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При исследовании письма анализу подвергается весь комплекс характеристик
рукописного текста, его смысловая и графическая стороны, хотя по ним решаются
различные задачи: по письменной речи устанавливается автор документа, а
по почерку его исполнитель.

Возможность установления автора и исполнителя рукописного текста базируется
на индивидуальности (неповторимости) и постоянстве (устойчивости) письменно-
речевых и графических навыков. Их проявление в виде идентификационных
признаков письма протекает в соответствии с психофизиологическим учением о
высшей нервной деятельности человека.

Индивидуальность и постоянство проявлений в письме особенностей
письменно-речевых и графических навыков позволяют идентифицировать
личности автора и исполнителя документа.

Под письменной речью понимается отражение в рукописном изложении
психофизических и интеллектуальных особенностей мыслей человека:

каким стилем написан текст,
каковы словарный состав языка и уровень грамотности пишущего.

Объекты криминалистического исследования письменной речи подразделяются на
идентифицируемые и идентифицирующие. Идентифицируемым является
конкретный человек, автор документа, а идентифицирующим — документ,
отобразивший признаки письменной речи его составителя.

Криминалистическое почерковедение — это раздел криминалистики,
изучающий закономерности возникновения и развития письменно-двигательных
навыков человека в целях решения диагностических и идентификационных задач,
возникающих при расследовании преступлений.

Почерк — отражение на бумаге системы движений при выполнении письменных
знаков.

В своем научном развитии криминалистическое почерковедение опирается на
такие области знаний, как физиология высшей нервной деятельности и анатомия
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двигательного аппарата, биомеханика и психологическая организация письменно-
двигательного навыка. Почерк и письменная речь составляют единое целое,
они формируются в процессе обучения письму, психофизиологические основы
которого неразделимы.

Признаки почерка как особенности письменно-двигательного навыка
характеризуются:

устойчивость — представляет собой относительное постоянство письменно-
двигательного навыка конкретного лица, базирующееся на
сформировавшемся динамическом стереотипе. Устойчивость почерка
криминалистами понимается в его развитии и изменении, поэтому она
рассматривается только применительно к конкретным отрезкам, включающим
ориентировочное время написания документа;
вариационность — результат реакций организма на изменяющиеся условия
написания документа. Они могут быть объективными и субъективными.
Объективные это те, которые не зависят от воли и сознания исполнителя
документа, например вид пишущего прибора или характер освещения.
Субъективные подчиняются воле и сознанию пишущего и могут быть
умышленными и неумышленными. Первые проявляются при имитации чужого
или маскировке собственного почерка. Неумышленные изменения почерка
возникают при написании документа с конкретной целевой установкой.
Например, в одном случае исполнитель пишет текст четко, «красиво», в
другом бегло, неразборчиво. Такие изменения почерка могут быть следствием
написания документа при необычном состоянии организма, например, в
результате опьянения, действия некоторых медикаментов или наркотических
средств, боли, испуга и т.п. Вариационность почерка не препятствует
идентификации исполнителя текста, когда она учитывается как следователем
при подборе образцов для сравнительного исследования, так и экспертом в
ходе судебно-почерковедческой экспертизы;
индивидуальность — это неповторимая совокупность особенностей системы
движений при исполнении письменных знаков конкретным человеком.
Индивидуальность начинает проявляться у школьника на четвертом году
обучения. Этот процесс продолжается и после школы, он зависит от объема и
характера почерковой практики.

Качественно-количественные характеристики почерка делятся на 
топографические, общие и частные.



Топографические признаки почерка это привычный способ размещения
пишущим текста и его частей на бумаге. Он вырабатывается и закрепляется у
человека в результате письменной практики. Пишущий, как правило, не
задумывается над тем, как расположить текст на листе, а делает это механически.
Топографические признаки особенно важны при исследовании искаженных
рукописных текстов, в которых индивидуальные особенности почерка выражаются
хуже. К топографическим признакам относятся:

Поля отступы от четырех обрезов листа бумаги. Оцениваются с точки зрения
их наличия, отсутствия и размера (большие, средние, малые) и конфигурации
(формы) ровные, неравномерные, сужающиеся или расширяющиеся книзу. К
средним относятся поля размером от 25 до 35 мм.
Абзацы части текста с законченной мыслью. Текст может быть исполнен без
деления на абзацы; с делением, но без отступов в начале абзаца; с делением
на абзацы и с отступами.
Расположение строк обычно бывает горизонтальное, поднимающееся,
опускающееся. По форме они могут быть прямыми, выпуклыми, вогнутыми, а
по отношению к линиям на линованной бумаге над линиями, на линиях, без
соблюдения линий.
Перенос слов делают не все пишущие. При его отсутствии исполнители
документа либо не дописывают строку и переходят на следующую, либо
уплотняют буквы, загибают строку кверху или книзу. При переносах знаки
могут быть в одну или две черточки, большого, среднего или малого размера,
прямой, вогнутой или выпуклой формы. Расположение по отношению к строке
посредине либо со смещением вверх или вниз вплоть до расположения ниже
линии строки. По отношению к горизонтали горизонтальные, поднимающиеся
или опускающиеся.
Промежутки между словами могут быть большими, средними и малыми,
равномерными и неравномерными. К средним относят те, при которых между
словами вмещается одна трехштриховая буква (ш, т, ж).
Выделение слов их подчеркивание — одно- или двухштриховой, прямой,
волнистой, сплошной, пунктирной линиями, а также увеличение размера букв;
письмо в разрядку, прописными буквами и др.
Вставки пропущенных слов и букв осуществляются по-разному: пометкой в
виде римской цифры пять (галочка), над которой пишется текст; обводкой
текста и стрелкой, указывающей место, куда он должен быть вставлен;
условной пометкой в тексте с ее выносом на поля, где и помещается
вставленное предложение.



Положение нумерации страниц текста — слева, справа или посредине
верхнего или нижнего поля текста.

Топографические признаки письма используются в сочетании с признаками
почерка.

Общие признаки почерка, характеризующие его в целом, это:

Выработанность почерка, т.е. степень владения техникой письма
конкретным лицом. По степени выработанности выделяются
маловыработанный, средневыработанный и высоковыработанный почерк.
Маловыработанный почерк характеризуется неуверенностью и
несогласованностью движений пишущей руки. Рукопись выглядит нестройной,
буквы заметно отличаются от стандартных прописей.
Средневыработанный почерк имеет обычный темп письма и такую же
координацию движений. Наблюдается недостаточная согласованность
движений при исполнении письменных знаков. Отдельные буквы и несложные
сочетания в словах выполняются автоматизированно, появляются вариации в
способах написания письменных знаков.
Высоковыработанный почерк отличается автоматизмом и согласованностью
движений. В нем наблюдается, с одной стороны, многовариантность букв в
зависимости от их места в слове и сочетаний с другими буквами, а с другой
стороны однотипное выполнение разных букв.
Общий тип (строение) почерка может быть:
Тип почерка считается простым, когда система движений по выполнению
элементов письменных знаков, букв и слов близка к ученическим прописям;
При упрощенном почерке большинство письменных знаков исполняется
быстрыми движениями. Это, как правило, хорошо выработанные («быстрые»),
трудночитаемые почерки;
Усложненный почерк характеризуется излишним по отношению к прописям
количеством движений при выполнении и соединении письменных знаков.
Усложнения чаще всего вводятся в надстрочные и подстрочные элементы букв
для их украшения.

Общее направление движений бывает левоокружным (против часовой
стрелки), правоокружным, прямолинейным и смешанным. В зависимости от
преобладания тех или иных движений почерки подразделяются на левоокружные,
угловатые (с преобладанием прямолинейных движений), правоокружные и
смешанные. В России большинство почерков являются левоокружными.



Размер. По высоте строчных элементов букв почерки бывают мелкими (до 2 мм),
средними (от 2 до 5 мм) и крупными (5 мм и больше).

По наклону почерки делятся на правонаклонные, прямые, левонаклонные и
смешанные. За прямые почерки принимаются такие, в которых угол наклона
основных штрихов равен 85-95 градусам. Встречаются смешанные (веерообразные)
почерки. Русские почерки в основном правонаклонные.

Разгон почерка характеризуется соотношением высоты письменных знаков и их
ширины. Почерки делятся на сжатые, средние и размашистые. Если высота
трехштриховых (строчных букв т, ш, щ) значительно больше их ширины, то почерк
считается сжатым. При равенстве высоты и ширины почерк средний, а если высота
этих букв меньше ширины то размашистый.

Связность почерка определяется по числу букв, выполненных без отрыва пера от
бумаги. Почерк бывает связный, средний и отрывистый. Связным считается почерк,
когда одним непрерывным движением выполняется пять и более букв, средним
три-четыре буквы и отрывистым когда каждая буква пишется отдельно, без связи с
другими или связывается не более двух букв.

Нажим в почерке определяет соотношение ширины основных и соединительных
штрихов, а также степень их вдавленности. По этому признаку почерки
подразделяются на имеющие:

сильный нажим (ширина основного штриха более 1 мм);
средний нажим (ширина этого штриха меньше 1 мм, но больше
соединительного);
малый нажим (основные соединительные штрихи по ширине примерно
одинаковы, не менее 0,5 мм);
тонкий нажим (основные соединительные штрихи по ширине менее 0,5 мм).

Почерки подразделяют по степени вдавленности: сильная, когда вдавленность
наблюдается на более чем двух последующих листах; средняя на двух
последующих листах; слабая только на оборотной стороне листа.

Общие признаки имеют групповое значение. Они определяют сходство или
различие почерка в исследуемом документе и образцах, используются при отборе
сравнительного материала для анализа частных признаков почерка.



Частные признаки почерка — это совокупность навыков письма,
отображающихся в способах исполнения и связывания письменных знаков и их
элементов, а также в расположении письменных знаков и их элементов
относительно друг друга. Частные признаки могут иметь место в любых элементах
(штрихах) букв: начальных и заключительных, основных и соединительных, овалах
и полуовалах, надстрочных и подстрочных, выполняемых приводящим или
отводящим, левоокружным или правоокружным движением, связанных между
собой с образованием петли, угловатости, путем примыкания.

Все многообразие частных признаков может быть классифицировано на
четыре группы:

1) Особенности направления движения при выполнении письменных знаков и
элементов;

2) Особенности связывания письменных знаков и их элементов;.

3) Особенности соотношений письменных знаков и их элементов по размеру,
наклону и разгону;

4) Положение точек начала и окончания штрихов письменных знаков и способы их
выполнения;

Идентификационная значимость, ценность частного признака зависит от его
встречаемости в почерках других лиц, пишущих на языке исследуемого документа.
Чем реже частота встречаемости, тем выше ценность этого признака при
установлении исполнителя.

Тождество исполнителя выявляется в результате сравнительного анализа всех
признаков почерка в исследуемом документе и образцах, неповторимость которых
оценивается не только на основании специальных знаний (опыта) эксперта, но и
путем использования математических данных об идентификационной значимости
отдельных признаков и их комплекса в целом.

Помимо обнаружения исполнителя рукописного текста признаки почерка
применяются и при исследовании подписей. При этом в подписях, подделанных
путем рисовки или подражания, могут быть выявлены не только несоответствие их
подлинной подписи, но и признаки почерка фальсификатора.

Составление розыскной таблицы — основным содержанием такой таблицы
будут наиболее характерные общие и частные признаки почерка, включаемые в



нее с целью сравнения с почерками подозреваемых лиц. Таблица состоит из
описания характерных признаков и иллюстрации в виде фотоснимков (или
графических зарисовок) письменных знаков. Особенности почерка выделяются
путем подчеркивания и проставления стрелок. Розыскные таблицы позволяют
отобрать наиболее близкие почерки, которые и подвергаются детальному
почерковедческому исследованию экспертом-криминалистом.


