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Является особым методом судебно-психологической экспертизы и эксперт-
ных исследований. Применяется в любом виде психологической экспертизы с уча-
стием подэкспертного (лицо, с которым проводится психологическое исследование 
в рамках судебной психологической экспертизы по постановлению органов следст-
вия или определению суда).  

Она предназначена для получения в процессе диалога информации об особен-
ностях субъективного мира обследуемых лиц (мотивах, установках, отношениях, 
переживаниях, интересах, мировоззрении и др.), а также о психологических факто-
рах исследуемой ситуации. Результаты экспертной беседы необходимы для допол-
нения, уточнения и анализа данных, полученных с помощью стандартизированных 
методов, и формирования экспертных выводов.   

Проведение экспертной беседы требует высокой профессиональной коммуни-
кативной компетентности опрашивающего, так как ситуация общения с подэкс-
пертными как правило осложнена влиянием ряда факторов. К ним относятся, на-
пример: 1) значительная несимметричность коммуникативных ролей психолога и 
подэкспертного; 2) внешне инициированные участие в исследовании и саморас-
крытие подэкспертного; 3) использование заключения судебно-психологической 
экспертизы судебно-следственными органами, то есть невозможность соблюдения 
психологом принципа конфиденциальности; 4) напряженность общения, связанная 
с обсуждением психотравмирующих событий – ситуаций конфликтного взаимо-
действия, насилия; 5) наличие у обследуемых особых психических и эмоцио-
нальных состояний, вызванных криминальной и посткриминальной ситуация-
ми; 6) личностные особенности подэкспертных, затрудняющие общение 
(агрессивность, враждебность, импульсивность, раздражительность, вспыльчи-
вость, ригидность и пр.); 7) активное использование обследуемыми средств психо-
логической самозащиты (отказ от контакта, формальное выполнение заданий, со-
общение ложной информации и др.); 8) несоответствующие действительности 
представления подэкспертных о деятельности и роли психолога-эксперта; 9) слож-
ные пространственно-временные условия взаимодействия и др.  

Проведение экспертной беседы подразумевает несколько этапов, их последо-
вательное прохождение обеспечивает исследованию целостность и снижает риск 
получения неполных или недостоверных данных.   

1. Подготовительный этап. Включает: 1) анализ материалов уголовного или 
гражданского дела с целью установления наличия и качества необходимой для от-
вета на поставленные перед психологом-экспертом вопросы информации, и выяв-
ления факторов, которые могут повлиять на ход беседы (вид экспертизы, процессу-
альное положение, возраст, личностные особенности подэкспертного, период 
времени, прошедший со времени исследуемого события и др.); 2) обзор данных о 
различных техниках и приемах, необходимых для проведения беседы (для уста-
новления контакта, распознавания ложных и недостоверных сообщений, оказания 
мнемической помощи и пр.). Результатом этапа является составление ориентиро-
вочного плана беседы (определение цели и задач, соответствующих им техник и 
приемов беседы, ключевых тем, вопросов).  



2. Ориентировочный этап, вступление в контакт с обследуемым. Эксперт 
обозначает свою объективную и беспристрастную позицию, знакомит подэксперт-
ного с постановлением, информирует его о его правах, целях и условиях проведе-
ния экспертизы, дальнейшем использовании результатов, обозначает план работы, 
отвечает на вопросы. Основные задачи этапа: 1) анализ ситуации общения (соци-
альных, пространственно-временных условий общения, поведения, реакций, вы-
сказываний подэкспертного); 2) включение обследуемого в диалог; 3) создание 
психологически комфортной атмосферы общения. Результат: предварительные су-
ждения о психологическом складе обследуемого, его эмоциональном состоянии, 
роли, которую он отводит себе как участник интеракции; выбор экспертом страте-
гии и тактики коммуникации, адекватных ситуации; коррекция плана беседы; уста-
новление доверительного контакта с обследуемым.  

3. Сбор данных о подэкспертном: о родительской и собственной семье по-
дэкспертного; о его здоровье, поэтапном психическом развитии, образовании и 
деятельности; об особенностях взаимоотношений с людьми, причинах и решении 
конфликтных ситуаций, самооценке, отношении к себе, удовлетворенности жиз-
нью, криминальном опыте и др. Темы и вопросы беседы на этом этапе в опреде-
ленной степени (с учетом возраста и процессуального положения подэкспертных, 
вида экспертизы) универсальны, поэтому такая информация может быть получена 
с помощью стандартизированного интервью.  

4. Беседа по юридически значимой ситуации. Наиболее сложный этап экс-
пертной беседы. Содержание выстраивается в зависимости от направленности экс-
пертизы, и корректируется с учетом реакций подэкспертного. Важной задачей 
здесь является поддержание доверительного контакта. Результатом этапа является де-
тальная информация о состоянии, мыслях и действиях, способности понимать действи-
тельность и др. подэкспертного (и других лиц) в исследуемой ситуации, установление 
причинно-следственных связей.  

5. Завершение беседы. На этом этапе эксперту целесообразно подчеркнуть 
доброжелательное и уважительное отношение к собеседнику, поблагодарить его за 
сотрудничество, обозначить план дальнейшего взаимодействия. Цель этапа – под-
держание доброжелательной атмосферы общения. В процессе ведения беседы ис-
следователю необходимо максимально точно фиксировать высказывания подэкс-
пертного, а также сопутствующие им невербальные проявления.  
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