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Во введении раскрыта актуальность темы исследования, определена цель 

исследования и сформулированы основные задачи. 

В первой главе раскрыто понятие терминов  «подпись» и «рукописный 

текст»,  а также рассмотрена история возникновения данных понятий. 

Во второй главе рассмотрены понятия рукописного текста и подписей, как 

объектов криминалистического исследования.  

В третьей главе выпускной квалификационной работы были подробно 

рассмотрены основные способы технического воспроизведения рукописных 

записей и подписей.  

В четвертой главе выпускной квалификационной работы были также 

подробно рассмотрены современные технические способы воспроизведения 

рукописного текста и подписей. 

В заключение выпускной квалификационной работы специалиста 

отражены решения задач, поставленных во введении, выделен ряд проблем, 

на которые автор предлагает конкретные решения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Актуальность данной работы в том, что в  последнее время  в условиях 

научно-технического прогресса  постоянно появляются новые и все более 

эффективные способы подделки и внедрения в документооборот поддельных 

документов. В Уголовном кодексе РФ  достаточно часто упоминается о 

подделке документов, например в ст.327 "Подделка, изготовление или сбыт 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, 

бланков". 

В настоящее время довольно часто становится необходимым 

проведения исследования большого количества рукописных записей, 

подписей (при предоставлении на экспертизу большого количества 

документов), выполненных от имени различных лиц, на предмет их 

подлинности, и о выполнении их проверяемыми (подозреваемыми). 

Обозначенные позиции говорят об актуальности проблемы, которая 

состоит во-первых, в множественных способах подделки документов, 

которые могут быть осуществлены при помощи специальных средств, 

способов и  методов, а во-вторых, в людях не обладающих  специальными 

знаниями и образованием, которые не могут выявить подделку документов. 

Объектом в данной курсовой работе являются  рукописные записи и 

подписи, выполненные с помощью различных способов технического 

воспроизведения. 

Предметом в свою очередь является: специальная информация, 

содержащаяся в свойствах содержания документа и имеющаяся в признаках, 

выявляемых и оцениваемых экспертом по методике, разработанной для 

решения экспертных задач, по выявлению и исследованию основных 

способов технического воспроизведения рукописных записей и подписей для 

расследования и раскрытия преступлений. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

рукописных текстов на предмет их подделки с помощью различных 



способов технического воспроизведения. 

          Взяв за основу цель дипломной работы, можно выделить такие задачи: 

1) изучение отдельных понятий, например таких как:  «подпись», 

«рукописный текст», «подделка»;  

2) изучение основных способов технического воспроизведения рукописных 

текстов; 

3)  рассмотрение современных способов технического воспроизведения 

рукописных текстов и подписей; 

4) изучения признаков технического воспроизведения.  

         Выполняя работу, мной были использованы следующие методы: 

изучение научно-методической литературы, анализ, сравнение и обобщение, 

а также классификация и аналогия. 

Научная новизна исследования является одним из комплексных 

теоретико-правовых анализов технического воспроизведения рукописных 

текстов и подписей,  как способов раскрытия преступлений, касающихся 

данной области.  

          Дипломная работа имеет в своей структуре введение, четыре главы и 

выводы.   

В первой главе раскрыто понятие терминов  «подпись» и «рукописный 

текст»,  а также рассмотрена история возникновения данных понятий. 

Во второй главе рассмотрены понятия рукописного текста и подписей, 

как объектов криминалистического исследования, а также рассмотрена 

методика почерковедческой экспертизы.  

В третьей главе выпускной квалификационной работы были подробно 

рассмотрены основные способы технического воспроизведения рукописных 

записей и подписей.  

В четвертой главе выпускной квалификационной работы были также 

подробно рассмотрены современные технические способы воспроизведения 

рукописного текста и подписей. 



В заключение выпускной квалификационной работы специалиста 

отражены решения задач, поставленных во введении, выделен ряд проблем, 

на которые автор предлагает конкретные решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1  ПОНЯТИЯ И ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУКОПИСНОГО 

ТЕКСТА И ПОДПИСЕЙ 

 
Сегодня за человека в основном пишут машины. Если посмотреть на 

текст, который вы читаете: он напечатан на компьютере, в хорошо известном 

всему миру текстовом редакторе. Это является своего рода  нормой для 

настоящего времени, а вот в недавнем прошлом,  на протяжении почти всей 

истории, человек писал от руки. На данный момент многие учёные говорят о 

том, что написание текста от руки  нужно как можно больше 

практиковать, иначе человек может разучиться писать. 

          Есть школы, которые практикуют в своих учебных программах  курсы, 

на которых преподают скоропись и каллиграфию. Данные школы 

руководствуются тем, что нужно писать от руки, так как это положительно 

сказывается на когнитивных способностях учеников. Об этом говорят и 

учёные, исследовавшие влияние мануальных навыков на мозг человека.  

         Так, ученые работающие в университетах  Ставангера и Марселя, 

под руководством Анне Манген (Anne Mangen), сделали ввод о том, что у 

людей, использовавших ручку, более интенсивно работают участки мозга, 

которые на прямую связаны с сенсомоторными функциями, то есть 

интерпретацией осязательных ощущений. 

Тем не менее, пальма первенства уже давно у печатного текста. И это 

печально, ведь почерк –особенность, которая делает каждого человека 

уникальным, единственным и неповторимым. Эксперты говорят, что в мире 

не существует двух человек с идентичным почерком. Что уж говорить о том, 

что рукописное письмо имеет многовековую историю, и очень не хотелось 

бы, чтобы она ушла навсегда. 

В книге "История письма" Павлено Н.А. рассказывает: " Буквенно-

звуковые знаки впервые появились в древнеегипетском письме, а первая 

чисто звуковая система письма была создана в конце II тысячелетиях до н. э. 

наиболее передовым торговым народом древности - финикийцами; от 



финикийцев это письмо было заимствовано евреями, арамейцами, греками, а 

затем получило распространение у большинства народов мира. Буквенно-

звуковым письмом принято называть такое письмо, в котором каждый 

графический знак (буква) обозначает не целое слово, как в идеографии, и не 

слог, как в слоговом письме, а отдельный типовой звук - фонему.  

В общей истории развития письменности буквенно-звуковое письмо 

сформировалось значительно позднее слогового.  Данное развитие по  

мнению некоторых исследователей объясняется тем, что буквенно-звуковые 

системы предполагают уже более развитую способность к разложению речи 

на простейшие ее элементы - звуки (фонемы) чем это наблюдалось в период 

формирования предшествующих письменных систем.  

          Возникновение буквенно-звукового письма в чистом его виде было для 

многих народов мира большим шагом вперёд, так как существенно облегчало 

передачу языка на большие расстояния при помощи минимального набора 

письменных знаков, так более быстро распространялась грамотность, что  

тем самым объективно содействовало поступательному движению общества 

к высотам цивилизации."1    

Как известно, слова складываются из букв, а предложения из слов. Так 

как же и когда появился алфавит? 

Исторически сложилось, что происхождение алфавита в русском языке, 

связано с двумя  бpaтьями  Meфoдием и Kиpиллом. Античный филocoф 

Koнcтaнтин в 863 г., пo пpикaзy Mиxaилa III, для славянского языка 

упорядочили письменность. Возникшая киpиллица, происходила oт 

греческого уставного письма. В 860 г., cвятым цapeм Бopиcoм в Бoлгapии 

былo пpинятo xpиcтиaнcтвo, именно оттуда нaчинает pacпpocтpaнятьcя 

cлaвянcкaя пиcьмeннocть. В кoнце X в. в Kиeвcкoй Pycи старославянский 

язык стал церковным языком. Древнерусский язык оказал влияние на 

cтapocлaвянcкий язык, который считался нa Pycи языкoм цepкви. Пo cyти, 

это был язык cтapocлaвянcкий, нo тoлькo в pyccкoй peдaкции, так-как в нем 
                                                             
1 Павленко Н. А. История письма / Н. А. Павленко. Мн. : Вышэйшая школа, 1987. С. 213.  



coдepжaлись живыe основы peчи вocтoчныx cлaвян.  

         Taким oбpaзoм, родоначальницей pyccкoгo aлфaвитa являeтcя 

дpeвнepyccкaя киpиллицa, зaимcтвoвaннaя y киpиллицы бoлгapcкoй и 

pacпpocтpaнившaяcя пocлe кpeщeния Kиeвcкoй Pycи (988 г.). В то время, 

насчитывалось 43 бyквы.  

Основой рyccкого aлфaвита считается киpилличecкий aлфaвит и в 

настоящее время включaeт в себя 33 бyквы. Глacными звyками oбoзнaчaются 

cлeдyющиe 10 бyкв: a, y, o, ы, э, я, ю, ё, и, e. 21 бyквa oбoзнaчает coглacные 

звyки:  б, в, г, д, ж, з, й, к, л, м, н, п, p, c, т, ф, x, ц, ч, ш, щ. две бyквы pyccкoгo 

aлфaвитa нe oбoзнaчaют звyкoв: ъ, ь. Данный вид pyccкий aлфaвит пpинял в 

1918 гoдy пocлe peфopмы пиcьмeннocти. Ho в тo вpeмя oн включaл 31 бyквy, 

тaк кaк Ё и Й cчитaлиcь вapиaнтaми E и И. Toлькo в 1942 гoдy pyccкий 

aлфaвит cтaл oфициaльнo включать в себя 33 бyквы. 

 

 
Иллюстрация 1. Азбука древнего письма. 

 



История возникновения подписи. 

Личная подпись возникла довольно давно, и насчитывает много веков.  

С появлением подписи в странах мира, которая выполнялось рукой, она 

была заверяющим элементом какого-либо документа. Историю подписи 

условно делится на 2 периода. 

Первый – это история всемирной подписи, которая начала 

существовать с начала  основания первых государств, которая существует  и 

сегодня.  

         Второй – это история русской подписи, которая включает в себя 

собственные этапы становления. Данные этапы стоит рассмотреть более 

подробно. 

В античный период в своей основе использовались три вида подписей: 

печати, перстни-печатки и непосредственно индивидуальная подпись. 

Продвижение печать в основном имела на Востоке, а кроме 

того, считались инструментом с  целью  заверения  подлинности  бумаг.             

Печати имели несколько различных конфигураций. К примеру, в Античной 

Месопотамии использовали цилиндрические. Материалы, которые 

применялись для изготовления печати, были также разными: сургуч, воск, 

пластилин, мыльный камень, морское стекло, нефрит. Производство печатей 

заказывалось индивидуально, таким образом каждая из них была уникальна, 

и её стиль соответствовал владельцу. Перстнем-печаткой, называлась  

установленная на кольце печать, данная печать представляла собой кольцо с 

изображением герба или инициалов. Изначально такое кольцо 

использовалось для оттиска на горячем сургуче или воске при 

запечатывании грамот, писем, свитков. Перстни-печатки были роскошью и 

даже предметом коллекционирования.  

         В эпоху Средневековья печати и перстни также продолжили свое 

существование. Но исключением считалось: значимость храма со временем 

увеличилась, и  их начало применять духовенство. И через столетия до нас 

дошел обряд ликвидации папского перстня-печатки после смерти Папы 



римского. Начала свое существование новая традиция, ставить крестик, 

кроме уже традиционных видов подписи, связано это было с тем, что многие 

люди были неграмотны, а в знак искренности своих намерений они его 

целовали. Основа личной подписи также сохранилась, но были внесены в 

неё ряд изменений, после чего подпись стала более сложной и стала 

представлять собой моногра́мму - это слитные между собой, поставленные 

рядом или переплетённые одна с другой начальные буквы имени и фамилии. 

Затем индивидуальная подпись стала более распространена и стала 

преимуществом не только богатых особ, но и простых людей. С XVI в. 

монограммы начали применяться в быту как метка владельца на ювелирных 

изделиях, белье, посуде. Помимо этого, возникла усложнённая форма 

монограммы - вензель. Вензель - начальные буквы имени и фамилии, 

художественно переплетённые и образующие художественный узор. 

Фактически, вензель — это усложнённая монограмма.  

В XVI века у  церковнослужителей появились возмущения, что крест 

используют для коммерческих целей, и люди начали подписывать 

документы своим именем с инициалами.  

На сегодняшний день  продолжают применять почти все виды 

подписей: нотариусы ежедневно используют печати, многочисленные 

художники и граверы выставляют их на своих работах вместо подписи. И 

какого бы вида не была личная подпись, в наше время, никого ей не 

удивишь,  наука не стоит на месте, и доказательством тому служит цифровая 

электронная подпись. Таким образом, мы с вами увидели, изменение 

подписи на протяжении всемирной истории и какой сложный путь она 

прошла.1 

А что же происходило с формирование подписи в России? Историю 

русской подписи условно можно поделить на четыре этапа. 

                                                             
1 Использование рукописных текстов для розыска и установления их исполнителей. 
Кеворкова И.И., Моисеев А.П. - М., 1972. С. 71. 



Первый этап подписи начинается со становления древнерусского 

государства и продолжается до Ивана IV. В этот период времени 

использовалась монограмма (Рюрика), печати(Ярослава Мудрого, Ивана I V) 

и непосредственно индивидуальная подпись, которая имела свои 

собственные характерные черты, непохожие на западноевропейские. Больше 

всего, использовалась за верительная подпись, а также припись, где роль 

заверителя исполнял дьяк. Подобным способом, подпись существовала 

формально. В данном случае скорее говорится не о подписи, а о 

собственноручной удостоверительной записи. 

Второй этап подписи включает в себя  конец 16 – начало 17 века. На 

данном этапе   массово встречались устойчивые графические особенности, 

подчеркивающие написание имени или прозвища в удостоверительных 

документах. Абсолютно во всех вариантах соблюдается полная буквенная 

транскрипция. 

Третий этап: XVIII –XIX века. Данный период времени авторы 

называются «золотым веком» русской подписи. Русская подпись становится, 

более схожа, с современными вариантами. Подписи большинства 

грамотных светских лиц имеют сложные завершающие росчерки.  

         Четвёртый этап начинается с 20-х годов XX века. Подпись начинает 

выглядеть, как сокращённый вариант фамилии. Она состоит из 3-4 букв 

фамилии и кратких, простых по конфигурации росчерков. Такая подпись 

становится довольно схожей с современным вариантом. 

Существует довольно большое количество разновидностей подписей. 

На каждом этапе они претерпевали изменения, они видоизменялись от 

простых, однотипных и неинтересных, к более сложным, разнообразным. 

Стоит более подробно поговорить о каждом. 

1) Печати -  средство заверения  подлинности  документа, а 

также оттиск, полученный с помощью этого средства. 

Оттиск печати может быть выполнен на пластичном материале 

(сургуче, воске, пластилине) или выглядеть как фигурный рельеф на бумаге. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA


Если печать находится на кольце, то это является перстнем-печаткой. Если 

оттиск сделан как рельеф, с помощью сильного давления на бумагу, и имеет 

в местах касания печати уплотнения — это сухая печать. В других случаях 

используют жидкое или сжиженное вещество вроде чернил или воска, 

которое обычно отличается от бумаги своим цветом. 

         Ранее, среди обеспеченных людей, было принято иметь печать с 

фамилией и подписью, которая бы ставилась на важные документы, для их 

заверения. 

 

   

Иллюстрация №.3. Печать  с её оттиском. 

 

 2)  Печатный перстень- кольцо (перстень) с изображением чего-

либо, как правило дворянского герба или инициалов, которое принято 

носить на мизинце левой руки или на безымянном пальце. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE_(%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1


 
 

Иллюстрация № 4. Печатный перстень с инициалами. 

3) Рукописная подпись с давних времён остаётся одним из самых 

популярных способов подтверждения документов. Состав рукописной 

подписи юридически не установлен. Это может быть имя и фамилия в 

рукописной форме или просто крестик (“Х”): любая произвольная 

совокупность символов, оформленных с использованием букв, 

безбуквенных элементов, всевозможных завитков и штришков. 

  

  

 
Иллюстрация №5.Рукописная подпись. 

  



 
 

Иллюстрация №6. Несколько видов рукописных записей. 

  

4) Электронная подпись -  реквизит  документа в электронном виде, 

полученный  в  результате  криптографического  преобразования  

информации с применением закрытого ключа подписи и дающий 

возможность проверить отсутствие искажения информации в 

электронном документе с момента формирования подписи, 

принадлежность подписи владельцу сертификата ключа подписи, а в 

случае успешной проверки подтвердить факт подписания электронного 

документа. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82_%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0


ГЛАВА 2 РУКОПИСНЫЙ ТЕКСТ И ПОДПИСЬ, КАК ОБЪЕКТЫ 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

 
2.1 Рукописный текст как объект криминалистического исследования 

 
Рукописные тексты исследуются c целью установления исполнителя, и 

являются часто встречаемым видом исследования письменных документов. 

Рукописные тексты в обычной жизни обычно называют письмом.  

Письмо —исторически сформированная категория, возникшая, как и 

язык, из потребности людей в общении. Под письмом подразумевается 

способ фиксирования мыслей при помощи специально созданных условных 

графических знаков или обозначений. 

В криминалистике под письмом понимается объект исследования, состоящий 

из письменной речи и почерка. 

Почерк —система движений, с помощью которой выполняются 

условные графические знаки.1 

Почерку характерно наличие двух основных особенностей — ин-

дивидуальность и относительная устойчивость, которые формируются 

одновременно и независимо друг от друга. 

При появлении на свет ни один человек не обладает умением писать, 

оно вырабатывается лишь в результате обучения, длительной тренировки и 

выработки навыков.  

На начальной стадии письменные знаки выполняются путем 

вырисовывания медленными движениями в соответствии с каким-либо 

образцом. Выполнения элементы письменных букв, постепенно человеком 

запоминается порядок, форма знаков, в последствии чего  выполнение 

определённых движений становится более быстрым, развивается скорость и 

затраты нервного и физического труда становятся малыми. Субъективные и 

                                                             
1 Словарь основных терминов теории и практики судебно-почерковедческой экспертизы. - 
М.: ВНИИСЭ, 2001. С.  51. 

http://be5.biz/terms/k1.html


объективные факторы оказывают огромное влияние на формирование 

подчерка.  

Субъективные признаки довольно устойчивы и наблюдаются у кон-

кретного лица, которым выполняются записи. Объективные признаки по 

сравнению с субъективными зависят от внешних факторов, выявляющихся в 

процесс письма. Например, навык держания пишущего прибора относится к 

субъективным факторам. Условия, при которых писался исследуемый 

документ относится к объективным факторам. Благодаря данным факторам 

формируется индивидуальность не только признаков, но и самого почерка в 

целом, повторение которых в своей совокупности невозможно в почерке 

другого лица. 

В процессе обучения письму активно вырабатываются навыки, которые 

возможно закрепить лишь в процессе письма. На основе данного обучения 

также образуется довольно устойчивая система условно-рефлекторных 

связей. 

После того, как человек начинает писать на автомате, он уже не 

фиксирует внимание на данном процессе воспроизведения письменных 

знаков, он фиксирует своё внимания на мыслях и общем содержании текста. 

Признаки при таком письме наблюдаются устойчивые, и нужно немалое 

количество усилий для их видоизменения. 

Такие признаки, как индивидуальность и устойчивость почерка зависят 

от уровня навыков письма, связи его с высшей нервной деятельностью и 

мышлением человека.  

Относительная устойчивость письма формируется не сразу и на 

протяжении жизни претерпевает определенные  изменения. По времени 

изменения в почерке происходят довольно медленно и лишь в определённых 

признаках, а постепенно и в отдельных его элементах, что вообще не 

препятствует процессу идентификации. 



Относительная устойчивость почерка, под воздействием ряда факторов 

может претерпевать ряд изменений, которые условно делятся на 

естественные, искусственные и патологические. 

Естественные - возникают в процессе взросления, необычные условия 

выполнения, необычные пишущие принадлежности  и др. Искусственные — 

воспроизведения почерка с помощью имитации. Маскировка производится  

заменой  пишущей руки, что приводит к изменению шрифта (печатный, 

чертежный), замедлению или увеличению скорости и др.  

         Имитация — копирование почерка другого человека, осуществляется 

срисовыванием или по памяти. Существуют изменения, возникшие в 

результате какой-либо болезни или перенесённых травм, их относят к 

патологическим изменениям. В процессе имитации в почерке происходит 

искривление прямолинейных элементов букв, угловатости овалов, тупых 

началах и окончаниях штрихов. 

На основании данных судебного почерковедения экспертами-

почерковедами, исследуются рукописные тексты. Судебное почерковедение 

является одной из отраслей криминалистики, которая решает поставленные 

задачи на основе определённых познаний. Для решения задач 

почерковедческой экспертизы, эксперт изучает процесс формирования и 

функционирования почерка  

В процессе исследовании рукописных текстов группы признаков 

делятся, необходимость связана с получением определённой информации. К 

ним относятся признаки письменной речи, пространственной ориентации 

движений (топографические) и почерка. 

Письменная речь, относится к деятельности человека, состоящая из си-

стемы графических и языковых знаков. С помощью признаков содержащихся 

в рукописном тексте, выявляется информация о социальном статусе, 

психологическом состоянии его автора, о факторах, воздействовавших на 

него в период исполнения рукописи. К объектам не несущим признаки 

относятся отдельные слова, словосочетания, предложения не относятся к 

http://be5.biz/terms/c44.html
http://be5.biz/terms/a29.html


объектам. Необходим текст, объёмом на 1—2 страницах и связанный единой 

смысловой нагрузкой. 

Признаки письменной речи можно условно подразделить на три 

самостоятельные группы:  

1) степень грамотности пишущего; 

 2) словарный запас;  

3) стиль изложения. 

Степень грамотности можно определить следующим способом, к 

примеру,  выявить в рукописи грамматические ошибки и особенности, 

которые выражаются в орфографических ошибках отдельных слов и фраз. 

Грамматические признаки устойчивы и иногда составляют 

идентификационный комплекс. 

 
2.2 Подпись как объект криминалистического исследования 

 
Объектами криминалистического исследования являются рукописи, 

тексты, записи и подписи, выполненные неизвестными (устанавливаемыми) 

лицами и образцы — рукописи, выполненные известными (проверяемыми) 

лицами и отобранные в качестве материала. Стоит особое внимание 

обратить на такой объект, как подпись.1  

Данная криминалистическая экспертиза считается одной из сложных, 

например в делах, связанных с хищением государственного и 

общественного имущества, очень часто исследуются документы. Подпись в 

документах удостоверяет определенные сведения и факты о человеке, 

содержащиеся в документе. Также с помощью подписи документу можно 

придать юридическую силу.  

           Подпись- графическое начертание, выполняемое при помощи 

графических знаков, представляющий внешне вид рукописи. Начертание и 

фамилия внешне не имеют никах сходств. Подписи в документе отведено 
                                                             
1 Винберг А.И. Криминалистическая экспертиза в советском уголовном процессе. – М., 
1956.  С. 57. 



специальное место - графа или строка. В своё составе подпись может иметь 

не только буквы из которых образованна фамилия, но и штрихи, не похожие 

внешне на буквы. В обоих случаях она слу-

жит удостоверительным знаком определенного лица. 

           Формируется подпись благодаря заложенной почерковой базе, 

графическим и техническим навыкам, приобретенных человеком в процессе 

обучения. В начале обучения внешне подпись напоминает выполненную 

письменно фамилию, всё это связанно с сформированностью письменных 

знаков, которая в свою очередь очень низкая. 

          Письменная практика человека формируется не быстро, и требует 

определённого количества времени. В начале человек пишет очень 

медленно, неуверенно и отрывисто. Графическое изображение подписи, как 

правило, является полным. Например, у школьников младших классов нет 

необходимости расписываться, и поэтому подпись выполнена так же, как их 

собственная фамилия в тексте. 

Благодаря увеличению практики письма, можно увеличить и навыки. 

Достигается уверенность движений, быстрота и связность между 

элементами. Подпись выполняется, так же как и выполнение почерка, 

идентичность приобретают темп, связность движений, а также степень 

выработанности и координации движений. 

От частоты выполнения подписи, связан процесс её формирования. 

Чем чаще она будет выполняться, тем быстрее сформируется подпись. 

Процесс формирования подписи, происходит намного быстрее, процесса 

формирования навыков почерка, при  увеличении практики её выполнения. 

Навыки письма относительно навыков выполнения подписи формируются 

гораздо медленнее, потому что подпись- это определённый набор букв из 

которых она сформирована, и он выполняется гораздо чаще текста. Со 

временем процесс выполнения подписи доводится до автоматизма, а сама 

подпись приобретает значительную устойчивость. 



Подпись формируется под влиянием: степени выработанности 

почерка, частоты выполнения подписи; наличии своеобразных элементов, 

которые в свою очередь усложняют  конструкцию букв, в результате 

подпись значительно отличается от почерка. 

Уже давно не является секретом то, что чем чаще вы повторяете что-

либо, тем больше совершенствуются и закрепляются навыки выполнения 

данного действия. Наивысший уровень автоматизма достигается 

упрощением определённых элементов в буквах, темп выполнения движений 

становится значительно быстрее. Постепенно происходит сокращение 

подписи, появляются однотипные без буквенные сочетания, и происходит 

её упрощение. 

Чем больше выработан почерк, тем быстрее формируется подпись. 

Если у человека сложный почерк, то внешний вид подписи выглядит 

замысловато, а у тех, у кого он простой, подпись выглядит довольно просто. 

Есть такие случаи, когда упрощение бывает предельным: буква находится 

лишь в начале подписи, а далее следуют безбуквенные штрихи 

(штрих) и росчерк. 

Человек выполняет подпись всегда по-разному. Выполнение подписи 

может быть полным или сокращенным, может быть выполнена аккуратно 

или небрежно, включать в себя элементы упрощения или усложнения, все 

ранее перечисленные  признаки зависят от характера документа и места, где 

должна она располагаться. Человек очень часто имеет у себя в голове 

определённую базу вариативности выполнения своей собственной подписи, 

которые существенно отличаются друг от друга, которые имеют высокую 

степень выполнимости. Чем больше выработанность подписи, тем больше 

вариантов видов подписей имеют люди. 

Индивидуальность и устойчивость - именно такими 

идентификационными свойствами обладает подпись.  

Большинство ученых пришли к общему мнению о том, что подпись 

человека формируется до 35 лет. Всё это связанно с частотой её 



выполнения, тем самым и развивается почерк в целом. Разработанный 

биологом И.П. Павловым динамический стереотип включает в себя понятия 

становление почерка, формирование подписи. В рамках 

криминалистической науки его учение о динамическом стереотипе 

объясняется как глубина фиксации навыков письма, формирующихся в 

центральной нервной системе человека в течение длительного времени. 

Также И.П. Павлов отмечал, "Что динамический стереотип довольно 

изменчив под воздействием различных внешних факторов. Именно данной 

особенностью и определяется возможность умышленного искажения 

почерка, в частности подписи человека, а также изменений почерка 

связанных с внешними факторами: неудобной позой, особенностями 

пишущего устройства, болезнь глаз, мышц рук, и др". 

Со временем подпись человека видоизменяется, это связанно с тем, 

что выполнении подписи становится редким. Данные действия приводят к 

её упрощению, утери связности элементов и увеличению разрыва между 

штрихами. В разном возрасте, подпись человека выглядит совершенно по-

разному, поэтому процесс установления их принадлежности одному лицу 

становится не простой задачей.   

Совпадение устойчивых общих признаков позволит 

идентифицировать подпись. В данном случае подпись, представляет собой 

индивидуальную, а также динамически устойчивую программу 

графической техники письма, в основе которой лежит образ выполнения 

подписей, реализуемый с помощью системы движений. 

К графическим признакам подписи относятся:  

- росчерк — направление заключительного штриха;  

- соотношение линий основания письма и верхних окончаний штрихов; 

 - гладиолаж — уменьшение размера штрихов к концу подписи;  

- положение подписи относительно текста документа и линовки на бумаге 

(топографический признак). 
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Таблица 1. Признаки идентификационного значения 

Общие признаки Значимые частные признаки:  
 

- темп исполнения; 
- размещение относительно 
бланковой строки и предшествующего 
слова; 
- направление линии подписи; 
- степень непрерывности   движений; 
- степень выработанности; 
- строение линий, 
характеризующих протяженность и 
размещение движений по вертикали. 
 

- форма движения при соединении 
элементов букв в средней части 
подписи и росчерка с 
предшествующим элементом;  
- форма движения при выполнении 
начального штриха подписи;  
- направление движений при 
выполнении букв расположенных 
средней части подписи и росчерка;  
- размещение точек начала движения 
при исполнении не связанных между 
собой букв;  
- соотношение протяжённости 
движений по вертикали и 
относительное направлении 
движений при исполнении основных 
элементов;  
- форма движения при выполнении 
заключительного штриха заглавных 
букв и росчерка; 
- размещение движений при 
исполнении дополнительных 
штрихов по вертикали и 
горизонтали.1 
 

 

При проведении исследование, именно на данные признаки опирается 

эксперт. 

Задачи решаемые почерковедческой экспертизой:  

1) идентификационные  - установление конкретного конкретного лица, 

выполняемого рукописи или подписи, исполнение их одним или разными 

лицами;  

2) диагнoстической - установление условий выполнения рукописи, 

социально-биографическая и психологическая характеристика исполнителя, 

устанoвление времени выпoлнения рукoписи и др. 
                                                             
1 Общие  и  частные  признаки  почерка.  Корнеева  И.Л.- М.,  1975.  С. 5. 



Существует ряд рекомендаций к подписи человека: 

1. Подпись должна быть содержательной, но не больших размеров, без 

излишеств; 

2. Легко воспроизводимая и нести минимальное количество информации 

о владельце подписи. 

 Но при этом подпись должна обладать рядом свойств: 

1.Устойчивая к подделке, 

2.Повторяемая, 

3.Узнаваемая, 

4.Достаточно быстро пишущейся. 

    Вопросы перед экспертом ставятся различного характера, но они не 

должны выходить за рамки указанных задач, например:  

1. При каких условиях была выполнена подпись в представленном 

документе? 

2. Как давно была выполнена подпись? 

3. Исследуемые образцы подписей кем выполнены, мужчиной или 

женщиной? 

Решая поставленные вопросы, эксперт проводит комплексное 

исследование используя разные методы, не выходящие за рамки 

почерковедческой экспертизы. 

Например, в статье П. Дудко  «Распишись за другого», приведен 

следующий пример, иллюстрирующий возможности установления давности 

подписи выявленный с помощью экспертного исследования: «В краске, 

которой наполняют шариковые ручки, содержится не только пигмент, 

дающий цвет, но и связующий элемент - загуститель. Благодаря загустителю 

паста легко и равномерно ложится на бумагу. Потом загуститель твердеет, и 

чем старше надпись на документе, тем тверже он становится. Причем от 

бумаги это не зависит, она может быть новой, старой, картонной, желтой и 

т.д. Чтобы установить момент записи, криминалисты извлекают из пасты 

фенилгликоль или бензиловый спирт и определяют их концентрацию на 



поверхности и в "глубине" подписи. Для этого используется специальный 

прибор: хроматограф с масс-селективным детектором. Полученные с его 

помощью значения сравниваются, и чем меньше их соотношение, тем 

больше загустение, а значит, старше подпись».1 

Основная задача эксперта состоит в определении подлинности 

подписи, при помощи проведения исследования. 

На практике, чаще всего, встречаются следующие способы 

фальсификации подписи:  

- рисование, подпись воспроизводится с использованием образцов 

подлинной подписи;  

- копирование, когда подпись обводится чернилами или шариковой пастой 

(осуществляется на просвет);  

- с помощью копировальной бумаги, путем передавливания штрихов 

заострённым предметом с последующей обводкой следов давления; 

- с помощью веществ, обладающих копирующей способностью 

(изготовление промежуточного клише).2 

Изучение подписи экспертом происходит в три этапа:  

- сначала изучаются общие и частные признаки; 

-  далее производится  раздельное и сравнительное исследование: 

- и в итоге производится обоснование выводов.  

Высокое качество и количество материалов повышают обоснованность 

вывода эксперта.  

Цель раскрытия преступления в почерковедческой экспертизе 

заключается, в изучение подписи выполненной тем или иным лицом.   

Прогресс не стоит на месте, появляются более новые способы, методы 

и средства применяемые при исследование рукописных записей и подписей. 

На данном этапе развития мы можем идентифицировать не только подпись, 

                                                             
1Павел Дудко, журнал "Московский бухгалтер" № 19, октябрь 2008.С.37.. 
2 Судебно-почерковедческая экспертиза. Под редакцией В.Ф.Орловой. Москва. 1988.С.45. 



но и личность её выполнявшую., установить условия её выполнения, а в 

некоторых случаях даже определить характер по почерку. 

Благодаря современным достижениям имеется возможность провести 

исследование формирования и функционирования сходств в почерке у 

абсолютно разных людей. Но некоторые недочёты всё же присутствуют, как 

и в любой системе. Чаще всего недочёты связанны с применяемым 

средствами и методиками в процессе исследования документа поступившего 

на экспертизу, именно это и не исключает ошибок и вероятного заключения 

эксперта. Сегодня все ещё открыт вопрос по исследованию подписи 

связанной с давностью её выполнения, гелиевыми красителями.  

Данное исследование не гарантирует точности вывода, они будут с 

погрешностью в полгода (данная особенность характерна для подписей, 

представленных на экспертизу через значительный промежуток времени с 

момента их действительного выполнения).  Совершенствование новых 

технологий и их наиболее быстрого внедрения в практическую деятельность, 

позволяют решить проблему комплексного изучения подписи. 

 
2.3 Методика проведения почерковедческой экспертизы 

 
 

Общие вопросы теории идентификации в судебной экспертизе, 

является одним из разделов в криминалистической литературе. 

Экспертное исследование вещественных доказательств разделяется на 

такие основные стадии: 

1) Предварительная стадия исследования рукописного текста. 

2) Детальное исследование объектов, поступивших на экспертизу. 

3) Оценка результатов исследования и формирование вывода эксперта. 

4) Составление заключения эксперта и оформление результатов 

исследования. 

Данное деление идентификационного процесса является условным.  

Так, условность выделения сравнения в самостоятельный этап исследования 



отмечал Н.В. Терзиев, который писал: «Сравнение объектов осуществляется 

по всему ходу исследования, становясь все более и более глубоким. Поэтому 

только условно можно рассматривать его в качестве одной из стадий 

процесса идентификации».1  

         Первоначальная стадия начинается с вопроса об отсутствие тождества, 

при наличии явных различий. Действиями, направленными на решение 

данной проблемы, являются: сравнение почерка в документе спорного 

характера, с почерком лица, подозреваемого в его написании. 

Раздельное исследование, предполагает применение метода сравнения, 

по средствам анализирование почерка принятого для исследования с 

образцами почерка проверяемого лица. При производстве данного способа, 

выявляются устойчивые признаки, которые требуют сопоставления по 

одноименным буквам и так далее. 

Вывод эксперта во многом зависит от таких элементов как:  

-  качества самого исследуемого объекта;  

- образцов для сравнительного исследования;  

- техники, применяемой для выявления идентификационных признаков, их 

фиксации и дальнейшего сравнения, выбора для каждого конкретного случая 

правильной научной методики и ряда других факторов.  

Исследуя объекты почерковедческой экспертизы, возможно установить 

научную аргументацию, и уже на её основе формулируется дальнейший 

вывод эксперта. Свой вывод, эксперт считает конкретным и правильным, 

данный вывод является таким, если в заключении содержится информация об 

истинности и обоснованности фактов. Также вывод будет верным, если 

экспертом были правильно применены требования законов логики, на 

которые он ссылается формулируя вывод. 

Одним из критериев правильности вывода его логическая 

доказанность, основанием доказанности вывода является его истинность и 

                                                             
1 Терзиев Н.В. Идентификация и определение родовой (групповой) принадлежности. - М., 
1961.  С. 30. 



обоснованность. Исследование проводится с целью исключения определения 

последовательности, исключения неточностей и отсутствия каких-либо 

противоречий между всеми частями заключения. 

Отмечая важность учения логики об ошибках в мышлении и, в 

частности, касаясь вопроса о роли основных законов мышления при 

формировании вывода эксперта, А.И. Винберг писал: «Эксперт-криминалист 

должен в целях наилучшего применения научных принципов 

криминалистической идентификации уметь пользоваться законами 

элементарной логики как первоначальной стадии правильного научного 

мышления, знание которой ему необходимо для правильного мышления».1  

Эксперт-почерковед в ходе своей деятельности придерживается 

требований законов логического мышления, таких как: тождества, 

противоречия, достаточного основания. 

В соответствии с УПК РФ ни одно из собранных по уголовному делу 

доказательств не имеет для следователя и суда заранее установленной силы.       

Для уверенности в достоверности заключения эксперта и истинности 

доказательств, следователь и суд проверяют логику экспертного доказывания 

и научную обоснованность выводов. В частности, проверяется соответствие 

выявленных в процессе детального исследования комплекса признаков 

выводу, анализируются признаки с точки зрения правильности их оценки 

экспертом, выясняется — какая криминалистическая техника применялась, 

достаточным ли было количество использованного сравнительного 

материала для решения вопроса и так далее.2 

В процессе исследования почерка, которым была выполнена спорная 

рукопись, и почерка проверяемого лица, эксперт раскрывает и обозначает все 

многообразие вариантов одноимённых букв, принимает во внимание частоту 

                                                             
1 Винберг А.И. Логика в криминалистической экспертизе // Проблемы криминалистики. - 
М., 1947. С. 13. 
2 Научно- практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации / Под общей редакцией В. М. Лебедева. - М.: Спарк, 2002. С. 182. 



встречаемости, то есть проверить их устойчивость и вариационность. Вывод 

делается на основе совокупности наиболее характерных признаков.  

Как пишет Орлова В.Ф: « Эта совокупность должна быть 

индивидуальной и неповторимой. Чем больше будет редко встречающихся 

признаков в идентификационной совокупности, тем меньше в ней может 

быть этих признаков по объему. Эксперт, решив вопрос об исполнителе 

спорной рукописи, для большей уверенности в правильности сделанного 

вывода и его научной аргументации может воспользоваться дополнительным 

методом оценки признаков — таблицей частоты встречаемости и 

идентификационной значимости отдельных признаков в русской 

скорописи».1  

Следует более подробно остановиться на каждой стадии 

почерковедческой экспертизы. 

Начинается почерковедческая экспертиза с предварительной стадии, 

которая в свою очередь считается первой. При назначении экспертизы 

следователь (судья) направляет в экспертное учреждение: 

1) постановление следователя или определение суда о назначении 

почерковедческой экспертизы; 

2) документы — вещественные доказательства, рукописные тексты которых 

являются предметом исследования; 

3) образцы почерка лиц, подозреваемых в написании спорного документа; 

4) различные материалы дела, вследствие которых эксперт получает 

интересующие его сведения о личности предполагаемого исполнителя, об 

условиях выполнения исследуемой рукописи и другие. 

Затем эксперт знакомиться с постановлением следователя или 

определения суда о назначении почерковедческой экспертизы. В данное 

постановление включены вопросы, которые ставятся перед экспертом 
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следователем или судом. Эксперт изучает и выясняет, что он должен выявить 

в ходе проведения почерковедческой экспертизы. В частности он выявляет: 

1) При воспроизведении рукописи почерк намеренно изменялся или нет?  

2) Не исполнена ли спорная рукопись с подражанием почерку определенного 

лица? 

3) Не выполнена ли рукопись лицом, находившемся в состоянии физической 

усталости, душевного волнения, в тяжелом болезненном состоянии, в 

состоянии алкогольного опьянения и так далее? 

4) Время исполнения рукописи? 

5) Мужчиной или женщиной исполнена рукопись?  

После изучения целей и задачей исследования, эксперт изучает 

обстоятельства дела, изложенного в постановлении следователя о назначении 

экспертизы. В соответствии с ч. 1 ст. 195 УПК РФ лицо, вынесшее такое 

постановление, обязано указать основания для назначения экспертизы. 

Эксперту должны быть представлены сведения, касающиеся предмета 

исследования.  

Эксперту должны быть известны: 

1) личные данные о предполагаемом исполнителе: профессия, возраст, 

образование, состояние здоровья, какой рукой обычно пишет и так далее; 

2) условия выполнения спорного документа (в необычной позе, на 

необычном материале, необычным пишущим прибором, в движущемся 

транспорте и так далее). 

Далее на  предварительной стадии следующим действием будет 

проведения экспертом осмотра объектов, поступивших на исследование. В 

задачу экспертного осмотра документов входит:  

- установление их состояния, выяснение способа изготовления (рукопись, 

фотокопия и так далее);  

- осмотр материала письма;  

- определение достаточности почеркового материала для проведения 

дальнейшего исследования;  



- установление наличия признаков необычного выполнения рукописи;  

- определение способа выполнения спорной рукописи? 

В процессе осмотра документа экспертом могут быть  обнаружены 

признаки, свидетельствующие о технической подделке его реквизитов. В 

этом случае согласно ч. 2 ст. 206 УПК РФ он вправе расширить границы 

экспертизы, отразив результаты исследования в своём заключении. 

          Признаки подтверждающие условия необычного выполнения спорной 

рукописи выражаются в естественных или умышленных изменениях, 

обнаружить их возможно при производстве первоначального анализа 

документа на стадии предварительного исследования. Способ выполнения 

рукописи эксперт также может осуществить на данной стадии, способы 

выполнения рукописи существуют следующие: скоропись, записи 

выполненные с переменой пишущей руки, письмо буквами печатного 

шрифта и так далее. На этой стадии исследования для проверки 

достаточности сравнительного материала необходимо выяснить способ 

изготовления рукописи.1 

Количество сравнительных образцов, предоставляемых на 

исследование следователем или судом, определяет, на сколько научно 

обоснованным и точным будет считаться вывод. Также научная 

обоснованность и полнота вывода зависит от качества образцов почерка, 

поступивших на исследование. Экспертом могут быть решены поставленные 

перед ним в процессе сравнительного исследования задачи, лишь в случаях 

поступления на экспертизу образцов почерка в хорошем качестве. 

Образцы почерка делятся на свободные — рукописи, выполненные 

предполагаемым исполнителем до возбуждения уголовного дела и вне связи 

с ним. Такими образцами являются: заявления о приеме на работу, 

объяснения, записи в личном листке по учету кадров, личная переписка и так 

далее. Данные документы в дальнейшем могут быть использованы в качестве 

образцов почерка, и при их выполнении лицо не подозревает об этом. 
                                                             

1 Описание частных признаков почерка. - Колонутова А.И., Кулагин П.Г.-М.: 1971.  С. 76. 



Экспериментальные — рукописи, выполненные проверяемым лицом 

специально для экспертного исследования в порядке ст. 202 (получение 

образцов для сравнительного исследования) УПК РФ. 

Условно-свободные — рукописи, выполненные после возбуждения 

уголовного дела, но не специально для экспертизы (например, объяснения по 

делу, собственноручно написанные показания и другие документы). 

Несомненность образцов, поступивших на исследование, требует 

проверки, проверяет как правило их лицо вынесшее постановление о 

назначении экспертизы. Данные действия необходимы для уверенности, что 

образцы были выполнены именно проверяемым лицом, а не другим лицом от 

его имени. 

Материалы, представленные следователем или судом в качестве 

образцов для сравнительного исследования, должны быть сопоставимы: 

1) образцы и исследуемая рукопись выполнены на одном языке; 

2) по времени исполнения, то есть образец и исследуемая рукопись 

исполнены в максимально приближенное время; 

3) по способу и условиям исполнения; имеется в виду один и тот же материал 

письма, пишущий прибор, та же самая поза, темп, одинаковый тип письма 

(скоропись, буквы печатной формы) и так далее; 

4) по характеру и целевому назначению (заявление, накладная, письмо).1 

Для исследования и анализирования признаков содержащихся в 

рукописях подлежащих сравнению, образцы, предоставляемые эксперту для 

исследования, должны быть соответствующего объема. Каждый случай 

индивидуален, и требует разное количество сравнительного материала. 

Экспертной практикой  рекомендуется, чтобы объем свободных образцов 

составлял не менее пяти страниц стандартного формата. Следователь 

отбирает экспериментальные образцы как правило у проверяемого лица, 

учитывая поставленные им вопросы и особенности спорной рукописи. 
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Далее следует этап, состоящий из понимания вопросов, 

постановленных следователем перед экспертом о назначении экспертизы 

почерка. Исследуя рукописи, эксперт начинает чётко понимать цели и 

границы исследования.  

Если перед специалистом в области судебного почерковедения, 

следователь ставит вопросы, выходящие за рамки его компетенции (правовой 

и профессиональной), эксперт обязан отказаться от их решения. Если для 

решения части вопросов необходимы специалисты в области химии, физики, 

полиграфии (например, ставится вопрос о составе красителя, сорте бумаги и 

так далее), то проводится комплексная экспертиза. Но в процессе данных 

исследований может быть изменен или уничтожен внешний вид документа, 

поэтому  экспертизу почерка необходимо проводить до исследований. 

В постановление следователя о назначении экспертизы, как правило 

включены вопросы, они в свою очередь должны быть точными и 

однозначными. В случае, не ясности и ли неправильного истолкования 

вопросов эксперту, он вправе сделать запрос следователю, с целью 

уточнения задания. 

 В процессе исследования эксперт-почерковед может решить ряд 

вопросов идентификационного и не идентификационного характера. 

Например: 

1) Кем из проверяемых лиц выполнена спорная рукопись? 

2) Одним или разными лицами исполнены спорные рукописи? 

3) Кто из проверяемых лиц является автором спорной рукописи? 

4) В обычной или необычной (непривычной) позе исполнена рукопись?  

5) Если в необычной, то в какой именно? 

Итогом предварительной стадии является составленный план 

исследования. Ранее проведённый анализ обстоятельств дела, относящихся к 

предмету исследования, экспертный осмотр спорной рукописи и 

представленных образцов почерка позволяют исследователю составить план 

дальнейшей работы. План дальнейшей работы зависит от составленного 



порядка изучения всех групп идентификационных признаков почерка, 

определения рациональности в дополнительных сравнительных материалах 

для проведения почерковедческой экспертизы, всё это будет зависеть от 

качества и количества рукописей подлежащих исследованию и образцов 

почерка проверяемых лиц. 

Исследуя документ, для начало необходимо выяснить, как он был 

выполнен, и не содержатся ли в нем признаки необычного выполнения или 

технической подделки. 

 На исследование как правило предоставляется один документ и 

несколько образцов почерка лиц, которые подозреваются в написании 

данных рукописей, исследование принято начинать со спорной рукописи. 

Если на исследование поступает несколько спорных рукописей и образцы 

почерка одного лица, анализ идентификационных признаков следует 

начинать с рукописи проверяемого лица (образца). На данной стадии 

исследования применяются простейшие технико-криминалистические 

средства — лупы, стереоскопические микроскопы типа «МБС-1», «МБС-2».  

Детальное исследование спорной рукописи и образцов почерка лица, 

который подозревается в их написании начинается после составления плана 

действий. Данное исследование включает в себя изучение всех 

идентификационных признаков почерка в спорной рукописи и в образцах 

почерка лиц, подозреваемых в ее написании, дальнейшем сравнительном 

исследовании выявленных в результате раздельного анализа определенной 

совокупности идентификационных признаков и предварительной оценке 

этих признаков. 

Процесс раздельного исследование довольно долгий и трудоемкий, 

эксперт выявляет идентификационные признаки в объектах, представленных 

для исследования, далее есть необходимость, в выявлении из них наиболее 

существенных, вариационных, а также устойчивости. 

  В процессе раздельного исследования изучается вся совокупность 

идентификационных признаков почерка. Анализирование общих признаков 



связанно с определением степени выработанности почерка, которым 

выполнена спорная рукопись и образцы почерка проверяемого лица. Если в 

процессе исследования были выявлены заметные изменения в степени 

выработанности при отсутствии признаков умышленного ее снижения в 

спорной рукописи дальнейшее раздельное и сравнительное исследование 

проводить нецелесообразно.  

Завершение раздельного анализа связанно с исследование общих 

признаков почерка, отражающих структуру выполнения текста. В разработке 

признаков почерка, должны фиксироваться результаты раздельного анализа 

проводимого для выявления и изучения общих признаков почерка, которым 

исполнена спорная рукопись и образцы почерка проверяемого лица. 

          Изучение частных признаков почерка выявленных в  письменных 

знаках, некоторых элементах и сочетаниях букв, принято начинать после 

изучения и фиксирования общих признаков почерка в разработках эксперта. 

На следующем этапе детальной стадии осуществляется сравнительное 

исследование почерка, которым была исполнена спорная рукопись, с 

образцами почерка проверяемого лица по зафиксированным признакам, 

зафиксированным в процессе раздельного исследования. При проведении 

экспертизы почерка применяется сопоставление текстов. 1 

В процессе сравнительного исследования почерка, спорной рукописи, с 

почерком лица, подозреваемого в ее написании, эксперт должен уметь: 

1) найти связь (совпадающие признаки) между разными, на первый взгляд, 

почерками; 

2) установить различия между сравнительно близкими почерками, 

обнаружить отличия в сходстве; 

3) сравнивать объекты не только в состоянии покоя, но и в движении, с точки 

зрения их развития. Например, учитывать вариационность почерка, которая 

                                                             
1 Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений/ 
под ред. А.Ф.Волынский. Москва.2000. С. 19. 



происходит с признаками письма в результате воздействия на пишущего 

обстоятельств субъективного и объективного характера. 

Основными критериями сравнительного исследования считаются 

полнота и объективность. Процесс детального исследования выполняется по 

средства идентификации объектов, направленный для выявления 

совпадающих и различающихся признаков. Если решается вопрос об 

исполнителе спорной рукописи, признаки почерка, как общие, так и частные, 

не имеют самостоятельного значения. По правилам экспертного 

исследования, каждый этап экспертизы заканчивается небольшим выводом. 

Существует два вида вывода: категорический и вероятный выводы о наличии 

или отсутствии тождества, возможность прийти к какому-либо из выводов 

дает совокупность признаков.  

При сравнении общих признаков почерка, экспертом сопоставляются 

особенности, выражающиеся в пространственной ориентации, другими 

словами размещение. На протяжении многих лет устойчиво остаются 

неизменными навыки почерка, при размещении определенных частей и 

фрагментов текста, и поэтому это группа общих признаков почерка имеет 

определенное идентификационное значение при установлении исполнителя 

рукописи. 

Степень и характер выработанности письменно-двигательного навыка, 

отражается в сравнении общих признаков, в процессе сопоставления почерка 

в спорной рукописи и в образцах почерка проверяемого лица. При 

обнаружении явных различий на подготовительной стадии исследования, 

становится возможным решить вопрос об отсутствие тождества. Степень 

сформированности письменно-двигательного навыка заключается в выводе 

эксперта, который он делает по признакам темпа и координация движений. 

Поэтому в процессе сравнения в первую очередь сопоставляются эти 

признаки. Процесс детального исследования другого общего признака 

почерка, выраженного в характере сформированности письменно-

двигательного навыка — сложности движений, эксперт учитывает то, что 



данный признак в большей степени изменяется под действием различных 

обстоятельств субъективного и объективного характера.1 

На этапе раздельного анализа объектов идентификации экспертом 

проводится сравнение выявленных частных признаков, данный действия 

являются одними из самых сложных и ответственных в работе эксперта. Ряд 

совокупности индивидуальных признаков, выявленных на стадии 

раздельного исследования, даёт возможность решить эксперту вопрос о 

конкретном исполнителе рукописи. Соотнесение индивидуальных признаков 

производится по выявленным особенностям и зафиксированным в 

разработках, на этапе раздельного исследования. В данном случае 

необходимо провести проверку по оригиналам, так как в разработках не 

исключены пропуски некоторых особенностей и неточности в фиксации.  

Основной задачей эксперта на стадии детального исследования 

является предварительная оценка признаков, выявленных в процессе 

раздельного и сравнительного исследования почерка, заключаются они, 

прежде всего, в установлении устойчивости признаков почерка. Также 

необходимо выяснить, не носят ли признаки случайный характер, вызванный 

различными факторами субъективного и объективного свойства. Оценивая 

степень устойчивости выявленных признаков, учитывается, то насколько 

часто они встречаются. На данной стадии эксперт дает прежде всего оценку 

совокупности всех выявленных признаков и решает вопрос о ее 

достаточности для вывода о наличии или отсутствии тождества. Затем 

эксперт переходит к заключительному этапу работы — к оценке признаков и 

формированию вывода. 

Также ответственной стадией является, стадия оценки результатов 

сравнительного исследования, итоги данной стадии зависят от ранее 

проделанной работы, проведенной с целью идентификации. С помощью 

оценивания совокупности признаков, как совпадающих так и 

                                                             
1 Теоретические основы и методика судебно-почерковедческих исследований/ под ред. 
Куприянова А.А.-  Москва. 1992.С. 39. 



различающихся, ранее выявленных в ходе детального исследования объектов 

данной экспертизы почерка— это сложный акт осознания их количественной 

и качественной ценности (определенности). 

Вывод о наличии или отсутствии тождества в почерковедческой 

экспертизе считается верным, если в основе его заложена качественная и 

количественная оценка всех выявленных признаков. Обоснованность 

логического вывода эксперта оценивает следователь и суд, на основании 

оценки признаков в сравниваемых почерках. Оценка производится в 

совокупности с другими доказательствами, собранными по конкретному 

делу.  

В процессе почерковедческой идентификационной экспертизы 

решаются вопросы по существу, эксперт тем самым с количественной и 

качественной стороны оценивает выявленную при детальном исследовании 

совокупность совпадающих и различающихся признаков. Количественная и 

качественная оценка сравниваемых признаков является неотъемлемой 

частью любого рода экспертизы, которая не проводится без данных оценок.  

Основой экспертного заключения не всегда считается наличие 

совпадающих или различающихся признаков, а только наиболее 

характерные, совокупность которых является индивидуальной и 

неповторимой.  Эксперту прийти к достоверному выводу, позволят 

совокупность наличия наиболее характерных признаков из перечня 

совпадающих и различающихся признаков.  

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 3 ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ВОПРОИЗВЕДЕНИЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА И ПОДПИСЕЙ 

 
3.1 Предварительная подготовка с помощью карандаша с последующей 

обводкой штрихов красящими веществами 

 
Порядок действий при данном способе подделки начинается с 

нанесения на документ контура подписи (или записи) на бумагу с помощью 

карандаша с мягким стержнем с незначительным нажимом. После того, как 

достигается максимальное сходства с оригиналом контур подписи обводят 

красящим веществом, таким как чернило или пастой для шариковых ручек.1 

Для данного способа подделки характерно наличие следующих 

признаков: 

— замедленные движения при выполнении обведении штрихов, наблюдается  

искривление линий, извилистости прямолинейных штрихов, угловатости 

овалов, просматриваются остановки пишущего прибора, наблюдаются  в 

виде утолщения тупых начал и окончаний штрихов; 

— в определенных  местах наблюдается сдвоенность штрихов (карандаша и 

пишущего прибора, которым подпись или рукописная запись обведена) 

(отм.1); 

— следы подчистки — удаление карандаша ластиком (взъерошенность 

волокон, утоньшение слоя бумаги, частицы резинки (ластика) (отм.2); 

— возможны «размазывания» красящего вещества пишущего прибора вокруг 

основных штрихов (если удаление штрихов карандаша ластиком происходит, 

когда красящее вещество не успело высохнуть) ( отм.3) 

–  блеск частиц графита (не удаленные штрихи графитного карандаша). 

В отраженных инфракрасных лучах электронно- оптического 

преобразователя хорошо видим контур предварительной подготовки 

подписи, образованный графитным карандашом. 
                                                             
1 Криминалистика. Учебник под редакцией И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. Москва. 
2000. С. 83. 



При сравнении  исследуемой подписи с подписью лица, от имени 

которого она выполнена, можно увидеть некоторое внешнее сходство и 

совпадение признаков почерка: 

— транскрипции; 

— размера; 

— наклона; 

— ярко выраженные частные признаки. 

Но всё же заметны некоторые нарушения координации движений, 

снижение темпа письма, различие большинства частных признаков. 

 

 

 

 

Иллюстрация № 7. Подпись выполненная с помощью  карандаша с 

последующей обводкой штрихов красящим веществом синего цвета в 

видимом свете. 

 

 

 

 

 



 
 

Иллюстрация №8. Фрагмент подписи выполненной с помощью  карандаша 

с последующей обводкой штрихов красящим веществом синего цвета в 

видимом свете с разметкой признаков необычного выполнения. 

 

 
 

Иллюстрация №9. Фрагмент подписи выполненной с помощью  карандаша 

с последующей обводкой штрихов красящим веществом синего цвета в 

видимом свете с разметкой признаков необычного выполнения. 
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Иллюстрация №10. Фрагмент подписи выполненной с помощью  

карандаша с последующей обводкой штрихов красящим веществом синего 

цвета, выполненной в ИК свете с разметкой признаков необычного 

выполнения. 

 

3.2 Копирование через копировальную бумагу с последующей обводкой 

штрихов 

 
При этом способе подделки контур подписи копируют с помощью 

копировальной бумаги, далее полученные штрихи обводят красящим 

веществом, оставшиеся штрихи копировальной бумаги  могут быть удалены 

с помощью  подчистки.  

Для данного способа подделки характерны следующие признаки: 

— темп движений замедленный в процессе письма; 

—штрихи красящего вещества копировальной бумаги со штрихами обводки 

совмещены не полностью (отм 1.); 

—под штрихами обводки имеются остатки частиц  красящего вещества 

копировальной бумаги (отм.2); 



— частицы красящего вещества копировальной бумаги в виде «глыбок» 

вокруг штрихов исследуемой подписи (отм.3) 

— наличие точек марашек вокруг подписи (отм.4); 

— механическое удаление частиц красящего вещества копировальной бумаги 

с помощью подчистки от которой остаются следы. 

Контур подписи, образованный с помощью  красящего вещества 

копировальной бумаги черного цвета, наблюдается на экране ЭОП. 

Сравнивая исследуемую подпись, выполненной данным способом с 

подписью лица, от имени которого она выполнена, наблюдается совпадение 

транскрипции, размера, разгона, некоторых частных признаков почерка. 

Также хорошо заметны и различия: темп исполнения, степень координации 

движения, степень связности почерка.1 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Иллюстрация №11. Общий вид подписи выполненной с помощью 

копирование через копировальную бумагу (черного цвета) с последующей 

обводкой штрихов, в видимом свете. 

                                                             
1 Криминалистическое исследование документов: учебное пособие / Под. Ред. М.В. 
Бобовкина, А.А. Проткина. – 3-е изд.: Издательство Юрайт, 2016. С.78. 



 
Иллюстрация №12. Фрагмент подписи выполненной с помощью копирование 

через копировальную бумагу (черного цвета) с последующей обводкой 

штрихов, в видимом свете с разметкой признаков необычного выполнения. 

 

 
Иллюстрация № 13. Фрагмент подписи выполненной с помощью 

копирование через копировальную бумагу (черного цвета) с последующей 

обводкой штрихов, в ИК свете с разметкой признаков необычного 

выполнения. 
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Иллюстрация №14. Общий вид подписи выполненной с помощью 

копирование через копировальную бумагу (фиолетового цвета) с 

последующей обводкой штрихов, в видимом свете с разметкой признаков 

необычного выполнения. 

 
Иллюстрация №15. Фрагмент подписи выполненной с помощью копирование 

через копировальную бумагу (фиолетового цвета) с последующей обводкой 

штрихов, в видимом свете с разметкой признаков необычного выполнения. 
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Иллюстрация № 16. Фрагмент подписи выполненной с помощью 

копирование через копировальную бумагу (фиолетового цвета) с 

последующей обводкой штрихов, в ИК и УФ свете с разметкой признаков 

необычного выполнения. 

 

3.3 Передавливание подписи (записи)-оригинала с последующей обводкой 

рельефных штрихов 

 
Передавливание подписи (записи) осуществляют твердым заостренным 

предметом это может быть, как карандаш, так и стержень шариковой ручки. 

Передавливание осуществляется на мягкой подложке (например, на 

нескольких слоях бумаги). 

          В результате получается рельефный контур подписи, который затем 

обводится красящим веществом, к примеру чернилами.  

   Характерным признаком для данного способа воспроизведения подписи 

(записи) – наличие следов предварительной подготовки – рельефных 

неокрашенных штрихов, образующих контур подписи (записи). 

Сравнивая исследуемую подпись с оригинальном образцом, 

необходимо чётко увидеть различия между ними, которые невозможно 

объяснить изменчивостью исполнения. Если штрихи по своей  конфигурации 

сложные, то в них наблюдается замедленность движений; если скорость 

2 
4 



темпа исполнения обводки увеличивается, то происходят значительные 

отклонения от вдавленных штрихов. 

Для данного способа технической подделки подписи характерно разное 

распределение нажима в штрихах, как исследуемой подписи, так и подписи 

представленной в качестве образца. 

В подписи выполненной данным способом отображаются следующие 

признаки: 

—движения в штрихах замедленные; 

— координация движений низкая, особенно в штрихах на сложных участках 

подписи; 

— вдавленность штрихов на лицевой стороне и выпуклость на оборотной 

стороне документа(отм.1); 

— следы давления сильно видны при неполном совмещении вдавленного 

контура подписи со штрихами красящего вещества чернил или карандаша, 

используемых для обводки (отм.2); 

— следы маскировки вдавленных штрихов (заглаживание, блеск) (отм.3). 

Данный признак хорошо наблюдается при изучении подписи в 

косопадающем свете. 

 
Иллюстрация №17. Общий вид подписи выполненной с помощью 

передавливания подписи (записи)-оригинала с последующей обводкой 

рельефных штрихов. 



 
 

Иллюстрация №18. Общий вид подписи (оборотная сторона) выполненной с 

помощью передавливания подписи (записи)-оригинала с последующей 

обводкой рельефных штрихов. 

 

 
 

Иллюстрация №19.   Фрагмент подписи выполненной с помощью 

передавливания подписи (записи)-оригинала с последующей обводкой 

рельефных штрихов, в косопадающем свете, с разметкой признаков 

необычного выполнения. 
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Иллюстрация №20. Фрагмент подписи выполненной с помощью 

передавливания подписи (записи)-оригинала с последующей обводкой 

рельефных штрихов, в ИК свете с разметкой признаков необычного 

выполнения. 

3.4 Копирование на просвет 

 
Алгоритм действий при данном способе подделки подписи(записей) 

следующий идет наложение документа, который подделывают на документ с 

оригинальной подписью, всё это происходит перед источником света. 

Благодоря источнику света, становятся видимыми на просвет штрихи 

оригинала, которые затем обводят красящим веществом. При использование 

перьевой ручки при копировании с использование вертикальной подложки, к 

примеру оконное стекло, в нижних штрихах могут возникать затеки как 

следствие скопления чернил на пере. 

Для подделки выполненной данным способом характерны следующие 

признаки: 

- наличие частиц красящего вещества подписи – оригинала, 

откопировавшихся на оборотной стороне документа с исследуемой 

подписью; 

- изменение траектории движений по сравнению с подписью на участках, где 

детали слабо различимы на просвет; 



- точное соответствие спорной записи или подписи указанному объекту по 

всем признакам (при наличии документа с почерковым объектом, с которого 

проводилось копирование). 

Отображающиеся признаки: 

— замедленность движений, заметен  когда подпись срисовывается на окне 

(остановки, искривления, излом штрихов); 

— «затеки», при копировании подписи на вертикальной поверхности с 

большим количеством чернил. 

Практика показывает, что наличие вышеуказанных признаков, не дает 

основания установления данного технического приема. Ответ будет 

положителен только в случае, когда эксперту будет представлен образец 

подписи, с которой осуществлялось копирование исследуемой подписи, либо 

им будет исследовано несколько подписей, скопированных с одной 

оригинальной подписи. Лишь в  этом случае при сравнении подписей путем 

наложения будут наблюдаться полное, либо преимущественное совпадение 

штрихов подписи. Незначительные отличия наблюдаются по протяженности 

заключительной части росчерка и участков (дуговых, петлевых) с 

переменной направления движений.1 

 
Иллюстрация №21.  Общий вид подписи выполненной с помощью 

копирования на просвет. 

                                                             
1 Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений/ 
под ред. А.Ф.Волынский. Москва.2000. С. 89. 



3.5  Перенесение красящего вещества подписи (записи)-оригинала на 

документ с помощью копирующих материалов 

 
При помощи копирующих материалов, таких как фотобумага, 

фотопленка, или другого какого-либо материала, обладающего высокой 

копирующей способностью, осуществляется перенесение в данном способе. 

При копировании данным способом поверхность копирующего материала, 

например фотобумаги необходимо увлажнить, и только потом прижать к 

участку документа с подлинной подписью. Результатом нажима является 

копирование подписи оригинала на поверхность материала в виде 

зеркального изображения подписи (записи). Далее лист с зеркальным 

изображение подписи довольно плотно необходимо прижать к 

предварительно увлажненному участку подделываемого документа, в 

результате чего штрихи подписи чётко отобразятся на нем в прямом 

изображении.  

Хорошо для данного способа копирования подходят подписи, 

выполненные пастой содержащихся в шариковых ручках, данные пасты как 

правило копируются с высокой концентрацией красящего вещества в 

штрихах. Чтобы усилить контраст полученной подписи, штрихи обводят,  

либо на промежуточном изображении, либо на подделываемом документе. 

Внешне такой почерковый объект совпадает с оригиналом.  

Для обводки подписи на промежуточном изображении, характерны 

следующие признаки: 

–  сдвоенность штрихов;  

- движения замедленны (извилистость, тупые начала и окончания 

штрихов). 

Если изображение подписи (записи) обводилось непосредственно на 

документе, то признаки влажного копирования могут быть скрыты штрихами 

обводки. Однако при этом наблюдаются признаки обводки, а при сравнении 

с образцами подписи выявляются различия в форме движений. 



Несмотря на внешнее сходство с оригиналом, для неё характерны 

признаки: 

— бледность окраски, выраженная в перерывах красителя (отм.1); 

— в штрихах расплывается красящее вещество (отм.2); 

—края штрихов нечеткие (отм.3); 

— расположение красящего вещества в штрихах в виде отдельных сгустков 

(отм.4); 

— отсутствие рельефа штрихов (отм.5); 

— наличие рядом с перекопированной подписью фрагментов текста, 

штрихов оттиска печати, линий графления, частиц липкого вещества; 

— отличие УФ и ИК люминесцентных свойств бумаги на участке 

расположения подписи (различное свечение по участку соприкосновения 

поверхности копирующего материала). 

Если увеличить яркость нанесением красителя на перекопированную 

подпись, появляются дополнительные признаки: 

— сдвоенность штрихов (обводка); 

— извилистость штрихов, тупые окончания и начала штрихов, 

необоснованные остановки в штрихах (замедленность движений). 

 
Иллюстрация №22. Общий вид подписи, выполненной с помощью 

перенесения красящего вещества подписи (записи)-оригинала на документ с 

помощью копирующих материалов (фотобумаги). 

 



 
 

Иллюстрация № 23. Фрагмент подписи, выполненной с помощью 

перенесения красящего вещества подписи (записи)-оригинала на документ с 

помощью копирующих материалов (фотобумаги), выполненной в видимом 

свете, с разметкой признаков необычного выполнения. 

 
 

Иллюстрация №. Фрагмент подписи, выполненной с помощью перенесения 

красящего вещества подписи (записи)-оригинала на документ с помощью 

копирующих материалов (фотобумаги), выполненной в ИК и УФ свете , с 

разметкой признаков необычного выполнения. 
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Иллюстрация № 24. Фрагмент подписи, выполненной с помощью 

перенесения красящего вещества подписи (записи)-оригинала на документ с 

помощью копирующих материалов (фотобумаги), в…. свете с разметкой 

признаков необычного выполнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 4 СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ РУКОПИСНОГО ТЕКСТА И ПОДПИСЕЙ 

 
4.1 Электрофотографический способ нанесения изображения 

подписи (записи) на документ 

 
При помощи электрофотографического копирования возможно 

воспроизвести любые реквизиты документов, в том числе подписи (записи), 

степень сходства которой будет довольно высокой. В таблице номер 1 

указаны общие признаками электрографического нанесения изображения 

подписи (записи) на документ с помощью данных устройств. 

 

Таблица 1. Общие признаки. 

Аналоговые устройства Цифровые устройства 

Нечеткость, размытость полутоновых 

и цветных изображений. 

Ярко выражена линейчатая структура 

изображений 

 Загрязнение бумаги вокруг штрихов 

в виде точечных наслоений тонера  

Точки марашки в незначительном 

количестве  

Возможно наличие краевого эффекта 

на полутоновых изображениях 

Образование «ступенек» или 

разрывов в тонких штрихах, дугах и 

окружностях 

 

Изображения почерковых объектов, полученные 

электрофотографическим способом, имеют следующие особенности: 

- структура штрихов мелкозернистая, на поверхности имеются 

наслоения спекшихся частиц красящего вещества тонера; 

- наличие блеска в штрихах; 

- наличие вокруг штрихов загрязнений бумаги в виде точечных наслоений 

тонера (так называемые ≪точки-марашки≫); 



- не все мелкие детали изображения отображаются. Их отображение зависит 

от разрешающей способности электрофотографического аппарата; 

- отслоение тонера, образующего изображение, по линиям сгиба бумаги; 

- наличие в штрихах точек четырех цветов: голубого, пурпурного, желтого и 

черного (при цветном изображении).1 

 
4.2 Получение изображения подписи (записи) на документе 

с помощью струйных и лазерных  копировально-множительных аппаратов 

 
Данный способ является достаточно опасным, так как воспроизведение 

цветных изображений осуществляется в очень высоком качестве. Кроме того, 

некоторые типы используемых копировальных аппаратов позволяют 

получить рельефные изображения. Широкое применение получили капельно-

струйные принтеры и цветные копировально-множительные аппараты. 

При использовании струйных копировально-множительных аппаратов 

в изображениях почерковых объектов характерна: 

1. Красящее вещество проникает в толщу бумаги (отм.1) 

2. Наблюдаются расплывы красящего вещества вдоль волокон бумаги (отм.2)  

Степень выраженности данного признака сильно зависит от свойств бумаги. 

Имеются случаи, когда  расплывов красящего вещества вдоль волокон 

бумаги не наблюдается. 

3. Штрихи имеют матовую поверхность.(отм.3) 

4. Вокруг штрихов наблюдаются точки-марашки; 

5. Микроструктура штрихов: 

5.1. Штрихи окрашены относительно равномерно, в штрихах наблюдается 

точечная структура (диаметр точек 0,1—0,2 мм), точки расположены либо 

хаотично, либо в строках. 

                                                             
1 Система частных признаков «печатного почерка» / Криминалистика и судебная 
экспертиза. Вып. 6. Ципенюк С.А. - Киев, 1969.  С. 35. 



5.2. Штрихи состоят из ряда отдельных окрашенных отрезков, ширина и 

расстояние между которыми около 0,2 мм (устанавливается 

микроскопическим исследованием, увеличение до 40х). 

Микроструктура штриха (признаки 5.1,) зависит: от модели принтера, на 

котором печатался текст, от установленного режима печати (экономичный 

режим, контроль интенсивности).  

6. Вещество штрихов черного цвета: 

6.1. Растворяется в воде; 

6.2. Не растворяется в воде, но растворимо в других органических 

растворителях (ацетон), вплоть до полного его растворения. 

В ряде случаев (при использовании жидких чернил) при увлажнении 

штрихов подписи водой или спиртом красящее вещество расплывается. 

 

 
 

Иллюстрация № 25. Общий вид подписи, выполненной с помощью цветного 

струйного копировально-множительного аппарата. 

 



 
 

Иллюстрация № 26. Фрагмент  подписи, выполненной с помощью струйного 

копировально-множительного аппарата в видимом свете, с разметкой 

признаков необычного выполнения. 

 

 

 
 

Иллюстрация № 27. Фрагмент  подписи, выполненной с помощью струйного 

копировально-множительного аппарата в ИК и УФ свете, с разметкой 

признаков необычного выполнения. 
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Иллюстрация № 28. Общий вид подписи, выполненной с помощью черно-

белого струйного копировально-множительного аппарата. 

 

 

 
 

Иллюстрация № 29.Фрагмент  подписи, выполненной с помощью струйного 

копировально-множительного аппарата в видимом свете, с разметкой 

признаков необычного выполнения. 



 
Иллюстрация № 30. Фрагмент  подписи, выполненной с помощью струйного 

копировально-множительного аппарата в ИК и УФ свете, с разметкой 

признаков необычного выполнения. 

Выполнения текста на лазерном принтере, характеризуется 

следующими признаками: 

1. На свободных от текста участках листа бумаги отсутствуют посторонние 

штрихи, такие как  крупные «марашки» (отм.1) 

2. Края штрихов четкие, ровные (отм.2) 

3. В штрихах знаков красящее вещество лежит плотным слоем. Структура 

поверхности штриха — мелкозернистая. На некоторых участках имеется 

блеск.(отм.3) 

4. Окраска штрихов знаков: 

4.1. Интенсивность окраски всех фрагментов штрихов одинаковая. 

5. Высокий контраст штрихов, четко выражены мелкие детали: тонкие 

штрихи знаков, отсечки, элементы эмблем, геометрических изображений и 

др. 

6. Элементы, расположенные на расстоянии около 0,2—0,3 мм и менее, 

отображаются раздельно  без искажения формы каждого из них. 

7. Вертикальные штрихи по  ширине одинаковые на всем протяжении. 
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8. В наклонно расположенных штрихах края штрихов «ступенчатые», 

представляют собой ломаную линию, состоящую из горизонтальных и 

вертикальных линий. 

9. Наблюдаются наплывы красящего вещества в местах пересечения штрихов 

под различными углами. 

10. В окрестности штрихов можно наблюдать неплотно расположенные 

мелкие частицы, на свободных от текста участках также имеются мелкие 

(редко расположенные) частицы. 

11. В вертикальных штрихах некоторых знаков (например, «р», «п», «н» и 

др.) в месте расположения нижних и верхних отсечек наблюдаются 

«ступеньки». 

Признаки 7—11 характерны для текстов, выполненных на лазерных 

принтерах с новым картриджем.  

Документ выполненный на лазерном принтере, но с применением 

сканера, имеет следующие признаки: 

• разная ширина штрихов; 

• округления углов — наплывы красящего вещества в местах пересечения 

штрихов под различными углами; 

• прерывистость штрихов рукописных записей, оттисков печатей (при их 

наличии). 

Идентичные признаки возможно наблюдать, при экспертном 

исследовании электрофотографической копии документа, выполненного на 

лазерном принтере ПК. Если эксперт уверен, что текст выполнен 

электрофотографическим способом (признаки 1—6) и знаки текста по 

начертанию соответствуют знакам текста, отпечатанного на лазерном 

принтере, следует провести более детальное исследование с целью 

обнаружения остальных признаков. Если отсутствуют данные признаки, но  

наблюдаются другие признаки, такие как: выполнения документа на 

копировально-множительном аппарате, эксперт имеет право сформулировать 

https://crimlib.info/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82


вывод о том, что исследуемый документ является электрофотографической 

копией, а не оригиналом, выполненным на лазерном принтере ПК. 

Прогресс не стоит на месте, и появились новые виды  принтеров, такие 

как:  термографический принтер ПК с теплопередачей, процесс в котором 

осуществляется через специальную термочувствительную ленту и  

термографический  принтер с прямым нагревом (на специальной 

термочувствительной бумаге). 

Установление факта выполнения документа на термографическом 

принтере ПК с теплопередачей (через специальную термочувствительную 

ленту), характеризуется следующими признаками: 

1. Толстый слой красящего вещества лежит на поверхность бумаги. 

2. В наклонно расположенных элементах края штрихов представляют собой 

ломаную линию, состоящую из горизонтальных и вертикальных линий. 

3. Поверхность штрихов гладкая. При косопадающем свете наблюдается 

зеркальный блеск. 

4. Поверхность штрихов неравномерна, на слое краски имеются углубления 

— рельефные следы давления в форме квадратиков. 

5. Воздействуя теплом на штрихи, красящее вещество размягчается, если был 

блеск, то он исчезает. 

6. Красящее вещество черного цвета не растворяется в воде и органических 

растворителях. 

7. Красящее вещество в штрихах цветного изображения образуется из 

четырех  цветов: желтый, пурпурный, синий и черный. Оценивая данные 

признаки, не нужно забывать и том, что они присущи и текстам, 

выполненным на электронных термографических пишущих машинах, 

поэтому вывод о печатающем устройстве будет альтернативным. 

Формулировка категорического вывода о выполнении текста на 

термографическом принтере ПК, возможна лишь в случае установления 

соответствие начертания знаков конфигурации знаков текстов-образцов, 

выполненных на термографических принтерах ПК. 



Следует также иметь в виду, что признаки 1—6 могут быть 

обнаружены и в текстах, выполненных на факсимильных аппаратах, но в 

данном случае изображение будет плохого качества. 

Факт выполнения документа на термографическом принтере ПК 

имеющий прямой нагрев (на специальной термочувствительной бумаге), 

характеризуется следующими признаками: 

1. У бумаги имеется специальное покрытие (матовая или, наоборот, 

блестящая поверхность), с многочисленными повреждениями. Поверхность 

бумаги быстро темнеет, если на неё оказывают воздействие при помощи 

нагревания, органических растворителей (спирт, ацетон). 

2. Края штрихов прерывистой формы, местами даже зубчатой. 

Наличии данных признаков характерен для термографического способа 

печати.1 

Аналогичные признаки присущи текстам, выполненным на 

факсимильных аппаратах. 

 

 
Иллюстрация № 31. Общий вид печатного текста, выполненного с помощью 

черно-белого лазерного копировально-множительного аппарата. 

 

 

                                                             
1 Исследование частных признаков «печатного почерка» / Криминалистика и судебная 
экспертиза. Вып. 6. Ципенюк С.А. Система - Киев, 1969. С. 32. 



 
 

Иллюстрация № 32. Фрагмент печатного текста, выполненного с помощью 

черно-белого лазерного копировально-множительного аппарата, 

выполненный в видимом свете с разметкой признаков необычного 

выполнения. 

 
Иллюстрация № 33. Фрагмент печатного текста, выполненного с помощью 

черно-белого лазерного копировально-множительного аппарата, 

выполненный в ИК и УФ свете, с разметкой признаков необычного 

выполнения. 
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4.3 Нанесение изображений почерковых объектов с помощью 

факсимильных печатных форм (факсимиле) 

 
Воспроизведение подписи данным способом гражданское 

законодательство признает аналогом собственноручной подписи. 

«Факсимиле — штамп, обеспечивающий точное воспроизведение 

собственноручной подписи должностного лица и служащий для 

удостоверения его полномочий».1 

Воспроизведение подписи данным способом используется при 

оформлении документов, как и собственноручная подпись. Предусмотрены 

законодательством, применения факсимиле немногочисленны. Вопрос при 

производстве исследования заключается в следующем, в отношении каких 

документов проставление факсимиле допускается, а в каких случаях лучше 

воздержаться от его использования и требовать «живую» подпись. 

Для этого способа подделки характерно следующее: 

- ширина штрихов увеличена; 

- отсутствие бороздок от пишущего прибора (отм.1); 

- распределение красящего вещества в штрихах, аналогичное оттиску 

рельефной печати (штампа) – неравномерное, края штрихов имеют 

более интенсивную окраску, чем их средняя часть (отм.2); 

- слабо выраженный рельеф (в зависимости от материала факсимиле 

и подложки документа) (отм.3); 

- отсутствие следов наложения штрихов друг на друга на участках их 

пересечения. 

 

                                                             
1 Постановление Правительства Москвы от 21.02.2006 N 112-ПП "О Регламенте 
Правительства Москвы", п. 7 приложения № 1. 



 
 

Иллюстрация № 34. Общий вид подписи, выполненной с помощью 

факсимильных печатных форм. 

 

 
 

Иллюстрация №  35.  Увеличенный фрагмент подписи, выполненной с 

помощью факсимильных печатных форм, выполненной в видимом свете, с 

разметкой признаков необычного выполнения. 
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Иллюстрация № 36. Увеличенный фрагмент подписи, выполненной с 

помощью факсимильных печатных форм, выполненной в 

ультрафиолетовом  свете, с разметкой признаков необычного выполнения. 

 
4.4 Получение изображения подписи на документе с помощью 

графопостроителей (плоттеров) 

 
Современные графопостроители (плоттеры)— это устройства для 

автоматического вычерчивания на бумажном или ином аналогичном 

носителе с помощью пишущего (режущего) блока с большой точностью 

рисунков, схем, сложных чертежей, карт и другой графической информации, 

содержащейся в компьютерных файлах.  

Принцип формирования изображения плоттером бывают двух типов 

векторного и растрового. Пишущие плоттеры могут быть только векторного 

типа, так как направление движений пишущего прибора строится по 

определенно траектории, которая может быть задана только в векторной 

графике. Плоттеры векторного типа имеют пишущий узел, способный 

перемещаться относительно бумаги сразу по двум направлениям (вертикали 

и горизонтали), и изображение на бумаге формируется непосредственно 

вычерчиванием нужных прямых и кривых в любых направлениях. 
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По конструкции пишущие плоттеры можно разделить на планшетные и 

барабанные (рулонные). В планшетных плоттерах бумага лежит неподвижно, 

а печатающий узел перемещается относительно ее по двум направлениям. В 

барабанных плоттерах по одной из координат перемещается печатающая 

головка, а по другой с помощью системы прижимных роликов движется 

бумага в прямом и обратном направлениях. 

Для того чтобы изготовить поддельную подпись с применением 

плоттера, не нужны особые навыки, для этого достаточно: 

— отсканировать исходную подпись и перевести полученное растровое 

изображение в векторную; 

 
Иллюстрация № 37. Продукция компании Damilic Corporation 

— на экране монитора с использованием специального программного 

обеспечения либо дополнительного плагина к программе CorelDRAW 

определить реперные точки и трассы, т.е. задать направление и траекторию 

движения пишущего блока плоттера; 

— закрепить на перемещающемся блоке плоттера необходимый пишущий 

прибор, подать программу на печать и ждать, когда будет нарисована 

подпись. 

Полученная таким образом подпись полностью соответствует заданной 

конфигурации и в ее штрихах прослеживаются признаки быстрого темпа 

письма. 

В качестве различий от оригиналов подписи можно выделить 

следующие признаки: 



а) нажим и темп исполнения спорных штрихов абсолютно одинаковые по 

всей подписи, особенно это выражено в подписях сложной конструкции, в то 

время как в оригиналах подписей нажимные усилия в штрихах и темп письма 

обычно варьируются. Для выявления данного признака можно использовать 

метод исследования нажимных характеристик неподлинных подписей, 

предложенный П.В. Бондаренко (СЮИ МВД России); 

б) отсутствуют начальные и заключительные рефлекторные штрихи, 

наблюдаемые в оригиналах подписей; 

в) если на стадии программной трассировки вычерчивания направления 

штрихов будет нарушена последовательность их выполнения, то это будет 

также являться броским различием. 

 
4.5 Цифровая рукописная подпись 

 
Наконец, стоит упомянуть ещё об одной интересной технологии — 

цифровой рукописной подписи. ЦРП пока не закреплена в российском 

законодательстве, но есть основания предполагать, что в будущем это 

произойдёт.  

ЦРП представляет собой цифровой аналог физической подписи. Это 

определённая попытка смягчить недостатки, присущие физической подписи. 

При производстве экспертизы ЦРП используется программный подход. 

Цифровой планшет регистрирует не только очертания символов подписи, но 

и другие параметры, которые анализируются в процессе экспертизы 

физической подписи — положение конца ручки (стилуса) в определённые 

моменты времени, угол наклона ручки и оказываемое на планшет давление. 

Изображение подписи  получаемое при помощи графического планшета, 

отражают динамику мускульных движений руки, и, следовательно, являются 

биометрической характеристикой конкретного человека. 



 
  

Иллюстрация № 38.  Пример изображения подписи на планшете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Значение технико-криминалистического исследования документов при 

расследовании и предупреждении преступлений является очень важным. 

Анализ следственной и судебной практики свидетельствуют о том, что 

при рассмотрении, расследовании и судебном разбирательстве уголовных 

дел нередко возникает необходимость решить вопросы, которые требуют 

специальных познаний в области технико-криминалистического 

исследования документов. Этот вид экспертизы способствует изобличению 

преступника (или группы преступников), также помогает установить 

личность потерпевшего, выяснить способ совершения преступления, 

установить ущерб, причиненный преступниками, уточнить отдельные 

обстоятельства преступления. 

В процессе проведения технико-криминалистической экспертизы 

документов, устанавливаются факты не раскрывающие механизма 

совершения преступления, однако имеют определенное значение для 

выяснения события преступления. В процессе технико-криминалистического 

исследования документов удается установить способ подделки документа. 

Расследую дела, связанные с изготовлением фальшивых документов, 

необходимо установить источник их происхождения, данное действие 

позволяет исключить возможность изготовления и использования таковых в 

будущем. Решая данную задачу исследуют материалы документа (бумагу, 

красители), выявляют особенности печатных форм, использованных при 

изготовлении отдельных его частей и т.д. 

Это один из примеров, в которых показывается, как технико-

криминалистическая экспертиза помогает решить ряд вопросов при 

раскрытии преступления. Этим не ограничивается значение данного вида 

экспертизы. Если в результате проведенной экспертизы устанавливаются 

конкретные факты выявляющие подделку документов, они являются одной 

из процессуальных форм профилактической деятельности. 



Результаты криминалистического исследования документов вносят 

существенный вклад в общую копилку доказательств, во многом помогают 

практикам в деле выявления и раскрытия хорошо организуемых и тщательно 

маскируемых преступлений. Обобщение, анализ и оценка достигнутого на 

отдельных направлениях позволяют прийти к выводу, что криминалистика 

стоит на пороге завершающей стадии формирования новой целостной, 

многоплановой подсистемы научного знания, которая может быть названа 

«Криминалистическим документоведением». 

В судебно-следственной практике нередко возникают проблемы, 

связанные с квалификацией деяний, предусмотренных ст. 327 УК РФ 

(подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков) и ст. 19.23 КоАП РФ (подделка 

документов, штампов, печатей или бланков, их использование, передача либо 

сбыт). 

Подделка документа – это изготовление полностью 

фальсифицированного документа либо частичное фальсифицирование 

реквизитов подлинного документа путем внесения в текст документа 

заведомо недостоверных сведений, исправлений, фальсификация подписей 

или иных реквизитов документа. Законодательством РФ за подделку 

документов предусмотрена как уголовная (ст. 327 УК РФ), так и 

административная ответственность (ст. 19.23 КоАП РФ). Под термином 

«сбыт» следует понимать отчуждение предмета административного 

правонарушения путем дарения, продажи, передачи либо отчуждение иным 

способом. 

Таким образом, по мере развития и совершенствования технологий, 

знаний в  области технического прогресса, с каждым годом  происходили 

изменения, сопровождавшиеся тенденцией, увеличения количества способов 

технического воспроизведения рукописных записей и подписей. 

Выводы, необходимые для осознания предмета и целей работы 

заключаются в следующем: 



1) В первой главе мы изучили понятие и историю развития рукописного 

текста, для того чтобы понимать как и с чего возник рукописный текст в 

России; 

2) Рассмотрели подробно рукописный текст и подпись, как объекты 

криминалистического исследования, с целью понимания, как проводится 

исследования и какие знания необходимы для производства данного рода 

экспертизы; 

3) В третьей и четвертых главах мы разобрались в основных и современных 

способах технического воспроизведения рукописных текстов и подписей. 

В результате проведенной работы  мной были сделаны  следующие 

выводы: 

         В настоящее время существует множество способов подделки 

рукописных записей и подписей, которые могут быть осуществлены при 

помощи специальных средств, способов и методов. 

И лишь люди, обладающие специальными знаниями и данным образованием, 

могут выявить подделку документа и определить способом подделки. 
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