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Ранее мы уже обращались к различным 
аспектам диагностики лжи и получе-
ния признания [2; 4; 7; 9; 10; 22]. По-

лагаем, что выявление лжи и получение при-
знания могут рассматриваться как отдельные 
самостоятельные процессы, несмотря на то, 
что протекают они в рамках одного конкрет-
ного интервью. В эволюции нашего подхода, 
дифференцировав эти процессы, мы перешли 
на качественно новый уровень, существенно 
повысив эффективность интервью. Под эффек-
тивностью в данном контексте мы понимаем 
продуктивный прирост информации и факт 
получения признания.

В своих допущениях мы опираемся на наш 
опыт организации и проведения так называе-
мых служебных интервью [9], общее количество 
которых превышает тысячу исследований. Слу-
жебное интервью – понятие, введенное нами 
для обозначения процесса проведения интер-
вью сотрудников либо кандидатов на работу, 
организованное службой безопасности частной 
компании. Мы выделяем два вида служебного 
интервью. Первое интервью – биографическое, 
связано с обсуждением биографии респонден-
та на предмет выявления негативных фактов. 
Второе связано с проверкой вероятности уча-
стия респондента в конкретном злоупотребле-
нии. Под признанием мы понимаем сообщение 

в ходе интервью сведений о негативных фактах 
биографии и злоупотреблениях, которые канди-
дат/сотрудник до этого осознанно скрывал. 

Мы хотим акцентировать внимание как ми-
нимум на двух отличиях служебного интервью 
от допроса и как минимум на одном принци-
пиальном сходстве. Отличия выражаются в 
особенностях процессуальной регламентации 
допроса и последствиях для допрашиваемого, 
сходство же заключается в том, что психологи-
ческие механизмы, делающие возможным полу-
чение ранее неизвестной информации, на наш 
взгляд, схожи. Поэтому мы полагаем, что наш 
опыт и допущения могут быть экстраполирова-
ны и шире – на допрос и интервью любого рода, 
при этом и мы можем воспользоваться резуль-
татами исследований в области расследования 
преступлений. 

В ходе анализа аудиозаписей реальных до-
просов подозреваемых группой исследовате-
лей было установлено, что свою причастность 
признали более трети подозреваемых и почти 
все признания были сделаны на ранних этапах 
интервью. И только 3 % изменили свои показа-
ния в основной части интервью, т.  е. перешли 
от отрицания к признанию [25, с. 493–494]. Наш 
опыт свидетельствует, что часть респондентов 
аналогичным образом предоставляла правди-
вые сведения на достаточно ранних этапах ин-
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тервью, в то время как другие респонденты де-
лали это в основной и финальной частях либо 
не делали вообще. Мы выделяем три категории 
респондентов – те, что признаются на началь-
ных этапах интервью, признаются в средней 
части и могут признаться или воздержаться от 
признания в финальной. Для получения при-
знания от первой и второй групп респондентов 
нужно лишь придерживаться «гуманного» сти-
ля интервью и не мешать, у третьей группы ре-
спондентов диагностировать ложь, а тем более 
получить признание значительно сложнее. При 
этом данная группа является самой опасной не 
только в связи с высоким уровнем владения на-
выками лжи, но и с точки зрения качества скры-
ваемой информации. 

Может показаться, что проблема лжи кан-
дидатов на работу и сотрудников не особо ак-
туальна, однако ее масштаб впечатляет. Так, 
бизнес-портал SNBC опубликовал результаты 
исследования компании Checkster, в соответ-
ствии с которым 78 % кандидатов лгут при тру-
доустройстве [23]. Логично, что прямая аналогия 
с североамериканским рынком труда не допу-
стима, однако мы получили близкие данные. 
Подавляющее число кандидатов и сотрудников, 
проходящих интервью впервые, имели такие 
факты биографии, которые оценивали как нега-
тивные и предпочитали не сообщать о них в ходе 
интервью, были готовы солгать или по крайней 
мере умолчать о них. При этом доля критичных 
фактов, тех, которые могли бы действительно 
помешать респондентам в трудоустройстве или 
карьере, была достаточно высокой. 

Мы полагаем, что обнаружение лжи и по-
лучение признания должны восприниматься 
как два отдельных, самостоятельных и исклю-
чительно последовательных процесса. Первый, 
по нашему мнению, должен представлять собой 
достаточно длительный «пассивный» процесс 
накопления данных для анализа с последую-
щим построением гипотезы, допущения о нали-
чии или отсутствии лжи. Мы полагаем, что на 
этом этапе не должна ставиться задача получить 
признание. Под признанием мы понимаем не 
просто прирост информации, а продуктивный 
прирост информации относительно какого-ли-
бо факта, события, секрета; это иногда рацио-
нальный, а чаще иррациональный акт передачи 
информации, которая обычно находится в зоне 
особого охранения, часто скрывается от окру-
жающих как потенциально способная нанести 
вред респонденту и его репутации. Вследствие 
чего было бы опрометчиво и поспешно запра-
шивать в явной или неявной форме информа-
цию такого рода на начальных этапах интервью. 
На этом этапе важно поощрять любую инициа-

тиву обследуемого, даже если она противоречит 
самой сути интервью, главное – создать обста-
новку, которую обследуемый мог бы оценить 
как безопасную, управляемую, с определенной, 
лучше высокой степенью свободы. Цель этого 
этапа и состоит в том, чтобы дать обследуемо-
му возможность проявить себя в той мере, на 
какую он только способен, поэтому желательно 
отказаться от любых директивных форм взаи-
модействия – распределения ролей, логических 
обоснований, доказательств и т. д. Второй про-
цесс, напротив, скорее «активный», поскольку 
предполагает, возможно, неявное, но активное 
воздействие на респондента с целью получения 
признания.

Двухэтапная модель дознания [19], которая 
получила широкое применение в некоторых 
странах, достаточно широко освещена в со-
ответствующих публикациях [25, с.  493]. Это 
двухфазный подход в проведении дознания: ин-
тервью с целью определения наличия признаков 
лжи и последующий допрос. Данный подход из-
вестен как техника Рида или как «девять шагов 
Рида к получению признания». В отечественных 
публикациях этот подход чаще упоминается как 
«тактика Рейда» и раскрывается через перечис-
ление этапов получения признания и критику 
либо оценку его эффективности/неэффектив-
ности [1, с. 171; 5, с. 13]. 

Мы не обнаружили отечественных публи-
каций, где бы раскрывалась первая, диагности-
ческая часть процедуры. Кроме того, мы встре-
тили лишь одну публикацию, где указано, что 
этот подход может быть применен только к тем 
обследуемым, в чьей причастности к искомо-
му событию нет сомнений [5, с. 15], в то время 
как этот критерий является определяющим для 
оправдания применения подхода. И это важ-
ное замечание обусловлено тем, что второй, ос-
новной этап подхода Рида представляет собой 
взаимодействие таких трех агрессивных актов, 
как: лишение свободы и изоляция; конфронта-
ция, включающая обвинение и блокирование 
отрицаний; минимизация, при которой «сочув-
ствующий» дознаватель обесценивает и мини-
мизирует вред, причиненный правонарушени-
ем, а также настаивает на том, что признание 
является единственно правильным решением 
[20, с. 43]. В зарубежной литературе подход был 
подвергнут критике за то, что обладает сверхоб-
винительным уклоном и нередко приводит к са-
мооговорам [12; 16; 18]. 

Наш подход строится на других основаниях 
как на этапе диагностики, так и на этапе полу-
чения признания. В своем понимании процес-
са накопления данных мы руководствовались 
идеями Ореста Пинто [13], процесса получе-
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ния признания – преимущественно идеями 
Л. Б. Филонова [14].

Орест Пинто (1889–1961) знаком широкой ау-
дитории как автор военных воспоминаний, в ко-
торых делится опытом успешной следственной 
работы. Подход Пинто импонирует своей гуман-
ностью, он табуирует любые формы насилия к 
опрашиваемому. Пинто признается, что однаж-
ды оказался на грани получения дисциплинар-
ного взыскания за то, что назвал опрашиваемого 
лжецом. Несмотря на художественный характер 
работ, Пинто выделил правила эффективно-
го дознания. Главное правило эффективного 
дознания по Пинто – в нашей вольной интер-
претации – воздержаться от информирования 
респондента о наличии «противоречий» в его 
высказываниях до определенного момента. Ка-
залось бы, это правило предельно простое и оче-
видное, и фигура Пинто использована нами, ско-
рее, как символ или метафора, в соответствии с 
которыми необходимо собрать как можно боль-
ше данных в ходе первой части интервью, однако 
практика говорит об обратном. Так, при опросе 
группы специалистов из пятнадцати человек, 
проводивших служебные интервью в качестве 
основной профессиональной деятельности в од-
ном из отечественных промышленных холдин-
гов, было установлено, что любые противоречия 
в повествовании респондентов разрешаются по 
мере их поступления, т. е. сразу при обнаруже-
нии опрашивающим. 

Воспоминания Пинто были особенно попу-
лярны в послевоенные годы вплоть до 70-х  гг. 
прошлого века. При этом Пинто не удалось 
избежать и критики журналистов в преуве-
личении своих заслуг. Однако единственное 
критичное упоминание о Пинто мы находим в 
дневниках Лиддела: «Лен Берт говорит мне, что 
у Пинто совершенно плохая репутация в осо-
бом отделении, на основании запросов, которые 
были сделаны в 1930 г., когда он подал заявление 
о натурализации» [27, с. 205]. 

В первой части служебного интервью наша 
задача – накопление максимально возможного 
объема данных для анализа, оценки и последую-
щего использования во второй части интервью. 
Каким образом это возможно делать? Главное 
правило, которого следует придерживаться, – 
дать возможность высказаться респонденту по 
любому кругу вопросов, не мешать, не переби-
вать. Важно получить пригодные для анализа, 
в том числе последующего анализа, участки 
монологической речи (в большинстве случаев в 
ходе интервью происходит видеофиксация, ко-
торая впоследствии позволяет провести более 
точную оценку). Желательно, чтобы респондент 
сам обозначил предметные области для обсуж-

дения, поднял проблемы, дал им оценку, выра-
зил свое отношение к ним. В этом смысле важна 
система категорий, которые использует респон-
дент как для обозначения предмета обсужде-
ния, так и для оценки. 

Важно иметь в виду, что на этом этапе по-
ведение респондента не подвергается анализу 
в строгом смысле, а скорее представляет эври-
стическую, полуинтуитивную оценку: а) в силу 
ограниченных когнитивных ресурсов самого 
интервьюера; б) необходимости не только оце-
нивать, но и быть участником коммуникации; 
в) большого потока данных, исходящих от ре-
спондента.

Вот перечень некоторых критериев, кото-
рыми мы пользуемся для ранней диагностики 
лжи: 1) скрытая вербальная агрессия, 2) страте-
гии лжи, 3) наличие текстовых мостов и лакун, 
4) лексическое разнообразие речи, 5) отдельные 
элементы мимического и кинетического поведе-
ния и оценка степени подготовленности речи. 
Важно отметить, что указанные индикаторы в 
строгом логическом смысле лишь коррелируют 
с ложью, но не прямо указывают на нее:

1. Мы уже обращались к теме агрессии как 
раннего индикатора намерения лгать [2]. Мы 
полагаем, что скрытая неявная вербальная 
агрессия как минимум коррелирует с намере-
нием скрыть негативные факты биографии или 
опыта, а как максимум может выступать ин-
дикатором запланированной лжи в условиях 
служебного интервью. Наш опыт показывает, 
что в большинстве случаев за такой агрессией 
следует совокупность актов лжи. Формы скры-
той вербальной агрессии могут варьироваться 
в зависимости от уровня интеллекта, образова-
ния и статуса человека – от легких ироничных 
замечаний и шуток до обесценивающих оскор-
блений в неявной форме. Обычно такого рода 
агрессия проявляется на начальных этапах вза-
имодействия, и интервьюеру крайне важно воз-
держаться от любой формы реагирования.

2. Другим ранним индикатором сокрытия 
может выступать стратегия, которую достаточ-
но легко диагностировать. Ложь не тактический 
прием, не совокупность разовых актов, это всег-
да стратегия [26]. Ранее мы уже выделили мно-
гословную и немногословную стратегии лжи 
[2]. В рамках первой респонденты обычно мно-
гословны, но дистанцируются от контекста, ко-
торый задан, говорят о второстепенных темах. В 
рамках второй, напротив, отказываются давать 
показания, не поддерживают диалог, избегают 
монологических включений, предоставляют 
минимум информации, что само по себе крайне 
затрудняет интервью, по сути, парализует его. В 
этом случае важно побудить респондента снача-



№ 3 (94) • 2021Сибирский юридический вестник72

Вопросы судопроизводства и криминалистики

ла включиться в диалог по любой второстепен-
ной теме, а затем начать монолог.

3. Следующим, менее грубым, индикато-
ром лжи по сравнению с двумя предыдущими 
выступают так называемые текстовые мосты 
[24]. Текстовые мосты – грамматические кон-
струкции, создающие временные и смысловые 
лакуны, или пустоты, позволяющие обходить 
умышленно или неумышленно скрываемую ин-
формацию. Обнаружение текстовых мостов мо-
жет служить индикатором лжи в форме умол-
чания. Такой способ лжи (в форме умолчания) 
гораздо легче для реализации, поэтому лжец 
просто говорит правду до определенного преде-
ла, пропускает участок, который хочет скрыть, 
и продолжает говорить правду. При этом стык 
между двух правдивых участков повествования 
заполняется текстовым мостом: после этого, а 
затем, потом и т. д. Например: «Мы с ним по-
ругались, после чего я ушел домой». В данном 
примере за переходными словами «после чего» 
может скрываться информация о том, что в 
ходе конфликта опрашиваемое лицо нанесло не-
сколько ударов ножом своему оппоненту, перед 
тем как уйти.

При этом важно иметь в виду, что респон-
дент не обязательно лжет, если использует тек-
стовые мосты. Их наличие указывает лишь на 
то, что говорящий пропускает какие-то детали 
в цепи событий. В этом случае текстовый мост 
используется, чтобы не утомлять слушателя 
лишними деталями. Так, в приведенном выше 
примере, употребляя переходные слова «после 
чего», рассказчик может всего лишь избегать 
необходимости описания того, как после кон-
фликта он встал, оделся, открыл дверь, вышел 
на улицу, сел в автомобиль и т. д.

Использование подобных грамматических 
конструкций настолько привычно в обыденной 
речи, что мы практически не обращаем на них 
внимания. А между тем знание о том, что по-
добные приемы используются лжецами, чтобы 
уклониться от упоминания своих действий, в 
совершении которых они не хотят признавать-
ся, может оказаться полезным в диагностике 
организации сокрытия и лжи.

4. Уместно обращать внимание на лексиче-
ское разнообразие речи. Общеизвестно, что 
пассивный словарный запас может достигать 
размера в десятки тысяч и даже сотен тысяч 
слов, в то время как активный ограничен не-
сколькими сотнями слов. Активный словарный 
запас или индивидуальный тезаурус обычно 
отражает систему ценностей и категорий, с по-
мощью которых респондент измеряет и струк-
турирует мир. Нами было обнаружено, что ино-
гда респонденты вводят те или иные категории 

в повествования, однако отрицают их в своем 
опыте. Например, респондент может сообщить: 
«В моей жизни никогда не было того-то или то-
го-то». В то время как позже выяснялось, что 
именно «то-то и то-то» имело место в опыте 
респондента. Одно из объяснений этого фено-
мена мы находим в подходе, который получил 
название модели озабоченности секретностью 
Д. Вегнера и Дж. Лайн [21]. Согласно этой моде-
ли, процессы, происходящие с человеком, имею-
щим секрет, описываются следующим образом: 
секрет, который скрывает человек, ведет к пода-
влению этих мыслей; подавление мыслей ведет к 
возникновению назойливых мыслей о скрывае-
мом секрете; назойливые мысли заставляют ин-
дивида принимать еще большие усилия по пода-
влению мыслей. По сути, чем сильнее индивид 
стремится скрыть секрет, тем более доступны-
ми становятся мысли о нем. Итак, подавление 
мыслей делает их сверхдоступными для созна-
ния индивида, причем в ситуации когнитивной 
нагрузки именно эти мысли оказываются в со-
знании индивида быстрее, чем те, на которых он 
пытается сконцентрировать свое внимание [3]. 
Таким образом, важно отслеживать и фиксиро-
вать все новые категории, которые инициатив-
но вводит респондент, невзирая на те оценки, 
которые он делает, и использовать их во второй 
части интервью как потенциальные зоны для 
поиска скрываемой информации.

5. Следующие, на наш взгляд, представляю-
щие интерес индикаторы, которые коррелируют 
с ложью, проявляются в мимических сдвигах. В 
частности, в выражениях страха, печали, радо-
сти (по Экману) [15], презрения, отвращения. 
Но на деле заметить эти сдвиги без понимания 
системы кодирования лицевых движений FACS 
[17] сложно. Более того, помимо владения систе-
мой кодирования лицевых движений необходи-
мо уметь отделять мимические привычки, ми-
мические иллюстраторы, адаптеры и эмблемы 
от проявления искомых эмоций и микровыра-
жений. Дело в том, что мимика управляется не 
только лимбической системой, которая, в свою 
очередь, управляет эмоциями. Мимика по боль-
шей части используется как сигнальная система 
и выражает колоссальное по объему количество 
символов, на фоне обилия которых выделение 
именно эмоциональных сдвигов затруднено. 
Поэтому широкий практический интерес ми-
мические сдвиги вряд ли представляют, однако 
в нашей практике они используются. 

В категориях системы кодирования лицевых 
движений FACS [17] мы пользуемся двигатель-
ными единицами для выделения признаков 
страха – двигательные единицы 1+4, 5, 20, для 
признаков печали – двигательные единицы 1, 
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15, 17, для признаков отвращения и презрения – 
двигательные единицы 9, 10, либо их элемен-
тами, которые оцениваем строго в контексте. 
«Классические» эмоции лжи по Полу Экману – 
страх, печаль и радость, имеются в виду страх 
разоблачения, печаль или вина за содеянное и 
радость из-за успешного обмана. Однако прак-
тически полезными могут оказаться любые 
эмоциональные сдвиги на лице респондента, 
где главным критерием их полезности для нас 
являются рассогласования с речью. Более под-
робным образом элементы сопоставительно-
го анализа описаны в подходе А. Сошникова и 
А. Пеленицына в рамках процедуры психофизи-
ологического сканирования структурированно-
го собеседования [11, с 64–77], на что ранее мы 
уже обращали внимание [4]. Согласно представ-
лению авторов, анализ поведения должен про-
исходить постфактум и обязательно послойно – 
отдельно анализу подвергается речь, отдельно 
мимика, отдельно жестовая продукция и другие 
характеристики поведения. 

Следующий индикатор, который, по наше-
му мнению, коррелирует с ложью и на который 
мы хотим обратить внимание, – особенности 
использования жестов. Он неразрывно связан 
с предыдущими индикаторами, поскольку си-
стема классификации жестов, эмоций, система 
кодирования лицевых движений FACS, кото-
рые мы используем, были введены П. Экманом 
[15; 17]. 

Мы полагаем, что индикатором степени под-
готовленности речи может выступать кинетиче-
ское поведение. Мы исходим из того, что речь 
может быть спонтанной или подготовленной, 
правдивой или ложной. При этом спонтан-
ная может быть как правдивой, так и ложной, 
и подготовленная может быть как правдивой, 
так и ложной. Наш опыт показывает, что под-
готовленная речь, встречающаяся в служеб-
ных интервью, чаще всего является ложной, а 
спонтанная – чаще всего правдивой за редкими 
исключениями. Кинетическое поведение под-
готовленной речи характеризуется бедностью, 
несвоевременностью возникновения жестов, 
присутствием жестов-адаптеров. Примеры та-
кой речи легко встретить в художественных 
фильмах, где присутствуют жесты. Чаще всего 
герой произносит реплику и как бы продолжает 
ее разворачивать в жестах. В жизни при искрен-
ней, спонтанной речи все происходит наоборот: 
сначала возникает жест, а лишь затем фраза. 

В том случае если жест, группа жестов воз-
никают до высказывания, пусть даже незначи-
тельно опережая речь, мы делали вывод о спон-
танности отрезка речи. Если жесты возникали 
непосредственно после высказывания, этот от-

резок речи мы относили к подготовленной и 
управляемой.

Крайне важным является то, что именно в 
этом контексте под жестами мы имеем в виду 
только жесты-эмблемы и иллюстраторы, имен-
но они сопровождают беглую спонтанную речь. 
Жесты-адаптеры в данной оценке не участвова-
ли, а их появление чаще всего сопровождалось 
заминками, паузами и само по себе указывало 
на повышенную когнитивную сложность, испы-
тываемую говорящим. В этом смысле важными 
факторами выступают время возникновения и 
темп речи. В контексте в целом жесты-адаптеры 
можно исключить из анализа беглой речи. Еще 
раз повторимся, важным было то – опережают 
ли жесты слова или нет. Если нет, это интерпре-
тировалось нами как индикатор подготовленно-
сти сам по себе. Дополнительным аргументом в 
пользу подготовленности выступали единичные 
жесты-адаптеры. При этом мы учитывали такое 
предположение – высокий статус респондента 
может нивелировать кинетическую активность 
в коммуникации с интервьюером. Люди с высо-
ким статусом, высоким уровнем когнитивного 
контроля и стрессоустойчивости, по нашему 
предположению, могут не использовать жесты 
в ходе служебного интервью вообще, как ком-
муникативные, так и некоммуникативные. 

Следует отметить общий механизм форми-
рования подготовленной и неподготовленной 
речи. С позиции психолингвистики неподго-
товленная речь формируется стихийно – выбор 
грамматических и смысловых конструкций про-
исходит здесь и сейчас, по ходу разворачивания 
высказывания. Внутренняя речь разворачива-
ется во внешнюю путем подбора доступных, 
ближайших возможных смысловых единиц. 
Часто такими наиболее доступными единицами 
выступают жесты-иллюстраторы и эмблемы. В 
этом случае у респондента есть потребность вы-
разиться максимально полно и скоро.

В подготовленной речи процесс протека-
ет несколько иначе, говорящий как бы сверя-
ет свою речь с неким планом высказывания и 
выбирает смысловые эквиваленты, которые 
он уже как бы подготовил ранее. Но ключевой 
момент здесь заключается в том, что выбора 
смысла как такового уже нет, – все категории, 
которые респондент внесет во внешнюю речь, 
заранее известны, соответственно, поиска их 
эквивалентов, который мы видим в неподготов-
ленной речи и которые проявляются обычно в 
активной жестовой продукции, предваряющей 
и опережающей вербальное выражение смыс-
лов, нет и не будет. 

Однако важно иметь в виду, что речь в рам-
ках всего интервью может содержать участки 
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как подготовленной, так и спонтанной речи, 
поэтому необходимо подобного рода речевую 
продукцию оценивать исключительно в контек-
сте конкретных высказываний респондента.

Наш опыт показывает, что в процессе интер-
вью фокус внимания размывается и большая 
часть данных ускользает от наблюдателя – в 
режиме реального времени проводить стро-
гий мониторинг мимического и кинетического 
поведения затруднительно, однако отдельные 
аспекты поведения все-таки поддаются фик-
сации и анализу. Впоследствии при просмотре 
видеопротоколов интервью мы обнаруживали, 
что большая часть данных кинетического и осо-
бенно мимического поведения ускользала от 
нашего внимания, но это не касалось речевых 
маркеров. При этом, чаще всего, итоговый вы-
вод был верен.

В отечественной теории и практике дозна-
ния определенную известность получил подход 
Л.  Б.  Филонова. В частности, он был исполь-
зован при разработке методики диагностики 
скрываемой причастности и получения призна-
ния виновного в отсутствие доказательств [6]. 

Подход основывается на одном из свойств 
психики, состоящем в стремлении поделиться с 
кем-нибудь информацией о событии, которое в 
силу своей необычности вызвало сильные эмо-
циональные переживания. Согласно представ-
лению авторов, совершение проступка, которое 
вызвало сильное эмоциональное переживание, 
и необходимость его скрывать формируют «очаг 
аффекта» на фоне нормального функциони-
рования психики. Своим существованием он 
травмирует психику до тех пор, пока не будет 
блокирован защитными механизмами, одним 
из которых является снятие напряжения путем 
высказывания кому-либо беспокоящей инфор-
мации [14].

Для того чтобы усилить необходимость вы-
сказаться о совершенном проступке у опраши-
ваемого и получить от него признание, а так-
же информацию об интересующем событии, 
Л.  Б.  Филонов предлагает использовать клас-
сический принцип повышения возбудимости 
аффективной зоны путем ассоциаций, который 
в свое время был описан в работах Лурия [14, 
с. 17–18]. 

На первом этапе интервью мы стремимся вы-
явить проблемные темы, образующие так назы-
ваемый очаг аффекта. При этом, когда респон-
дент затрагивает тему, близкую к скрываемому 
событию, признаки ее «болезненности» сопрово-
ждаются двумя противоположными типами ре-
акций. В одном случае это проявляется в разных 
способах уклонения от темы, а в другом, наобо-
рот, человек застревает и не может уйти от нее. 

Следует отдельно выделить, что выявление 
указанных типов реакций возможно только на 
фоне обычного поведения человека, которое 
принимается как норма, отклонение от которой 
и может быть принято как выявление признаков 
«болезненности» затронутой темы.

После установления «очага аффекта» начи-
нается второй этап работы, состоящий в его 
«бомбардировке» смежными ассоциациями. 
При необходимости постановки вопроса мы 
старались формулировать вопросы в неяркой, 
неочевидной форме, избегая употребления по-
нятий и категорий, имеющих прямое отношение 
к вероятно имевшему место событию или факту. 
Чаще мы лишь задавали респонденту тему для 
обсуждения – приводили пример, рассказыва-
ли короткую историю или метафору, близкую к 
искомой теме. На этом этапе респондент чаще 
всего был склонен к поддержанию беседы в лю-
бом направлении.

Схематично процесс выглядит таким образом.
На этом (втором) этапе мы задавали чере-

ду косвенных вопросов и предлагали темы для 
обсуждения, и, если признание не было полу-
чено, в максимально возможной мягкой форме 
приводили аргументы и гипотезы, полученные 
в рамках первого этапа. Другими словами, мы 
предоставляли респонденту «доказательства» 
его неискренности и просили дать пояснения.

Но какими бы ни были качества, определяю-
щие диагностические способности верификато-
ра, не менее важными выступают способности 
воздействовать на интервьюируемого. Пока мы 
ограничимся лишь тем, что скажем – эти каче-
ства не менее важны для успешного акта полу-
чения признания [8, с. 51].

В качестве дополнения отметим, что 
Л. Б. Филоновым был предложен метод анализа 
автобиографических сообщений. Данный метод 
может использоваться как при производстве 
допросов, так и при проведении служебных ин-
тервью, поскольку в обеих ситуациях одним из 
широко распространенных способов поддер-
жания общения является обсуждение событий 
из жизни допрашиваемого. В обеих ситуациях 
личное изложение своей истории, проводимое в 
ходе беседы, может быть использовано как поле 
для поиска скрываемых событий.

Л. Б. Филонов предлагает три способа работы 
на этом «поле»:

1. Поиском по минимальному акценту. Ориен-
тирами для поиска тех значимых случаев, которые 
замалчиваются, служат части истории, на которых 
рассказчик старается не акцентировать внимание, 
уделяя им в изложении или наименьшее время, 
представляя их незначительными, или придавая 
им минимальную эмоциональную окраску. 
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2. Изменяющийся стиль изложения. Здесь, 
в отличие от предыдущего способа, указателем 
на скрываемую информацию служит особое 
выделение. Внимание интервьюера должно об-
ращаться на те части, где в свободном рассказе 
стиль изложения становится более красочным, 
появляются многочисленные подробности и де-
тали. Чаще всего такие особенности повество-
вания появляются с целью замещения скрывае-
мых фрагментов. 

3. В некоторых случаях рассказчик в силу 
подготовленности, частого повторения, личных 
особенностей и других причин излагает матери-
ал структурно и логически выверено, не остав-
ляя в рассказе элементов, которые можно было 
бы выявить двумя описанными выше способа-
ми. Тогда может быть использовано «наложе-
ние» выдаваемого респондентом материала авто-
биографического характера на канву вариантов, 
имеющих место в реальной жизни. Выявленное 
при таком сопоставлении несоответствие оце-
нивается как сигнал о вероятном преднамерен-
ном или непреднамеренном искажении [14]. 

В заключение хочется отметить, что рассмо-
тренные психологические техники зарубежных 
и отечественных исследователей, предполага-
ющие «мягкий подход», могут успешно приме-
няться как при производстве допросов в рамках 
расследования преступления, так и при прове-
дении служебных интервью. Интеграция при-
веденных психологических методов получения 
информации, по нашему мнению, является од-
ним из перспективных направлений развития 
криминалистической тактики производства до-
просов. Подобные методики не нарушают прин-
ципов законности и этичности, а значит, основ-
ным критерием их практического применения 
является их эффективность. Подтверждение их 
эффективности, а также более полное описа-
ние алгоритмов их применения является целью 
дальнейших исследований.    
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Detecting Lies and Getting Confessions  
on the Example of Service Interview
© Shaevich A. A., Larin E. I., 2021

The article clarifies the concept of in-house interview as an 
interview of employees or job candidates, organized by the secu-
rity service of a private company, identifies the types of in-house 
interview, clarifies the concept of confession. The two-stage 
model of inquest and some indicators of lying, which are used 
by the authors during the in-house interview, are described. The 
indicators correlating with lying in the course of service inter-
view – the latent verbal aggression, lying strategies, presence 
of textual bridges and lacunas, separate elements of mimic 
and kinetic behavior are offered. The two-step model of Reed’s 
inquest, known as “Reed’s Nine Steps to Getting a Confession”; 
the approach of domestic psychologist L. B. Filonov, the authors’ 
approach to organizing the process of getting a confession with-
in a service interview are partially described. The psychological 
mechanisms that make it possible to obtain previously unknown 
information during in-house interviews, which can be used in 
any kind of interviews and interrogations, are considered.

Keywords: lie diagnostics, lie detection, detection of hidden 
information, confession taking, interrogation, in-service inter-
view, Reed’s tactics, textual bridges, locus of affect.


