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В ходе раскрытия и расследования преступлений возникает 

необходимость в проведении таких следственных действий, как обыск и 

выемка, которые по существу носят выраженный принудительный характер по 

отношению к лицам, у которых он осуществляется. 

Обыск – это следственное действие, направленное на принудительное 

обследование участков местности, помещений, тела человека, его одежды и 

личных вещей, осуществляемое в рамках уголовно-процессуального закона 

управомоченным на то лицом при соблюдении гарантий прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц с целью поиска (обнаружения) и 

изъятия (задержания) конкретных источников доказательственной информации 

(материальных объектов), могущих иметь значение для дела [3, с. 142].Обыск в 

ходе расследования может производиться и тогда, когда объектом поиска 

являются разыскиваемое лицо, труп или его части. Согласно закону (ст. 168 

УПК) [1] обыск проводится в случаях, когда имеются достаточные основания 

полагать, что в определенном помещении, или ином месте, или у какого-либо 



 

 

лица находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые 

преступным путем, либо другие предметы и документы, могущие иметь 

значение для дела. 

По своему характеру и задачам обыск сходен с осмотром места 

происшествия и выемкой. Выемка – это также истребование и изъятие у 

определенных лиц, предприятий, учреждений или организаций конкретных, 

заранее известных объектов, имеющих значение для дела, но без 

предварительного поиска, ибо точно известно, где и у кого они находятся. 

Следует заметить, что в выемке фактические основания (данные, указывающие 

на сокрытие в определенном месте предметов и документов, имеющих 

значение для дела, должны быть более жесткими, чем при обыске). Сходство 

обыска с осмотром места происшествия, местности, помещений и предметов 

проявляется в том, что следователь производит обследование названных 

объектов с целью обнаружения, фиксации и изъятия различных материальных 

источников криминалистической информации. Отличие обыска от осмотра 

осуществляется по трем признакам: в процессе обыска обследуются 

помещения, участки местности и иные объекты, не являющиеся местом 

происшествия, но находящиеся в ведении определенного лица, и само это лицо; 

обследование объектов носит характер поиска заранее известных 

конкретизированных источников доказательственной информации, часто 

намеренно скрытых, с разной степенью изощренности; обследование носит 

ярко выраженный принудительный характер [2, с. 24]. 

Непосредственными задачами поисковых действий являются: 

обнаружение искомых объектов; фиксация мест их сокрытия; запечатление 

общих, частных, а также особых примет обнаруженных объектов; приобщение 

истребованных объектов к делу. 

По количеству обыскиваемых одновременно объектов обыск 

подразделяется на одиночный – обследованию подвергается один объект и 

групповой – производится одновременно в нескольких местах. Последний 

необходим в тех случаях, когда есть основание полагать, что искомые объекты 



 

 

находятся у нескольких лиц, проходящих по одному делу, знакомых между 

собой, либо у одного лица, но в разных местах (на квартире, даче, в служебном 

помещении, личном транспорте). В этих случаях обыск приобретает характер 

тактической операции. Для исключения просчетов в ходе группового обыска 

привлекается несколько следователей, один из которых ответствен за всю 

тактическую операцию, он же координирует и деятельность всех поисковых 

групп. 

Различаются также первичные и повторные обыски. Последний 

производится в особых случаях: 1) когда первичный обыск был произведен 

непрофессионально, без тщательно продуманной предварительной подготовки, 

без достаточного представления о признаках искомых объектов, могущих 

иметь отношение к делу, и потому не дал положительного результата и т. д.; 2) 

когда отдельные участки помещения или местности были обследованы 

недостаточно тщательно, без использования научно-технических средств; 3) 

когда обыск производился при неблагоприятных условиях (плохая 

освещенность), в силу чего не могли быть получены положительные 

результаты; 4) когда обыскиваемое лицо или члены его семьи, успокоенные 

результатами неудачного первичного обыска, начинают возвращать 

припрятанные вещи, ценности и т. д. в ранее обысканное помещение. 

Объектами обыска могут быть жилая комната, квартира, индивидуальный 

жилой дом или садовый участок, надворные хозяйственные постройки, 

служебные или подсобные помещения, транспортные средства, гараж, яхта, 

личный самолет, любая собственность (магазин, кафе, киоск, фирма и др.), а 

также человек. 

Круг предметов, который может явиться искомым при обыске, очень 

широк: это предполагаемые средства преступления (например, оружие, орудия 

взлома, инструменты, взрывчатые устройства и иные материальные 

следообразующие объекты, оставившие следы на месте происшествия 

(микрообъекты, краска, кровь, частицы грунта, взрывчатых веществ и др.), 

предметы и ценности, добытые преступным путем либо могущие быть 



 

 

использованными и целях обеспечения возмещения, причиненного 

преступными действиями, хранение которых запрещено действующим 

законодательством либо требуется соответствующая лицензия. Искомыми 

объектами могут выступать скрывающиеся лица, а также труп или его части [5, 

с. 92]. 

Наряду с указанными изъятию подлежат также объекты (предметы и 

документы), свидетельствующие о готовящемся преступлении или 

указывающие на возможные места хранения иных источников 

доказательственной информации, а в некоторых случаях и такие, которые в 

дальнейшем могут быть использованы в качестве образцов для проведения 

сравнительного исследования. Например, если следователь предполагает, что 

по делу может возникнуть необходимость проведения почерковедческой 

экспертизы, то специалисту-криминалисту предлагается собрать свободные 

образцы почерка. В целях обеспечения эффективности обыска следователю 

предоставлено право вскрывать закрытые помещения и хранилища, если их 

владелец отказывается сделать это добровольно. Способ, применяемый для 

вскрытия хранилища, отражается и протоколе обыска. Следователь должен 

избегать неоправданных повреждений запоров, дверей, предметов [4, с. 54]. 

По общему правилу обыск не производится в ночное время. В 

исключительных случаях, не терпящих отлагательства, это действие может 

производиться и ночью.  

Обыск в помещениях, занимаемых юридическими лицами, производится 

в присутствии представителей юридического лица. 

При обыске в помещениях дипломатического корпуса обязательно 

присутствие прокурора и представителя Министерства иностранных дел РФ, а 

также согласие дипломатического представительства. 

В процессе обыска следователь вправе запретить лицам, находящимся на 

месте обыска, покидать его, вмешиваться в действия следователя, подавать 

реплики и отвечать на телефонные звонки, общаться друг с другом или иными 



 

 

лицами до окончания следственного действия. По возможности из 

обыскиваемого помещения удаляются дети. 
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