действиями. Например, предметы могут быть спрятаны в кресле, на ко-

торое он присел, или в шкафу, на который он облокотился. 

В качестве еще одного приема, основанного на том же принципе, реко-

мендуется использовать побуждение обыскиваемого к действию (доставать и 

показывать вещи, отпирать хранилища и т.п.). Естественно, его применение 

возможно лишь при условии, что обыскиваемый не сможет воспользоваться та-

кой возможностью для того, чтобы уничтожить или перепрятать искомый 

предмет, причинить вред себе и окружающим, скрыться из-под стражи и т.п.  

При этом следует учитывать, что обыскиваемый может стремиться увести сле-

дователя в сторону от объекта поиска. 

Указанные психологические приемы способствуют повышению эффек-

тивности производства обыска, позволяют осуществлять обнаружение сокры-

тых предметов с меньшими затратами времени. Однако нельзя забывать, что 

они лишь увеличивают возможности следователя и не могут заменить собой 

тщательной подготовки и последовательного проведения обыска с применени-

ем тактико-криминалистических приемов и технических средств. 

 

 

 

4. ФИКСАЦИЯ ХОДА И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБЫСКА 
 

 

Заключительная стадия обыска включает фиксацию хода и результа-

тов этого следственного действия. 

Основным и обязательным средством фиксации является протокол обы-

ска, составляемый в соответствии со ст.ст. 166, 167 УПК РФ. 

Протокол целесообразно составлять после завершения обыска и обяза-

тельно на месте его проведения. В ходе обыска целесообразно вести черновые 

записи, в которых фиксируется, какие объекты и где обнаружены, какие пояс-

нения относительно их дало лицо, у которого производится обыск. Эти записи 

потребуются в дальнейшем для составления протокола следственного действия. 

Для тех же целей можно использовать диктофон. 
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В связи с необходимостью вручения обыскиваемому копии протокола его 

необходимо изготавливать не менее чем в двух экземплярах. 

1. Во вводной части протокола следователем фиксируются: 

- место и дата производства обыска; 

- время его начала и окончания; 

- должность, фамилия, инициалы лица, составившего протокол, и каждо-

го из других участников обыска; 

- фамилия, имя, отчество и домашний адрес каждого понятого (или те 

данные, под которыми они выступают); 

- дата вынесения постановления о производстве обыска, кем оно вынесе-

но, какой судья вынес решение (если решения нет, указывается почему и дела-

ется ссылка на ч. 5 ст. 165 УПК РФ); 

- адрес помещения, где производился обыск, или местонахождение гра-

ницы обыскиваемой территории;  

- отметка о разъяснении обыскиваемому или заменяющим его лицам пра-

ва присутствовать при всех действиях следователя и делать заявления по пово-

ду этих действий, подлежащих занесению в протокол. 

2. В описательной части протокола отмечаются: 

- требования о добровольной выдаче разыскиваемых предметов, доку-

ментов и ценностей, результат выполнения; 

- наименование найденного или выданного предмета, описание его при-

знаков, реквизиты документов, серии и номера ценных бумаг, сумма денег и 

какими купюрами (желательно указывать номера купюр); 

- где и в каких условиях хранился найденный предмет (документ, деньги), 

если в тайнике, то устройство последнего, как он был обнаружен, какие техни-

ческие средства для этого применены; 

- потребовалось ли вскрытие каких-либо хранилищ, что и как было 

вскрыто, не оказывал ли противодействие этому обыскиваемый; 

- негативные обстоятельства (отсутствие предметов, которые, судя по 

имеющимся сведениям, должны были быть в помещении, следы ранее разме-

щавшихся в нем предметов); 

- краткие объяснения, данные обыскиваемым, лицами, его заменяющими, 

представителями администрации учреждений (предприятии), в помещении ко-

торых проходил обыск (более полные объяснения фиксируются в протоколе 

допроса). 

3. Заключительная часть протокола включает: 

- перечень изъятых предметов (документов) с указанием их индивидуаль-

ных признаков (количество, размеры, вес, цвет, особые приметы); указание на 

сумму изъятых денег (если количество изъятого очень велико, можно оформить 

изъятие отдельной описью, прилагаемой к протоколу обыска, о чем в нем дела-

ется отметка); 

- указания на материал, способ упаковки и опечатывания изъятого; 

- перечень громоздких предметов, изъять которые в момент обыска не 

представилось возможным и которые переданы на ответственное хранение вла-
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дельцу либо его родственникам, представителям домоуправления, исполни-

тельный органам местное власти; 

- уведомление указанных лиц об ответственности за сохранность пере-

данного на хранение имущества, о чем отбирается соответствующая расписка; 

- отметку об уведомлении участников следственного действия о намере-

нии применить технические средства и полученных результатах (сведения об 

этом могут быть изложены не в заключительной, а в описательной части прото-

кола); 

- заявления (если они поступили) обыскиваемого и других присутствую-

щих при обыске лиц по поводу действий следователя; 

- заявления и пояснения специалистов, принимавших участие в обыске; 

- подписи участников обыска, обыскиваемого или заменяющих его лиц, 

удостоверяющих правильность протокола, а также подпись лица, которому бы-

ла вручена копия протокола. 

В случае отказа обыскиваемого или представляющих его лиц от подписи 

применяется правило ст. 167 УПК РФ. 

Если обнаружены ценные бумаги, в частности, облигации, лотерейные 

билеты либо денежные знаки, в протокол обыска или опись к нему вносятся 

сведения о достоинстве купюр, их номерах и сериях. Когда некоторые купюры 

(например, похищенные или являющиеся предметом взятки) изымаются в каче-

стве вещественных доказательств, все они перечисляются с указанием номера, 

серии, достоинства и признаков, их индивидуализирующих (пометок, помарок, 

повреждений и др.). При описании сберегательных книжек фиксируются номе-

ра вкладов и сберкасс, фамилия вкладчика, суммы и даты вкладов. 

Если изымаемые при обыске предметы предположительно изготовлены 

из благородных металлов или драгоценных камней, следует максимально под-

робно описать каждый предмет, отметив, что он изготовлен из металла опреде-

ленного цвета (нельзя писать «драгоценный», «золото», «серебро» и др.) или 

камня определенной формы и цвета. Имеющиеся клейма надо описать, зарисо-

вать, сфотографировать. 

 

Все объекты должны быть упакованы в надлежащую тару и опечатаны в 

присутствии понятых. Деньги и ценности, изъятые при обыске, до разрешения де-

ла судом направляются на хранение в финансовые органы УМВД – МВД. На упа-

ковке перечисляется ее содержимое и ставятся подписи следователя и понятых. 

Изымаемые в ходе выемки предметы и документы должны аналогичным 

образом фиксироваться в протоколе. Содержание осматриваемой при этом поч-

тово-телеграфной корреспонденции может быть занесено в протокол или же 

зафиксировано с помощью фотосъемки. Помимо содержания, фиксации подле-

жат такие реквизиты, как прямой и обратный адрес, оттиски почтовых штемпе-

лей и пр. Если в ходе выемки изымается посылка, необходимо приобщать к ней 

упаковочный материал, препроводительный бланк, вложенные в нее записки, 

письма и иное содержимое. 
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Протокол обыска и выемки составляется в двух экземплярах под копирку. 

Первый экземпляр приобщается к делу, а второй оставляется обыскиваемому 

лицу или представителю администрации соответствующего предприятия или 

учреждения. 

Дополнительными средствами фиксации хода и результатов обыска 

являются: 

1. Фотосъемка – применяется для запечатления: 

а) общего вида обыскиваемого объекта, отдельных его частей и индиви-

дуальных признаков, найденных предметов, когда их детальное описание в 

протоколе затруднительно; 

б) места, где был обнаружен искомый объект, особенно если это специ-

ально оборудованный тайник; 

в) предметов, переданных на ответственное хранение; 

г) важных для дела признаков (надписи на стене, следы пальцев рук до их 

откопирования и др.); 

д) обнаруженных при обыске трупов (человека или животных) или их 

частей. 

2. Видеозапись и киносъемка – проводятся для запечатления проводив-

шихся во время обыска действий (обнаружение и вскрытие тайников, указание 

обыскиваемым места, где спрятаны разыскиваемые объекты и др.). 

3. Звукозапись осуществляется как техническое средство, заменяющее 

черновые записи в ходе обыска, что особенно важно в случаях, когда обыск 

проводится в условиях, затрудняющих ведение записей, а также когда обыски-

ваемый дает краткие объяснения, которые должны быть максимально точно за-

писаны в протоколе. Если обыскиваемый или заменяющее его лицо изъявляет 

желание дать подробные и пространные объяснения, производство обыска на 

это время приостанавливается и производится допрос, в ходе которого звукоза-

пись может быть применена в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ. 

Таким образом, знание следователем содержания протокола обыска, уме-

ние использовать в ходе обыска разнообразные средства фиксации, навыки 

правильного изъятия обнаруженных при обыске объектов, основанные на из-

ложенных рекомендаций, позволяют значительно повысить точность фиксации 

хода и результатов обыска, сократив при этом затраты времени.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 

Изложенное позволяет сделать отдельные выводы, касающиеся тактики и 

психологии производства обыска. Таким образом, обыск – это следственное 

действие, направленное на принудительное обследование помещений, участков 

местности, транспортных средств и отдельных граждан в целях отыскания и 

изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также для обнаружения ра-

зыскиваемых лиц и трупов. 

Виды обыска различают в зависимости от места его проведения: 

- обыск в помещении, находящемся в ведении (пользовании) определен-

ных граждан либо учреждений, организаций, предприятий; 

- обыск на местности, которой пользуются определенные граждане; 

- личный обыск, заключающийся в обследовании одежды, обуви и тела 

человека; 

- обыск транспортных средств. 

Производство обыска следует разделять на следующие стадии: 

- подготовка к обыску; 

- непосредственное проведение обыска, которое, в свою очередь, разделя-

ется на:  

1) предварительную;  

2) обзорную;  

3) детальную;  

4) заключительную. 

Деление процесса производства обыска на стадии позволяет в ходе вы-

полнения каждой из них более точно и полно провести все необходимые меро-

приятия, направленные на отыскание предметов, документов и лиц, имеющих 

доказательственное значение для уголовного дела. 

При производстве обыска рекомендуется применение психологических 

приемов. Выдвижение поисковых версий должно осуществляться с учетом 

данных о психологических особенностях личности обыскиваемого с примене-

нием приема рефлексии. При производстве обыска необходимо учитывать рас-

чет обыскиваемого на затруднение поиска путем выбора мест сокрытия, оказы-

вающих негативное психологическое влияние на следователя, а также проявле-

ние следователем такта и развитие у него автоматизма. Выбор времени начала 

обыска должен обеспечивать его внезапность и неожиданность. В ходе обыска 

с целью определения «критических точек» обыскиваемого помещения реко-

мендуется применять приемы наблюдения за обыскиваемым, словесной развед-

ки и побуждения к деятельности. 
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