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Статья посвящена методологическим вопросам анализа информацион-
ных материалов в рамках психологической судебной экспертизы и психоло-
гической гуманитарной экспертизы. Авторство и публикацию информацион-
ных материалов можно рассматривать как своеобразную коммуникацию их 
создателя и потребителей. В обоих видах экспертизы материал в настоящее 
время анализируется в основном с позиций одной из сторон коммуникации, 
что частично связано с объективными обстоятельствами. Однако это затруд-
няет выработку критериев экспертного анализа, необходимых для аргумен-
тированных ответов на поставленные перед экспертизой вопросы. Проблема 
решена применительно к психологической судебной экспертизе, но остается 
острой в отношении экспертизы гуманитарной. Анализ особенностей вос-
приятия и понимания информационного продукта потребителем может спо-
собствовать разрешению обозначенной проблемы.
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ПСИХОЛОГИЯ

К информационным материалам принадлежит широкий круг объек-
тов – от зафиксированных на каком-либо носителе вербальных текстов 
до аудио- и видеоконтента, в том числе и так называемые креолизован-
ные тексты, то есть любые полимодальные информационные единицы: 
клипы, демотиваторы, «аткрытки» и т. д., а также эмблемы, товарные зна-
ки, карикатуры и др.
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Наибольшая практическая востребованность анализа информацион-
ных материалов связана с деятельностью правоохранительных и судебных 
органов. Возможностей лингвистического анализа, который ранее преиму-
щественно использовался в случае возникновения у следствия или суда 
потребности в научном анализе того или иного контента, было недостаточ-
но для ответов на вопросы, выносимые на судебную экспертизу. В част-
ности, анализ невербального контента выходит за пределы компетенции 
лингвистов. Лингвистическому анализу не подлежит также определение 
направленности материала. Это вызвало необходимость введения в 2012 г. 
в «Перечень родов (видов) судебных экспертиз, выполняемых в федераль-
ных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России» но-
вой специальности «Психологическое исследование информационных ма-
териалов» (шифр специальности 20.2) [1]. Деятельность психолога-эксперта 
в рамках новой специальности значительно отличается от таковой в про-
цессе производства экспертиз по специальности 20.1 «Исследование пси-
хологии человека», поскольку анализу подлежат не психологические 
особенности субъектов, а психологический потенциал информационных 
продуктов. Анализ документов уголовных и гражданских дел, производи-
мый экспертом-психологом в рамках экспертной специальности 20.1, также 
существенно отличается по методологии и технологии от изучения инфор-
мации, представленной публично. Экспертные исследования информаци-
онных материалов приобрели в результате комплексный характер и стали 
производиться комиссией, состоящей из лингвистов и психологов.

Психолого-лингвистическому анализу в рамках судебной экспертизы 
подлежат материалы, касающиеся разнообразной тематики. Прежде все-
го это выявление различных типов экстремистских значений: побуждение 
к совершению деструктивных и разрушительных действий; пропаганда 
определенных взглядов, идеологии (негативного отношения, исключитель-
ности, превосходства, неполноценности по признаку, указанному в зако-
нодательстве, а именно по признаку пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо со-
циальной группе); оправдание определенных действий и взглядов (терро-
ризма, необходимости «экстремистской» деятельности и др.); обвинение 
конкретного должностного лица в определенных (экстремистских, тер-
рористических) действиях; унижение человеческого достоинства по при-
знакам принадлежности к группам, указанным в законодательстве; угро-
за совершения насильственных, разрушительных действий; возбуждение 
(разжигание) вражды, ненависти (розни) к определенной группе лиц (наци-
ональной, религиозной, социальной и др.). Кроме того, релевантен задачам 
судебной экспертизы анализ видеозаписей с целью выявления возможного 
психологического воздействия на допрашиваемого со стороны следовате-
ля; анализ интернет- и иного контента, побуждающего к суициду, к нетра-
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диционным половым отношениям несовершеннолетних; материал, под-
падающий под составы преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 
УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» и ч. 2–4 ст. 135 
УК РФ «Развратные действия»; порнографические материалы; материалы, 
содержащие порочащие сведения и оскорбления.

Появление нового вида судебной психологической экспертизы обусло-
вило необходимость разработки соответствующих ему методологических 
основ и методического инструментария. К анализу информационных мате-
риалов, как и к любому виду психологической практики, применимы и ре-
ализуемы фундаментальные принципы психологии. В частности, принцип 
единства сознания и деятельности выражается в том, что автор или пу-
бликатор информационного материала проявляет в нем элементы своей 
системы отношений, взглядов и потребностей. Принцип историзма пред-
полагает учет в ходе экспертного исследования социально-политических 
и культурно-исторических реалий, в которых создается и транслируется 
информационный продукт. Принцип системно-уровневого строения пси-
хики означает, что коммуникация с помощью информационного продук-
та может осуществляться как в форме непосредственного эмоционально-
го реагирования автора на некое событие или явление, так и в форме более 
или менее регулируемой, планируемой активности, включающей прогноз 
ее результатов. Частное выражение принципа системно-уровневого строе-
ния психики в контексте рассматриваемого вида судебной психологической 
экспертизы – приоритетность мотивационно-целевого анализа деятельно-
сти автора или публикатора по отношению к конкретным приемам реали-
зации направленности. Другими словами, для выводов эксперта в меньшей 
степени важно, каким образом субъект выражает существенные для него 
отношения,  в чем суть этих отношений, так как мотивационная структура 
психики – более общая категория по сравнению с деятельностно-операци-
онной структурой.

Для методологического осмысления экспертизы информационного ма-
териала также важно учитывать, что он «включен в обмен информаци-
ей между коммуникантами, партнерами по общению, в коммуникативную 
и социальную деятельность субъектов, и с этой точки зрения является 
коммуникативной единицей» [2, с. 100]. Коммуникативный характер ин-
формационных материалов подчеркивается также в работах философов 
и литературоведов [3–4]. В коммуникации по определению участвуют, 
как минимум, две стороны. В нашем случае это автор (или публикатор) ин-
формационного материала и потребитель (слушатель, зритель, читатель). 
Специфика психологической судебной экспертизы такова, что психоло-
гическому анализу подвергается почти исключительно первая, активная, 
сторона процесса, то есть автор. Это обусловлено характером действия 
административного и уголовного права: ответственности подлежит нару-
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шитель закона практически независимо от того, какова позиция его пар-
тнера по общению, то есть потребителя информационного продукта. Ана-
лизу субъектной позиции автора материала подлежит прежде всего его 
направленность. В экстремистских материалах это направленность на из-
менение точки зрения читателя или на формирование у него определенной 
установки. В направленности, так же как и в установке, в единстве присут-
ствуют три структурные составляющие: когнитивная, эмоциональная и дей-
ственная. Так, в комментариях или на персональной странице в социальной 
сети может присутствовать информация (непроверенная, но подаваемая 
автором как истинная) об экспансивных намерениях какой-либо группы, 
именуемой часто как «они»: «они владеют большей частью торговых то-
чек в городе», в чем отражается когнитивный компонент направленности; «а 
нас и наших детей хотят сделать рабами» (эмоциональный компонент, 
выраженный негативно окрашенным определением «рабы», а также отсыл-
кой к детям предполагаемого потребителя информации); «пора браться 
за оружие» (действенный компонент, неконкретизированный, но очевид-
но активный и агрессивный). Совокупность компонентов позволяет судить 
о наличии в материале признаков экстремистского значения «Побуждение 
к совершению действия», так как соответствует принятому в современной 
экспертной практике перечню показателей: «Автор направляет внимание 
адресата на некую ситуацию, преподносит ее как конфликт; Автор/пу-
бликатор выражает свое негативное эмоционально-смысловое отношение 
к ситуации, в том числе оценивает ситуацию как негативную для адресата, 
не соответствующую его потребностям и интересам; Ситуация оценивается 
как требующая вмешательства адресата, его действий» [5, с. 61]. Аналогич-
ные средства используются авторами, воздействующими на потребителя 
с целью формирования у него суицидальной установки.

В обоих случаях законодателю неважно, каким образом потребитель 
воспримет передаваемую ему информацию. Существенным с точки зрения 
права является факт наличия у автора (публикатора) юридически значи-
мой направленности. Личность потребителя имеет значение лишь в кон-
тексте возможного учета автором возрастных, демографических или соци-
ально-психологических особенностей целевой аудитории (или конкретного 
адресата), без которого эмоциональный или действенный компонент на-
правленности может быть нерелевантным психологической структуре 
потребителя. Если же информационный материал не предполагает сколь-
ко-нибудь узкую целевую аудиторию, то в рамках судебной психологи-
ческой экспертизы не учитывается характер реагирования адресатов 
на опубликованный материал. В любом случае, кроме того, он является 
предполагаемым, а не выявляемым. Таким образом, исследования законо-
мерностей восприятия различными группами потребителей юридически 
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значимого продукта выходят за пределы деятельности экспертов, несмо-
тря на научную значимость таких исследований.

Ракурс анализа информационных материалов, свойственный судебной 
психологической экспертизе, не исчерпывает многопланового содержания 
любого информационного материала. Соответственно, в нем присутствует 
значительное пространство для психологической гуманитарной экспер-
тизы, цель которой – определение реального или потенциального влия-
ния предметов или явлений на психическое состояние потребителей, их 
функционирование и развитие [6]. Информационные материалы занимают 
немалое, хотя и не центральное место среди тех объектов, на которые мо-
гут быть направлены психологические гуманитарные исследования, так-
же анализ информационных материалов не исчерпывает задач психоло-
гической судебной экспертизы. Соотношение двух видов психологической 
практики с позиций исследования информационной продукции, таким об-
разом, графически можно представить как частично пересекающиеся мно-
жества (см. рис. 1).

Рис. 1. Психологический анализ информационных материалов в контексте 
психологической судебной экспертизы и психологической гуманитарной экспертизы

Внесудебный анализ информационных материалов может как осу-
ществляться в рамках гуманитарной экспертизы, так и представлять со-
бой часть научного исследования. Различия между экспертным и науч-
ным исследованием подробно описаны нами ранее [7], здесь ограничимся 
основными положениями: цель психологической экспертизы (в том чис-
ле гуманитарной) ставится перед исследователем внешним заказчиком 
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(государственными структурами или общественными организациями); 
экспертное исследование (в случае гуманитарной экспертизы) нацелено 
на анализ будущей реальности, притом что научное исследование имеет 
дело с состоянием объекта на данный момент или на непродолжительный 
период данного исследования; экспертиза призвана получать не научный, 
а прикладной продукт. Наконец, эксперта, проводящего в том числе и гу-
манитарную экспертизу, в большинстве случаев интересуют те свойства 
информационного материала, которые обладают неким вредоносным по-
тенциалом: в случае гуманитарной экспертизы негативно влияют на пси-
хическое состояние или психологическое развитие потребителей.

С другой стороны, методология анализа информационных материалов 
в рамках психологической гуманитарной экспертизы существенно отли-
чается от таковой в случае психологической судебной экспертизы. Имен-
но психологические характеристики потребителей играют значитель-
ную роль в определении гуманистичности продукта, создаваемого автором, 
тогда как психика автора не входит в область гуманитарного анализа. Наи-
более существенен данный аспект анализа информационных материалов 
в том случае, когда гуманитарная экспертиза направлена на получение ма-
териала для последующей разработки средств защиты потребителей (пре-
жде всего несовершеннолетних) от вредоносной информации, которая 
не исчерпывается уголовно наказуемым контентом и включает материал, 
потенциально опасный для физического, психического, духовного, нрав-
ственного развития [8]. Учет психологических характеристик адресата (по-
требителя) гуманитарного продукта важен еще и потому, что он (продукт), 
как правило, подразумевает определенную целевую аудиторию. Эта ауди-
тория в некоторых случаях может быть максимально размытой, но чаще 
является более или менее отчетливой. Например, учебное пособие по како-
му-либо предмету, внедряемое в некой школе, ориентировано на опреде-
ленную группу обучающихся, выделенных либо по возрастному признаку, 
либо в связи с обучением по конкретной программе. Следовательно, пред-
метом изучения выступает не деятельность автора (как в психологической 
судебной экспертизе), а деятельность потребителя, которому адресован 
продукт. Используя понятие «деятельность» в данном контексте, мы отда-
ем себе отчет, что с точки зрения методологии анализу может подлежать 
не только деятельность как таковая, но и коммуникативная составляющая 
публикации материала, о которой шла речь выше.

Возвращаясь к анализу деятельности, релевантному задачам психо-
логической гуманитарной экспертизы, следует, по-видимому, учитывать, 
что это деятельность познавательная. Познание при усвоении информа-
ционного материала выступает во всех своих ипостасях – от восприятия 
до мышления. В частности, немало психологических исследований посвя-
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щено пониманию потребителями информационных продуктов, например 
художественных текстов [9], рекламы [10, 11], научных текстов [12]. 

Реализация коммуникативной функции информационных материалов 
предполагает функционирование различных психологических механиз-
мов. Степень их изученности в настоящее время весьма невелика. Исклю-
чение представляют собой исследования средств воздействия, применя-
емых транслятором информации [13], то есть внимание исследователей 
вновь фокусируется на авторе, лишь косвенно касаясь адресата. В качестве 
одного из малоизученных процессов, функционирующих в информацион-
ном пространстве, выступает идентификация потребителя с персонажем 
информационного материала, который в большинстве случаев имеется 
или подразумевается. В литературных произведениях, фильмах, клипах 
персонажи присутствуют безусловно, но также они так или иначе пре-
зентируются в рекламах, демотиваторах, постах, комментариях. Именно 
отождествление адресата с автором, публикатором или персонажем ин-
формационного материала обеспечивает его коммуникативную функцию. 
Последняя, в свою очередь, способствует усвоению материала и форми-
рованию у потребителя тех мотивационных структур, которые предпо-
лагались автором или публикатором. С практической точки зрения важ-
но, при каких условиях потребители рассматривают персонаж в качестве 
лица, чьи установки и мирровозренческие компоненты конгруэнтны тако-
вым у самого потребителя, а следовательно, способны оказать на него вли-
яние. Значим тот факт, что возможна идентификация с отрицательными 
персонажами (в тех случаях, когда информационный материал предостав-
ляет выбор) [14]. Исследования процессов идентификации, предпринима-
емые искусствоведами, закономерно оставляют в стороне психологиче-
скую феноменологию, сосредоточиваясь главным образом на особенностях 
создания художественного произведения, которые позволяют читателю 
или зрителю найти в потребляемом продукте фигуру, привлекательную 
для идентификации.

Идентификационные процессы объединяют в себе когнитивную, эмо-
циональную и поведенческую стороны функционирования психики потре-
бителя. В то же время возможным механизмом восприятия информацион-
ной продукции может являться процесс с преобладанием эмоционального 
компонента. Это наиболее вероятно в тех случаях, когда содержание ин-
формационного материала включает в себя исключительно визуальную 
часть или когда, помимо изображения, в материале присутствует вербаль-
ный мем, слоган или призыв. Типичным примером такого рода материала 
являются демотиваторы. Однако нельзя утверждать, что преобладание 
в материале визуального ряда неизбежно сопряжено с эмоциональным ха-
рактером восприятия. В нашем исследовании, посвященном восприятию 
и оценке демотиваторов разных типов двумя возрастными группами ис-
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пытуемых, мы обнаружили, что приоритет эмоциональной оценки в боль-
шей степени свойственен людям старшей возрастной группе (38–55 лет), 
в то время как молодые испытуемые (18–27 лет) чаще учитывают при вос-
приятии и оценке стимульного материала как эмоциональный, так и когни-
тивный каналы обработки информации [15].

Критерии оценки тех или иных свойств информационного материала 
(его гуманистичности или вредоносности) не абсолютны и не универсальны 
применительно ко всем аудиториям адресатов, что существенно затрудня-
ет их разработку, точнее, препятствует ее однозначному решению. Крите-
рии наличия или отсутствия в информационном материале экстремистских 
или иных юридически важных значений сформулированы в терминах пси-
хологической науки [5], но гуманитарная экспертиза информационных ма-
териалов лишена соответствующего инструментария. В Федеральном За-
коне «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 
и развитию» соответствующие критерии дифференцированы по возрасту, 
однако их формулировки, в соответствии с законотворческими традици-
ями, во-первых, максимально обобщены, во-вторых, далеки от собственно 
психологических реалий. Несмотря на это, они могут послужить основой 
для последующей конкретизации и операционализации.
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