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Определение источника информированности испытуемого о преступлении в 
процессе исследования с использованием полиграфа 

Свободный Ф.К. 
ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации» 

(г. Москва, Россия) 
Свободный Б.Ф. 

ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет» 
(г. Москва, Россия) 

 

На сегодняшний день ряд ведомственных инструкций (МВД, СК РФ) обязывают 
своих специалистов по опросам с использованием полиграфа (так называемых 
«полиграфологов»), при производстве исследований  «на полиграфе» в рамках 
расследования уголовных дел давать заключение, «отвечающее» на два вопроса: 
«Выявляются ли в ходе экспертного исследования психофизиологические реакции, 
свидетельствующие о том, что гр-н(ка) Ф.И.О. располагает информацией о 
юридически значимой ситуации (ее деталях)?»; «При каких обстоятельствах могла 
быть получена гр-ном(кой) Ф.И.О. эта информация, могла ли она быть получена в 
момент события?». 

Как показывает выборочный анализ, специалисты-«полиграфологи» зачастую не 
проводят исследования с целью выявления обстоятельств получения испытуемым 
первой информации о преступлении. Ответ на второй вопрос обычно базируется на 
«тестах», проводимых по первому вопросу. В таком случае «полиграфологи» 
проводят исследования не в полном объеме, что является нарушением научной и 
методической логики исследования, а также правовых требований к заключению 
специалиста (эксперта).  

При выборочном анализе научной литературы нами не было обнаружено 
описания структуры, содержания и результатов апробации «полиграфных тестов», 
направленных на исследование обстоятельств получения испытуемым первой 
информации о преступлении (Оглоблин С.И., 2004; Сошников А.П., 2008; Холодный 
Ю.И., 2000). 

В процессе нашего исследования нами были сформулированы вопросы 
«специализированного полиграфного теста» (составленного по методике выявления 
скрываемой информации), направленного на определение источника получения 
испытуемым первых сведений о преступлении. Содержание теста было примерно 
следующим: Вы точно помните, что первую информацию о преступлении Вы 
получили (от кого?) а) от собственного наблюдения? б) от следователя? в) от каких-то 

других источников? 

Данный тест апробировался нами в процессе исследования с применением 
полиграфа в рамках расследования уголовных дел. Общая выборка нашего 
исследования составила 95 уголовных дел. Результаты теста, направленного на 
определение источника получения испытуемым первых сведений о преступлении, в 
большинстве случаев были подтверждены объективными данными, 


