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Аннотация. В статье определено место, которое занимает в системе судебных наук и в общей клас-
сификации судебных экспертиз новое направление судебной психологической экспертизы – ис-
следование информационных материалов. Сравнение объекта, предмета, задач и методов традици-
онной судебной психологической экспертизы, проводимой в отношении живых лиц, и посмертной 
экспертизы, а также судебной психологической экспертизы информационных материалов позво-
ляет рассматривать их как родовые в рамках подкласса «Судебная психологическая экспертиза» в 
системе класса «Судебные медицинские и психологические экспертизы». Автор обозначает меж-
дисциплинарные связи психологической экспертизы информационных материалов и показывает 
ее взаимодействие с различными отраслями знаний в области психологической науки. Системати-
зация внутренних и внешних научных связей нового рода (вида) судебной экспертизы позволяет 
более полно описать содержание специальных знаний судебного эксперта, получаемых им как в 
ходе дипломной, так и постдипломной, подготовки и экспертной практики.
Ключевые слова: судебная психологическая экспертиза, информационные материалы, класси-
фикация судебных экспертиз, специальные знания эксперта-психолога

Для цитирования: Секераж  Т.Н. Судебная психологическая экспертиза информационных 
материалов в системе научного знания // Теория и практика судебной экспертизы. 2021. Т. 16. № 3. 
С. 6–16. https://doi.org/10.30764/1819-2785-2021-3-6-16

 Forensic Psychological Examination of Information Materials  
in the System of Scientific Knowledge  

 Tat’yana N. Sekerazh
The Russian Federal Centre of Forensic Science of the Ministry of Justice of the Russian Federation, 
Moscow 109028, Russia 

Abstract. In the article, the author defines the place which a new direction of forensic psychological 
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Введение
Судебно-психологическая экспертиза 

(СПЭ) возникла в нашей стране в конце 60-х 
годов как основная форма применения пси-
хологических знаний в процессе раскрытия 
и расследования преступлений. Комплекс-
ные судебные психолого-психиатрические 
экспертизы (КСППЭ) стали проводить позд-
нее – в первой половине 70-х1. В общей 
классификации судебных экспертиз СПЭ 
была отнесена к классу медицинских и пси-
хофизиологических, куда также вошли ме-
дицинская, психиатрическая и психолого-
психиатрическая экспертизы [4, с. 166]. 

Понимание предмета и объекта СПЭ 
изменялось в процессе ее становления 
и развития. В настоящее время в рамках 
этого рода (вида) экспертизы, который в 
основном связан с применением психоло-
гических знаний в уголовном и граждан-
ском судопроизводстве, уже выделены ос-
новные предметные виды экспертизы [5]. 
Формирование новых зависит в первую 
очередь от содержания нормативно-право-
вых актов, определяющих потребность в 
применении психологических знаний в су-
допроизводстве и юридическое значение 
каждого вида экспертизы [5]. До недавнего 
времени существовали два основных типа 
СПЭ: экспертиза в отношении живых лиц и 
посмертная экспертиза. Стоит иметь вви-
ду условность любых классификаций и их 
прагматическом значении для методиче-
ского обеспечения производства экспертиз 
различных родов (видов) и для их развития. 

Становление нового направления, ново-
го рода (вида) СПЭ, который имеет дело с 
исследованием материалов публичной и 
непубличной коммуникации (так называе-
мыми информационными материалами), 
связано с естественным процессом диффе-
ренциации психологических знаний и одно-
временно с их интеграцией со знаниями из 
других дисциплин, прикладных отраслей 
различных наук. Раскрытие внутри- и меж-
дисциплинарных связей судебной психоло-
гической экспертизы информационных ма-
териалов необходимо для теоретического 
осмысления ее места в системе общенауч-
ного знания и среди судебных наук, а также 
для развития ее методологии и практики, 
подготовки судебных экспертов-психоло-
гов.

1 Подробнее об истории СПЭ, ее становлении в системе 
судебно-экспертных учреждений Минюста России и исто-
рии КСППЭ можно посмотреть в статьях Ф.С.  Сафуанова 
[1, с. 25–32; 2, 3].

Место судебной психологической 
экспертизы информационных 

материалов в системе родов (видов) 
судебных экспертиз

Понятия объекта, предмета и использу-
емых методов являются определяющими 
для семантики любого рода (вида) судеб-
ной экспертизы. Для СПЭ, проводимой в 
отношении живых лиц, а также для посмерт-
ной, данные понятия закреплены в ГОСТ-Р 
Р 57344-20162. Согласно этому документу, 
предметом исследования судебного экс-
перта-психолога являются фактические 
данные о закономерностях и особенностях 
протекания и структуры психической де-
ятельности человека, имеющие юридиче-
ское значение и влекущие определенные 
правовые последствия, устанавливаемые 
с помощью специальных знаний и практи-
ческих навыков эксперта в области психо-
логии путем исследования объектов, пред-
ставленных на исследование. Объектом ис-
следования является психическая деталь-
ность подэкспертного в юридически значи-
мой ситуации, а источниками информации 
– сам подэкспертный, материалы дела и 
приобщенные к делу документы (медицин-
ская документация, дневники, видеомате-
риалы и др.). 

История становления нового вида СПЭ 
– психологической экспертизы информа-
ционных материалов – связана с появлени-
ем необходимости у правоприменителя в 
психологическом исследовании объектов, 
являющихся продуктами коммуникативной 
деятельности человека, при отсутствии по-
требности в исследовании самого субъекта 
и его психической деятельности. Это обу-
словлено тем, что рассматриваемые право-
нарушения (осуществляемые с помощью 
информационных материалов) имеют пре-
имущественно формальный состав, и до-
казательственное значение приобретают 
выраженные в объекте (информационном 
материале) его определенные, юридически 
значимые, особенности, заключающиеся 
в содержании и коммуникативной направ-
ленности. Таким образом, как по категории 
объекта, так и по категории предмета ис-
следования новое направление отлично от 
традиционных судебно-психологических 
экспертных исследований.

2 ГОСТ Р 57344-2016 Судебно-психологическая экспертиза. 
Термины и определения / Кодекс. 
https://docs.cntd.ru/document/1200142867
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Сравнение объекта, предмета и задач 
двух направлений СПЭ (табл. 1)  – иссле-
дования психологии человека и психоло-
гического исследования информационных 
материалов – убеждает нас, что психологи-
ческая экспертиза информационных мате-
риалов может рассматриваться как новый 
род (вид) психологической экспертизы, а 
психологическая экспертиза в целом при-
обретает признаки подкласса . Такое разви-
тие судебной психологической экспертизы 
прогнозировалось нами ранее3.

Исследование информационных мате-
риалов привело к формированию нового 
рода СПЭ и тем самым обусловило ее раз-

3 Секераж Т.Н. Теоретические и методические основы диа-
гностики «порока воли» в судебной психологической экс-
пертизе: дисс. … кандидата юридических наук. Москва, 
2004. 200 с.

витие, трансформацию в самостоятельный 
подкласс. Психологическая экспертиза в 
отношении живых лиц, а также посмертная 
экспертиза по категории объекта исследо-
вания стоят ближе к психиатрическим, поэ-
тому при анализе объектов этих видов СПЭ 
знания эксперта-психолога интегрируются 
преимущественно с психиатрическими зна-
ниями4. 

В настоящее время представляется це-
лесообразным выделенный ранее класс 
медицинских и психофизиологических экс-
пертиз переименовать в класс медицинских 
и психологических, где психологическая 
экспертиза будет представлена в виде под-
класса (рис. 1). 

4 Существуют предметные виды экспертизы, которые могут 
проводиться только в форме КСППЭ.

Таблица 1. Сравнение объекта, предмета и методов исследования  
разных родов (видов) психологических экспертиз

Table 1. Comparison of the object, subject, and research methods  
in psychological examinations of different kinds (types)

Категория /  
род (вид) 

экспертизы

Традиционные виды СПЭ –
20.1 «Исследование психологии 

человека»

Виды, относящиеся к новому направлению 
психологических исследований –  

20.2 «Психологическое исследование 
информационных материалов»

Объект
Психическая деятельность 
подэкспертного лица в юридически 
значимой ситуации

Информационный материал как продукт 
коммуникативной деятельности и 
поведения человека

Источники 
информации, 
исследуемые 
объекты

– Подэкспертный;
– материалы дела;
– приобщенные материалы

Источники информации о коммуникативных 
действиях участников коммуникации 
и коммуникативной ситуации, которые 
содержат сведения об устанавливаемых 
обстоятельствах

Предмет

Фактические данные о 
закономерностях и особенностях 
протекания и структуры 
психической деятельности 
человека, имеющие юридическое 
значение

Особенности материала, имеющие 
юридическое значение:
– содержание;
– отраженные коммуникативные намерения 
и установки автора;
– направленность (формируемые 
социальные представления, эмоционально-
смысловое отношение, социальные 
установки и др.);
– план выражения (средства 
психологического воздействия)

Методы

– Психологический анализ 
индивидуально-психологических 
особенностей;
– психологический 
ретроспективный анализ 
психической деятельности;
– построение психологической 
модели взаимодействия личности и 
ситуации

– Мотивационно-целевой анализ 
коммуникативной деятельности;
– построение психологической модели 
коммуникации;
– анализ приемов речевого и 
психологического воздействия
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Психологическая экспертиза информа-
ционных материалов, не теряя связи с пси-
хологической научной базой, по объекту 
исследования ближе к судебной лингвисти-
ческой экспертизе. Обобщенно объектом 
последней являются продукты речевой де-
ятельности, которые исследуются лингви-
стическими методами с целью установле-
ния их языковых характеристик. При этом 
речевая деятельность уже с середины ХХ 
столетия являлась объектом междисципли-
нарных психологических и лингвистических 
исследований, что создает основу для ин-
теграции психологических и лингвистиче-
ских знаний [6–8].

Дифференциация же знаний в СПЭ в ос-
новном происходит по категориям объекта 
и предмета исследования (табл. 1). Психо-
логическая экспертиза информационных 
материалов не может быть отделена от на-
учной психологической и судебно-психоло-
гической экспертологической сферы зна-
ний, поскольку именно из них она черпает 
свою теорию и методологию. 

Специфика психологического 
исследования информационных 

материалов
Анализ материалов дела и документов – 

неотъемлемая часть СПЭ, объектом которой 
является психическая деятельность под-
экспертного лица в юридически значимой 
ситуации. Исследование информационных 

материалов отличается от традиционного 
психологического исследования материа-
лов дела специфичностью предмета и при-
меняемых методов. Так, при производстве 
СПЭ традиционных видов с использовани-
ем специальных знаний анализируют текст 
материалов дела и приобщенных к ним до-
кументов: медицинской документации, про-
дуктов творчества подэкспертного (писем, 
дневников и пр.), протоколов допросов и 
других следственных действий, заключений 
эксперта и других доказательств. В этом слу-
чае эксперту предоставляется совокупность 
источников информации о психической де-
ятельности подэкспертного лица и о юри-
дически значимой ситуации. А при анализе 
информационного материала текст (или его 
разновидность) часто является единствен-
ным объектом. В ряде случаев имеются до-
полнительные источники, позволяющие по-
лучить информацию о коммуникативной си-
туации и о коммуниканте (авторе материала, 
говорящем, допрашиваемом). 

Различны и задачи традиционных видов 
СПЭ и судебной психологической экспер-
тизы нового направления. Если при экс-
пертизе юридически значимых состояний 
и способностей подэкспертного лица (об-
виняемого, потерпевшего, свидетеля и др.) 
документы исследуются в качестве носите-
лей информации о событиях и ситуациях (о 
личности и о юридически значимой ситуа-
ции), когда направленность текста докумен-

Рис. 1. Класс медицинских и психологических экспертиз
Fig. 1. Class of medical and psychological examinations
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та однозначна и заведомо определена, при 
исследовании информационного материа-
ла подлежит установлению направленность 
материала, а не индивидуально-психологи-
ческие особенности и актуальные состоя-
ния автора (табл. 2). 

Междисциплинарные связи судебной 
психологической экспертизы 
информационных материалов

СПЭ входит в юридическую психологию 
в составе одного из ее разделов – судебной 
психологии, поэтому междисциплинарные 
связи СПЭ информационных материалов 

довольно обширны. Данный род СПЭ ис-
пользует судебно-экспертную психологи-
ческую методологию и базируется на ее ос-
новных принципах – как методологических, 
так и этических. Знания из иных разделов 
юридической психологии также использу-
ются при исследовании информационных 
материалов; прежде всего из криминаль-
ной психологии5 и психологии профессио-

5 Эти знания наиболее востребованы при исследовании ма-
териалов, используемых в противоправной деятельности, 
по различным категориям правонарушений – от мошен-
ничества и коррупционных действий до насильственных 
преступлений.

Таблица 2. Особенности исследования экспертом-психологом  
материалов дела и информационных материалов

Table 2. Features of the psychologist’s research  
of case materials and information materials

Особенности 
исследования

Документы и тексты  
(СПЭ/КСППЭ)

Информационные материалы

Источники 
информации

Документ (иное вещественное 
доказательство) как 
материальный носитель 
информации об объекте 
экспертизы 

Информационный материал 
как продукт речевой и 
коммуникативной деятельности и 
поведения человека; документы, 
содержащие информацию о 
коммуникативной ситуации

Цель 
исследования

Установление имеющих значение 
для решения экспертных задач 
сведений:
– об особенностях 
подэкспертного 
(анамнестические сведения, 
сведения о личности, 
индивидуально-психологических 
особенностях); 
– об эмоциональном состоянии 
подэкспертного; 
– особенностях психической 
деятельности; 
– юридически значимых 
способностях; 
– юридически значимой ситуации 

Установление особенностей 
материалов, имеющих 
юридическое значение:
– содержание;
– выраженные коммуникативные 
намерения (интенции) и установки 
автора;
– направленность (формируемые 
социальные представления, 
эмоционально-смысловое 
отношение, социальные установки 
и др.);
– план выражения (средства 
психологического воздействия)

Особенности 
исследуемого
материала

Направленность известна 
Направленность подлежит 
установлению

Полнота, объем 
исследуемых 
материалов

Исследуется совокупность 
источников информации Объекты исследуются независимо

Достаточность 
материалов

Значима фабула дела
Необходимость информации о 
контексте и коммуникативной 
ситуации

Основные 
методы

Герменевтический, 
феноменологический, 
ретроспекция 

Коммуникативный анализ, 
интент-анализ, контент-анализ, 
герменевтический метод, 
феноменологический метод
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нальной деятельности в правоохранитель-
ной сфере6.

Эксперту необходимы знания и из иных 
областей психологической науки. Так, зна-
ния из общей психологии7 важны при ис-
следовании всех объектов экспертизы, по-
скольку они являются фундаментальными, 
а также неотъемлемой составляющей под-
готовки психолога. Знания социальной пси-
хологии (психологии межличностных отно-
шений, психологии социальных групп, пси-
хологии совместной деятельности и обще-
ния, психологии коммуникации, психологии 
рекламы, психологии влияния и др.) со-
ставляют теоретическую основу исследова-
ния любого межличностного и социального 
взаимодействия, коммуникации, продукты 
которой и представляют собой обобщен-
ный объект СПЭ информационных мате-
риалов. Клиническая психология воору- 
жает эксперта знаниями об особенностях 
мотивации, речи, коммуникативной дея-
тельности и других важных особенностях 
психической деятельности лиц с погранич-
ными психическими расстройствами, когда 
продукты такой деятельности приобретают 
процессуальный статус, и их оценка имеет 
юридическое значение. 

Знания возрастной психологии, или пси-
хологии развития, необходимы эксперту 
при исследовании объектов, содержащих 
детскую речь, где зафиксировано межлич-
ностное и социальное взаимодействие де-
тей между собой или со взрослыми. Это 
видеозаписи непроцессуальных действий, 
отображающие семейное общение или на-
правленную беседу родителя (взрослого) с 
ребенком, общение с ребенком в дошколь-
ном или образовательном учреждении, 
иных ситуациях, а также процессуальных 
действий (процессуальной беседы, допро-
са и др.). При исследовании материалов 
по делам о деятельности, направленной на 
побуждение несовершеннолетних к ауто-
агрессивному (самоповреждающему, суи-
цидальному) поведению, важны знания пси-
хологии подростков, а по делам о мошенни-
честве в отношении пожилых лиц – знания 
специфики психологии в преклонном воз-

6 Знание психологии различных участников правоотно-
шений и психологических особенностей следственных 
действий необходимы при исследовании видеозаписей 
процессуальных и непроцессуальных действий и мате-
риалов, полученных в процессе оперативно-розыскной 
деятельности.
7 Психология психических процессов (особенно психоло-
гия мышления и речи), психология психических свойств 
(особенно мотивации), психология речевой деятельности.

расте. Анализ коммуникации между взрос-
лым и ребенком при совершении разврат-
ных действий и иных действий сексуального 
характера с использованием электронных 
средств коммуникации требует знания осо-
бенностей психосексуального развития 
несовершеннолетних на различных этапах 
взросления. В этой связи эксперту могут 
потребоваться знания из области сексоло-
гии, в том числе сексологии судебной.

Иные специальные отрасли психологии, 
например психосемантика как область пси-
хологии, изучающая генезис, строение и 
функционирование индивидуальной систе-
мы значений, опосредствующей процессы 
восприятия, мышления и др. и исследую-
щая различные формы существования зна-
чений в индивидуальном сознании (образы, 
символы, символические действия, а также 
знаковые, вербальные формы) [9, с. 543], 
дают эксперту теоретические и прикладные 
знания, необходимые для исследования 
текстов и иных информационных материа-
лов, поскольку в этом случае психосеманти-
ческий подход является одним из основных.

Помимо психологической науки экспер-
ту также требуется информация из языко-
знания (лингвистики) и психолингвистики. 
В психолингвистике речевое поведение – 
объект совместных исследований психоло-
гов и лингвистов, что наделяет эту область 
знаний самостоятельным, по сравнению 
с лингвистикой и психологией речи, пред-
метом и обусловливает ее комплексность. 
Цель психолингвистики – «целостное опи-
сание речевых сообщений на основе изуче-
ния как механизмов порождения и восприя-
тия речи, так и ее продуктов (сообщений), а 
также рассмотрение особенностей работы 
этих механизмов в связи с функциями рече-
вой деятельности в обществе и с развити-
ем личности» [9, с. 523]. Психолингвистика 
возникла на пересечении проблем, кото-
рые традиционно разрабатывались пси-
хологией, языкознанием (лингвистикой), 
семиотикой и логикой [10, с. 11]. Изначаль-
но А.А. Леонтьев полагал, что «предметом 
психолингвистики является речевая дея-
тельность как целое и закономерности ее 
комплексного моделирования» [8, с. 110], 
но впоследствии пришел к выводу, что цель 
психолингвистики заключается в рассмо-
трении особенностей работы механизмов 
порождения и восприятия речи в связи с 
функциями речевой деятельности в обще-
стве и с развитием личности [11]. Основным 
предметом анализа психолингвистики яв-
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ляется соотношение «язык – речь – речевая 
деятельность», а предметными областями –  

производство речи в речевом акте, воспри-
ятие речи в индивидуальном речевом акте, 
формирование речи в процессе становле-
ния личности ребенка [12, с. 7]. Сегодня 
предмет психолингвистики определяется, 
например как «психологические законо-
мерности использования людьми языковых 
средств при организации коммуникативных 
взаимодействий и предметных действий: 
а) исходно совместных – производно инди-
видуальных; б) исходно предметно-практи-
ческих – производно умственных, выполня-
емых в образе мира» [10, с. 12]. 

В качестве академической дисципли-
ны психолингвистика входит в различные 
учебные (преимущественно магистерские) 
программы психологического и лингви-
стического образования, и ее освоение 
требует наличия знаний в области общей 
психологии и языкознания. Кроме того, 
эта дисциплина пересекается с фонети-
кой, анализом дискурса, патологией речи, 
нейронауками, компьютерным моделиро-
ванием и лингводидактикой, что усложня-
ет ее освоение [13, с. 14]. В нашей стране 
теоретическими и прикладными исследо-
ваниями в области психолингвистики за-
нимаются как лингвисты [14–16], так и пси-
хологи [17, 18]. 

Психолингвистика представляется как 
«отрасль антропоцентрического языкове-
дения, которая изучает homo loquens (язы-
ковую личность), личность в ее способности 
к общению, способности к речевой дея-
тельности, речевому поведению, речевому 
мышлению» [16]. В институте языкознания 
РАН существует отдел, состоящий из сек-
тора общей психолингвистики и сектора 
этнопсихолингвистики8. Отдел занимается 
проблемой функционирования знаний в ре-
чевых процессах («проблема языкового со-
знания человека»), под его эгидой издается 
журнал «Вопросы психолингвистики»9. Пси-
хологи же в предметной области психолинг-
вистических проблем больше сосредоточе-
ны на психологии речи. Так, лаборатория 
психологии речи и психолингвистики за-
нимается исследованием психологических 
механизмов формирования дискурса и его 

8 Подразделение было основано в 1969 г. А.А. Леонтьевым, 
который руководил им до 1975 г. https://iling-ran.ru/web/ru/
departments/psycholinguistics
9 https://iling-ran.ru/web/ru/publications/journals/vpl

функционирования в разных условиях ком-
муникации и социальных контекстах10.

За рубежом психолингвистика в боль-
шей мере сфера деятельности психологов 
[19]. Например, лингвист Джон Филд (John 
Field) сетует на недоступность для учащих-
ся британских университетов многих психо-
лингвистических идей из-за публикации их 
только в специализированных психологиче-
ских журналах, т. е. в малопривлекательной 
для студентов форме, поскольку она требу-
ет знания терминологии и знакомства с те-
орией [13, с. 14–15]. Большая часть литера-
туры, по замечанию автора, предназначена 
для более высокой ступени образования 
– магистратуры, или предполагает опору 
на знание психологии. Филд отмечает, что 
«в США ситуация с психолингвистикой не-
сколько лучше: ее включают в программу 
различных курсов. Однако дать представ-
ление об этой науке большинству студен-
тов-старшекурсников, а также аспирантам 
и докторантам, никогда не изучавшим пси-
хологию, по-прежнему сложно». Это и спод-
вигло его на создание словаря ключевых 
концептов психолингвистики, доступного 
читателям, не обладающим психологиче-
скими знаниями, но имеющим некоторую 
подготовку по лингвистике. 

Эксперту-психологу, несомненно, тре-
буются знания не только в области психо-
лингвистики, которые чаще всего приоб-
ретаются уже после получения диплома, но 
и в области других дисциплин, развиваю-
щихся на стыке психологии, лингвистики и 
других социальных наук (лингвопсихология 
[18], семиосоциопсихология [20], конфлик-
тология и др.). Одновременно с этим экс-
перту-психологу необходимо знание основ 
судебной лингвистики, поскольку самые 
глубокие связи СПЭ информационных ма-
териалов имеет с судебной лингвистиче-
ской экспертизой, и зачастую специальные 
знания психолога и лингвиста используют-
ся в форме комплексной судебной психоло-
го-лингвистической экспертизы, поскольку 
психолингвистика не позволяет решать все 
экспертные задачи [21].

Важным источником знаний эксперта в 
рассматриваемой области являются право-
вые (юридические) науки и дисциплины (ма-
териальное и процессуальное право), кото-

10 Лаборатория начала функционировать в 1983  г. как ла-
боратория психологии речи и речевой диагностики. Ее 
организатором и первым руководителем была профессор 
Т.Н. Ушакова, ныне лабораторию возглавляет Н.Д. Павлова. 
https://ipran.ru/лаборатория-психологии-речи
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рые формируют основу экспертной деятель-
ности, регламентируют ее, дают понимание 
юридического значения отдельных видов 
психологической экспертизы, помогают в 
определении экспертных задач, в понимании 
отличия судебной экспертизы от психологи-
ческого неэкспертного исследования продук-
тов речевой деятельности и коммуникации. 

Основу всех судебных наук составляет 
судебная экспертология. Принципы ее об-
щей теории А.И. Винберг и Н.Т. Малаховская 
заложили еще в ХХ столетии [22]. Сегодня 
судебная экспертология представляет со-
бой синтетическую отрасль знания, которая 
базируется на теории судебной эксперти-
зы, организационно-правовом обеспече-
нии судебно-экспертной деятельности и 
судебно-экспертных технологиях [23]. 

Источниками специальных знаний экс-
перта-психолога также являются отличные 
от психолингвистики комплексные науки: 
теория коммуникации (коммуникология), 
религиоведение, суицидология, виктимо-
логия, криминология.

Хотя коммуникология еще не оформи-
лась как самостоятельная наука, она уже 
рассматривается в качестве учебной дисци-
плины, имеет более-менее понятную струк-
туру, систематизирует чрезвычайно важные 
для эксперта знания из различных наук, 
всесторонне исследующих коммуникацию 
[24–27]. Коммуникология изучает особен-
ности коммуникации в экономической, по-
литической, культурной и социальных сфе-
рах, информационные потоки в современ-
ном обществе как на межличностном, так 
и на глобальном уровнях [24, с. 9], изучает 
проблемы на стыке кибернетики, техниче-
ских наук, коммуникативистики, лингвисти-
ки (паралингвистики, социолингвистики), 
психологии, социологии, семиотики, фило-
софии, этнографии и др. 

Теория коммуникации дает эксперту си-
стемное представление о знаковой комму-
никации, образуемой использованием язы-
кового кода (вербальной коммуникацией) 
и сопровождающим его несловесным по-
ведением (невербальной коммуникацией) 
[24, с. 10], как о процессе передачи инфор-
мации от человека человеку и об обмене ин-
формацией в обществе между различными 
сообществами людей, об информационно-
коммуникационных системах. 

Эксперту необходимо знание основ се-
миотики как науки о коммуникативных си-
стемах и знаках, используемых в общении 
[28, с. 6]. Это наиболее востребовано при 

исследовании невербальной коммуника-
ции (знаково-символического языка тела, 
наглядных образов, языка искусства), а 
также тех информационных материалов, в 
которых используются различные символы 
и атрибуты, в том числе принадлежащие 
запрещенным организациям или пропа-
гандирующие запрещенную идеологию и 
деятельность; при исследовании вербаль-
ных и поликодовых объектов, содержащих 
слова и выражения, либо имеющие симво-
лическое значение как общее, так и специ-
альное, принадлежащее определенному 
дискурсу (экстремистскому, религиозному 
и др.), либо используемые определенными 
категориями лиц.

Религиоведение имеет междисципли-
нарную методологию, оно сформировалось 
на стыке истории, философии, антрополо-
гии, археологии, филологии, психологии и 
социологии, рассматривает религию с вне-
религиозной точки зрения: изучает религи-
озное поведение человека, проводит ана-
лиз священных текстов, исследует функ-
ционирование религиозных институтов и 
общин [29]. Знания основ религиоведения 
необходимы эксперту при исследовании 
текстов религиозного характера, религиоз-
ного дискурса при взаимодействии с экс-
пертом-религиоведом [30]. 

Знания из области виктимологии вос-
требованы при исследовании коммуника-
ции и ее продуктов, когда одним из участни-
ков является потерпевший [31], особенно 
при анализе видеозаписей процессуальных 
и непроцессуальных действий, а также по 
делам о мошенничестве, а знания из об-
ласти суицидологии – при исследовании 
материалов по делам о побуждении к само-
убийству [32].

Междисциплинарные связи судебной 
психологической экспертизы информаци-
онных материалов не ограничиваются пе-
речисленным, мы лишь описали наиболее 
актуальные из них. Схематично эти связи 
представлены на рис. 2.

Заключение
Новое направление судебной психоло-

гической экспертизы – исследование ин-
формационных материалов – заняло свое 
место в системе судебных наук и в общей 
классификации судебных экспертиз. Срав-
нение объекта, предмета, задач и мето-
дов традиционной СПЭ, проводимой в от-
ношении живых лиц, а также посмертной 
экспертизы, и судебной психологической 



Теоретические вопросы

Теория и практика судебной экспертизы Том 16, № 3 (2021)14

экспертизы информационных материалов 
позволяет рассматривать их как родовые 
в рамках подкласса «Судебная психологи-
ческая экспертиза» в системе класса «Су-
дебные медицинские и психологические 
экспертизы». Будучи методологически тес-
но связанным с судебной психологической 
экспертизой, новое направление имеет об-
щий объект исследования и широкую меж-
дисциплинарную предметную область с 
судебной лингвистической экспертизой. В 
целом, междисциплинарные связи психо-
логической экспертизы информационных 
материалов, а также ее взаимодействие с 

различными отраслями знаний в области 
психологической науки довольно обширны. 
При этом привести в одной статье полный 
перечень междисциплинарных связей СПЭ 
информационных материалов невозмож-
но. Вместе с тем любая инвентаризация и 
систематизация внутренних и внешних на-
учных связей нового рода (вида) судебной 
экспертизы позволяет более структуриро-
ванно и содержательно представить специ-
альные знания эксперта-психолога и точки 
его взаимодействия с другими специали-
стами при производстве комплексных экс-
пертиз и исследований.

Рис. 2. Междисциплинарные связи судебной психологической  
экспертизы информационных материалов

Fig. 2. Interdisciplinary relations of the forensic psychological  
analysis of information materials 
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