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Совершенствование судебных исследований 
экспертной практики потребовало внедре-

ния новых методов оценки психического состояния 
подэкспертных, их психической деятельности в мо-
мент совершения общественно-опасного деяния, 
которое, в большинстве случаев, оценивается рет- 
роспективно. Обстоятельства криминального собы-
тия восстанавливаются путём опроса очевидцев, 
оценки других косвенных данных, составляющих 
впоследствие элементы доказательной базы про-
тивоправного происшествия. Сегодня налицо ком-
плексный подход специалистов в получении необ-
ходимой информации, в котором всё чаще исполь-
зуется изучение психофизиологических реакций 

подэкспертного с помощью технических устройств, 
в частности полиграфа.

Полиграфическое исследование – один из инстру-
ментальных методов получения информации в си-
туации межличностного общения, которое является 
психофизиологическим методом, на бытовом уров-
не понимания – «детектором лжи». Полиграф – техни-
ческое устройство, позволяющее отслеживать ди-
намику психофизиологических реакций обследу- 
емого в ответ на предъявляемые стимулы. За счёт 
перевода физиологических показателей активнос- 
ти сердечно-сосудистой, дыхательной, вегетативной 
нервной систем в электрические сигналы, отобра-
жаемые в виде графиков [4].
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Опрос с использованием полиграфа – это без-
опасная для жизни и здоровья человека, органи- 
зованная по специальным методикам технология 
опроса с использованием контроля и оценки физио-
логических реакций, регистрируемых при помощи 
датчиков полиграфа, размещённых на теле опра-
шиваемого. Важной частью психофизиологическо-
го исследования, его ядром является комплексный 
психолого-психофизиологический процесс – пред-
тестовая беседа с опрашиваемым и последующее 
его тестирование на полиграфе. 

В ходе опроса с использованием полиграфа 
специалист (полиграфолог) оценивает психофизио-
логические реакции исследуемого на визуальные 
или вербальные стимулы, после чего выносит сужде-
ние от их субъективной значимости. При этом изме-
нения показателей часто связываются с колебания-
ми уровня возбуждения. Считается, что ложь будет 
вызывать более высокий уровень возбуждения, 
чем сообщение правды. Это может быть резуль- 
татом чувства вины обследуемого или появления 
у него страха перед обнаружением лжи.

Использование общеупотребительного термина 
«детектор лжи» неправомерно, поскольку полиграф 
выявляет не ложь, а только возбуждение, которое 
может быть результатом сообщения тестируемым 
лживой информации. Таким образом, специфиче-
ских физиологических реакций, обнаруживающих 
ложь в качестве абсолютного доказательства, нет. 
О её наличии в ходе полиграфического исследова-
ния можно лишь судить опосредованно, с возмож-
ным учётом характера физиологической активнос- 
ти в ответ на предъявляемые стимулы [1].

Таким образом, под понятием «полиграф» пони-
мается пассивный многоканальный медико-биоло- 
гический прибор, который используется для реги-
страции посредством контактных датчиков несколь-
ких одновременно протекающих в организме че- 
ловека физиологических процессов, находящихся 
во взаимосвязи и взаимодействии с его эмоцио-
нальным состоянием. Полиграф является техниче-
ским средством инструментального психофизио- 
логического метода оценки достоверности сооб-
щаемой человеком информации, используемого 
для установления факта эмоциональной напря- 
жённости опрашиваемого лица при воздействии 
на него значимыми раздражителями (заранее под-
готовленными вопросами или предъявляемыми 
видео- и фотодокументами, вещественными дока-
зательствами), имеющими отношение к обстоятель-
ствам расследуемого события [3].

Опыт использования полиграфа в деятельнос- 
ти Государственного комитета судебных экспертиз 
(далее ГКСЭ) Республики Беларусь относительно 
невелик и начинает свой отсчёт с 01.12.2014, ког-
да в главном управлении судебно-психиатрических 

экспертиз центрального аппарата ГКСЭ создан отдел 
психолого-физиологических исследований, хотя в си-
стеме МВД Республики Беларусь специалисты-
полиграфологи успешно работают уже с 2003 года. 
Сфера их деятельности – получение ориентиру- 
ющей информации в оперативно-розыскных меро-
приятиях. В судебной экспертно-психиатрической 
практике использование специальных знаний по-
лиграфолога в качестве источника доказательств 
в ходе предварительного следствия и в суде на со-
временном этапе только проходит путь своего ста-
новления, в отличие от Российской Федерации, где 
с 2001 года установлен нормативно-правовой по-
рядок судебной психолого-физиологической экспер-
тизы для государственных судебно-экспертных учреж-
дений.

Диапазон полиграфических исследований в Рес- 
публике Беларусь пока не велик. Они используются 
как вид судебной экспертизы в отношении подо-
зреваемых (обвиняемых) в совершении преступле-
ний против половой свободы или половой непри- 
косновенности в отношении несовершеннолетних, 
в комнатах опросов детей – жертв и свидетелей на-
силия. Причина – необходимость расширения кру-
га средств доказывания вины субъектов таких пре-
ступлений (отсутствуют свидетели сексуального на-
силия, нередко и следы физической травматизации), 
а источником доказательств часто являются лишь 
показания самого ребёнка. В настоящее время 
идёт накопление полезного экспертного опыта, ана-
лиз получаемых данных, что заставляет на совре-
менном этапе строго подходить к методическим 
ограничениям использования данных, полученных 
при полиграфическом исследовании, для формиро-
вания экспертных выводов. 

При работе с использованием полиграфа в Рес- 
публике Беларусь используются две основных ме-
тодики: методика выявления скрытой информации 
(далее МВСИ) и методика контрольных вопросов 
(далее МКВ). 

Принцип МВСИ в том, что лицо, непосредственно 
причастное к расследуемому событию (однознач- 
но осведомлённое об обстоятельствам расследу- 
емого события), отчётливо продемонстрирует бо- 
лее выраженные физиологические реакции в ответ 
на истинные частные признаки (конкретные обстоя-
тельства события, чем на вымышленные его при-
знаки, в то время как реакции лица, неприча- 
стного к данному событию (неосведомлённого 
о нём), будут носить на все элементы ряда неустой-
чивый характер, т. е. окажутся равнозначно нейт- 
ральными.

Принцип МКВ состоит в том, что те обследу- 
емые, которые являются непричастными к рассле-
дуемому эпизоду, будут более фиксированы на конт- 
рольных вопросах, чем на проверочных, а потому 
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будут демонстрировать в ответ на них более выра-
женные физиологические реакции. 

И та, и другая методики не лишены изъянов. 
В частности, МВСИ страдает «оправдательным укло-
ном» – возможен «пропуск цели» поскольку ото-
бранные специалистом частные признаки события 
не всегда могут быть зафиксированы в памяти при-
частного лица. Так, МКВ страдает явным «обвини-
тельным уклоном» при выявлении «ложной тревоги» 
непричастного к событию субъекта [2].

С первых попыток использования полиграфа 
в правоохранительной деятельности учёных и прак-
тиков волновал вопрос о возможности рассмотре-
ния полученных данных как элемента доказатель-
ной базы в связи с общественно-опасными дея- 
ниями. Любая экспериментальная психологическая 
(психофизиологическая) методика может быть адап-
тирована к практике, если она обладает достаточ-
ной валидностью и надёжностью. Под валидностью 
понимают «научную обоснованность» применяемо-
го метода (то, что он может измерять данные па- 
раметры и как хорошо он это делает, т. е. способ-
ность метода определять, измерять, диагностировать 
именно то, что является целью его использования), 
под надёжностью – уровень стандартизации про-
цедуры и степень воспроизводимости результа- 
тов (возможность получения таких же результатов 
при тех же или схожих условиях проведения иссле-
дования) [3].

Большинство сторонников применения поли-
графа в расследовании преступлений ссылаются 
на положительный опыт США как мирового лидера 
в этой области. Однако, существуют и негативные 
оценки этого применения в правоохранительной 
деятельности. 

В 1983 году экспертное управление по оценке 
технологий (далее ОТА) США провело анализ сло-
жившейся экспертной практики применения по- 
лиграфа в раскрытии преступлений, надёжности 
испытаний на нём. В итоговом заключении был 
сделан неоднозначный вывод – «достоверность тес- 
тирования на полиграфе зависит от профессиональ-
ного уровня подготовки специалистов-полиграфо- 
логов, психофизиологического состояния обсле- 
дуемых лиц, которое очень трудно установить, так 
как оно может изменяться в очень широких преде-
лах в различных условиях. Точность, достигнутая 
при одних условиях или в одном исследовании, 
не может распространяться на иные ситуации 
или другие группы проверяемых лиц». ОТА было 
установлено, что правдивые ответы давались лишь 
в 76,0% случаев, что в итоге, в выводах, позволило 
рекомендовать ограничить варианты использова-
ния полиграфа в правоохранительной практике.

В 2001 году по заданию Института полиграфа 
Министерства обороны США (ДоDPI) был проведен 

сравнительный анализ применения полиграфа и дру-
гих методов скрининга и диагностики. Исследова-
нием установлено, что общая точность тестирова-
ния на полиграфе составляет 88,0%. 

В 2002 году британские ученые Д. Грубин 
и Л. Мадсен провели исследование валидности те-
стирования на полиграфе. По их данным, правди-
вые ответы, подтверждённые психофизиологиче-
скими реакциями, составили 85,0% от их общего 
количества. Выводы учёных: полученные резуль- 
таты указывают на точность и полезность иссле- 
дования с помощью полиграфа лиц, совершивших 
сексуальные преступления, в лечении и надзоре 
над ними.

В 2003 году Национальная академия наук США 
опубликовала доклад «Полиграф и выявление лжи», 
в котором валидность тестирования этим методом 
колебалась от 81,0 до 91,0%, а в выводах делалось 
пояснение, что значительное влияние на объектив-
ность полученных результатов оказывает профессио-
нальная подготовка экспертов.

В 2007 году М. Каменсков в ГНЦ социальной и су-
дебной психиатрии имени В. П. Сербского Россий-
ской Федерации (г. Москва) провёл исследование 
валидности при тестировании на полиграфе лиц, 
совершивших преступления в сфере сексуальных 
отношений. Российский исследователь сделал вы-
вод, что экспериментально-практическая валид-
ность психофизиологической диагностики состав-
ляет 63,0%, что может указывать на возможность 
комплексного применения метода в судебной эксперт-
ной психиатрической практике. 

Обобщая вышеприведенные немногочисленные 
данные о применении полиграфа с практической 
правоохранительной целью, можно сделать вывод, 
что валидность инструментального психофизиоло-
гического метода оценки достоверности сообща- 
емой человеком информации с использованием 
«детектора лжи» по данным различных исследова-
телей вопроса составляет от 63,0 до 91,0% при рас-
следовании уголовных дел, в том числе, в сфере 
сексуальной преступности, что не позволяет сде-
лать однозначные выводы о возможностях исполь-
зования этого психодиагностического метода в след-
ственной и судебной практике.

Таким образом, на сегодняшний день в миро-
вой экспертной практике отсутствует консолиди- 
рованное обоснование естественнонаучных основ 
инструментального психофизиологического мето- 
да оценки достоверности сообщаемой человеком 
информации ввиду низкой валидности и надёжнос- 
ти метода. Уровень недостоверных результатов те-
стирования с использованием полиграфа по данным 
различных исследований находится в пределах 
от 9,0 до 37,0%, что считается недопустимым при про-
ведении судебных экспертиз, которые являются 
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источником доказательств в суде, а факты и обсто-
ятельства, изложенные в них – доказательствами.

Данный вопрос нуждается в дополнительной 
теоретической и практической доработке, накоп- 
лении большего количества экспериментальных ре-
зультатов, ибо «высока цена вопроса» о степени 
ответственности лиц, вовлечённых у производство 
по уголовным делам, что в конечном итоге опреде-
ляет реализацию принципа справедливости право-
судия в плане неотвратимости наказания за совер-
шённые преступления. 

Выводы:

1. Инструментальные методы, расширяя грани-
цы человеческого восприятия, дают возможность 
снизить уровни субъективизма при получении и ана-
лизе информации, выраженной в невербальной 
форме, однако возможность их использования 
на практике, как правило, обуславливается нали-
чием у лица соответствующих специальных знаний, 
а также необходимостью соблюдения ряда право-
вых предписаний и научно-методических рекомен-
даций. 

2. Применение полиграфа в судебно-психиат- 
рической экспертной практике является «полезным 
инструментом» для укрепления доказательной ба- 
зы, сформированной всем комплексом мероприя-
тий установления вины. Для уточнения различных 
видов криминальной активности требует расши- 
рения диапазон полиграфических исследований, 
применяемых в ГКСЭ Республики Беларусь, усо-
вершенствования существующих методик прове- 
дения судебных психофизиологических исследова-
ний с учётом их положительных и отрицательных 
свойств.

3. Нельзя абсолютизировать экспертные вы- 
воды, полученные с помощью полиграфа и напря-
мую интерполировать их на криминальное событие 
с правовой оценкой участия в нём субъектов уго-
ловного дела. Требуются совершенствование орга- 
низационно-процессуальной законодательной базы 

по использованию данного вида экспертного иссле-
дования, разработка этических вопросов приме- 
нения полиграфа (очевидно, что это вмешательство 
в интимное личностное пространство, свободу во-
леизъявления и др.), решение главной задачи – 
убедительного соотнесения полученных психофизио-
логических данных подозреваемого (обвиняемого), 
полученных посредством полиграфа, с достовер-
ной ретроспективной интерпретацией произошед-
шего общественно-опасного деяния следователем 
(судьей).

4. Актуальность проблемы применения полигра-
фа в ходе предварительного расследования и су-
дебного следствия обусловлено необходимостью со- 
здания эффективного механизма противодействия 
преступности, надлежащего обеспечения прав и сво-
бод граждан, защиты личности от противоправных 
посягательств.
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В последние годы одним из самых популярных видов конструкций являются керамиче-
ские и металлокерамические зубные протезы. Население привлекают, главным образом, их 
высокие эстетические и функциональные свойства.


