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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы дипломной работы обусловлена тем 

что, Российская Федерация, согласно Конституции РФ
1
, гарантирует охрану 

и защиту личности, еѐ прав и законных интересов от преступных 

посягательств. 

Большая эффективность в работе правоохранительных органов по 

раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений не может быть 

выполнена без активногои всестороннего использования научнотехнических 

средств, приѐмов, методов, и средств разрабатываемых 

судебнопочерковедческим исследованием документов.  

Преступность в РФ имеет достаточно высокий уровень и обусловлена 

тем, что имеется огромная необходимость для совершенствования 

имеющихся криминалистических средств, методов расследования 

преступлений и поиска новых. Одним из таких методов будет исследование 

почерковых объектов, которые мог оставить преступник  на месте 

происшествия. Этот вид криминалистического исследования самый 

распространѐнный при проведении розыскных мероприятий и расследовании 

большинства преступлений, которые подготавливаются и совершаются с 

использованием различных документов, которые содержат реквизиты, 

выполненные рукописным способом. 

На данный момент, письмо изучено довольно хорошо и уже получены 

результаты, связанные с исследованием почерка в целом и его признаков. 

Благодаря индивидуальности и относительной устойчивости почерка можно 

установить исполнителя рукописной записи, текстаили подписи, его пол и 

возраст, физическое состояние, а также условия, в которых рукописный текст 

был создан. 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993  // Российская газета. 25.12.1993  
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Сейчаспроисходит постоянный рост числа проводимых 

почерковедческих экспертиз. В ЭКЦ МВД по Челябинской области за 2014-

2015 годы проведено 1283 почерковедческих экспертиз, за 2016-2017 годы - 

1583 таких экспертиз,а за 2018-2019 годы – 1691. 

Теоретические положениясудебного почерковедения и методические 

рекомендации, разрабатывали отечественные криминалистытакие, как А.И. 

Винберг, А.А. Елисеев, З.И. Кирсанов, А.П. Краснов, А.И. Манцветова, З.С. 

Меленевская, В.Ф. Орлова, С.П. Папков, Ю.Н. Погибко, С.М. Потапов, 

Н.В. Терзиев, С.И. Тихенко, В.В. Томилин, Б.И. Шевченко. 

При производстве почерковедческих экспертизсовершенно обычным и 

традиционным является решение идентификационных задач. Несмотря на 

это, в данной дипломной работе, мы будем рассматривать диагностические 

исследования, которые такжеочень необходимы при расследовании 

преступления. Онипомогают выяснить необходимость в установлении 

дополнительных сведений об исполнителе текста, условий и обстоятельств 

выполнения им рукописи, свойств личности, а также некоторые факты, об 

эмоциональном состоянии писавшего при выполнении данной рукописи. 

Этот аспект имеет большое значение для установления материальной 

истины по делу. В случае, когда при расследовании преступлений возникает 

необходимость в восстановлении поведения лица посредством анализа 

осуществляемых им действий при исполнении письменных знаков.  

Тип мыслительных задач, также влияет на точность установления 

личностных особенностей лица по почерку и на достоверность такого вида 

доказательства как заключение эксперта. 

Объект диагностического исследования - почерк, как результат 

отражения мыслительных задач, реализуемых при выполнении письменных 

знаков и букв, а также свойств личности исполнителя рукописи.Объектом 

настоящего исследования выступает деятельность субъектов по применению 

различных методов исследования почерка при расследовании преступлений. 
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Предмет диагностического исследования–это закономерности 

воздействия типа мыслительных задач на почерк и опосредованного 

раскрытия личностных особенностей исполнителя рукописи. 

Цель диагностического исследования –это разработка теоретических и 

практических основ проявления влияния типа мыслительных задач на почерк 

и точность установления личностных особенностей исполнителя рукописи. 

Целью настоящего исследования выступает анализ, научных работ, их 

практика и применение в следственной деятельности при использовании 

технических, тактических и методических достижений в 

криминалистическом исследований почерка. 

Для достижения указанной цели необходимо: 

 раскрыть общее понятие криминалистического исследования почерка; 

 выявить признаки, характеризующие данное понятие и определить его 

значение; 

 произвести классификацию всей совокупности идентификационных 

признаков почерка; 

 изучить практику применения различных методов исследования 

почерка; 

Общеметодологическиеположениянашего исследования основаны на 

принципах диалектического познания. Теоретико-методологической основой 

исследования будут положения философии, логики, физиологии и 

психологии, которые позволяют рассматривать объектно-предметные 

отношения данных наук применительно к решению криминалистически 

значимых задач. 

Теоретическиеположения дипломной работы составили труды ученых 

в области криминалистики, уголовного процесса, судебной экспертизы, 

графологии, криминологии, психологии, теории научного познания. 

Нормативные положения дипломной работы составили положения 

Конституции Российской Федерации и отдельных федеральных законов. 
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ГЛАВА 1ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕРКА ЧЕЛОВЕКА 

1.1 История возникновения и становления диагностических исследований 

почерка 

В целях борьбы с преступностью и повышения раскрываемости 

преступлений государствовсе время пытается создавать все новые и новые 

методы для установления истины по делу. Существенное значение при этом 

имеет проведение экспертиз, в том числе и почерковедческих.  

Благодаря тому, что большая часть познавательных задач в 

криминалистике носит диагностический характер, стало формироваться не 

просто новое направление исследования, ацелое самостоятельное учение–

«криминалистическая диагностика».Теперь необходимость 

решенияэкспертных задач имеет место не только идентификационного, но и 

диагностического характера. 

Слово «диагностика» от греческого происхождения означает 

«распознавание», «различение», «определение». Данные термины хоть и 

очень похожи, но они вовсе не являются синонимами.  Все  они отображают  

различные  стороны  такого  сложного процесса,как диагностика
1
.  

«Распознать» означает, установить некое подобие уже известному, 

установить сходство между изучаемойситуацией и некоторой типовой 

моделью.  

«Различить» означает дифференцировать, то есть отделить объект 

исследования от подобных ему.  

«Определить» обозначает распознавание исследованногои выявление 

индивидуально-конкретного в исследуемой ситуации через сходство с 

типовой моделью.  

Установление объективной истины путем изучения и объяснения 

свойств и состояний объекта, является общей (целостной) задачей 

криминалистической диагностики, приэтомдиагностика может быть 
                                                           
1
Аверьянова Т.В., Криминалистика: учебник для вузов / Аверьянова Т.В., Белкин P.C., 

Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. 3-е изд., перераб. и доп.  М.: Норма, 2000.  С. 1. 
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определена, и как «процесс познания, в основе которого лежит определение 

события по его результатам». 

Почерк у каждого человека имеет своеобразно закодированную 

информацию о личности, об обстоятельствах и условиях выполнения 

рукописи. Главной задачей эксперта – почерковеда является то, чтобы в 

процессе исследования почерка получить максимальный объем сведений, 

полезных для расследования и  судебного разбирательства.  

Цельюпочерковедческой экспертизы является расшифровка 

информации, которая содержится в почерке и получение более полных, 

точных данных о личности исполнителя рукописи 

В современных условиях постоянного повышения уровня 

преступности, роста «профессионализма»иосведомленности ее 

представителей
1
, задача органов по расследованию и раскрытию 

преступлений усложняется,тем самымнеобходимой и очень важной 

становится любая криминалистически значимая информация, которая хоть 

как-то связанас личностью
2
.   

Огромное значение в деле доказывания как на судебной, так и на 

досудебной стадии имеют вопросы об обстановкевыполнения рукописи, 

состояниях и свойствах пишущего лица имеют. Закрепление принципа 

состязательности в уголовномсудопроизводстве (ст. 15 УПК РФ
3
) 

способствовало увеличениюпотребности в установленииособенностей 

выполнения рукописи, то есть в решении почерковедческих диагностических 

задач. Практика постановки вопросов, связанных с диагностическими 

задачами, дляпроведения почерковедческой экспертизы стала 
                                                           
1
 Снетков В.А. Проблемы криминалистического установления личности // 50 лет НИИ 

криминалистики /Снетков В.А. М., 1995. С. 53. 
2  Погибко Ю.Н. О возможностях установления зависимости между признаками почерка и 

свойствами личности // Современные проблемы судебной экспертизы и пути повышения 

эффективности деятельности судебно-экспертных учреждений в борьбе с преступностью: 

Тезисы республиканской науч. конф  / Погибко Ю.Н., Сидельникова Л.В., Хускивадзе 

Т.Х. М.: Киев, 1983. С. 131. 
1 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 

от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2019) ст. 15. 
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распространенной относительно недавно. Данное обстоятельство, прежде 

всего, было обусловлено отсутствием до последнего временидостаточных 

научных разработок в этой области и, как следствие, несовершенством 

имеющихся экспертныхметодик. 

Первые упоминания о диагностическом значении почерка были 

связаны с формированием «графологии» (от греч. grаphо–пишу и lоgоs–

слово;буквально –учение о письме)–учения об определении характера 

человекапо почерку
1
.  

Высказывания о связи почерка и личности, можно встретить в 

некоторых сочинениях таких древних мыслителей, как Аристотель и 

Светоний. Развитие письменности в эпоху Возрожденияповлияло на то, что 

графология впервые стала предметом серьезного обсуждения и 

исследования.   

В 1662 г.итальянцем Камилло Бальдо было написано первое сочинение  

о  почерке(«О том, как по письму можно узнать характер и свойства 

пишущего»).  К сожалению, данный трактат не  получил широкого 

распространения во многом из-за того, что письменность в то время не была 

всеобщей, очень многие высокопоставленные лица были безграмотны. Но, 

тем не менее,этот  целостный труд внеспервыйвкладв историюразвития 

графологии. 

Следующая работа, направленная на выявлениесоотношениямежду 

почерком и характером пишущего, принадлежит И.Х. Громану. Этот 

немецкий исследователь XIX века, утверждал, что по почерку можно 

«определить рост, фигуру, голос, цвет глаз и волос и даже румянец щек»
2
. 

Его брошюра содержала только лишь  предположения  автора, которые не 

были подтверждены ясными и полными фактами. Вероятно, именно такие 

                                                           
2 Белкин P.C. Криминалистическая энциклопедия / Белкин P.C. 2-е изд. доп. М.: Мегатрон 

XXI, 2000. С. 49. 
 
1
Михель Л. Сравнительное исследование почерков / Михель Л. Переводч. Группа КЮМО. 

М.:1982. С. 9. 
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лженаучные утверждения и были причиной столь долгого не признания 

графологических  исследований в качестве  научных положений, основы 

которых  были заложены еще Гансом Буссе. 

И.К. Лафатер, примерно в это же время –занялся изучением почерков 

различных людей и их взаимосвязью с речью, походкой, а также составных 

частей букв, их формы, высоты, ширины, наклонного положения.Тем не 

менее, ему не удалось создать основ графологии, добиться признания ее 

новой наукой: его труды ограничились лишь общей обработкой 

существующего материала по данному направлению
1
. 

Аббат Жан-Ипполит Мишон (1806–1881),считается творцом 

графологии,он впервые ввел указанный термин и считал необходимым  

использование  графологии  при  экспертизе  письма. Написал несколько 

сочинений по этому предмету, создал школу и имел много последователей. 

Также по его инициативе образовались графологические общества, возникли 

специальные журналы по графологии
2
.  

Жан-Ипполит Мишон считал, что качества характера любого человека 

обязательно отражаются в его письме, причем во всех случаях. Основываясь 

на этом, он впервые систематизировал отличительные чертыпочерка. 

Особенностью представленныхим  умозаключений  является  их  ярко 

выраженная рациональность. Точность даваемых определений позволяла  

использовать  данные  графологии  при  разбирательстве  в  суде,  и  в этом 

проявлялась ее практическая значимость
3
.В дальнейшем появилось 

множество сочинений, книг, трактатов по графологии. 

В Европе изучением почерка занимались такие ученые, как А. Арюс, А. 

Варинар, А. Дебаролль, Г. Буссе, А. Ганце, В. Прейер, Ж.Г. Тард и др. Но, 

                                                           
1
 Моргенштерн И.Ф. Психографология: наука об определении внутреннего мира человека 

по его почерку / Моргенштерн И.Ф. М.: 1994. С. 4–7. 
2
Лисиченко В.К. Исправленному не верить / Лисиченко В.К., Липовский В.В. М.: Киев 

1990. С. 103–104. 
3
Моргенштерн И.Ф. Психографология: наука об определении внутреннего мира человека 

по его почерку / Моргенштерн И.Ф. М., 1994. С. 7–8. 
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сделанные  ими  выводы,  базировались  лишь на  собственных  жизненных  

наблюдениях. Для утверждения точных и определенных зависимостей, 

необходимо их неоднократное подтверждение в сходных условиях, 

основанное на четко сформулированных критериях. 

Уже в конце XIX–начале XX в. в России наши ученые тоженачали  

активно заниматься изучением почерка. Они пытались приспособить 

западный  опыт к российским реалиям, перевести на русский язык  уже 

существующие труды иностранных авторов.  

Одним из первых российских практических пособий можно считать 

книгу В. Маяцкого «Графология», ее второе название - «Маленькая  

справочная  книжечка».Данное пособие рассчитано  на человека, который 

хочет очень быстро получить ясные сведения, не затрачивая при этом  много  

времени  на  исследования  почерка.  Благодаря ей, читатель сможет 

представить характер и темперамент писавшего лица, его наклонности, 

качества, вкусы, стремления, здоровье и нравственное состояние духа. В 

данной книгесодержится описание таких «указателей письма»,какадреса, 

заголовки, заглавные буквы, общий вид письма (поля, направленность строк, 

наклон). Также в ней рассмотрены «особенности почерка» такие как, нажим, 

штрихи, величина, ширина, связь букв и знаки  препинания
1
.   

Еще один русский графолог Д.М. Зуев-Инсаров, говорил о 

необходимости создания науки, которая выявитопределенные положения и 

законы отражения в почерке свойств ииндивидуальности человека
2
. 

Поначалу,все ученыевоспринимали письмо лишь,как моторный акт, 

обеспечивающийся точно  ограниченным  участком  мозговой коры–центром  

письма. Местонахождение  его определялось всеми по-разному: в заднем 

отделе второй лобной извилины или в средней части передней центральной 

извилины. Различия в толковании основывались на существующих в то 

время представлениях о локализации функций нервной системы, согласно 
                                                           
1
Графология / Репринт.воспроизведение изд. В. Маяцкого. М. 1907. М., 1990.  С. 334. 

2
 Зуев-Инсаров Д.М. Почерк и личность. М., 1993. С. 64–68. 
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которым каждая функция (втом числе и письмо) имеет свою точно 

ограниченную локализацию. 

Русским физиологом И.М. Сеченовым одним из первых была 

установлена целостность нервного акта. В своем трактате «Рефлексы 

головного мозга» ученыйутверждал, что основу всех без исключения 

проявлений психической жизни человека составляет рефлекторная 

деятельность головного мозга, источником которой служат впечатления, 

полученные человеком из окружающей его среды
1
. Вследствие этого, 

причиной любого поступка человека, любой его мысли, любого самого 

произвольного, на первый взгляд, побуждения может явиться только 

внешний толчок. 

Если до И.М. Сеченова раздражение или торможение рефлекторных 

реакций трактовалось не иначе как усилием воли, сознания, то ученый 

перевелвсе эти механизмына строгий физиологический язык. В то 

жевремяИ.М.  Сеченовотвергалпонимание психических процессов,как 

самостоятельных и настаивална их понимании, как части нервного процесса. 

Во всех своих трудах–как по физиологии центральной нервной системы, так 

и по  психологии–ученый всегда  стремился  показать единство нервно-

психического процесса. Таким образом, впервые была показана 

неотделимость психических  процессов  от  мозга  и  одновременно 

обусловленность психики внешним миром. Следовательно, согласно данным 

представлениям, такой двигательный акт,как письмо,всегда будет зависеть от 

обстановки и условий его осуществления. Происходящие при этом 

изменения будут преломляться через центральную нервную систему 

человека. 

Другой русский физиолог И.П. Павлов открыл совершенно особый 

класс проявлений работы мозга–  это условные рефлексы. Ученыйстрого 

стоял на позициирефлекторной теории, которая заключалась в том, что 

                                                           
1
 Сеченов И. М. Рефлексы головного мозга / Сеченов И. М. М., 1963.С. 34. 
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ведущая роль в любых проявлениях высшей нервной деятельности человека 

принадлежит внешним раздражителям. Учение подняло рефлекторную 

теорию И.П. Павлова на совершенно и качественно новую ступень  и удалось 

это благодаря системному  использованию  таких  методов  

научногоисследования,  какэксперимент, измерение, описаниеисравнение. 

Эксперимент – это активное и целенаправленное вмешательство в 

протекание изучаемого процесса, соответствующее изменение объекта или 

его воспроизведение в специально созданных и контролируемых условиях. 

1) Эксперимент позволяет изучить объект без побочных факторов, 

затрудняющих процесс исследования;  

2) Объект в ходе эксперимента может быть поставлен в искусственные, 

в частности, экстремальные условия (очень низкие температуры, давление); 

3) Эксперимент позволяет исследователю активно вмешиваться в 

изучаемый процесс, влиять на его протекание. 

4)  Наблюдения и измерения могут многократновоспроизводиться, тем 

самым позволяя получить более достоверные результаты. 

Измерение – это совокупность действий, выполняемых при помощи 

специальных средств, с целью нахождения числового значения измеряемой 

величины в принятых единицах измерения.В основе измерения всегда лежит 

сравнение объектов по каким-либо свойствам или сторонам и введения 

определенных единиц измерения. 

Единица измерения – это эталон (ему присваивается числовое 

значение), при помощи которого сравниваются объекты или явления. Сами 

единицы измерения подразделяются на основные и производные (те которые 

выводятся из других единиц)
1
.  

По способу получения результатов различают: 

                                                           
1
Павлов И.П. Условный рефлекс / Павлов И.П. М.; Киев, 1953. С. 23–24. 
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Прямые измерения, - здесь искомая величина получается путем 

непосредственного сравнения еѐ с эталоном или же выдается измерительным 

прибором; 

Косвенные измерения - искомая величина находится через 

математическую зависимость, связывающую еѐ с другими величинами, 

которые определяются в прямых измерениях.  

Описание – это фиксирование наблюдения или эксперимента с 

помощью определенных систем обозначения. Является завершающим этапом 

наблюдения, когда чувственная информация переводится на язык понятий, 

знаков, схем, приобретая удобную форму для восприятия. Различают 

качественное и количественное описание (на основе измерительных 

приборов).  

Описание должно отвечать следующим требованиям:  

 быть максимально полным,  

 точным,  

 объективным, 

 давать достоверную и адекватную картину объекта,  

 использовать понятия, имеющие однозначный смысл.  

Все науки в своем развитии имеют описательную стадию. 

 Сравнение – это познавательная операция, выявляющая сходство или 

различие и имеет смысл, только в совокупности с однородными предметами, 

образующих класс. 

Проводя свои исследования, И.П. Павлов пришел к выводу о том, что 

нервные системы различны посвоим проявлениям, и это является основанием 

их систематизации по некоторым основным чертам
1
. Ученый,  описывал  

происходящие  в  организме  процессы,  исходя  из системного подхода и со 

временем его научные положения, выдвинутые для криминалистикистали 

очень актуальными. 

                                                           
1
 Павлов И.П. Полное собрание сочинений / Павлов И.П. М.; Л., 1951. Т. 2, кн. 2. С. 157. 
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Почерковедческая  экспертиза  на этапе своего становления очень 

нуждалась в научном обосновании. Первоначально, исследование природы 

двигательных актов,в том числе и письма, былоосновано на законах 

формирования динамического  стереотипа.Учение  о динамическом 

стереотипе повлияло на выделение таких свойств почерка, как 

«индивидуальность», «устойчивость»,  и «изменчивость», вследствие чего, 

дало возможность говорить уже об идентификационной и диагностической 

значимости почерка. 

Также огромную роль, сыграло  учение И.П. Павлова об  общих типах 

высшей нервной деятельности
1
. Именно оно с точки зрения физиологии 

объяснило такое свойство человека, как индивидуальность, чтоявляется 

отражением индивидуальности отдельно взятого человека. 

Совершенно новая область знания - называемая криминалистикой, 

начинает формироваться уже в конце XIX–начале XXв. и осуществляется 

благодаря заимствованию знаний из других наук. О возникновении 

теоретических основ криминалистики на этом историческом этапе еще рано 

было говорить, как и о развитиидиагностических исследований почерка, хотя 

первые работы по криминалистике, в которых уделялось внимание навыку 

письма,уже начали появляться.  

В 1915 г.выходит в свет работа С.Н. Трегубова «Основы уголовной 

техники. Научно-технические приемы расследования преступлений»
2
. По 

мнению автора, на формирование почеркаиего «особенныхчерт», 

свойственныхлицу, влияют: анатомическое строение руки, способ держать 

перо, быстрота письма, свойства и качество пера и бумаги, спокойное или 

возбужденное состояние пишущего и степень утомления. В то время 

                                                           
1
Павлов И. П. О типах высшей нервной деятельности и экспериментальных неврозах / 

Павлов И. П. Академия медицинских наук СССР; Ответственный редактор сборника 

действительный член АМН СССР П. С. Купалов. М.: Государственное издательство 

медицинской литературы, 1954. С. 192. 
2
Трегубов С.Н. Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследования 

преступлений: практ. руководство для судебных следователей / Трегубов С.Н. М.; Пг., 

1915. С. 195. 
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какхарактер и склонности человека не имеют никакого значения при 

формировании почерка. 

Также, автор работы, не отвергая возможности установления  по 

почерку  психических болезней, считал, что подобного рода случаи, 

сравнительно редки и не представляют особого интереса, так как 

установление наличия психической болезни это обязанность врачей. Автор 

не видел значимости  для  процесса  расследования  установления по  

почерку психических отклонений лиц.  

В начале XX столетия развитие почерковедения можно 

охарактеризовать высказыванием русского ученого Е.Ф. Буринского: «Наука 

о почерках находится еще в зачаточном состоянии и не получила  до  

настоящего  времени  официального  признания.  Представитель этой 

отрасли знания лишен возможности ссылаться на положения, выработанные 

и установленные наукой, или опираться на мнения авторитетных ученых, как 

делают это, например, судебные медики»
1
. 

Буринский был  убежден,  что  почерковедение со временем станет 

«точной наукой, потому что, материалс которым она оперирует, поддается 

измерению, а исследуемые ею явленияправильному наблюдению и 

эксперименту». Он одним из первых пытался найтинаучные способы 

исследованиядоказательств и именно с его  именем  связывают  появление  

новой  области  знаний –«судебное почерковедение».  В  своей  работе Е.Ф. 

Буринский «Судебная  экспертиза  документов» (1903 г.) он раскрыл 

механизм письма, описал  некоторые  патологические  признаки письменной 

речи и почерка, разработал основы их систематизации. Настаивая на 

индивидуальности почерковых объектов, ученый говорил о несомненности 

                                                           
1
 Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею / 

Буринский Е.Ф. М., 2002. С. 24. 
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существования связи между физической природой человека и строением его 

почерка
1
. 

Воззрения Е.Ф. Буринского очень повлияли на создание нового 

направления в судебном почерковедении –которое привело к созданию 

самостоятельного раздела криминалистическойтехники - судебного 

почерковедения.  

Первоначально, накопление знания в почерковедении строилось на 

изучении отображения физиологических закономерностей вписьме, 

безотносительно решения определенных экспертных задач. Идентификация 

исполнителя рукописи всегда являлась первоочередной целью всех 

проводимых исследований.Борьба с преступностью определила 

интенсивность дальнейшего развития почерковедения в целом. Сведения о 

личности становились все более трудно-устанавливаемыми, следовательно, 

исследование почерковых объектов становилось все более важным. 

С появлением специальных методов и вовлечением в исследования 

вопросов психологии и физиологии обозначилась проблематика диагностики 

по почерку отдельных обстоятельств. 

В  настоящее  время  в  криминалистике  фактически  не  существует 

специально  разработанной  периодизации  развития  диагностических 

почерковедческих исследований. 

Криминалисты-исследователи традиционно рассматривают историю 

развития диагностических исследований, основываясь на периодизации 

развития судебного почерковедения в целом, созданной В.Ф. Орловой, в 

которой она выделяет: 

1. этап накопления знаний и опыта (начало 20-х–середина 30-х гг. XX в.); 

2. этап становления теоретических основ судебного почерковедения 

(середина 30-х–середина 50-х гг. XX в.); 

                                                           
1
 Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею / 

Буринский Е.Ф. М., 2002. С. 208. 



17 
 

3. этап  дальнейшего  развития  теоретических,  экспериментальных 

исследований, математизации знаний и формирования теории судебно-

почерковедческой идентификации (середина 50-х–начало 70-х гг. XX в.); 

4. этап современного развития судебного почерковедения (начало 70-х гг. 

XX в.–настоящее время). 

В целом, необходимо считать, что указанная периодизация судебного 

почерковедения,созданная В.Ф. Орловой,отражает и этапы развития 

диагностических исследований
1
. Поскольку, такой раздел 

криминалистической техники,как судебное почерковедение,изучает 

закономерности формирования почерка, которые могут быть 

использованы,как для процесса идентификации исполнителя текста, так и 

диагностики по почерку свойств, состояний лицаи условий выполнения 

рукописи
2
. 

В предложенной  периодизации В.Ф. Орлова выделила отдельным 

подпунктом «формирование теории судебно-почерковедческой 

идентификации»,  тем  самымобозначив  на  временном  промежутке  

развития почерковедения создание такой частной теории,как 

«идентификация».  

Учитывая вышесказанное, необходимопридерживаться  

«первоначальной» периодизации, взяв за основу указаннуюпериодизацию. 

Теперь представимеепод углом зрения возникновения и становления теории 

судебно-почерковедческой диагностики и обозначимпериодизацию 

диагностических почерковедческих исследований. 

Этап  первоначального  накопления  знаний  и  опыта  (с  начала 20-х и 

до середины 30-х гг.XX в.). Бурное развитие производства в 

                                                           
1
Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теор. и метод, основы / под науч. 

ред. В.Ф. Орловой.; Гос. учреждение Рос.федер. центр судеб, экспертизы при Минюсте 

России. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 2006. С. 41. 
2
Манцветова А.И. Теоретические (естественнонаучные) основы судебного 

почерковедения  / Манцветова А.И., Орлова В.Ф., Славуцкая И.А. РФЦСЭ при Минюсте 

РФ, "Наука", 2006. С. 444. 
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послереволюционный период в нашей стране оказало огромное влияние на 

становление экономики. Основной их формой явились различного рода 

договоры.  

Случаи  подделокдокументовначали существенно учащаться, 

вследствие этого появилась необходимостьформирования способов борьбы с 

данными преступными посягательствами. Необходимым стало развитие 

нового знания, а именно - судебного почерковедения.  Также произошедшая 

смена власти оказала влияние на профессионализм работников, которые 

занимались расследованием преступлений. Эти люди, не имели 

юридического образования. Витоге–трудности с расследованием и 

раскрытием преступлений, в том числе и связанных с подделкой документов. 

Монография А.И. Винберга «Криминалистическая  экспертиза письма» 

посвященаправилам  назначенияипроведения графической экспертизы
1
. 

Данная монография охватываетне малый круг вопросов, например, таких как 

постановка вопросовиподготовка материалов для графической экспертизы, 

составление заключения эксперта, методика работы эксперта, оценка 

выводов эксперта. Ученый А.И. Винберг один из первых достиг ощутимых 

результатов в разработке методики экспертизы по почерку. Проанализировав 

судебную практику, замечал, что судебная система до сих пор привлекает к 

разрешению специальных вопросов людей незнающих в области 

графической экспертизысовершенно ничего. В заключениях этих экспертов 

не наблюдается никакого анализа, отсутствует логика исследования, не 

приведены используемые методы. В своей работе Винберг также, 

рассматривает различные направления изучения письма - каллиграфическая 

экспертиза, приметоописательный или сигналистический  метод,  

графометрия,  графологический  метод, метод исследования письма по Г. 

Гроссу
2
.  

                                                           
1
 Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза письма / Винберг А.И. М., 1940. С. 58. 

2
 Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза письма / Винберг А.И. М., 1940. С. 8–54. 
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В итоге, по мнению ученого,главным пороком последователей А. 

Бертильона, является то, что они не соблюдают требование целостности 

изучения письма, не исследуют причины «движения» почерка, не берут во 

внимание общее состояние письма, размещение текста на бумаге, разгон 

между отдельными словами. Указав на слабые стороны в различных 

направлениях по исследованию почерка, А.И. Винбергпришел к выводу, что 

письмо необходимо рассматривать, как комплексный акт, имеющий, как 

смысловую, так и почерковую сторону, то есть необходимо обращать 

внимание на содержание, назначение документа, а также на графические 

признаки почерка. 

Подходя к итогам можно сказать, что самые первые упоминания о 

диагностическом исследовании почерка были связаны с возникновением 

такого учения, как «графология» – учения об определении характера 

человека по почерку. Некоторые высказывания о связи почерка и характера 

личности, встречались в сочинениях таких древних мыслителей. 

Накопление знанийпоначалу строилось лишь на изучении отображения 

физиологических закономерностей вписьме. Первоочередной целью всех 

исследованийбыла идентификация исполнителя рукописи. В дальнейшем, 

информация о личности становились все более трудно-устанавливаемыми, 

вследствие этого, исследования почерковых объектов становились более 

главным. 

 

1.2 Почерк, как объект криминалистического исследования письма 

 

Одним из видов криминалистического исследования письма в целях 

идентификации личности является криминалистическое почерковедение. 

Письмо — это средство запечатления мысли человека с помощью 

языка и специально созданной системы условных знаков.Для того чтобы 
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фиксировать мысли на бумаге, человек должен учиться письму
1
. Навыки 

письма - это результат воспитания и обучения письму, он является 

приобретенными в течение всей жизни человека. Освоение письма связано с 

развитием двух взаимообусловленных навыков: интеллектуального навыка 

письменной речи и двигательного навыка почерка. 

Письменность развивалась, начиная еще от пиктографического 

(рисуночного) письма и прошла этапы идеографического (или слогового) 

письма, прежде чем стала буквенной системой, в которой каждому звуку 

соответствует определенное буквенное обозначение.  

Буквенное письмо трансформировалось в направлении приспособления 

буквенных обозначений к более удобному и быстрому написанию. 

Современной русской скорописи предшествовали различные формы 

буквенного письма — устав, полуустав, древняя скоропись. Для современной 

русской скорописи, лежащей в основе письменных систем подавляющего 

большинства народов России, характерно быстрое, связное, ритмичное 

выполнение письменных документов. 

В письме различаются: 

 Смысловая сторона. К ней относятся: содержание, стиль, манера 

изложения, лексика и другие особенности. 

 Графическая сторона. К ней относится почерк (система выработанных 

движений, служащая для изображения букв, слов, цифр, знаков). 

При исследовании письма— смысловая и графическая стороны — 

рассматриваются в их единстве и взаимосвязи. Признаки, которые 

характеризуют смысловую сторону письма при производстве 

почерковедческой экспертизы, второстепенны. Их роль существенна в 

автороведческой экспертизе. 

                                                           
1
Резван А.П. Криминалистика. Учебник /Резван А.П., Субботиной М.В., Колосова Н.Ф., 

Могутина Р.И. М.; 2006. § 2.  
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Систематические упражнения в начертании букв приводят к выработке 

и закреплению письменно - двигательных навыков, а именно, умения 

фиксировать мысль в рукописи с помощью специально приспособленных для 

этой цели системы движений
1
: 

 технических навыков (удерживание пишущего прибора, расположение 

листа бумаги, посадка человека при письме); 

 графических навыков (воспроизведение письменных знаков); 

 навыков письменной речи (словарный состав). 

Письмо, как процесс выполнения рукописи образует письменный 

функционально-динамический комплекс (ФДК), основанный на 

множественной системе навыков, подчиненных определенным целям, а 

именно, фиксации мысли, передаче ее на расстояние и сохранению во 

времени. Данная система навыков и имеет очень сложную структуру и 

разделяется относительно самостоятельные подсистемы — письменно-

речевая и письменно-двигательная. Представление о письменно-

двигательном ФДК лежит в основе понятия почерка. 

Содержание письменно-двигательного ФДК составляют
2
:  

а) зрительно-двигательный образ выполняемых рукописей 

(психофизиологический регуляторный компонент);  

б) развернутая система движений, специально приспособленная для 

реализации этого образа (биомеханический исполнительский компонент).  

Письменно-двигательный ФДКвозникает в результате субъективного 

приспособления каждого пишущего к внешним и внутренним условиям 

овладения навыками и формируется в ходе специального обучения и 

практики письма. Вследствие этого,у каждого пишущего при выполнении 

рукописи приобретается своииндивидуальные и своеобразные черты. Таким 

                                                           
1
 Балашов Д.Н.. Криминалистика: Учеб.пособие / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. 

Маликов. 5-e изд. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. С. 172. 
2
Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. Вып. I Теоретические основы 

судебно-почерковедческой экспертизы. (Методическое пособие для экспертов, 

следователей, судей). М.: ВНИИСЭ, 1988. С. 94. 
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образом, почерк — это основанная на письменно-двигательном ФДК 

навыков и получающая отображение в рукописях субъективная итоговая 

программа их выполнения, содержащая соответствующий зрительно-

двигательный образ и приспособленную для его реализации систему 

движений. 

Также, почерк  можно определить как, систему привычных движений 

руки, в основе формирования которых лежит письменно-двигательный 

навык, служащий для воспроизведения письма. 

У каждого человека почерк сугубо индивидуален. Постепенно, у 

человека меняется темп письма, степень и характер его выработанности, но в 

основном в нем сохраняются одни и те же особенности. Почерк 

относительно устойчив, но все-таки, может изменяться по таким причинам, 

как болезнь, возраст, под влиянием культурного развития, окружающей 

среды.  

В начальный период обучения письму огромное влияние на 

формирование зрительно-двигательного образа рукописей оказывают 

психологические свойства пишущего. Это стойкость, точность зрительного 

восприятия, внимание, память, сознательная заинтересованность, 

целеустремленность и воля. 

В основе формирования почерка лежат навыки. Когда навыки письма 

отсутствуют, процесс письма очень трудоемок, требует значительных 

усилий, движения руки пишущего замедленны. 

В период обучения письму человек исполняет штрихи, буквы 

изолированно, осознавая каждое расчлененное им действие и не охватывая 

при этом одновременно все содержание написанного и другие элементы, 

которые составляют комплексное понятие письма.  

В результате систематических упражнений у пишущего образуются 

определенные навыки, формируется система выработанных движений, 

позволяющая исполнять письмо быстро, скорописью, не контролируя 
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непосредственное исполнение каждого элемента буквы. В дальнейшем 

почерк у человека приводится в отлаженную систему выработанных 

условно-рефлекторных связей —динамический стереотип. Здесь у пишущего 

на первый план уже выступает только смысловая сторона письма, а сам 

почерк переходит в категорию сознательно не контролируемого действия. 

Почерк приобретает устойчивость. 

Таким образом, формирующийся и сформировавшийся почерк 

пишущего несет на себе некую печать индивидуальности
1
. Условия, в 

которых протекает формирование почерка, обладают разнообразием, 

многокомпонентностью благодаря пространственной и временной 

изменчивости. В комплексе они неповторимы для каждого человека. Если 

такой сильный фактор, как обучение письму, оказывается более или менее 

общим, то за пределами школьного обучения при выполнении домашних 

заданий и практике письма в дальнейшей учебе и работе человек 

сталкивается с комплексом своеобразных условий, сопутствующих 

формированию и реализации лишь его ФДК.  

Поспешность при выполнении домашних заданий (связанная с 

ситуацией в семье), необходимость быстро записывать лекции в процессе 

дальнейшей учебы, неудобная обстановка оформления рабочих 

документов,все это накладывает свой отпечаток на формирующийся навык у 

пишущего. В результате взаимодействия внутреннего, субъективного и 

внешнего, объективного факторов формируется неповторимый и 

индивидуальный почерк. 

Индивидуальность почерка — это неповторимая совокупность 

особенностей системы движений при образовании письменных знаков у 

конкретного человека. Индивидуальность начинает приобретать свои 

качества у школьника на четвертом году обучения. Этот процесс 

продолжается и после завершения периода обучения, и всегда зависит как от 
                                                           
1
 Почерковедение и почерковедческая экспертиза / под ред. В.В. Серегина: учебник — 

Волгоград: ВА МВД России, 2014. С. 7. 



24 
 

количества и характера почерковой практики, так и условий, в которых она 

протекает
1
. 

Индивидуальность почерка,обусловливает возможность 

криминалистического исследования с целью решения идентификационных 

задач, которые связаны с установлением исполнителя конкретной рукописи и 

факта выполнения ряда рукописей одним лицом. Индивидуальность почерка 

проявляется в системе его частных свойств. Будучи изученными, эти 

свойства образуют признаки, на исследовании которых строится 

криминалистическая идентификация. 

При умышленном изменении почерка происходит переход к 

осознанным движениям руки, в результате чего, наступает деавтоматизация 

почерка, которая выражается в замедленном движении руки, при этом может 

исчезать непринужденность в почерке. Любое умышленное изменение 

почерка также носит индивидуальный характер.  

При достаточном количестве графического материала в документе 

всегда появляются признаки, вновь выработанные пишущим. В то же время 

будут "прорываться" и признаки, характерные для его обычного 

почерка
2
.Для того чтобы полностью изменить почерк, необходимо 

выработать новый динамический стереотип, что практически является 

невозможным, так как специфические для письма данного человека нервные 

связи вырабатываются и закрепляются в течение длительного периода 

времени и поэтому становятся весьма прочными, обусловливая образование в 

почерке целого ряда устойчивых признаков. 

Однако, нельзя утверждать, что почерк того или иного человека 

является абсолютно постоянным и неизменным. Существуют естественные 

                                                           
1
Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теор. и метод, основы / под науч. 

ред. В.Ф. Орловой.; Гос. учреждение Рос.федер. центр судеб, экспертизы при Минюсте 

России. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 2006. С. 544.  
 
2
Криминалистика. Учебник для вузов / под ред. заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации, профессора Р. С. Белкина. М.:Издательство НОРМА, 2000. С. 58. 
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изменения почерка, которые могут вызываться физическим и психическим 

состоянием пишущего, характером трудовой деятельности и другими 

причинами, а также условиями выполнения документа (целевым 

назначением документа, состоянием, положением пишущего, материалами и 

принадлежностями письма). Все эти отступления остаются относительными 

и поэтому, почерк при каких-либо изменениях всегда остается 

индивидуальным и сохраняет присущую данному лицу в данный период его 

жизни совокупность признаков, достаточных для графической 

идентификации
1
. 

Наиболее полное отображение упомянутая система свойств получает в 

больших по объему документах. Индивидуальность проявившейся в таких 

рукописях системы свойств доказана всей практикой судебно-

почерковедческой экспертизы, а также специальными исследованиями, 

показавшими неидентичность сходных почерков, почерков близких 

родственников и даже близнецов. Вместе с тем, чем меньше объем 

исследуемой рукописи, тем в меньшей мере проявляется в ней 

индивидуальная система почерковых свойств.  

Проявившийся их объем относительно всей системы является лишь 

частью. Причем эта часть далеко не всегда может обладать свойствами 

целого, достаточными для его индивидуализации. Всегда есть граница, за 

которой системные свойства почерка не отображаются в почерковой 

реализации в необходимом и достаточном для идентификации объеме.  

Обычно почерк стабилизируется к 25 годам и в дальнейшем не 

подвергается существенным изменениям до наступления пожилого (60 лет) и 

старческого (74 года) возраста, когда в силу возрастных изменений 

организма возникают явления деградации ФДК
2
. Динамически устойчивый 

                                                           
1
 Криминалистика. Учебник / под ред. А.Ф. Волынский, В.П. Лавров. М.: 2-е изд. перераб. 

и доп. М.: Москва Юнити-Дана, 2015. С. 114. 
2
 Почерковедение и почерковедческая экспертиза / под ред. В.В. Серегина М.: Волгоград, 

ВА МВД России, 2014.С. 6. 



26 
 

характер почерка проявляется и в том, что его существенные свойства 

сохраняются при влиянии на процесс письма сбивающих факторов. 

Если в условиях письма возникает какое-либо новое, непривычное 

обстоятельство, почерк перестраивается, приспосабливаясь к изменившейся 

обстановке. Причинами такой перестройки могут быть: 

 непривычные внешние условия письма (необычная или неудобная поза, 

материал письма, пишущий прибор); 

 нарушение функций кожно-мышечного или нервного аппарата (травма 

кисти или руки, болезнь глаз); 

 необычное психическое и физиологическое состояние пишущего 

(возбуждение, опьянение); 

 специальная целевая установка (искажениеписьма, имитация письма - 

подражание)
1
. 

Большие по объему рукописи избыточно или достаточно 

информативны, так как, в них проявляются изображения всех или почти всех 

букв и рукописи в целом и эти изображения повторяются, следовательно, 

возможно проследить их устойчивость, за исключением тех случаев, когда 

объектом исследования является краткая запись или подпись
2
.  

Формой проявления динамического характера устойчивости почерка 

является вариационность почерка. Вариационность почерка — это результат 

реакции организма на изменяющиеся условия написания документа.  

Данные условия могут быть: 

Объективными — это условия, не зависящие от воли и сознания 

исполнителя документа (вид пишущего прибора или характер освещения); 

                                                           
1Некоторые особенности анамнеза, психологического статуса и почерка лиц, находящихся 

на принудительном лечении в отделении специализированного типа Алтайской краевой 

клинической психиатрическойбольницы им. Ю.К. Эрдмана / Беседина Е.Б., Остробородов 

В.В., Хмыз А.И. и др.Изд-во Алтайский юр.вестник, 2004. С. 121.  
2
Рубцова И.И. Криминалистическое исследование общих и частных признаков почерка: 

Учеб.пособие / Рубцова И.И., Соколов C.B., Сысоева JI.A. М.: ЭКЦ МВД России, 2005. С. 

64. 
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Субъективными— это условия, зависящие от воли и сознания 

исполнителя документа. К их числу относятся: умышленное изменение 

почерка, которое проявляется имитацией чужого почерка или маскировки 

своего собственного, неумышленное изменение почерка, проявляющееся при 

написании документа с конкретной целевой установкой. Неумышленное 

изменение почерка может проявляться и при написании документа в момент 

необычного состояния организма пишущего. 

Также, необходимо знатьеще одно проявление динамического 

характера – устойчивость почерка. Устойчивость почерка — это 

относительное постоянство письменно-двигательного навыка конкретного 

лица. Устойчивость почерка рассматривается применительно к 

определенным временным отрезкам, что позволяет установить 

ориентировочное время написания документа. 

В практике расследования и судебного рассмотрения уголовных и 

гражданских дел,зачастую возникает необходимость выполнить 

криминалистическое исследование письма с целью установления автора и 

исполнителя рукописи
1
. Данные исследования в основном проводятся в 

отношении обвиняемых, но иногда – и в отношении свидетелей, 

потерпевших и иных участников процесса, в зависимости от того, какие 

обстоятельства выясняются путем проведения такого исследования.  

Криминалистическое исследование письма включает в себя два вида 

исследований – почерковедческое и автороведческое. Почерковедческие 

исследования рукописей выполняются специалистами в области судебного 

почерковедения. Наряду с почерком объектом криминалистического 

исследования может быть письменная речь, отражающая смысловую, 

содержательную сторону письма. Исследование письменной речи проводят 

                                                           
1
Бастрыкин А.И. Криминалистическое исследование письма. Учебное пособие / 

Бастрыкин А.И. "Европейские Дом". М.: СПб. 2002.  212с. 
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специалисты в области судебногоавтороведения, так как, письменная речь и 

почерк являются объектом криминалистического исследования
1
. 

Почерк - это фиксирующаяся в рукописи, характерная для каждого 

пишущего и основанная на его письменно двигательном навыке, система 

движений и иных приѐмов, с помощью которых выполняется рукопись
2
. 

Подходя к итогам данных рассуждений о почерке  можно судить, как - 

система привычных движений руки, в основе формирования которых лежит 

письменно-двигательный навык, который служит для воспроизведения 

письма. У каждого человека почерк индивидуален, однако со временем 

меняется темп письма, степень и характер его выработанности, но в 

основном в нем сохраняются одни и те же особенности. 

Если при письме появляется какое-либо непривычное обстоятельство, 

то почерк перестраивается, и причинами этому могут быть: необычная или 

неудобная поза, травма кисти, психическое и физиологическое состояние 

пишущего, либо искажение письма. 

 

1.3 Диагностические признаки и их систематизация 

 

Слово «диагностика» с греческого означает «распознавание», 

«различение», «определение».  

Диагноз или диагностика как процесс, осуществляющий познание 

явления, предмета, складывается наоснове изучения всех признаков. 

Результатом диагностического процесса выступает диагноз, который 

является общим выводом о сущности данного явления, предмета, 

характеризующего свойства, качества, состояния объекта, а также о 

принадлежности его к определенному, установленному наукой классу, виду, 

                                                           
1
Судебно-почерковедческая экспертиза. Общая часть. Вып. 2. (Методическое пособие для 

экспертов, следователей, судей) / под ред. В.Ф. Орловой. М., 1989. С. 128. 
2
 Шестакова С.С. Теоретические и методические проблемы распознавания в судебном 

почерковедении и при производстве экспертиз : дис. ... канд.юрид. наук / Шестакова С.С. 

М.; Красноярск, 2004. С. 12. 
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роду, на основании исследования (анализа и синтеза) и логического 

обоснования совокупности существенных признаков данного явления, 

предмета
1
. 

Диагностика –это особая форма познавательной деятельности человека. 

Некоторые виды диагностики направлены на распознавание сущности и 

состояния объектов и явлений материального мира и возможности их 

практического исследования. 

Криминалистическая диагностика, как процесс распознавания 

объектов, своим исследованием предметов, явлений и лиц по определению 

их существенных свойств, качеств, состояний позволяет относить объекты 

криминалистического исследования к различным группам, классам, родам. 

Диагностические признаки почерка являются носителями объективной 

информации, которая используется для установления фактических данных, 

составляющих предмет экспертного решения диагностических задач.  

Главнойзадачей криминалистической диагностики является 

установление объективной истины путѐм изучения и объяснения свойств и 

состояний объекта, поэтому диагностика может быть определена и как 

«процесс познания, в основе которого лежит определение события по его 

результатам». 

Криминалистическая диагностика– этонаучно- разработанная система 

задач и методов распознавания и объяснения сути,  свойств, состояний и 

других особенностей объектов, явлений, процессов,  связанных с 

преступлениями с целью их раскрытия, расследования и предупреждения»
2
. 

Задача эксперта-почерковеда состоит в том, чтобы в процессе 

исследования почерка получить максимальный объѐм сведений,  

                                                           
1
Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: 

Научно-практическое пособие / Корухов Ю.Г. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФА, 

1998. С. 228. 

 
2
 Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник , 3-е изд., перераб. и доп.М.: Юристь, 2005. С. 

154. 
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необходимых для дальнейшего расследования дела. Проведение судебно-

диагностической экспертизы является первым и самым главным действием 

дляустановления свойств личности по почерку, с целью розыска 

данноголица.  

Вопросы, касающиеся обстановки выполнения рукописи, каких-либо 

состояний пишущегои свойств, имеют важнейшее значение в деле 

доказывания как на судебной, так и на досудебной стадии.  

Предметом судебно-почерковедческой диагностики является 

частьпредмета судебного почерковедения и в него входит: изучение 

различных закономерностей связанных с формированием, 

функционированием функционально-динамического комплекса навыков 

(ФДК); изучение закономерностей экспертного исследования почерка; 

создания методов и методик решения задач экспертизы.  

Объектом диагностического криминалистического исследования будет 

конкретный объект, это может быть - человек, предмет, вещество или 

явление.  

Объектом судебного почерковедения, как науки, является почерк — 

это общее. Каждый конкретный рукописный текст является единичным и 

сугубо индивидуальным, который служит для исследования и обобщения 

общего. Ученый-исследователь изучает, исследует, обобщает и вырабатывает 

новое знание, а эксперт использует это знание в своей практической 

деятельности. В силу этого в процессе диагностирования мы не получаем 

каких-то новых знаний об объекте, а устанавливаем, узнаем, распознаем уже 

известное. 

Первоначально, диагностические исследования были более 

вспомогательными, а в основе судебного почерковедения лежала теория 

судебно-почерковедческой идентификации. 

Существуетточки зрения относительно определения предмета: 
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1. Согласно определениюЛ. Е. Ароцкера - «предметом судебного 

почерковедения, таким образом, является изучение закономерностей 

формирования, развития и функционирования (проявления) почерка, 

определяющих возможность идентификации по нему личности писавшего, и 

установление внешней обстановки и условий, внутреннего состояния 

пишущего, а также других фактов, имеющих значение для расследования и 

судебного разбирательства
1
». 

2. Согласноопределению Ю. Г. Корухову, «Предметом 

криминалистической диагностики является познание изменений, 

происшедших в результате совершения преступления, причин и условий этих 

изменений на основе избирательного изучения свойств и состояния 

взаимодействовавших объектов с целью определения механизма преступного 

события в целом или отдельных его фрагментов
2
». 

3. СогласноопределениюА. В. Кокина,«в соответствии с общей теорией 

диагностики в качестве ее предмета выступает сущность изучаемого объекта, 

в том числе внешняя и внутренняя природа (структура, состав, состояние и 

прочие характеристики сущности), которая конкретизируется в отраслевых 

видах диагностирования»
3
. 

4. Согласно определению С. И. Петровой, «предметом экспертного 

судебно-почерковедческого диагностического исследования является 

установление искомых (диагностируемых) фактических обстоятельств, 

потенциально имеющих доказательственное значение в судопроизводстве
4
». 

                                                           
1
Ароцкер Л.Е. Предмет неидентификационных исследований в судебном почерковедении 

// Криминалистика и судебная экспертиза / Ароцкер Л.Е. М.; Киев, 1970. С. 1-5 
2
Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений / 

Корухов Ю. Г. М., 1998. С. 98 
3
Кокин А.В. О сущности криминалистической диагностики и ее 

соотношении с идентификацией. автореф. дис. канд. юридических наук /Кокин 

А.В.М.,Вестник Московского университета МВД России № 6. 2009. С.144. 
4
 Петрова С.И. Теоретические и методические основы диагностирования психологических 

свойств исполнителя рукописи по почерку при расследовании преступлений:автореф. дис. 

канд. юр. Наук / Петрова С.И.М.: Москва, Академия управления Мин.Внут. дел России, 

2017. С. 81. 
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5. Такими обстоятельствами являются определенные свойства 

(социально-демографические и психологические) личности исполнителя 

рукописи, типологические свойства почерка и условия выполнения 

конкретных рукописей. 

6. Согласно определению В. В. Серѐгина, предметом судебно 

почерковедческой диагностики является: «…закономерности отображения в 

почерке общефизических свойств (возраст, пол, рост, характер, степень 

развития зрительно-двигательного аппарата и другие), личностных качеств, 

социально-демографических данных, навыки личности, обстановочные 

факторы (необычная поза,  движущийся транспорт, необычное 

психологическое состояние), приемы,  методы и способы определения их в 

целях становления предполагаемого исполнителя рукописи, для раскрытия 

преступлений»
1
. 

Теория судебно-почерковедческой диагностики выполняет различные 

функции: информационную, объяснительную, методологическую,  

синтезирующую, прогностическую, практическую и эвристическую.  

Теоретическое осмысление вопросов, касающихся 

классификацииэкспертных задач, явилось основой для разработки группы 

диагностических задач в судебном почерковедении. 

Первые попытки систематизации не были удачными, так как авторы, 

разрабатывающие данную классификацию, делили обстоятельства, 

влияющие на почерк, на естественные, умышленные и прочие. В 

последующем данные факторы были систематизированы 

и упрощены, поэтому несовершенной являлась и основанная на них 

классификация диагностических почерковедческих задач:  

 установление внешней обстановки пишущего и условия выполнения 

рукописи;  

                                                           
1
 Почерковедение и почерковедческая экспертиза: курс лекций / под ред. В.В. Серѐгина. 

— Волгоград: ВА МВД России, 2002. С 8. 
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 установление внутреннего состояния пишущего;  

 установление по почерку иных обстоятельств неидентификационного 

характера (например, годность графического материала, сходство почерков,  

выполнение рукописи двумя и более лицами одновременно)
1
. 

Далее в 1983 году у Ю.Г. Коруховапоявилась новая классификация 

задач, которая подразделялась на: 

Диагностико-классификационные задачи. В них входят: определение 

возраста, пола, вида трудовой деятельности;  

Собственно-диагностические задачи. В них входят: определение 

необычного внутреннего состояния лица, при этом изменения могут быть 

постоянными и временными. К постоянным относятся заболевания опорно-

двигательного аппарата, нервной системы. К временным относится 

стресс, физическая усталость, состояние опьянения, а также умышленные 

изменения почерка. 

Ситуационно-диагностические задачи. К нимотносится: определение 

внешней обстановки (необычная поза, непривычный материал, необычный 

пишущий прибор,  слабое освещение и другие). 

В настоящее время решение представленных задач вызывают довольно 

большую заинтересованность у судебных экспертов по всей России в связи с 

тенденцией ухудшения психического здоровья населения на региональном и 

глобальном уровнях.  

Судебно-почерковедческая диагностика образуетсистему знаний, имея 

свой предмет, задачи, структуру, методы и право на самостоятельное 

существование в рамках судебного почерковедения.  

Научные основы диагностических экспертных исследований почерка - 

это изучение диагностических качеств и свойств, включаяисследования 

почерка, как объекта судебной экспертизы в целом. Знания о типологических 

                                                           
1
Негодина О.А. Этап современного развития судебного почерковедения / Негодина О.А. 

Вестн. Том.гос. ун-та. 2017. С. 200. 
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свойствах личности важны не только для диагностических исследований, но 

и для идентификационных. Трудно переоценить знания об избирательной 

изменчивости почерка, о закономерностях его изменений, об условиях 

выполнения рукописи, так как именно они позволяют правильно объяснить 

различия идентификационных признаков почерка при положительном 

решении вопроса об исполнителе рукописи. В процессе проведения 

идентификационного исследования невозможно обойтись без решения 

диагностических задач, диагностическое исследование поэтомувсегда входит 

в идентификационное в виде промежуточной задачи1.  

Наиболее разработанной является диагностическая методика 

Бернштейна, описанная в трудах А. А. Куприяновой
2
. 

Чтобы решить конкретную диагностическую задачу, целью которой 

является установление сбивающих факторов, эксперту нужно установить 

наличие факта необычности письма, затем распознать является ли эта 

необычность привычной для пишущего, или она временная, и определить 

разновидность этих сбивающих факторов. 

Данная подзадача решается при помощи анализа 

исследуемого документа. Она направлена на выявление в письме признаков, 

не соответствующих общепринятым нормам.  Таким образом, 

диагностическое исследование включает в себя решение следующих 

подзадач
3
:  

1. Распознание необычности письма в документе;  

2. Установления факта наличия или отсутствия тождества исполнителя 

исследуемой рукописи и образцов;  

                                                           
1
Почерковедческая экспертиза: Курс лекций / под ред. В.В. Серегина. Волгоград: ВА МВД 

России, 2002. С. 228.  
2
 Куприянова А.А. Методические рекомендации решения диагностических судебно – 

почерковедческих задач, 2-е издание / Куприянова А.А. М.; Наука, 2006. С. 40-42. 
3
Серегин В.В. Возможности судебно-почерковедческой диагностики свойств 

исполнителей рукописей: автореф. дис. канд. юрид. наук / Серегин В.В. М.,1983. С. 18.  
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3.Определение характера необычности письма (постоянный или 

временный);  

4.Распознавание вида сбивающих факторов (естественные или 

искусственные);  

5.Распознавание группы сбивающих факторов или конкретной 

причины.  

Сейчас для проведения диагностических исследований необходимыми 

являются знания о типах личности и видах личностных свойств.Именно эти 

знания должны служить основой для установления закономерностей между 

почерком и свойствами личности.  

Занимаясь развитием данного направления, учѐные сталкиваются с 

исследовательскими приѐмами типологии: для описания 

характеристикотдельных явлений сначала необходимо выявить их связь 

между собой, а потом уже разделять их в зависимости от вида, рода, класса. 

Многие науки занимаются изучением типологии личности, такие как 

физиология, анатомия, психология и так далее.  

Следовательно, для расширения круга теоретических знаний судебнов- 

почерковедческой диагностики работа исследователей должна быть 

направлена не только на поиск закономерностей отражения свойств и 

состояний личности в почерке, но и на их анализ и объяснение. 

Методика диагностического исследования объектов имеет общие 

положения по последовательности изучения вещественных доказательств. 

Эта последовательность состоит из отдельно и последовательно 

осуществляемых этапов, которые взаимосвязаны и взаимозависимы. 

Три стадии диагностического исследования:  

1. Предварительное исследование.  

На даннойстадии определяются задачи исследования, происходит 

ознакомление с материалами, поступившими на исследование, производится 

их осмотр, а также устанавливается все достоверные данные об объекте 
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исследования, которые могут повлиять на отображение следов и 

достоверность их определения в процессе исследования признаков.  

При диагностировании необходимо знать все проверенные и точные 

данные об исполнителе и об условиях выполнения этой анонимной рукописи. 

Все это позволит эксперту объективно оценить отобразившиеся признаки 

почерка и определить достоверность их отображения в данной рукописи. 

2. Детальное исследование.  

На данной стадии выделяют все признаки объекта, которые могут 

решить поставленные перед экспертом вопросы. Применяются самые 

различные методы исследования.  

Для получения сведений об авторе-исполнителе рукописи - объект 

исследуют по материалу письма, пишущему прибору, изучают смысловую и 

содержательную сторону записей, функции письменной речи. Для 

определения выработанности письменно-двигательного навыка исполнителя 

исполните рукописи и факт умышленного или естественного изменения 

почерка - изучают признаки почерка. Далее проверяют и оценивают все 

признаки почерка в соответствии с определенной методикой - по 

распознаванию пола, возраста, состояния исполнителя, условий выполнения 

рукописи
1
. 

Диагностирование обычно используют, когда материалы дела наряду с 

другими физическими данными о вещественном доказательстве (материалы 

письма и пишущий прибор, смысловая сторона документа) не дают 

необходимых достаточных и достоверных сведений об исполнителе, а 

идентификационное исследование провести невозможно, так как нет 

сравнительного материала.  

3. Оценка результатов проведенного исследования, формирование и 

формулирование вывода.  

                                                           
1
Почерковедение и почерковедческая экспертиза: Курс лекций / под ред. В.В. Серегина. 

М.: Волгоград: ВА МВД России, 2002. С. 52. 
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На данной стадии, оценивают признаки, проявившиеся в своих 

совокупностях по экспертным методикам определения свойств и качеств 

объектов исследования, с учетом всех данных, которые были получены на 

первой и второй стадиях исследования.  

На стадииоценки результатов проведенного исследования, 

формирования и формулирования вывода, эксперт оценивает все данные, 

которые были полученына каждой стадии исследования. И на основе оценки 

результатов проведенного исследования и на основе своего внутреннего 

убеждения эксперт формирует вывод о выявляемых свойствах, качествах, 

состояниях объекта.  

Убеждение эксперта строитсятолько на достоверных фактических 

данных
1
. Они: 

1) Не должны противоречить друг другу. Если имеются противоречия, 

то они должны быть объективно объяснены результатами проведенного 

исследования;  

2) Выявленные признаки должны быть относительно устойчивыми и 

индивидуальными; 

3) Признаки должны быть взаимосвязаны, взаимозависимы и 

достаточны для обоснования вывода.  

На основе сформировавшегося у эксперта вывода он формулирует 

краткое, четкое, конкретное его выражение. В выводе указывает сведения о 

свойстве, качестве, состоянии объекта исследования, выявленном по 

соответствующей методике, или об отнесении объекта к определенному 

классу, виду, роду объектов.  

В отличие от идентификационных, диагностические исследования 

проводят не методом установления тождества, где исследуют взаимосвязь 

между отражающими и отображаемыми объектами, а методом выявления 

свойств самостоятельных объектов и последующей их дифференциацией 
                                                           
1
 Балашов Д.Н.. Криминалистика: Учеб.пособие / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. 

Маликов. 5-e изд. М.: ИЦ РИОР: ИНФРА. 2010. С. 23. 
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относительно других подобных объектов. На основе распознавания 

существенных сторон объекта возможно отличие его от других разнородных 

и однородных объектов и включение в соответствующую группу (род, вид, 

разновидность) объектов.  

Исходя из вышесказанного, криминалистическую экспертную 

диагностику можно определить как учение о закономерностях изучения и 

распознавания свойств, качеств и состояний объектов и явлений 

материального мира по материально-фиксированным отображениям и 

разделения их по соответствующим разновидным группам с последующим 

отнесением к определенному классу, роду, виду, разновидности.  

Диагностические исследования по своим целям и задачам являются 

законченными исследованиями в силу решения поставленной основной 

задачи,либо в силу невозможности проведения дальнейшего исследования, 

направленного на установление тождества объектов. 
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ГЛАВА 2 УСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ РУКОПИСНЫХ 

ЗАПИСЕЙ 

2.1Особенности, этапы иметодики установления пола исполнителя 

рукописных записей 

Ряд многочисленных и огромных исследований показал, что почерк 

содержит в себе информацию о поле его исполнителя. Огромный вклад в 

данную область знаний внесли такие эксперты, как Кирсанов З.И. и Рогозин 

А.П. Они провели исследовательскую работу и в дальнейшем использовали 

полученную информацию для создания «Методики распознавания по 

почерку возраста и пола исполнителя рукописи»
1
.  

В дальнейшем разработанная данная методика была подвергнута 

критике и сильно  изменена, в связи с еѐ трудоѐмкостью и недостаточным 

уровнем надежности в области формирования экспертного заключения
2
. 

Установление по почерку пола исполнителя рукописи имеет свои 

особенности. Здесь возникает необходимость разработки методических 

рекомендаций. Прежде всего, процесс исследования необходимо поделить на 

несколько этапов: 

Убеждение в пригодности рукописи для решения экспертной задачи; 

Фиксация признаков, которые являются информативными для решения 

экспертной задачи; 

Оценка зафиксированных признаков и принятие решения. 

Эксперт придет к обоснованному и надежному выводу только, если 

будет тщательно выполнять каждый этап исследования и строго соблюдать 

хронологию.  

                                                           
1
 Кирсанов З.И., Рогозин А.П. Методика распознавания по почерку возраста и пола 

исполнителя рукописи // Вероятностно-статистические методы почерковедческих 

исследований. М., 1974, с. 36. 
2
 Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теор. и метод.основы / под. ред. 

В.Ф. Орловой. 2-е изд., перераб. и доп.  М.: Наука, 2006.С. 326. 
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Первый этап работы непосредственно связан с проверкой на 

соответствие объекта исследования определенным требованиям: 

Первое из требований – это необходимо достаточное количество 

графического материала. Текст подлежит исследованию только в том случае, 

если его объѐм будет не менее 1,5 страниц. Он должен содержать все буквы, 

которые могут иметь в себе информативные признаки. 

Второе из требований – это рукопись должна быть выполнена в 

обычных условиях, то есть в обстановке (состоянии), привычной для 

исполнителя рукописи. В непривычных условиях признаки почерка 

исполнителя могут быть сильно изменены, что непосредственно повлияет на 

правильность оценки и вывод эксперта. 

Недостаточное количество графического материала и непривычные 

условия выполнения рукописи значительно затрудняют процесс решения 

идентификационной задачи, связанной с установлением пола исполнителя. 

Малый объем текста не позволяет эксперту в полной мере охватить всю 

совокупность частных признаков почерка, характерных для конкретного 

исполнителя рукописи, а непривычные условия выполнения искажают уже 

имеющиеся потенциально значимые признаки, которые могли бы проявиться 

в привычных условиях. Третье требование – это степень выработанности 

почерка у исполнителя рукописного текста должна быть средней или чуть 

выше средней. 

Необходимо уделить внимание, на устойчивость признаков в почерке 

исполнителя рукописи. Устойчивость заключается в неоднократности 

проявления одного и того же признака. Признак можно считать 

устойчивым,если он проявился в рукописи не менее 2-3 раз
1
. При наличии 

                                                           
1
Сидельникова Л.В. Комплексная методика установления пола, возраста и 

психологических свойств исполнителя текста, выполненного почерком высокой и выше 

средней степени выработанности: методическое письмо / Сидельникова Л.В., Герасимов 

А.Н. М., 2005. С. 56. 
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только одного признака просто необходимо просмотреть буквы со схожими 

элементами
1
.  

В данный момент разработаны и применяются на практике две 

методики установления пола исполнителя рукописных записей. Первая 

методика разработана для исследования рукописных текстов среднего и 

большого объемов, а вторая методика разработана для исследования кратких 

рукописных текстов. 

Результаты экспертизы по установлению пола исполнителя 

рукописных записей носят лишь вероятностный характер, так как 

применяемые при проведении данной экспертизы методы относятся к 

вероятно-статистическим методам исследования. Установление по почерку 

пола исполнителя рукописи имеет свои особенности, учет которых напрямую 

влияет на достоверность и обоснованность заключения.  

Исходя и вышесказанного, эксперту необходимо принимать во 

внимание такие аспекты, как количество графического материала, 

выработанность почерка и условия выполнения рукописи.  

 

2.2Метод определения пола исполнителя рукописи по средневыработанному 

почерку 

 

Существует три этапа исследования почерка в целях диагностирования 

пола исполнителя рукописи: 

1 –ый этап –это определение пригодности рукописи. Он включает в 

себя: 

а) Достаточный объем графического материала (исследуемый текст не 

менее 1,5—2 страниц. В нем должны содержаться все буквы, в которых 

могут проявляться информативные признаки); 

                                                           
1
Почерковедение и почерковедческая экспертиза / под ред. В.В. Серегина М.: Волгоград. 

ВА МВД России, 2014. С.58. 
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б) Условия выполнения исследуемой рукописи (метод предназначен 

для исследования рукописей, выполненных в обычных условиях); 

в) Степень выработанности почерка (метод предназначен для 

диагностирования пола исполнителя по средней или несколько выше средней 

степени выработанности почерка).  

2-ой этап - это выявление имеющихся информативных признаков 

рукописи, включенных в комплекс для диагностирования пола исполнителя 

рукописи. Здесь, допускается выделение признаков в соответствующих 

буквах, имеющих и другую конфигурацию. При этом необходимо, чтобы в 

букве присутствовали все особенности, указанные в описании признака. 

Исключение составляют лишь признаки, характеризующие строение букв. 

Если указано, что должен иметь место прописной вариант, то наличие 

такого признака фиксируется в буквах, лишь немного отличных от 

прописных, строение которых не выходит за пределы простого.  

Признаки в почерке должны быть устойчивыми. Главным критерием 

для устойчивости этого признака служит неоднократность (не менее 2—3 

раз) его проявления в исследуемой рукописи. Если признак проявился в 

рукописи лишь один раз, то необходимо просмотреть все однотипные буквы 

со сходными элементами, отмечая при этом приблизительные проявления 

этого признака. На основании такой информации также допускается 

принятие решения о факте наличия признака в исследуемом почерке.  

Существуют случаи, когда затруднено определение наличия или 

отсутствия какого-то признака. К примеру: признак присутствует лишь в 

одной букве, и невозможно оценить его устойчивость; признак недостаточно 

четко выражен; эксперт сомневается, можно ли установить факт наличия 

признака в букве, имеющей необычную конфигурацию. Данные признаки 

представляются как «предположительно выделенные».  

Методика предусматривает возможность учета таких признаков при 

условии, что количество предположительно выделенных признаков не 
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больше трех. Для этих признаков составляется отдельная таблица 

разработка
1
. 

Правильность работы на втором этапе контролируется следующим 

образом. Если общее количество достоверно выделенных признаков больше 

5 и меньше 17, то приступают к выполнению следующего этапа. Выделение 

больше 17 или меньше5 признаков может произойти по следующим 

причинам: 

 объем исследуемого текста недостаточно большой; 

 степень выработанности исследуемого почерка определена 

неправильно; 

 при выделении признаков допущены ошибки.  

Далее, если эти причины устранены, то производят пересмотр 

выделенных признаков, а в ином случае делают вывод о непригодности 

рукописи для исследования  с помощью данной методики. 

Признаки определения пола исполнителя рукописи по 

средневыработанному почерку 

Описание признака Изображение 

признака (пример) 

Инф

орма

тивн

ость 

1-Сложность движений при 

выполнении буквы «А» — упрощена, 

за счет утраты не менее 1/2 

вертикальной части 2-го элемента при 

левостороннем размещении точек 

начала и окончания 1-го элемента 

 

0,80 

                                                           
1
 Левицкий А.Б. Методика определения возраста исполнителя рукописных текстов: 

Учеб.пособие / Левицкий А.Б. и др. М.: ЭКЦ МВД России, 1995. 124 с. 
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2 - Относительная протяженность 

движений по вертикали при 

выполнении 2-го элемента буквы «а» 

— меньше 1/2 1-го элемента при 

слитном исполнении элементов 

 

0,10 

3 - Относительное размещение точки 

начала движения при выполнении 

буквы «б» — внутри овала справа, 

ниже срединной линии письма 
 

- 0,25 

4 -Относительная протяженность 

движения по вертикали при 

выполнении надстрочного элемента 

буквы «б» — равна или 

меньшестрочной части 

 

 

0,55 

5 - Направление движения при 

выполнении заключительной части 

второго элемента буквы «б» — 

левоокружное 

 
 

0,25 

6 - Сложность движений при 

выполнении буквы «б» — упрощена за 

счет утраты более ½ верхней части 

первого элемента  

- 0,25 

7 - Относительное размещение 

движений при выполнении верхних 

частей элементов буквы «д» — на 

значительном расстоянии друг от 

друга (в варианте, близком к  

- 1,30 
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прописному) 

8 - Относительное размещение 

движений по вертикали при 

выполнении буквы «д» с надстрочным 

элементом 

 

- 0,55 

9 - Форма движений при соединении 

четвертого и пятого элементов буквы 

«ж» — угловатая, переходящая в 

завитковую
1
 

 

0,85 

10 - Направление движения при 

соединении второго и третьего 

элементов буквы «ж» — 

правоокружное  

0,45 

11 - Относительное размещение 

движений по вертикали при 

выполнении верхней части первого 

элемента буквы «з» — выше верхних 

частей строчных букв  

- 1,00 

12 - Форма движения при выполнении 

заключительной части подстрочного 

элемента буквы «з» — дуговая 

(незамкнутая петля) 
 

- 0,45 

                                                           
1
  Почерковедение и почерковедческая экспертиза / под ред. В.В. Серегина: учебник — 

Волгоград: ВА МВД России, 2014. С. 49. 
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13 - Форма движений при соединении 

первого и второго элементов буквы «з» 

— дуговая  

 

- 0,20 

14 - Сложность движений при 

выполнении буквы «з» — простая 

(прописной вариант) 

 

1,10 

15 - Форма движений при соединении 

первого и второго элементов буквы «з» 

— выраженно-угловатая  

- 1,30 

16 - Относительное размещение 

движений по вертикали при 

выполнении нижней части буквы «з» 

— на линии письма 

 

- 0,20 

17 - Форма и направление движения 

при выполнении начальной части 

буквы «и» — дуговая, правоокружное 

 

0,65 

18 - Форма и направление движений 

при выполнении знака краткости 

буквы «й» — прямолинейная, 

параллельно линии письма 
 

- 0,60 

19 - Направление движения при 

выполнении штриха, соединяющего 

второй элемент со знаком краткости 
 

- 0,40 
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буквы «й» — правоокружное 

20 - Направление и вид соединения 

движений при выполнении знака 

краткости буквы «й» — 

правоокружное, интервальный 
 

- 0,20 

21- Направление и вид соединения 

движений при выполнении знака 

краткости буквы «й» — левоокружное, 

интервальный
1
 

 

0,75 

22 - Форма движений при соединении 

второго и третьего элементов буквы 

«к» — угловатая (при интервальном 

виде соединения с первым элементом) 

 

 

- 0,60 

23 - Форма движений при соединении 

первого и второго элементов буквы 

«к» — угловатая, или возвратно 

прямолинейная, или петлевая (при 

интервальном виде соединения с 

третьим элементом) 

 

0,40 

24 - Форма движения при соединении 

элементов буквы «л» — угловатая 

 

- 0,45 

25 - Форма движения при соединении 

элементов буквы «л» — ярко 

выраженная петлевая 

 0,90 

                                                           
1
   Почерковедение и почерковедческая экспертиза / под ред. В.В. Серегина: учебник — 

Волгоград: ВА МВД России, 2014. С. 50. 
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26 - Форма движения при выполнении 

начальной части буквы «л» — 

завитковая 
 

0,55 

27 - Относительная протяженность 

движений по вертикали и горизонтали 

при выполнении петли, соединяющей 

букву «о» с последующей — больше ½ 

высоты и ½ ширины буквы 

 

 

0,85 

28 - Форм и направление движения при 

соединении элементов —петлевая, 

правоокружное 

 

- 0,45 

29 - Относительное размещение 

движений по вертикали при 

выполнении второго элемента буквы 

«р» — значительно выше первого  

- 0,20 

30 - Сложность движений при 

выполнении буквы «р» — простая 

(прописной вариант) 

 

1,30 

31 - Форма движений: 

а) при соединении с предыдущей 

буквой; 

б) при выполнении начальной части 

первого элемента буквы «р» — 

петлевая 

 

0,65 
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32 - Форма движений при выполнении 

верхней части второго элемента буквы 

«р» — угловатая или возвратно-

прямолинейная  

0,60 

33 - Количество движений при 

выполнении буквы «с» — уменьшено, 

за счет частичной утраты начальной 

части
1
 

 

- 0,50 

34 - Сложность движений при 

выполнении буквы «т» — простая 

(прописной вариант) 
 

0,15 

35 - Относительная протяженность 

движений по вертикали при 

выполнении элементов буквы «т» — 

уменьшается к последнему 
 

- 0,25 

36 - Форма движения при выполнении 

подстрочной части второго элемента 

буквы «у» — прямолинейная 

 

- 0,60 

37 - Сложность движений при 

выполнении буквы «я» — упрощена за 

счет совмещения заключительной 

части предыдущей буквы с начальной 

частью буквы «я» 
 

- 0,90 

                                                           
1
 Почерковедение и почерковедческая экспертиза / под ред. В.В. Серегина: учебник — 

Волгоград: ВА МВД России, 2014. 52 с. 
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38 - Сложность движений при 

выполнении буквы «я» — упрощена, 

«е»-образная 

 

 

0,55 

39 - Относительное размещение 

движений по вертикали при 

выполнении заключительной части 

второго элемента буквы «я» — ниже 

линии письма 

 

 

 

 

- 0,15 

40 - Размер букв в почерке — малый 

(менее 2,5 мм) 

 

 

- 0,85 

41 - Почерк по степени связности — 

отрывистый или малосвязный 

 

 

- 0,65 

Теперь вычисляем общую сумму информативных значений 

выявленных в рукописи признаков и на основании полученного результата 

даем вывод
1
: 

1. Вычисляем суммарную информативность признаков, достоверно 

выделенных в исследуемой рукописи и включенных в таблицу-разработку. 

Учитываем знаки «-», «+».  

2. По таблице «Правила принятия решения при определении по 

почерку пола исполнителя рукописи», устанавливаем вывод и его 

надежность. Для этого в графе– интервалы суммарности информативности 

находим наш интервал, соответствующий вычисленному значению 

                                                           
1
 Кулагин П.Г. Экспертная методика дифференциации рукописей на мужские и женские / 

Кулагин П.Г., Колонутова А.И. М.: ВНИИ МВД СССР, 1970. 40 с. 
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суммарной информативности. Далее находим соответствующий вывод и 

надежность вывода.  

Правила принятия решения при определении по почерку пола 

исполнителя рукописи
1
 

Вывод Надежность 

вывода 

Интервалы 

суммарности 

информативности 

Пол исполнителя рукописи 

— мужской 

99 1  - 1,9 

- 95 - 1,9  1  - 0,5 

- 80 - 0,5  1  0,5 

Установить пол исполнителя 

рукописи не представилось 

возможным 

 0,5  1 2,2 

Пол исполнителя рукописи 

— женский 

80 2,2  1  3,3 

- 95 3,3  1  4,6 

- 99 4,6  1 

3. Если при исследовании рукописи имеются предположительно 

выделенные признаки, то вычисляют их суммарную информативность. Для 

этого к «11» прибавляют (с учетом знаков) информативность признаков, 

внесенных в таблицу разработки предположительно выделенных признаков 

«12». Если предположительно выделенных признаков нет, принимают 

окончательное решение, соответствующее полученному в п.2. 

4. Аналогично тому, как это сделано для «11», определяют вывод и его 

надежность для « 

 

                                                           
1
 Судебно-почерковедческая экспертиза: общая часть: теор. и метод. основы / под ред. 

В.Ф. Орловой; 2-е изд., перераб. и доп. М.: Наука, 2006. С. 337. 
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ГЛАВА 3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРА ИСПОЛНИТЕЛЯ РУКОПИСНЫХ 

ЗАПИСЕЙ 

3.1 Общие положения и почерк знаменитых людей 

 

Еще в глубокой древности люди начали обращать внимание на некую 

связь между почерком и характером. До нас дошло такое изречение 

императора Нерона: «Я боюсь этого человека, его почерк показывает его 

предательскую натуру»
1
. Также Конфуций отмечал, что «почерк может 

достоверно указать, происходит ли он от великодушного человека или от 

того, кто лишѐн вкуса». 

Левосторонний, зеркальный почерк, в психологии получил название 

«почерка Леонардо». Леонардо да Винчи писал свои записки именно таким 

почерком, что делает очень трудной их расшифровку. 

Наполеон Бонапарт- французский император,постоянно менял свой 

почерк на протяжении всей жизни. Разновидностей почерков у него 

насчитывают примерно около семи. С годами почерк императора 

становилсявсе более запутаннее и неразборчивее.  

Почерк А.С. Пушкина можно назвать "скорописью". Им совершенно не 

восхищались ни учителя чистописания в лицее, ни современники Пушкина: 

«иметь такой почерк считалось просто неприличным». 

М. Ю. Лермонтов тоже часто менял почерк и даже когда он старался 

писать ровно и красиво, строчки всегда загибались вверх, а буквы 

"выскакивали" то вниз, то вверх. В одной из некоторых книг по графологии 

почерк поэта рассматривается, как типичный образец почерка 

неуравновешенной личности. 

Графология – этодревнейшее искусство. Несколько тысяч лет назад 

китайцы определяли по почерку характер человека, специалисты в древнем 
                                                           
1
 Ищенко Е.П. Поговорим о графологии. Почерк – зеркало души / Ищенко Е.П. М.; 2017. 

С. 1. 
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Риме, а позднее, монахи Средневековья также владели этим искусством. 

Графология – это такая наука, которая изучает законы зависимости между 

почерком и личностью, характером человека. Графологи считают, что 

подчерк - это форма проявления личности, еѐ "подпись", как голос или 

выражение лица. 

В мире не существует двух одинаковых почерков, так же как и 

одинаковых характеров. Если даже на первый взгляд, кажется, что почерки 

либо характеры людей похожи словно две капли воды, на самом деле это 

совершенно не так. Если мы попытаемся изменить свой почерк, опытный 

эксперт, сличив наш обычный почерк и измененный, легко найдет его общие 

элементы и выявит писавшего. 

Почерк,очень уникален, как и сам человек. Он, даѐт возможность 

определить чувства человека, его личные пристрастия, эмоциональное и 

физическое здоровье, общественное поведение, образ мыслей, а также о 

некоторых способностях и его талантах, недостатках характера и навыках 

общения
1
. Размер букв, наклон, сила нажима, особенности пунктуации и 

различные петли, помогают выявить в каждом человеке индивидуальность с 

присущими только ему качествами. В каждом почерке есть своеобразные 

«добавки», которые иллюстрируют персональные движения руки, а также 

каждый человек при письме исключает те движения, которые не совсем ему 

удобны.  

Если почерк сильно напоминает буквы, как в прописи, это значит, 

чтописавший человек стремится действовать соответственно общепринятым 

нормам и старается мыслить «как все». И наоборот, люди, которые 

отступают от «правильного» стиля письма, обычно действуют согласно 

собственным нормам и отличаются независимым и индивидуальным образом 

мыслей. Для графологического анализа очень важны отклонения от нормы, 

                                                           
1
 Исаева Е.Л. Практическая графология. Как узнать характер человека по почерку / Исаева 

Е.Л. М.: 2010. С. 3. 
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так как именно они могут сообщить о личности больше всего интересных 

сведений. 

  Зигмунд Фрейд писал: «Без сомнения, посредством почерка человек 

выражает свою индивидуальность». А Бенджамин Дизраэли, премьер-

министр Англии, живший в XIX веке говорил: «Почерк автора, как и все 

произвольные действия человека, имеет сходство с его характером»
1
. Также 

придерживались данного мнениямногие известные люди, такие как Альберт 

Эйнштейн, Эдгар Аллан По, Жорж Санд и другие. 

В настоящее время в развитых странах графологии придается большое 

значение. Спецслужбы и правоохранительные органы практически всех 

государств имеют в своем штате специалистов-графологов. Графология 

входит в программу обучения дипломатов ряда европейских государств
2
. 

В итоге - анализировать и исследовать почерк могут не только 

специалисты графологи, но и обычные люди.В обычной повседневной жизни 

знание принципов зависимости почерка человека от его характера поможет 

правильно понять его и найти с ним общий язык. 

 

3.2 Анализ общего вида письма 

 

Чтобы определить особенности человека по почерку, необходим 

большой опыт. Но, изучив и поняв информацию об особенностях почерка 

можно без труда и ошибок понять в общих чертах, какой характер имеет 

человек и особенности его внутреннего состояния. 

Опытные графологи для анализа используют не менее двух листов, как 

правило, на первом листе человек пишет не так естественно, как на 

следующих. 

                                                           
1
 Соколова А. Графология – ключ к характеру / Соколова А. М.; РИПОЛ классик, 2013. С. 

12. 
2
 Голованова М. А. / О применении графологии в России / Голованова М. А., Заикина И.А. 

М.; 2014. С. 2. 
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При анализе, необходимо обратить внимание, на чем написан текст. 

Если взят лист бумаги с жирными пятнами и следами или с надорванными 

краями, то это не сулит ничего хорошего. Здесь можно смело сказать, что 

писавший скорее всего растяпа и неряха, а может быть еще и 

жадина.Серьезный, организованный и целеустремленный человек, скорее 

всего, возьмет чистый лист обычного формата и аккуратно его сложит. 

Если взят лист большего размера,а сам текст будет написан крупным 

размашистым почерком то, этот человек скорее всего очень щедр.Но такой 

почерк имеет также и оборотную сторону - его обладатель вполне может 

быть слишком расточительным. Такой человек имеет очень широкую душу, 

готов для друга горы свернуть, а также способен много заработать, чтоб 

вновь все быстро растратить
1
. 

1. Сила нажима. 

Сильный нажим в основном характерен для уверенных в себе и 

энергичных людей, решительных, энергичных, общительных обладающих 

высокой работоспособностью. Они не застенчивы, контактны, неудачи их 

только "подстегивают".Они привлекают своей целеустремленностью и 

оптимизмом, могут быть критичными, склонными к проявлению силы. 

А вот, легкий нажим наоборот же проявляется у очень чувствительных 

и романтичных натур. Они оченьмечтательны,сконцентрированына своем 

внутреннем мире, неторопливы и делают все аккуратно, стараясь не 

допускать ошибок. Бывает, такой нажим является признаком слабовольности. 

2. Наклон букв. 

Небольшой наклон влево встречается у людей, которыеобладают 

критическим складом ума, онииндивидуалисты –собственные интересы 

всегда выше групповых.  

                                                           
1
Серегин В.В. Возможности судебно-почерковедческой диагностики свойств 

исполнителей рукописей: автореф. дис. канд. юрид. наук / Серегин В.В. М.,1983. С. 11. 
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Очень сильный наклон влево встречается у самодостаточных и 

независимых людей. Эти люди имеют собственную точку зрения на любую 

проблему. 

Небольшой наклон вправоболее распространен и присущ людям 

спокойным и уравновешенным. Они всегда открыты к общению, но в то же 

время не прочь побыть какое-то время наедине с собой. Также эти люди 

склонны к переменам настроения, могут держать свои эмоции под 

контролем, неплохо ладят с другими и искренне тянутся к общению. 

Сильный наклон вправо говорит о целеустремленности и 

настойчивости. Такие люди, максималисты, они стремятся быть первыми во 

всем, всегда и везде, поэтому, если решаются какие-то вопросы, то только на 

условии, что они получают или все, или ничего. Сильный наклон вправо 

показывает желание выставить свои чувства напоказ. 

Вертикальный почерк, говорит о внутренней гармонии, балансе 

рациональности и эмоциональности одновременно. Эти люди очень упрямы, 

они внимательно анализируют ситуацию и только после этого принимают 

решения.  

      Наличие всех  признаков - сомневающийся, непоследовательный, 

неуверенный в себе человек, испытывающий трудности в принятии решения, 

и часто меняющий его. 

3. Размер букв (говорит об общительности человека).  

Крупный почерк с оригинальным написанием некоторых букв говорит 

о творческом мышлении, склонности к драматизации происходящего и 

невнимательности к деталям. Также, если заглавные буквы изящны, то это 

свидетельствует о способности повелевать и привлекать к себе людей. Люди 

имеющие крупный почерк (более 3 мм) очень открыты, эмоциональны и 

легко находят общий язык с людьми. У них много друзей и по натуре они 

лидеры и душа любой компании, могут любого убедить в своей правоте. 
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Мелкий почерк (менее 3 мм) указывает о то, что его обладатель –

сдержанный, расчетливый, скрытный и замкнутый. Этому человеку можно 

доверить ответственную работу, так как он умеет полностью 

концентрироваться на деле.Мелкими буквами пишут люди сдержанные, 

способные к концентрации. Если почерк мелкий до "трудночитаемости" 

почерк свидетельствует об исключительной скрытности
1
. 

Средний размер букв (высота 3 мм) – признак дипломатичности. 

Мелкий (меньше 3мм) – человек умный, скрытный, скромный. 

Крупный (больше 3мм) – человек активный, самоуверенный, 

общительный, смелый 

4. Очертания букв. 

Округлые буквы говорят о том, что человек добрый и отзывчивый, а 

также способен идти на компромиссы. Нанего можно положиться и он всегда 

поддержит в трудную минуту. 

Наличие угловатых букв говорит о том, что его владелец, скорее всего 

эгоист. Человек с таким почерком стремится к независимости и не любит, 

когда ему указывают, как и что нужно делать.Активные, соревновательные, 

стремящиеся к независимости, также они любвеобильны, но ни к кому не 

привязываются, любят свободу и всегда поступают, как им хочется. 

5. Расположение строк на странице. 

Если на не разлинованном листе строки текста поднимаются вверх, то 

человек, писавший его – оптимист. Такие люди хорошо приспосабливаются к 

окружающим и очень легки в общении. Если при этом, текст написан 

совершенно неразборчивым и неровным почерком,буквы - то мелкие, то 

крупные и плохо соединяются между собой,наклон все время меняется, этот 

человек всегда оптимистичен и счастлив. 

Когда строка взбегает вверх под большим углом, это может означать, 

что человек, писавший неисправимый оптимист, его суждения часто 
                                                           
1
Вул С.М. Криминалистическое исследование признаков письменной речи / Вул С.М.  

Киев, 1973. С. 171. 
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оказываются ошибочными из-за того, что он ходит по земле, высоко задрав 

голову, и не замечает реальной окружающей обстановки. Но, тем не менее, 

этот человек счастлив по-своему. 

У  пессимиста строчки всегда опускаются вниз. Если спуск не столь 

ярко выражен, то, возможно, пессимизм представляет собой лишь смесь 

осторожности и критичности, а такая черта характера не является 

плохой.Прямые строки свойственнылюдям спокойным, рассудительным, 

уравновешенным и реально оценивающих свои возможности. 

Волнообразные и неровны строки, говорят о частой смене настроения,  

неуравновешенности, хитрости. Если при этом буквы невелики и расстояние 

между строками небольшие - эти люди очень расчетливы и предпочитают не 

привлекать к себе внимание
1
. 

6.Поля.   

Оставляемые поля слева на письме, говорят об отношении человека к 

материальным ценностям. Если поля узкие, то этоуказывает о бережливости, 

а если поля широкие – о щедрости. Если левый край расширяетсякнизу, то 

это говорит о расточительность, а если левый край сужаетсякнизу, то это 

говорит, о том, что человек скуп и жаден. 

7. Характер написания слов: 

Признаком хорошего мышления, указывает слитный почерк, когда все 

буквы в слове связаны между собой. Если же буквы не связаны друг с 

другом, то это указывает на развитую интуицию. Письмо с разрывами 

обозначает эгоизм, непоследовательность, упрямство, невнимание к идеям и 

мнениям других. Также может показывать зависимость от настроения и 

нелюбовь к вмешательству извне.  

Каллиграфический почерк присущ человеку аккуратному, но 

несамостоятельному. У особо мелочных, аккуратных, пунктуальных почерк 

не только мелкий, но и красивый, каллиграфический. Обладатели такого 
                                                           
1
Богачкина Г.Р. Исследование рукописей, выполненных измененным почерком // 

Экспертная техника / Богачкина Г.Р., Манцветова А.И, Орлова В.Ф.  М, 1972.  С. 52. 
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почерка отличаются злопамятностью, завистливостью, требовательностью к 

близким и вечно всем недовольны. Они могут проявлять хорошие качества 

только когда им это выгодно. Но как только их намерения меняются, их 

поступки также меняются в худшую сторону.Правильный почерк говорит о 

человеке спокойном и уравновешенном. Размашистый почерк у людей 

активных, любознательных, с весѐлым нравом. А вот, неразборчивый почерк 

говорит об энергичности, беззаботности, а также нервозности. 

Упрямый, настырный характер имеют люди, пишущие с большим 

количеством крючков и узелков. Такие люди стремятся не только прочно 

держаться за идею, место или партнера, но и "привязывать" их к себе. 

Обладатели изысканных манер, демонически привлекательные, общительные 

и услужливые мужчины пишут довольно крупным витиеватым почерком, с 

загогулинами, выразительными точками, запятыми и другими знаками. Они 

умеют заворожить, затмить, расставить сети, в которые чрезвычайно легко 

попасться.  

Исходя из вышеизложеного, можно прийти к выводам, что почерк – это 

отражение нашего внутреннего мира, особенностей характера, темперамента, 

а также отношения к миру и к самому себе.  

Почерк– является, как бы скрытым информатором о человеке и наравне 

с особенностями его внешнего вида, поведения и привычек, дополняет наши 

впечатления о нѐм, позволяя делать определенные выводы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе трех глав выпускной квалификационной работы, можно 

сделать вывод, о том, что диагностический признак – это проявление 

свойства почерка пишущего, которое способно служить источником 

информации о свойствах личности, либо об условиях выполнения рукописей. 

Диагностическими признаками являются признаки, проявления 

которых используются для установления пола, возраста, психологических 

характеристик по почерку, а также признаки, информативные для 

установления «сбивающих» факторов на процесс письма и конкретных 

причин, времени, одновременности или неодновременности выполнения 

рукописей.  

Диагностирование - это процесс, результатом которого является вывод 

(диагноз) о сущности объектов распознавания. Диагностика является 

процессом отражения материальной действительности, которая определяется 

объектами своего исследования.  

Человек, предмет, вещество, явление, может выступать, как объектди-

агностического исследования. В каждом познавательном процессе эксперт 

сталкивается с единичным, содержащим в себе общее и индивидуальное, ус-

тойчивое и неустойчивое, повторяющееся и неповторяющееся.  

Встречаясь с конкретным анонимным рукописным текстом и устанав-

ливая определенное свойство личности по почерку, эксперт изучает общее 

(пол, возраст), существующее только через единичное (конкретный рукопис-

ный документ). Любое общее свойство не может охватывать единичное, так 

как любое единичное содержит в себе не только общее, но и что-то индиви-

дуальное. Объектом судебного почерковедения, как науки, является почерк 

(общее). Каждый конкретный рукописный текст является единичным и слу-

жит для исследования и выявления общего.  



61 
 

Эксперт использует знание в своей практической деятельности и в про-

цессе диагностирования не получает новые знания об объекте, а только 

устанавливает и распознает уже известное. 

Исходя из изложенного, криминалистическую экспертную диагностику 

можно определить, как учение о закономерностях изучения и распознавания 

свойств, качеств и состояний объектов и явлений материального мира по их 

материально-фиксированным отображениям и дифференциации их по соот-

ветствующим разновидным группам с последующим отнесением их к опре-

деленному классу, роду, виду, разновидности. 

Все задачи диагностических исследований направлены на сужение кру-

га лиц — предполагаемых исполнителей, то есть на установление групповой 

принадлежности исполнителя рукописи, так как дают какие-то сведения о 

писавшем и с каждой новой характеристикой позволяют уменьшать число 

предполагаемых исполнителей. 
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Приложение 1 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Южно-Уральский государственный университет 

(Национально исследовательский университет) 

Юридический институт 

«Кафедра уголовного процесса, криминалистики 

и судебной экспертизы» 

г. Челябинск, пр. Ленина 78-Б                  Тел: (351) 235-07-95

 
 

ПОДПИСКА 

Мне, Кирсановой Марине Дмитриевне, в соответствии со ст.14 

Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» разъяснены 

права и обязанности эксперта, предусмотренные ст.ст.16, 17 указанного 

выше Закона. 

При поручении производства экспертизы об ответственности за дачу 

заведомо ложного заключения по ст.307 УК РФ предупреждена. 

 

«21» октября 2018 года                                                     Подпись___________                                                             

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА №4 

 

Производство экспертизы начато: в__ч.__мин.  «21» октября 2018 года. 

окончено: в__ч.__мин.  «23»октября 2018 года. 

 

 

Мною, экспертом-стажером, Кирсановой Марине Дмитриевне, имеющей 

неоконченное высшее юридическое образование, экспертную специализацию 

«Почерковедческая экспертиза», стаж работы по данной специализации 

менее одного года, на основании постановления о назначении экспертизы, 

вынесенного  20.10.2018 г.  следователем отдела полиции «Советский» УВД 

России по г. Челябинску  Красновым В.А.,  по уголовному делу № 863, 

произведена почерковедческая экспертиза. 
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА: 

 

01.09.2018г. по адресу: г. Челябинск, ул. Воровского, д.11, кв.7 в период 

времени с 13 часов 00 минут до 18 часов 30 минут был произведен обыск в 

офисе подозреваемого гр. Вишневского Е.И. В ходе обыска был обнаружен и 

изъят Фрагмент письма, начинающегося словами «Виктимология - учение…» 

и заканчивается словами «… действий потерпевшего для». 

 

НА ЭКСПЕРТИЗУ ПРЕДСТАВЛЕНО: 

 

 1. Фрагмент письма, начинающийся словами «Виктимология - 

учение…» и заканчивается словами «… действий потерпевшего для»  на 

одном листе бумаги белого цвета формата А4 красящим веществом синего 

цвета. 

Объекты поступили на исследование без упаковки. Количество и 

наименование объектов соответствует указанным в постановлении 

следователя о назначении экспертизы. 

 

Примечание: После исследования на представленные документы нанесен 

оттиск штампа "ЭКЦ ГУ МВД России по Челябинской области".  

 

ПЕРЕД ЭКСПЕРТОМ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС: 

 

 1. Кем, мужчиной или женщиной, выполнены рукописные записи 

во фрагменте письма, начинающегося словами «Виктимология - учение…» и 

заканчивается словами «… действий потерпевшего для»? 

  

 

ИССЛЕДОВАНИЕ: 

 

При исследовании использовались методы исследования, изложенные в 

специальной литературе, в частности: 

1. Кулагин П.Г, Колонутова А.И. "Экспертная методика дифференциации 

рукописей  на мужские и женские". М. 1970г. 

 

Представленный на исследование фрагмент письма, начинающегося 

словами «Виктимология - учение…» и заканчивается словами «… действий 

потерпевшего для», выполнена красителем синего цвета на листе белой 

бумаги формата А4. (См.фото 1 фототаблицы). 
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Фото. 1 Уменьшенное изображение фрагмента письма, начинающегося 

словами «Виктимология - учение…» и заканчивается словами «… действий 

потерпевшего для» (далее по тексту «Фрагмент письма»). 

  

Степень выработанности почерка, которым выполнена рукопись, — 

средняя; темп - быстрый; координация - средняя; почерк по степени 

сложности — простой с элементами упрощений; преобладающие форма и 

направление движений — смешанные; размер, разгон — в пределах 

среднего; наклон — правый. 

При анализе почерка, которым выполнен текст письма, обнаружены 

следующие информативные признаки дифференциации, с коэффициентами 

статистических вероятностей: 

1. Неравномерный размер надстрочных элементов букв "в" и "б" — 

1,31. 

2. Расположение точки начала движения при выполнении букв "а", "д" – 

слева-2,43. 

3.Средний размер подстрочных элементов буквы "й"-0,68. 

4. Неустойчивая конфигурация надстрочного элемента буквы "й" – 1,35. 
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5. Неустойчивая конфигурация подстрочных элементов букв "д", "у" – 

1,36. 

6. Наличие надстрочной части первого элемента буквы "р"-0,56. 

7. Дугообразные начальные штрихи в буквах "п", "т" – 0,57. 

8. Отсутствие начальных штрихов в буквах "к", "н" – 0,82. 

 

Согласно методике дифференциации рукописей мужские и женские, 

разработанной ВНИИ МВД СССР, получено  произведение коэффициентов 

статических вероятностей выявленных признаков -1,04. 

При разработки методики было установлено: если произведение 

коэффициентов статических вероятностей больше единицы, то рукопись 

выполнена мужчиной ,если меньше единицы ,то вероятно -женщиной . 

Степень достоверности вывода методики равна 90%. В данном фрагменте 

текста произведение коэффициентов статических вероятностей выявленных 

признаков больше единицы, а именно 1,04, следовательно, вероятнее всего 

рукопись выполнена— мужчиной. 

 

В Ы В О Д: 

 

1.Рукописные записи в фрагменте письма, начинающиеся словами: 

«Виктимология - учение…» и заканчивающиеся словами «… действий 

потерпевшего для», вероятнее всего, выполнены мужчиной. 

 

Эксперт:                                                                                        Кирсанова М.Д. 

 

 


