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В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Неискренность, ложь, обман объективно существуют во всех сферах
жизнедеятельности человека. Но какие бы цели ложь не преследовала,
человек всегда стремился познать истину, на протяжении веков отыскивая и
совершенствуя приемы ее обнаружения.

Еще в глубокой древности люди подметили, что страх перед
разоблачением и, соответственно, наказанием сопровождается
определенными изменениями динамики некоторых физиологических
функций организма.

Эти наблюдения использовались для определения виновности в таких
сложных и носящих ритуальный характер процедурах, как «Суды Божьи»
или ордалии.

Относительно подробно ордалии описывались в древнеиндийском
сборнике Законов Ману, Законах Хаммурапи, в «Тринадцати законах»
Далай-ламы V (в Тибете XVII века), почти во всех варварских правдах, в том
числе и Русской правде.

Ордалии присутствовали почти у всех народов в первый период их
жизни — у славян, евреев, греков, скандинавов, индусов и др. В Западной
Европе окончательно их перестали применять, по некоторым источникам,
лишь в середине XVIII в., а в некоторых странах, например, в Непале, у
различных народностей Африки, у индусов, они сохранились и до
настоящего времени.

В этих процедурах переживаемый виновным лицом страх приводил к
изменениям его физиологических функций: приостанавливал
слюноотделение, вызывал дрожь в теле, холодный пот, увеличивал частоту
сердечных и легочных сокращений, что и служило доказательством их
виновности.

Данные наблюдения и легли в основу при создании детектора лжи,
называемого полиграф.
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Полиграф — это специальный прибор, применяемый для фиксации
психофизиологических параметров (реакций) организма человека,
возникающих в результате предъявления обследуемому лицу различного
вида стимулов посредством датчиков (дыхание, КГР, АД, ФПГ, тремор,
могут быть иные датчики).

Первый полиграф был сконструирован в США в 1921 году офицером
калифорнийской полиции Джоном Ларсоном. Его изобретение официально
было признано одним из важнейших изобретений человечества и занесено в
список 325-ти наиболее значимых изобретений всех времен Альманаха
Британской энциклопедии за 2003 год.

С того времени прибор, постоянно совершенствуясь, получил
достаточно широкое распространение и в той или иной мере применяется
более чем в шестидесяти странах мира для выявления скрываемой
информации при проведении скрининговых или служебных проверок,
раскрытии и расследовании преступлений, использовании в суде.

В основе метода выявления скрываемой информации при помощи
полиграфа лежит так называемый психофизиологический феномен, суть
которого заключается в том, что стимулы, несущие в себе информацию о
происшедшем событии, запечатленном в сознании, памяти опрашиваемого
лица и представляющем значимость для него при полиграфной проверке,
устойчиво вызывают физиологические реакции, имеющие отличительные
признаки от реакций на аналогичные, не связанные с этим событием,
стимулы, т. е. не несущие ситуационно-значимой информации.

При реализации психофизиологического феномена в ходе проверки на
полиграфе в качестве значимых стимулов могут выступать вопросы,
предметы, фотографии, в том числе и связанные с обстоятельствами
уголовного дела или проверяемого события. Оценивая соотношение
психофизиологических реакций на те или иные стимулы, специалист-
полиграфолог определяет степень осведомленности опрашиваемого о
деталях преступления или совершенного события, по которому проводится
проверка, и тем самым уже приходит к выводу лжет или не лжет
опрашиваемый.

Широкое применение и наибольшую результативность полиграф имеет
в органах внутренних дел. Например, при раскрытии преступлений перед
специалистами могут ставиться следующие задачи:

‒ Выявление из группы подозреваемых лица, причастного к совершению
преступления.

‒ Уточнение фабулы и состава преступления.
‒ Выявление роли каждого преступника при совершении группового

преступления.
‒ Установление мотивов совершенного преступления.
‒ Поиск непосредственных заказчиков убийства и его исполнителей.
‒ Установление участников группового преступления.
‒ Установление среди проверяемых свидетелей или других лиц,

располагающих информацией, способствующей изобличению
преступника.

‒ Выявление места хранения краденого имущества, орудия убийства или
других улик по преступлению, захоронения трупа, удержания
заложников и т. д.
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‒ Установление лиц, которым было продано или отдано краденое
имущество.

‒ Выявление потайных мест при производстве обысков помещений.
‒ Поиск без вести пропавших лиц.
‒ Выявление лжесвидетельств и установление лица или группы лиц, по

чьему заданию скрывалась правда.
‒ Выявление места нахождения лиц, числящихся в розыске.
‒ Выявление ложно пострадавших.
‒ Выявление лиц, передающих оперативную информацию преступным

элементам.
‒ Определение достоверности поступающей оперативной информации.
‒ Проведение опознания (можно проверять достоверность показаний как

опознающего лица, так и опознаваемого).
‒ Выявление случаев самообвинения.
‒ Устранение подозрений в совершении преступления, если у

обследуемого отсутствует алиби.
Относительно достоверности результатов тестирований на полиграфе

можно сказать, что на нее влияет ряд существенных факторов: целевое
назначение полиграфной проверки (в интересах расследования или в
интересах кадрового отбора), место, время и другие внешние условия,
индивидуальные психофизиологические особенности и психическое
состояние проверяемого лица, состояние его здоровья, степень утомления,
уровень мотивации и т. д.

Огромное значение в процедуре полиграфных проверок имеет
подготовленность специалиста. Известно, что результативность метода
опросов с использованием полиграфа на 90 % зависит от профессионализма
полиграфолога. Для успешного тестирования полиграфолог каждый раз
должен подобрать и сформулировать вопросы таким образом, чтобы вызвать
адекватные реакции у конкретного испытуемого, а потом суметь правильно
проинтерпретировать все многообразие физиологических проявлений,
которые очень сильно отличаются у разных людей.

На точность психофизиологической проверки влияет и применяемые
специалистом во время опроса тесты, которые строятся исходя из научно-
обоснованных методик.

Например, используя методику на знание виновного, специалист
подготавливает тесты, подбирая значимые стимулы из частных (уликовых)
признаков, которые подбираются исходя из материалов уголовных дел и
которые не должны быть известны невиновному проверяемому.

Частными признаками выступают факты или правильные ответы на
вопрос, или улики с места преступления, которые причастный человек,
скорее всего, знает и распознает при их предъявлении. При этом
распознавании происходят изменения психофизиологических реакций у
опрашиваемого, что и может быть зафиксировано при помощи полиграфа.

Если из десяти предъявленных тестов, имеющих по шесть вопросов в
каждом, яркие реакции отмечаются на все частные признаки, то вероятность
случайного совпадения этих реакций составляет одну
шестидесятимиллионную.

В настоящее время полиграф среди всех существующих методов
психофизиологической инструментальной детекции лжи является наиболее
эффективным и наилучшим средством выявления скрываемой информации.
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В Республике Беларусь официально полиграф стал использоваться в
Комитете государственной безопасности с 1998 года, в основном для
проведения скрининговых тестирований. Широкое же распространение
прибор получил, начиная с 2001 года, в Министерстве внутренних дел
Республики Беларусь, когда при его помощи было раскрыто ряд резонансных
уголовных дел.

Положительные результаты опросов с использованием полиграфа,
проводимые подготовленными специалистами-полиграфологами уголовного
розыска, способствовали тому, что 14 марта 2002 года в центральном
аппарате Министерства внутренних дел Республики Беларусь был создан
отдел психолого-технического обеспечения раскрытия преступлений
(ПТОРП), а к концу 2002 года соответствующие подразделения появились во
всех областных центрах.

В настоящее время в Беларуси полиграф применяется почти во всех
силовых структурах — в Комитете государственной безопасности,
Министерстве внутренних дел, Министерстве обороны, Государственном
пограничном комитете, Службе безопасности Президента, Следственном
комитете, Государственном таможенном комитете, Комитете
государственного контроля, Государственном комитете судебных экспертиз.

Каждое ведомство имеет свои нормативные документы,
регламентирующие порядок применения полиграфа.

В органах внутренних дел, где проводится наибольшее количество
полиграфных проверок, утверждено постановление Министерства
внутренних дел Республики Беларусь от 04 июня 2008 г. № 162 «Об
утверждении Инструкции о порядке проведения органами внутренних дел
Республики Беларусь опроса граждан с использованием полиграфа», в
которой регламентируется осуществление опроса граждан с использованием
полиграфа в рамках оперативно-розыскных мероприятий и при проведении
специальных психофизиологических исследований в ходе
профессионального психофизиологического отбора в органы внутренних дел.

Кроме Инструкции о порядке проведения органами внутренних дел
Республики Беларусь опроса граждан с использованием полиграфа действует
Приказ, утверждающий Инструкцию о порядке отбора, обучения, допуска
сотрудников органов внутренних дел к работе с полиграфом и об
организации их работы, где указываются также технические требования к
месту проведения опроса граждан с использованием полиграфа, требования к
оформлению документации и отчетности специалистов, порядок проверки их
работы.

Согласно вышеуказанным нормативным документам вся организация
подготовки и работы специалистов-полиграфологов, контроль их
деятельности в органах внутренних дел максимально регламентированы.

Именно в Министерстве внутренних дел (на базе Академии МВД)
создана наиболее стройная система подготовки ведомственных
полиграфологов, где накоплен огромный опыт в интересах оперативно-
розыскной и следственной деятельности в области раскрытия тяжких и особо
тяжких преступлений.

На сегодняшний день количество проводимых за год полиграфных
проверок сотрудниками органов внутренних дел исчисляется в тысячах. Так,
например, за тринадцать лет, по итогам 2014 года, специалистами проведено
40 601 полиграфных опросов, что способствовало раскрытию 4984
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преступлений, из которых 873 факта убийств и покушений на убийство (из
них по 120 фактам лица числились без вести пропавшими), 443 факта тяжких
телесных повреждений (в том числе повлекших смерть граждан), 100 фактов
изнасилований, 553 факта разбойных нападений и грабежей, 2011 фактов
краж (квартирные, автомототранспорта, иные), десятки фактов по линии
борьбы с экономическими преступлениями, незаконным оборотом
наркотиков и другие. При этом дополнительно выявлено 568 преступлений,
которые до полиграфного опроса не были известны или опрашиваемые по
ним не подозревались. В эти цифры не входят те раскрытые преступления, по
которым результаты полиграфных опросов помогли снять необоснованные
подозрения с невиновных лиц и сориентировали расследование в нужном
направлении, что содействовало их раскрытию.

С помощью полиграфа, как показывает практика, можно получать
криминалистически значимую информацию не только в рамках оперативно-
розыскной деятельности, но и на стадии предварительного расследования и
даже в суде, которой могут воспользоваться и представители обвинения, и
представители защиты.

В Беларуси первая судебная психофизиологическая экспертиза по
уголовному делу, направленному в суд, была проведена в октябре 2012 г.
полиграфологами Министерства внутренних дел.

Позже такие экспертизы стали осуществляться в Государственном
комитете судебных экспертиз сотрудниками созданного в декабре 2014 г.
отдела психофизиологических исследований, занимающегося производством
судебных психофизиологических экспертиз по уголовным делам против
половой свободы и неприкосновенности.

Практика применения полиграфа при раскрытии и расследовании
преступлений убедительно доказала, что он дает возможность своевременно
сузить круг подозреваемых лиц, оперативно, «по горячим следам»,
отработать основные оперативно-значимые версии с учетом открывающихся
обстоятельств совершения преступлений и личностных характеристик
подозреваемых, выявить не только причастность или непричастность
опрашиваемого к совершенному преступлению, но и определить его роль в
преступной цепи, раскрыть тактику совершения преступления, установить
организаторов и подельников, найти вещественные доказательства,
перепроверить показания свидетелей, заявителей и другое, своевременно
принять меры к возмещению материального ущерба, причиненного
преступными деяниями. Все это позволяет сэкономить временные,
материальные и людские ресурсы при раскрытии и расследовании
преступлений.

Полиграф имеет также существенное значение, особенно на фоне борьбы с
коррупцией, в качестве системной меры отбора и проверки кадров при допуске к
оперативно-розыскной деятельности и работе со сведениями, составляющими
государственную тайну. Полиграфные исследования актуальны при приеме на
работу, в процессе периодических кадровых проверок, связанных с
перемещением по службе, при проведении служебных расследований, при
подозрении на связь с криминальными структурами и т. п.

В связи с тем, что правоохранительная деятельность носит экстремальный
характер, ее отрицательным итогом зачастую является формирование
девиантных (отклоняющихся) форм поведения и психосоматических
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заболеваний, или, другими словами, профессионально-кризисных состояний,
обычно наступающих на 5–6-й, 9–11-й и 15–16-й годы службы.

Для своевременного предупреждения их развития с целью
профилактики криминогенных действий, особенно в отдельных
правоохранительных структурах, таких, например, как занимающихся
борьбой с незаконным оборотом наркотиков и экономическими
преступлениями, целесообразно именно в эти периоды осуществлять
проверки профессиональной психологической пригодности сотрудников с
обследованием на полиграфе.

Помимо государственных силовых структур, общество располагает
обширной инфраструктурой своего жизнеобеспечения, отдельные отрасли
которой связаны с использованием государственной тайны, с эксплуатацией
опасных производств, особо важных или режимных объектов. Нарушение
нормального функционирования таких отраслей создает угрозу безопасности
Государства и благополучию широких слоев населения. Поэтому
работающий в этой сфере персонал требует такого же тщательного отбора и
контроля, как и сотрудники силовых ведомств. Но не только эти отрасли
требуют особого порядка отбора нанимаемого на работу персонала.

В так называемую «зону риска» входит деятельность крупного, среднего и
малого бизнеса, который заинтересован в защите своих коммерческих интересов.

В Республике Беларусь прямого законодательного регулирования в
применении полиграфа коммерческими структурами не имеется, а также
отсутствуют и запрещающие законы, что не исключает возможность его
использования.

На практике применение полиграфа основывается на уже принятых
нормах права, на основании которых возможно использование этого метода.

Использование полиграфа для отбора кандидатов при приеме на работу,
периодического контроля профессиональной деятельности лиц, связанных с
материальными ценностями, служебного расследования по кражам и другим
чрезвычайным происшествиям, сохранения коммерческой тайны вызывают
значительный интерес у работодателей.

Сам полиграф уже является мощным фактором психологического
давления на тех, кто хочет солгать или скрыть информацию, кандидаты и
работники предоставляют более полную и правдивую информацию о себе.
Экономический эффект от применения полиграфа, независимо от цели его
использования, имеется всегда, даже при отсутствии выявления каких-либо
серьезных фактов, так как после этого сотрудники становятся более
ответственными, дисциплинированными, остерегаются совершать какие-
либо действия, вредящие фирме, т.е. имеется определенный
профилактический барьер, сдерживающий фактор от совершения таких
действий.

В настоящее время в Беларуси полиграфологи все чаще стали быть
востребованы коммерческими фирмами. Однако существует проблема, как и
в других странах, в надлежащей квалификации полиграфологов.

Обучение работе на полиграфе — это весьма сложный, проходящий не в
один этап, длительный профессионально организованный процесс,
квалифицированно освоить который вне структур, владеющих
соответствующими кадрами и технологией, практически невозможно.

С целью осуществления профессиональной защиты и информационного
обеспечения деятельности полиграфологов, анализа и распространения
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передовых форм и методов их работы, повышения профессионального
мастерства, международного сотрудничества по проблемам использования
полиграфа в г. Минске с 2004 года зарегистрировано Общественное
объединение «Полиграфолог», куда входят опытные специалисты
полиграфологи, в основном, из разных силовых ведомств. С 2007 года
Общественное объединение «Полиграфолог» входит в международную
ассоциацию полиграфологов.

Специалистами ОО «Полиграфолог» осуществляется подготовка
полиграфологов как для силовых структур, так и в частном порядке.

Учебный план и практические занятия предусматривают различные
подходы существующих школ обучения полиграфологов в Российской
Федерации, США, Японии и других странах, а также используется огромный
личный опыт работы с полиграфом практически во всех областях его
применения и опыт подготовки специалистов для различных силовых
ведомств Беларуси, стран СНГ, Монголии, Африки.
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