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УДК 343.9 

 

А.А. Бессонов, А.А. Гайворонская 
 

ПРАЙМИНГ И ЕГО ЭФФЕКТЫ В ПОЛУЧЕНИИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ 

ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Исследуется феномен прайминга, его эффекты при получении и оценке показаний допрашиваемых по уголовным делам. 

Доказывается, что внедрение приемов прайминга в деятельность следователей поможет установить взаимосвязь явлений, 

процессов, факторов, о содержании которых нет ясного представления, в то время как необходимо установить криминали-

стически значимую информацию о преступлении. 

Ключевые слова: прайминг; прайм; криминалистически значимая информация; допрашиваемый; память; воспроизведе-

ние; допрос; оценка показаний. 

 

В практике расследования преступлений нередко 

возникают проблемы, связанные с получением кри-

миналистически значимой информации, необходимой 

для успешного решения задач этого вида деятельно-

сти. В свою очередь, под криминалистически значи-

мой информацией понимаются сведения, имеющие 

отношения к расследуемому преступлению и позво-

ляющие в досудебной стадии судопроизводства по 

уголовному делу исчерпывающе установить обстоя-

тельства происшедшего криминального события и 

причастного к нему лица (лиц) [1]. Такая информация 

выступает одним из инструментов установления 

предмета доказывания по уголовному делу. Проблема 

получения доказательств занимает центральное место 

в уголовном процессе и рассматривается в качестве 

системы действий участников на предварительном 

следствии, связанных с познанием и моделированием 

событий прошлого, прогнозированием процесса рас-

следования в будущем и получением доказатель-

ственной и ориентирующей информации. 

Разработку теоретических основ представления до-

казательств в системе способов собирания, фиксации, 

проверки и оценки доказательств в рамках теории и 

практики уголовного процесса и криминалистики осу-

ществляли: Т.В. Аверьянова, В.Д. Арсеньев, А.Р. Рати-

нов, А.Р. Белкин, Р.С. Белкин, О.Я. Баев, М.В. Кроз, 

Н.И. Порубов, М.С. Строгович и другие исследователи. 

Большой вклад в теоретическую обоснование теории 

доказательств внесли С.А. Шейфер, В.И. Диденко, A.M. 

Ларин и другие ученые, однако они исследовали лишь 

отдельные аспекты использования доказательств по уго-

ловным делам (прежде всего – предметы и документы). 

Между тем представляется, что сегодня в трансформи-

ровавшихся под воздействием научно-технологичес-

кого развития условиях остро стоит вопрос о получении 

и оценке таких доказательств, как показания человека, с 

точки зрения их полноты и достоверности на основе 

новейших достижений различных областей научного 

знания, прежде всего психологической науки. 

Анализ изученных материалов уголовных дел о 

1 300 преступлениях против жизни и здоровья, поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности 

показал, что в структуре доказательств, на основе ко-

торых установлены все обстоятельства, подлежащие 

доказыванию по уголовному делу, показания свиде-

телей, потерпевших, обвиняемых (подозреваемых) 

занимают более половины (54,7%). Более наглядно 

структура и распределение видов показаний участни-

ков досудебной стадии уголовного процесса проде-

монстрированы на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Структура доказательств, подтверждающих обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу 

В этой связи нами выдвинута рабочая гипотеза, 

что важную роль в системном подходе при получении 

и оценке показаний допрашиваемых по уголовному 

делу лиц играет феномен прайминга, способствую-

щий активации поведенческих и следовых проявле-

ний памяти человека с целью воспроизведения в по-
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казаниях полной и объективной криминалистически 

значимой информации. 

Объектом изучения выступила зафиксированная с 

помощью видеозаписи при производстве по уголов-

ным делам деятельность допрашивающего и допра-

шиваемого лиц в ситуации такого следственного дей-

ствия, как допрос. Эмпирическую базу исследования 

составили материалы более 250 уголовных дел (убий-

ства, изнасилования, преступления против собствен-

ности и пр.), из которых просмотрено свыше 302 ви-

деоматериалов допросов. 

Сложность в получении и оценке этого вида дока-

зательств заключается в необходимости учета разно-

образных психологических факторов, связанных с 

закономерностями запоминания, сохранения и после-

дующего воспроизведения допрашиваемым значимой 

для уголовного дела информации. При этом необхо-

димо помнить, что память (воспоминания) определя-

ются тем, во что человек верил, о чем он думал и что 

ему говорили. Грань между ложью и реальностью 

может быть условна, а применение разнообразных 

техник (например, использование наводящих вопро-

сов и др.) может трансформировать или исказить па-

мять (воспоминания) допрашиваемых [2]. 

Нельзя не отметить что, исследования в различ-

ных сферах психологии (психология внимания, па-

мяти, когнитивная психология, нейропсихология) 

так и не дали однозначных ответов на вопросы: 

«Можно ли извлекать (анализировать) из массива 

информации, в том числе несознаваемой, конкрет-

ные признаки, показатели?», «Как проявляются ло-

кальные эффекты влияния неосознаваемой инфор-

мации на осознаваемую когнитивную деятель-

ность?» или «Как устанавливать признаки достовер-

ности показаний, включая признаки искажения, со-

крытия информации, конструирование ложных со-

общений и др.?» и т.д. [3]. В то же время решение 

таких вопросов является краеугольным камнем в 

расследовании преступных деяний. 

Думается, что ответы на эти вопросы базируются 

на переходе от микроструктурного анализа операци-

онного состава процессов памяти к уровню макро-

структурного анализа на уровне целостной структуры 

психической деятельности. Именно системный под-

ход должен лежать в основе использования поведен-

ческих и следовых проявлений памяти в воспроизве-

дении допрашиваемым по уголовному делу кримина-

листически значимой информации. 

В практической деятельности при производстве 

следственных действий возникают такие ситуации, 

когда допрашиваемому, например свидетелю, необ-

ходимо вспомнить цвет наблюдаемого в связи с со-

вершенным преступлением предмета, описать его 

форму, восстановить временную последовательность 

событий, действий конкретных лиц и т.п. В этом слу-

чае следователь использует тактические приемы, спо-

собствующие реконструкции события произошедшего. 

Например, допрос с применением психологического 

реагента, допрос на месте события (приемы активиза-

ция памяти), допрос с использованием ассоциативных 

связей, повторный допрос по ограниченному кругу 

обстоятельств (использование механизмов реминис-

ценции) и др. Как показал анализ научный литературы 

и упомянутых материалов уголовных дел, в основе 

данных тактических приемов лежат феномен праймин-

га и его эффекты. Применение этих методов (интуи-

тивно или осознанно) используется следователями для 

получения полного объема информации об обстоятель-

ствах, входящих в предмет доказывания по делу. 

Исходя из выдвинутой гипотезы цель проведен-

ного исследования заключалась в изучении законо-

мерностей получения и оценки криминалистически 

значимой информации с использованием феномена 

прайминга. В процессе исследования использова-

лись, в частности, такие методы, как теоретический 

метаанализ, синтез, обобщение, научная дедукция, 

моделирование, а также методы математической ста-

тистики. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

В зарубежных исследованиях открыли и описали 

феномен прайминга когнитивные психологи Д. Шах-

тер, Дж. Барг, С. Чейк и др. [4]. В отечественной пси-

хологии данными исследованиями занимались 

М.В. Фаликман (решение мыслительных задач, тип 

прайма), А.Я. Койфман (семантический прайминг, 

установка), Е.М. Лаптева, Е.А. Валуева (феномен 

подсказки) и др. [5, 6]. 

Термин «прайминг» (от англ. to prime – подготав-

ливать, инструктировать, давать установку) определя-

ется как «явление имплицитной памяти» (автоматиче-

ская, автобиографическая и т.п.) и описывается при 

помощи таких феноменов, как «эффект предшествова-

ния», «подсказка», «подготовка», «преднастройка» [7]. 

Распознавание объекта или актуализация в памяти ин-

формации о нем в результате хронологически более 

ранней встречи с ним представляет собой прайминг [8]. 

Прайминг – это воздействие воспоминаний (часто 

неосознаваемых, непроизвольных) на другие последу-

ющие действия человека. В проявлениях этого фено-

мена обнаруживается взаимодействие между всеми 

уровнями психики, в том числе поведения. Это высту-

пает показателем «преднастроенности когнитивной 

системы прошлым опытом» [9]. 

Эффекты прайминга (эффекты предшествования) 

фиксируют тот факт, что ранее воспринятая инфор-

мация не исчезает в никуда, а находит свои проявле-

ния в психической деятельности. Преднастроенность 

когнитивной системы прошлым опытом связана с 

процессами восприятия, внимания, памяти, как спо-

собность опознать или извлечь из памяти информа-

цию в результате особой предшествующей встречи с 

конкретным элементом объективной реальности. 

Механизм действия эффекта прайминга выражает-

ся в том, что раздражители (праймы) латентно или 

косвенно участвуют в воспроизведении информации, 

проявляются на основе внешних признаков описыва-

емого события (перцептивный эффект); на основе 

концептов, описывающих и определяющих изучаемое 

событие (семантический эффект); на основе близости, 

похожести происходящих событий (ассоциативный 

эффект), когда описываемое событие помогает 

вспомнить другое событие. 
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Процессы, лежащие в основе прайминга и его эф-

фектов, можно объяснить векторной психофизиоло-

гией на основе ориентировочного рефлекса. Ориен-

тировочный рефлекс – это главное (ключевое) звено 

между рефлексами и осознанным формированием 

автоматизмов (рефлексов, выработанных при осозна-

нии ситуации). Действие ориентировочного рефлекса 

объяснено в концепции «нервной модели стимула». 

По факту, ориентировочный рефлекс – это нейрон-

ный механизм генерации «сигнала новизны», иници-

ирующего запуск ориентировочного рефлекса.  

В результате при воздействии раздражителя в па-

мяти формируется его след – нервная модель [10]. 

Новизна выступает как прайм безусловного ориенти-

ровочного рефлекса и зависит от сигнала рассогласо-

ванности, запускаемого при несовпадении нервной 

модели стимула с возбуждением. Психологический 

аспект прайминга связан с непроизвольными и 

неосознаваемыми феноменами, оказывающими влия-

ние на результаты сознательного поведения и дея-

тельности [11]. Условием формирования действий 

(по П.Я. Гальперину) является ориентировочная ос-

нова действия (ориентировочный рефлекс), который 

появляется при воздействии раздражителя (прайма) и 

предназначен для обеспечения адекватного выбора из 

разных вариантов [12]. 

Таким образом, содержание имплицитной памяти 

можно извлечь, используя ориентировочные рефлек-

сы, которые проявляются в психофизиологических 

изменениях организма в ответ на прайм. Обнаружен-

ные локальные (мнемические, семантические, пер-

цептивные и др.) эффекты прайминга представлены в 

экспериментальных исследованиях [13]. Эти эффекты 

могут быть долговременными или кратковременны-

ми. Чем более узнаваем прайм (раздражитель), тем 

сильнее выражен эффект прайминга; чем больше по-

вторений одного и того же стимула, тем ярче эффект. 

Наибольший эффект достигается при малом количе-

стве праймов и большом количестве повторений [14]. 

В соответствии с практическими задачами след-

ствия, процесс извлечения криминалистически зна-

чимой информации из памяти связан с переходом от 

реального события, факта к его представлению в 

формальном, реконструированном виде. Личность 

использует (применяет) осознано или неосознанно 

всю информацию, накопленную априори в ходе жиз-

недеятельности, и важно, насколько данная информа-

ция готова к использованию (употреблению). 

Психофизиологическим подтверждением проявле-

ния этих механизмов, в том числе объясняющих фе-

номен прайминга, выступает тот факт, что установ-

ленная скорость когнитивной обработки информации 

равна 13 миллисекундам [15]. Тем более, что в прак-

тической деятельности это составляет теоретическую 

основу использования современных инструменталь-

ных средств: полиграфа, айтрекера и пр., для фикса-

ции скорости ответа на интересующий следствие во-

прос с целью вывода о том, насколько данная инфор-

мация имеет свои следы в памяти человека. 

Как показало наше исследование, разработанные в 

психологической науке (М.В. Фаликман, А.Я. Кофман) 

приемы на основе прайминга возможно применять и 

для получения криминалистически значимой ин-

формации в ходе расследования преступных деяний: 

– поиск ассоциаций, связанных с привязкой к ка-

кому-либо событию (прием сходства); 

– обнаружение последовательности разных собы-

тий во времени (прием смежности); 

– выявление скрытых закономерностей по катего-

риям (описаниям) событий (данных) путем выявления 

причинно-следственных механизмов исследуемой 

ситуации (прием контраста); 

– оценка влияния событий на развитие ситуации 

(прием наглядности); 

– классифицирование (распознавание), осуществ-

ляемое путем поиска критериев, по которым можно 

было бы отнести события, ситуации, процессы к той 

или иной категории (прием смежности); 

– кластеризация, основанная на группировании 

объектов по каким-либо признакам (прием классифи-

кации); 

– прогнозирование (моделирование) развития 

событий и ситуаций (прием мысленного моделиро-

вания) [5]. 

Предлагается следующая общая процедура извле-

чения из памяти допрашиваемого криминалистически 

значимой информации: допрашиваемому предъявля-

ются праймы/раздражители (это могут быть звуки, 

запахи, фотографии, схемы, связанные с местом про-

исшествия и/или преступления) и др. Как правило, 

такие праймы предъявляются как бы случайным обра-

зом. Если это предметы, то они располагаются на вто-

ром плане и должны быть видны допрашиваемому. 

Увидев, почувствовав, услышав раздражитель 

(прайм), который для допрашиваемого выступает так 

называемым немым свидетелем, происходит реакция, 

а затем некое действие, даже в условиях, если допра-

шиваемый не помнит события совершенного им или в 

его присутствии во время преступления. Если допра-

шиваемый не воспроизводит или не извлекает крими-

налистически значимую информацию, возникает 

негативный прайминг, проявления которого надо 

снижать, изменяя раздражители (праймы) или коррек-

тируя условия проведения допроса. 

В качестве подтверждения изложенного приведем 

примеры из реальных уголовных дел, в ходе произ-

водства по которым использовались тактические при-

емы, базирующиеся на феномене прайминга, для вы-

яснения обстоятельств совершенного преступления. 

Допрашиваемому А.В. (ч. 1. ст. 105 УК РФ) в момент 

преступления находившемуся в состоянии алкоголь-

ного опьянения, необходимо было вспомнить место 

совершения преступления. Следователь в ходе допро-

са предложил ассоциации, с привязкой к предполага-

емому месту: «комната», «ванная», «кухня», «под-

вал». При слове кухня допрашиваемый побледнел и 

стал давать детальные показания о совершенном пре-

ступлении (прием сходства). 

По другому уголовному делу в отношении допра-

шиваемого А.П. (ч. 1. ст. 105 УК РФ) использован 

прием смежности. Ему были заданы вопросы, в ко-

торых упоминалась последовательность событий: 1. 

Посещение магазина. 2. Встреча знакомого. 3. Покуп-

ка сигарет «Максим». 4. Посещение гостей. Это поз-
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волило реконструировать последовательность собы-

тий и получить подробные показания, содержащие 

важную криминалистически значимую информацию. 

В ходе расследования преступления, квалифици-

рованного по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, для установ-

ления причинно-следственных связей механизма 

криминального события (реконструкции) был ис-

пользован прием контраста. Так, допрашиваемому 

(свидетелю) сначала были заданы вопросы, а потом 

ему показали скриншоты экрана монитора, сделан-

ные в ходе осмотра видеозаписи с камер внутренне-

го и наружного наблюдения. В результате была 

установлена точная реконструкция как самого рас-

следуемого события, так и его участников. 

Не менее значимо то, что применение тактических 

приемов с эффектом прайминга в условиях конфликт-

ной ситуации допроса помогает скорректировать уро-

вень противодействия допрашиваемого. К примеру, в 

процессе производства по уголовному делу, возбуж-

денному по ч. 4 ст. 111 УК РФ, допрашиваемый в ка-

честве обвиняемого С.А. вину свою не признал и 

настаивал на том, что действия (он нанес удар по жи-

воту, столкнул с лестницы и др.) совершены им по 

неосторожности. Следователь при допросе перечис-

лил все телесные повреждения, которые были причи-

нены потерпевшему, т.е. использовал прием наглядно-

сти. В результате удалось установить, что допраши-

ваемый целенаправленно искажал обстоятельства со-

вершенного им преступления, чтобы избежать уго-

ловной ответственности за совершенное особо тяжкое 

преступление против жизни и здоровья, за которое 

уголовным законом предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы сроком до 15 лет. 

Использование релевантных раздражителей / 

праймов снижает проявления психологических защит, 

которые допрашиваемым могут и не осознаваться. К 

релевантным раздражителям можно отнести взгляды, 

запахи, звуки, которые в своем единстве активируют 

информацию, делая ее более доступной для использо-

вания. Выбор стимулов, оценка предыдущего опыта 

способствует интерпретации конкретных форм пове-

дения, которые могут и не контролироваться сознани-

ем, несмотря на то, что понимание причины воспро-

изведенной информации допрашиваемым приходит к 

нему намного позже. 

При изучении следователем двух событий, следу-

ющих друг за другом, целесообразно сначала выявить 

раздражители, связанные с общей характеристикой 

обоих событий (прием смежности). Далее нужно 

определить отношение допрашиваемого к последую-

щему событию и зафиксировать его реакцию на него. 

В качестве примера приведем уголовное дело, в ходе 

производства по которому допрашиваемому Б.Е. (ч. 1 

ст. 105 УК РФ), подозреваемому в убийстве женщи-

ны, были заданы вопросы о его профессиональной 

деятельности. Поскольку он до криминального инци-

дента работал в колхозе пастухом, ему был задан во-

прос: «Приходилось ли ему резать скотину по просьбе 

соседей?». По замыслу следователя события (забой 

домашнего скота и нанесение колото-резаных ране-

ний убитой) имеют логическую связь между собой и 

тем самым способны вызвать эмоционально значи-

мую реакцию у допрашиваемого. Это позволило по-

будить допрашиваемого пойти на сотрудничество со 

следствием и дать признательные показания. 

Выводы: во-первых, в тех случаях, когда допрашива-

емое лицо готово к даче показаний, но по каким-то при-

чинам (физиологические, психологические) не может 

этого сделать, использование эффектов прайминга по-

может изменить такую ситуацию в благоприятную сто-

рону. Во-вторых, в конфликтных ситуациях допроса 

использование эффектов прайминга помогает скоррек-

тировать несознаваемые проявления психологических 

защит, снизить проявления психологической травмы, 

установить психологический контакт. 

В-третьих, анализ содержания информации на не-

сознаваемом уровне, поиск признаков и категорий 

(сравнение с эталонами памяти) связан с обнаружени-

ем этой информации в пространстве (массиве) им-

плицитной памяти, при этом критерии такого отбора 

детерминированы долговременной памятью, сохра-

няющей эталоны, мотивационные установки и спосо-

бы переработки входной информации. 

В-четвертых, локальные эффекты несознаваемой 

информации отражаются в осознаваемой когнитивной 

деятельности, особенно при изучении следственных 

ситуаций. Использование таких тактических приемов 

способствует расследованию преступлений. 
 

Обсуждение 
 

Потенциал использования эффектов прайминга при 

проведении следственных действий, направленных на 

получение показаний участников досудебной стадии 

уголовного судопроизводства (свидетелей, потерпев-

ших, подозреваемых, обвиняемых), расширяет возмож-

ности получения криминалистически значимой инфор-

мации. Вместе с тем тактика использования этого фено-

мена в деятельности по расследованию преступных дея-

ний требует более глубокого научного изучения и экс-

периментального подтверждения. В ходе такого иссле-

дования обязательно следует уделить внимание изуче-

нию силы воздействия различного вида праймов, такти-

ке их использования в разнообразных следственных 

ситуациях, применение в инструментальных исследова-

ниях (полиграф, айтрекер). 

Представляется целесообразным создание кейсов, 

соединяющих в себе разные праймы (звуки, запахи, 

символы, изображения и т.п.) и позволяющих предъ-

являть их в разных реальных ситуациях допроса (из-

менение положения в пространстве, изменение цвета, 

размера, угол наклона, поворот и др.). 

Внедрение приемов прайминга в практическую 

деятельность следователей поможет установить взаи-

мосвязь явлений, процессов, факторов, о содержании 

которых нет ясного представления, в то время как 

необходимо установить криминалистически значи-

мую информацию о преступлении. 
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The article deals with the phenomenon of priming, its effects in obtaining and evaluating the testimony of interrogated 

persons in criminal cases. The problem of obtaining evidence is central to the criminal process and is considered as a system 

of actions of participants in the preliminary investigation related to the knowledge and modeling of past events, forecasting 

the investigation process in the future and obtaining evidentiary and orienting information. The analysis of the studied mater i-

als of criminal cases on 1,300 crimes against life and health, sexual integrity and sexual freedom of the individual showed 

that, in the structure of evidence, the testimony of witnesses, victims, accused persons (suspects) occupies more than a half 

(54.7%). An important role in obtaining and evaluating the testimony of persons questioned in a criminal case is played by 

priming, which promotes the activation of behavioral and trace manifestations of human memory in order to reproduce com-

plete and objective forensically significant information in the testimony. The object of the study was the activity of the in ter-

rogator and the interrogated person video recorded during the criminal proceedings in the situation of interrogation. The em-

pirical basis of the study was materials of more than 250 criminal cases (murders, rapes, crimes against property, etc.), of 

which more than 302 video materials of interrogations were viewed. When the interrogated person is ready to give evidence, 

but for some reason (physiological, psychological) cannot do it, the use of priming effects will help to change this situatio n in 

a favorable direction. In conflict situations of interrogation, the use of priming effects helps to correct the unconscious mani-

festations of psychological defenses, reduce the manifestations of psychological trauma, and establish psychological contact. 

The analysis of the content of information at an unconscious level, the search for features and categories (comparison with 

memory standards) is associated with the detection of this information in the space (array) of implicit memory; at the same 

time, the criteria for such a selection are determined by long-term memory that preserves standards, motivational attitudes and 

ways of processing input information. Local effects of unconscious information are reflected in conscious cognitive activity,  

especially in the study of investigative situations. The use of such tactics contributes to the investigation of crimes. The poten-

tial for using priming effects in conducting investigative actions aimed at obtaining the testimony of participants in the pr e-

trial stage of criminal proceedings (witnesses, victims, suspects, accused persons) expands the possibilities for obtaining in-

formation. The tactic of using priming in the investigation of criminal acts requires a deeper scientific study and experimen tal 

confirmation. 
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