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ВВЕДЕНИЕ 

Понятие криминалистической экспертизы почерка 

Криминалистическая экспертиза почерка относится к наиболее распространенным видам судебной экспертизы. Она назначается в процессе расследования и судебного разбирательства уголовных и гражданских ‘дел, по кото- 
рым возникает необходимость в установлении исполни- 
теля того или иного документа. Документы часто играют 
важную роль для выяснения истины. 

В подавляющем большинстве случаев экспертиза по- 
черка проводится в связи с расследованием дел о хище- 
ниях социалистической собственности. Но нередко она 
назначается также и по делам о бандитизме, убийствах, 

_ хулиганстве, подлогах документов и т. п. - 
_ _  Содержанием криминалистической экспертизы почерка 
’ является исследование рукописных документов (буквен-_ 
_ ных и цифровых текстов, подписей) с целью разрешения 

‘вопроса об исполнителях текстов или подписей. Данный 
вопрос, как правило, возникает в отношении докумен- 
тов — вещественных доказательств. В качестве таковых 
чаще всего фигурируют: финансовые документы — ведо- 
мости, счета, приходные и расходные ордера, накладные; 
частные письма или записки, свидетельствующие о пре- 
ступной деятельности лица, записки от имени самоубийц, 
анонимные письма угрожающего или клеветнического 
‘содержания, долговые расписки, завещания умерших, за- 

| писи актов гражданского состояния и др. 
ее Исполнитель рукописного документа устанавливается 

на основании исследования почерка, которым написана _ 
эта рукопись, почерка предполагаемого исполнителя (0б- 
разцы его почерка представляются эксперту) и сравне- 

_ния изученных почерков между собой. В результате ис. 
следования эксперт выясняет, одним почерком или раз- 



ми написаны сравниваемые объекты и соответственно НЫ 
Й ед ним вопрос. поставленный пер 

р" Исследование почерка основывается на данных су- 

черковедения. 

Е се Почерков НН является рава крими- 
налистической техники и изучает почерк как объект 
криминалистической идентификации: его формирование, 
свойства, разрабатывает приемы’ и методы исследова- 
ния почерка, правила оформления такого исследования и 
другие вопросы. При этом судебное почерковедение ис- 
пользует данные других наук: физиологии (физиологии 
высшей нервной деятельности, физиологии движений), 
психологии (главным образом психологии обучения 
письму) ‚языкознания. Но указанные данные не механичс- 
ски переносятся в судебное почерковедение, а служат 
отправными при разработке криминалистических воп- 
росов. 

Так, данные физиологии о. сущности и образовании 
навыков, в том числе и навыков письма, являются осно- 
ванием для правильной разработки вопросов индивиду- 
альности, устойчивости и вариационности почерка. Све- 
дения о психологии обучения письму помогают разо- 
браться в вопросах формирования почерка и дают мате- 
риал для выяснения возможностей экспертизы почерка с учетом различных стадий его формирования. Кроме того, эти данные также помогают при разработке вопросов, 
связанных с идентификационными свойствами по- черка. 

Сведения из языкознания способствуют разработке 
признаков письменной речи. 

Вместе с тем судебное почерковедение по отношс- нию к этим наукам является самостоятельной отраслью криминалистической техники. Приемы и методы иссле- дования почерка с целью идентификации писавшего и связанные с ними вопросы составляют специфику судеб- ного почерковедения и разрабатываются только кримн- налистами. 
Судебное почерковедение в настоящее время нельзя считать вполне разработанной отраслью криминалисти- ческой техники.. В исследований почерка большое зна- чение имеет субъективный опыт эксперта. Многолетняя экспертная практика еще не обобщена. Настоящее ру- Ководство является попыткой обобщить экспертный опыт 
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и сделать его достоянием многих экспертов, судей и сле- 
дователей. Е 

В связи с тем, что исследование почерка основывает- 
ся на определенных идентификационных качествах его, из- 
ложению методики исследования почерка предпосылает- 
ся краткий разбор понятия почерка и его идентификаци- 
онных свойств: индивидуальности, устойчивости и тесно 
связанной с устойчивостью вариационности. При этом 
сведения из других наук излагаются лишь в объеме, не- 
обходимом для уяснения основанных на них положений. 

Понятие почерка. Понятие почерка тесно связано с 
понятием письма, но уже последнего. Письмо является 
средством запечатления мыслей человека с помощью спе- 
циально созданных для этой цели начертательных услов- 
ных обозначений. Письмо возникло из потребности лю- 
дей запечатлеть мысль, передать ее на расстояние и со- 
хранить на длительный срок. Письмо развивалось и со- 
вершенствовалось вместе с развитием человеческого об- 
щества и средства общения людей — языка. Оно прошло 
длительный путь развития от простейших форм рису- 
ночного (пиктографического) письма, с помощью которо- 
го мысль изображалась реалистическим рисунком, до 
сложной системы современного алфавитного письма. 
Последнее предполагает обозначение каждого речевогс 
звука буквой. > 

Чтобы получить возможность выражать и запечат- 
левать свои мысли с помощью письма, нужно специально 
учиться. В процессе и итоге обучения письму у лица вы- 
рабатываются навыки, позволяющие ему использовать 
письмо в качестве средства запечатления мысли. 

Навыками в современной психологии считают 
«закрепленные, автоматизированные приемы и способы 
работы, которые обычно применяются как составные мо- 
менты в какой-либо сложной сознательной деятельно- 
сти»1. 

Физиологическим механизмом навыков вообще, в том 
числе и навыков письма, являются временные связи, ус- * 

ловные рефлексы, которые открыл и научно обосновал 

великий русский физиолог академик И. П. Павлов. 

В основе формирования навыков лежит образование 

динамического стереотипа. Динамический стерео- 

т П.И Иванов, Психология, М., 1956, стр. 313—314. 



тип — это системность реакций на внешние раздражи- 
тели, сигналы которых поступают в центры больших по- 
лушарий головного мозга человека. «Вся установка И 
распределение по коре полушария раздражительных и 
тормозных состояний, — пишет И. П. Павлов, — проис- 
шедших в определенный период под влиянием внешних 
и внутренних раздражений при однообразной, повторяю- 
щейся обстановке, все более фиксируются, совершаясь 
все легче и автоматичнее. Таким образом, получается 
в коре динамический стереотип (системность), поддерж- ка которого составляет все меньший и меньший нервный труд; стереотип же становится косным, часто трудно из- меняемым, трудно преодолеваемым новой обстановкой, новыми раздражениями»". 

Вследствие образования в коре больших полушарий головного мозга динамического стереотипа нервный труд, затрачиваемый на определенные действия, умень- шается и становится возможным совершать эти дейст- 

ТИ. П. Павлов, Полное собрание сочинений, т. Ш, кн. ол стр. 333. Подробно с вопросами физиологии высшей нервной дея- тельности для глубокого понимания сущности и механизма образо- вания навыков можно ознакомиться в работах И. П. Павлова, тний опыт объективного изучения (поведения) животных — Условные мозг», «Физиология и психология учении высшей нервной деятельности» —Полн. собр. соч., т. ИТ, ; «Краткий очерк высшей нервной деятельности», «Физиология высшей нервной деятельности», «Динамическая стереотипия выс- шего отдела головного мозга», «Физиологический механизм так называемых произвольных движений», «Условный рефлекс» — Полн. собр. соч., т. 11, кн. 2); «Лекции о работе больших полушарий головного мозга» (1-я и 9-я лекции — Полн. собр. соч., т. также в лекциях «Физиол 
га» — Полн. собр 

Вопросы формирования и механизма навыков письма примени- тельно к задачам криминалистического рассматри- вались в работах: А. М. А. 
рафическая 

1953, А. И. Вин- 
ском уголовном про- 

росу об образовании и из- менении почерка в свете судебной экспертизы — документов, кандидатская диссертация, Л. 1955; Г.Д. Марковой, Идентифика- ционные признаки письма в советской криминалистической экспер- тизе, кандидатская диссертация, Харьков, 1956; В. Ф. Орловой, Основы идентификации личности по почерку в советской кримина- листике, кандидатская диссертация, М., 1952; Б. В. Харазишвили, - м судебное почерковедение, кандидатская диссертация, т ы 
6. 



вия, не концентрируя на них всего своего внимания, те 
есть автоматизированно. 

Автоматизация, с физиологической точки зрения, о3- 
начает возможность осуществления определенных дей- 
ствий при известной степени заторможенности, понижен- 
ной возбудимости соответствующих центров коры боль- 
ших полушарий!, 

Значение автоматизации навыков в процессе письма 
велико. При письме основное внимание пишущего долж- 
но быть сосредоточено на содержании записываемого. 
В то же время «техника» письма довольно сложна, так 
как пишущий должен владеть многочисленными навы- 
ками письма, объединенными в целостную систему. По- 
этому он получает возможность сосредоточиться на со- 
держании записываемой мысли только тогда, когда «тех- 

ника» письма будет протекать автоматизированно. 

При автоматизме «техники» письма у пишущего на 
всем протяжении письменного процесса сохраняется со- 
знательный контроль. Если в процессе письма появля- 
ются какие-либо осложняющие письмо обстоятельства, 
то происходит деавтоматизация, то есть возвращение 
основного внимания пишущего к осуществлению 
навыков. 

В современной педагогике все навыки делят на три 
группы: технические, графические и орфографические. 

Технические навыки письма заключаются В 
овладении правильными приемами и способами письма 
(держание пера при письме, расположение бумаги по 
отношению к краю стола и к корпусу пишущего, пра- 
вильная посадка и т. п.). : 

Содержние графических навыков письма со- 
ставляет умение движениями руки и пишущего прибора 
изображать письменные знаки и связывать их между- 
собой. : 

Орфографические навыки сводятся к умению 

правильно определять буквенный состав слов и уяснять 

их правописание”. 
Перечисленные навыки отображаются в рукописях— 

вещественных результатах письма. Однако очевидно, что 

почерк представляет собой понятие, не отражающее не- 

1 См. И. П. Павлов, Полн. собр. соч., т. Ш, кн. Г, стр. 248. 

2 См. Е. В. Гурьянов и М. К. Щербак, Психология и 

методика обучения письму В букварный период, М., 1952, стр. 9. 



посредственно смысловую сторону рукописи: тему, стиль, 
лексику и орфографию. Отсюда отображающиеся в ру- 
кописи орфографические навыки не имеют к почерку 
прямого отношения. Технические и графические навыки 
отображаются в начертательной стороне рукописи. По 
отображениям их можно судить о степени овладения пи- 
шущим этими навыками, о координации и темпе движе- 
ний при письме, о стройности и четкости написанного, 
о приемах и способах выполнения отдельных букв и их 
сочетаний, элементов букв и других письменных знаков 
ит. п. Именно с этими показателями обычно и связыва- 
ют представление о почерке. 

В общеупотребительном смысле под почерком пони- 
мают «манеру», «способ» изображений букв, характер- 
ных для конкретного лица либо для определенной эпо- 
хи'. Нередко понятие почерка применяют для характери- стики особенностей начертательной стороны письма, 
свойственных определенной группе пишущих. Так, обще- известны выражения: «детский почерк», «школьный по- черк», «почерк библиотекарей», «почерк врачей». 

Для эксперта-криминалиста почерк важен как поня- тие, характеризующее групповые и в наибольшей сте- пени индивидуальные, присущие конкретному лицу осо- бенности письма?. Поэтому почерк в качестве объекта криминалистического исследования может быть опреде- лен как отображенная в рукописях систе. Ма технических и графических -навыксй письма, свойственная конкретному пищу- щему лицу. 
Таким образом, для понятия почерка в указанном смысле характерно следующее: 
1) отображение в рукописях системы техни- 

' См. например, определения почерка в «Толковом словаре русского языка» В. Даля, М., 1935, т. 1Ш, кн. Т, стр. 381, и «Толко- вом словаре русского языка» под ред. Волина и Ушакова, М., 1939, т. Ш, кн. 2, стр. 674, кн. 1, стр. 675. 
? См. определения почерка в статье 

почерковедение, «Советское государство 
стр. 83, в работе Б. В. Харазишвили, Кри 
судебного почерковедения, Тбилиси, 
диссертациях А. М. Агушевича, Советская судебно-графическая экспертиза, Алма-Ата, 1953, стр. 64 ив. Ф. Орловой, Основы иден- тификации личности по почерку в советской криминалистике, М., 
1952, стр. 59. 
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ческих и графических навыков письма. Рукопись являет- 
ся формой существования почерка и как таковая пред- 
ставляет собой непосредственный материал исследозания 
при проведении экспертизы почерка. Именно в рукописи 
эксперт изучает отобразившиеся признаки почерка ее 
исполнителя; 

2) система технических и графических навыков 
письма. Процесс письма является целостным гармониче- 
ским актом. Поэтому практическое применение всех 
групп навыков, а следовательно, навыков технических и 
графических, образует определенную систему; 

3) индивидуальный характер указанной 
системы. Эта система отображения навыков должна 
быть свойственна не только группам лиц, но, прежде все- 
го, конкретным лицам, то есть должна обладать инди- 
видуальными качествами. 

Идентификационными качествами почерка, позволя- 
ющими использовать его для установления писавшего, 
являются индивидуальность и устойчивость почерка. 

Индивидуальность почерка. Индивидуальность почер- 
ка означает, что не может быть двух людей, обладающих 
совершенно одинаковыми почерками. Несмотря на то, что 
школьное обучение в основном однотипно для всех, лица, 
обучавшиеся в одной школе и даже в одном классе, у од- 
ного педагога, имеют различные почерки. 

Философской предпосылкой индивидуальности почер- 
ка, как и любого другого объекта внешнего мира, яв- 
ляется марксистское диалектическое положение о том, 
что «тождество с собою уже с самого начала имеет 
своим необходимым дополнением отличие от всего 
другого»!. 

Индивидуальность почерка доказывается многолетней 
практикой производства криминалистических экспертиз. 
Однако этого еще недостаточно для обоснования инди- 
видуальности почерка, которое в настоящее время вооб- 
ще нельзя признать исчерпывающим. Лучшему. понима- 
нию причин индивидуальности почерка способствует рас- 
смотрение обстоятельств, влияющих на формирование 
почерка, и краткое изложение основ его формирования. 

Формирование почерка — длительный процесс. Начи- 
нается он еще в период школьного обучения письму и 

1 См. Ф. Энгельс, Диалектика природы, М., 1955, стр. 169. 
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продолжается в ходе применения приобрегенных навы- 

ков письма в дальнейшей учебе и последующей практи- 

ческой деятельности данного лица. Поскольку почерк 

связан с навыками, в основе формирования которых ле- 

жит образование временных нервных связей, на выра- 

ботку почерка влияют факторы двоякого рода: а) внеш- 

ние (объективные) и б) внутренние (субъективные). Не- 
пременным условием воздействия того или иного факто- 
ра на формирование почерка является его относитель- 
ное постоянство. Чтобы на формирование почерка сказа- 
лось влияние фактора, последний должен действовать 
либо постоянно в течение более или менее продолжитель- 
ного промежутка времени, либо непостоянно, но систе- 
матически в определенный период. Обстоятельства эпи- 
зодические, действующие однократно, как правило, не 
влияют на формирование почерка. 

Внешние (объективные) обстоятельства — это, преж- 
де всего, условия, обстановка, в которой протекает обра- 
зование и дальнейшее применение на практике навыков 
письма. В период обучения сюда можно отнести: мето- 
дику преподавания, условия письма в классе и обстанов- 
ку выполнения домашних заданий. В дальнейшем к та- 
ким обстоятельствам относятся стабильные условия уче- 
бы или работы, в которых данному лицу приходится 
писать постоянно, характер выполняемых им документов. 
Внешние условия оказывают большое влияние на по- 
черк. Поза, материал письма (качество бумаги, перо), 
обстановка письма, несколько отклоняющиеся от тех, в 
которых формировались навыки, вызывают некоторые 
изменения в почерке, которые при неоднократном письме 
в подобных условиях могут закрепиться и стать особен- 
ностями почерка данного лица. 

Внутренние (объективные) обстоятельства составля- 
ют некоторые физиологические и психологические осо- 
бенности конкретного лица. В период обучения важное 
место среди таких обстоятельств принадлежит сознатель- 
ному вниманию. пишущего, сосредоточенному именно на 
выработке определенных навыков. 

Обучение письму — процесс сознательный, целена- 
правленный. Благодаря этому обучающийся может не 
только оказывать непосредственное влияние на формиро- 
вание почерка в желаемом направлении,, но и создавать 
внешние условия, необходимые для достижения в фор- 
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мировании почерка определенного результата. Далее, при 
обучении и после него на формирование почерка влия- 
ют: качество зрения, заболевание глаз, руки, нерв- 
ные состояния пищущего и т. п. К сожалению, харак- 
тер и пределы влияния на формирование почерка 
этих факторов в настоящее время еще не вполне вы- 
яснены. 

Приведенные факторы являются наиболее типичными 
и общими. Однако в процессе формирования почерка у 
конкретного лица могут ‘возникнуть самые разнообраз- 
ные, не предусмотренные ранее факторы. 

Многие внешние факторы в период обучения оказы- 
ваются одинаковыми для целой группы обучающихся, 
например, условия обучения письму в школе. Но наряду 
с этим некоторые обстоятельства внешнего порядка бу- 
дут различны, например, условия выполнения учениками 
домашних заданий: стол, стул, свет и пр. Применение 
навыков на практике за пределами школьного обучения 
сопровождается влиянием еще более разнообразных об- 
стоятельств, вступающих в действие у отдельных лиц в 
неодинаковое время, различающихся характером дейст- 
вия и условиями, сопутствующими их наступлению. У 
каждого человека на всем протяжении формирования по- 
черка складывается своеобразное сочетание внешних 
факторов, оказывающих влияние на почерк. 

Однако внешние факторы влияют на формирование 
почерка не непосредственно, а преломляясь в восприя- 
тии их конкретным лицом. 

Физиологические и психические качества конкретно- 
го лица, участвующие в формировании навыков письма 
либо влияющие на формирование, своеобразны. По- 
этому общие внешние факторы отдельными пишущими 
воспринимаются различно: несмотря на известную об- 
щность, единая методика обучения письму в школе 
воспринимается каждым обучающимся по-разному в 
соответствии с его индивидуальными качествами. 
У пишущего в процессе приобретения и дальнейшего. осу- 
ществления навыков письма вырабатываются такие ка- 
чества почерка, которые в наибольшей степени при 
сложившихся конкретных условиях письма, соответст- 
вуют индивидуальным данным этого лица. 

Таким образом, своеобразие комплекса факторов, 
определяющих характер формирования почерка кон- 
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кретного лица, является специальной предпосылкой ин- 
дивидуальности почерка. 

Рассмотрим более подробно, как формируется по- 
черк в процессе обучения письму. 

Школьное обучение письму складывается из следую- 
щих четырех этапов: а) элементное письмо, б) буквен- 
ное письмо, в) связное письмо и г) быстрое письмо!. 

Первый этап — элементное письмо — знаменует 
собой начало обучения. Поскольку обучающиеся еще не 
владеют навыками письма, то выполнить даже одну 
букву для них чрезвычайно сложная задача. Пишущий 
должен суметь воспроизвести каждый элемент, из ко- 
торых состоит буква. При этом ему нужно правильно 
сидеть, уметь держать ручку, располагать перед собой 
тетрадь и т. п. Отсюда основное содержание и цель рас- 
сматриваемого этапа обучения составляет усвоение 
технических правил письма (посадки, держания ручки 
с пером и т. п.) и правильного изображения элементов 
букв. Внимание обучающегося сосредоточивается имен- 
но на указанных задачах. Основным методом достиже- 
ния их является упражнение — сознательное, целена- 
правленное выполнение определенного действия с 
целью совершенствования его результата. 

Следующий этап обучения — буквенное пись- 
мо — состоит в усвоении правильного изображения 
букв в целом. В связи с переходом от первого этапа 
обучения ко второму внимание пишущего переключает- 
ся с одних задач на другие. Приобретенные навыки в 
выполнении. элементов букв начинают закрепляться. 

На данных этапах все обучающиеся подражают 
изображениям элементов и букв в официальных про- 
писях, служащих образцами при обучении письму, и 
образцам тех же элементов и букв, написанных учите- 
лем. Подражание — необходимый момент в обучении, 
и поэтому индивидуальные черты формирующихся на 
рассматриваемых этапах навыков почти не выражены. 

' См. Е. В. Гурьянов и М. К. Щербак, Психология и 
методика обучения письму в букварный период, М., 1952, 
стр. 16—17. 

Деление процесса обучения письму на этапы — условно и име- 
ет чисто методическое значение. Но тем не менее оно правильно 

отражает основную задачу, стсящую перед обучающимися письму 
в различные периоды. 
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‚В сказанном легко убедиться, если просмотреть тет- 
`Ради первоклассников, относящиеся к началу учебного 
года. Выполненные задания различаются в основном 
только качеством: у одних процесс овладения навы- 
ками идет более успешно, элементы и буквы достига- 
ют большего сходства с образцами; другие, чаще всего 
менее старательные, успевают хуже, элементы и буквы 
У них получаются неровными, искаженными. 

Содержанием и задачей третьего этапа обучения — 
связного письма является выработка навыков 
писать связно, то есть соединяя между собой буквы. 
Современная скоропись предполагает быстрый темп 
письма. Как известно, из психологии письма, писать 
быстро легче, соединяя буквы друг с другом, выпол- 
няя их не отрывистыми, а целостными, непрерывными 
движениями. На указанной стадии обучения центр вни- 
мания обучающегося переносится на правильное со- 
единение букв. Здесь же автоматизируются навыки, 
приобретенные на первых двух этапах обучения. 

Индивидуальность навыков на данном этапе мало 
выражена, так как обучающиеся подражают спосо- 
бам соединений букв, предусмотренным прописями и 
преподанным учителем. 

Навыки, приобретенные на третьем этапе, закрепля- 
ются на последнем, четвертом этапе быстрого пись- 
ма. С точки зрения формирования почерка он пред- 
ставляет наибольший интерес. Задача формирования 
почерка на указанном этапе решается косвенно, по- 
скольку основное содержание и цель его состоят в вы- 
работке навыков грамматически правильного изложе- 
ния записываемой мысли, ‘выполнении соответствующих 
стилистических и логических требований текстового 
материала'. 

Содержание рукописи сосредоточивает на себе все 
внимание обучающегося. Технические и графические 
навыки письма отступают на второй план. Стараясь 
успеть за записываемой мыслью, обучающийся перехо- 

' Орфографические навыки приобретаются обучающимся в 
процессе трех предшествующих стадий. Вместе с тем параллельно 
с выработкой технических и графических навыков обучающийся 
постепенно приучается думать и о смысловой стороне выполняемой 

рукописи. Однако эта задача на указанных этапах еще не занима- 

ет в процессе обучения центрального места. 



дит на быстрый темп письма, в связи с чем в указан- 
ных приобретенных навыках письма данного лица про- 
исходят определенные изменения. Прежде всего, как 
правило, увеличивается связность — число соединенных 
букв в рукописи. Далее появляются ‘более удобные для 
пишущего формы и виды соединений букв, а при этом 
начинает изменяться и строение самих букв. 

На рассматриваемом этапе школьники получают 
большую свободу в выборе конструктивных деталей 
букв и их соединений. Школьное обучение не ставит 
задачи выработать у всех одинаковый почерк, стро- 
го соответствующий прописям. Его задачи ограничива- 
ются тем, чтобы научить школьников писать быстро, 
красиво и разборчиво. 

Если технические и графические навыки хорошо ос- 
воены обучающимися, то переход на быстрый темп письма не вызовет резких нарушений в рукописи. По- следняя останется четкой и разборчивой. Изменения же конструктивного характера будут происходить по- степенно и без концентрации на них внимания пишу- щего. 

Если же в процессе предшестзующего обучения школьник недостаточно усвоил навыки, то переход на быстрое письмо может оказаться затруднительным. Процесс письма нарушается, почерк ухудшается, руко- пись выглядит нечеткой, неразборчивой. Иногда это проходит мимо внимания пищущего. Нередко даже при желании пищущего и усиленном стремлении учителя исправить соответствующие навыки не удается. Таким образом, на данном этапе навыки пищущего приобретают уже более выраженную индивидуальность. Их своеобразие проявляется в отклонениях от прописей в изображениях букв и сочетаний последних, появляю- щихся в рукописях каждого пишущего. 
Необходимо остановиться еще на одном моменте, влияющем на формирование почерка в указанный пе- риод, а именно на подражании почерку другого лица. Сознательное, а иногда и невольное подражание у пишущих играет большую Роль в формировании почер- ка. Желание подражать вызывается различными при- чинами: стремлением улучшить свои навыки письма, исправить плохой почерк и др. Школьники подражают почерку родителей, старших братьев и сестер, товари- 
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\ щей по учебе. Задавшись такой целью, пищущий со. 

`знательно прибегает к приемам письма, позволяющим 

‘приблизить ему свой почерк к почерку, которому он 

\подражает. В результате в почерке появляются изме- 

нения, которые при повторении закрепляются. Пишу- 

щий при подражании может добиться большого сход- 

ства почерка особенно в случае подражания почерку 

школьника, одноклассника. Вот почему иногда почерки 

двух обучающихся вместе школьников оказываются 

настолько сходными, что отличить их очень трудно. 

Однако и в подобных случаях не образуется совершен- 

но одинаковых почерков. 
При подражании пишущий обращает внимание 

главным образом на «броские» особенности того почер- 

ка, которому он подражает, и стремится воспроизвести 

их при выполнении рукописей. Остальные, менее за- 

метные особенности почерка выпадают из поля его зре- 

ния. Он их не воспроизводит, а, следовательно, сохра- 

няет свои, выработавшиеся ранее признаки. 

В процессе же дальнейшего формирования почерк 

подражающего и почерк, избранный в качестве ориги- 

нала для подражания, будут еще больше различаться, 

так как оба они будут вырабатываться под влиянием 

неодинаковых обстоятельств. 
Почерк продолжает формироваться за пределами 

школьного обучения письму. В это время определяю- 

шее влияние на формирование его оказывает характер 

учебы или работы данного лица. Имеют значение также 

обстановка, условия письма, личное внимание пишуще- 

то к своему почерку и т. п. Некоторые профессии тре- 

буют от пишущего дальнеишего развития навыков 

письма в определенном направлении. Например, при 

подготовке счетных работников (счетоводов, бухгалте- 

ров) большое внимание уделяется выработке навыков 

особенно четкого и разборчивого текстового и цифрово- 

го письма. При необходимости писать много и быстро, 

например записывать лекции, почерк у пишущего часто 

теряет четкость, стройность. В таком случае даль- 

_нейшее формирование почерка может пойти по 

пути его упрощения, приспособления к быстрому 

темпу- Е 
В этот период обстоятельства, влияющие на почерк, 

приобретают для каждого пишущего более своеобраз- 



ный характер. Кроме того, пишущий получает здесь 
ббльшую возможность индивидуализации своего почер- 
ка, выражающуюся в дальнейших многочисленных от- 
ступлениях от типовых прописей, служивших образца- 
ми при обучении письму. Если перед пишущим по 
характеру его деятельности не стоит задача писать в 
соответствии с определенными требованиями, он чаще 
всего не обращает большого внимания на внешние каче- 
ства письма и почерка, не стремится сохранять сходство 
выполняемых им букв и их сочетаний прописям. В слу- 
чае, когда пишущий должен сохранять при письме осо- 
бую четкость, разборчивость, соблюдение указанного 
правила не мешает ему вырабатывать при письме ориги- 
нальные конструкции букв и их соединений. 

Индивидуальность сформировавшегося — почерка обычно бывает хорошо выражена. Особенности навыков пишущего отображаются в рукописи в целом и в состав- ляющих ее буквах. Эти отображенные в рукописи особен- ности графических и технических навыков принято на- зывать признаками почерка. 
Однако несмотря на хорошо выраженную индивиду- альность, почерки разных людей могут иметь между собой много общего. Некоторые признаки почерка носяг типовой, групповой характер. Такими, как правило, являются общие признаки, то есть признаки, проявляю- щиеся во всей рукописи, независимо от ее буквенного состава. 
Индивидуальность же почерка выражается главным образом в особенностях выполнения отдельных букв и их сочетаний. 

Признаки, выражающие индивидуальность почерка, неповторимы в своей совокупности. Каждый из этих признаков может встречаться в почерках разных лиц. В сочетании же данные признаки образуют инди- видуальныи комплекс. 

Относительная устойчивость поче 
устойчивость почерка — свойство любого сформировав- шегося навыка. Образование динамического стереотипа в итоге предшествующих упражнений и повторений, а отсюда автоматизация навыка делают его относительно стабильным. Почерк же, в основе формирования которого 

рка. Относительная 

лежит выработка и автоматизация стройной системы навыков, тем более обладает устойчивостью. 
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Устойчивость почерка относительна. Он сохраняет 
стабильность лишь в течение определенного, более иля 
менее продолжительного периода времени. По истечении 
его почерк начинает претерпевать изменения. Кроме 
того, он сохраняет относительную стабильность и при 
действии обстоятельств, оказывающих на него влияние. 

Вырабатывающиеся в процессе обучения письму 
навыки еще очень неустойчивы. Процесс обучения пись- 
му предполагает обязательное изменение и совертненст- 
вование навыков. Навыки вырабатываются в период 
обучения постепенно и фиксируются на короткий срок. 
Бели сравнить рукописи обучающихся в начальной шко- 
ле, относящиеся к началу ик концу учебного года в 
одном классе, то можно обнаружить значительное раз- 
личие навыков, отображающихся в этих рукописях. 
Постепенно почерк приобретает бблыную устойчивость. 
Однако в пределах школьного обучения письму устой- 
чивость почерка еще невелика и непостоянна. 

Со времени практического использования навыков 
письма за пределами школьного обучения, с появлением 
автоматизма процесса письма количество происходящих 
в почерке изменений сокращается. Однако еще в течение 
длительного периода почерк продолжает формироваться 

под влиянием практических задач дальнейшей учебы и 
работы лица и поэтому претерпевает некоторые измене- 
ния. В сформировавшемся почерке изменения редки и 
единичны. 

Формирование почерка завершается у разных людей 

в разное время. Это зависит от конкретных условий фор- 

мирования почерка у определенного лица. Чаще всего 

почерк сформировывается у пишущих к 25—30 годам. 

В преклонном возрасте, особенно в старости, нередко 

навыки письма разрушаются, что ведет к нарушению 

почерка. Движения теряют координированность, стано- 

вятся неуверенными, дрожащими. В рукописи это выра- 

жается в беспорядочности, нестройности, нечеткости, 

наличии изломов и извилистостей штрихов и Т. п. 

Сформировавшийся почерк представляет собой наи- 

более благоприятный материал для идентификации. 

Однако формирующийся почерк также пригоден для 

исследования и в болынинстве своем для установления 

писавшего. Остается решить вопрос лишь о возможности 

идентификации лица по почерку в период начальных 
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стадий формирования почерка. Данная проблема нужда- 
ется в специальном исследовании. 

Кроме изменений, вызываемых формированием по: 
черка и временными причинами, почерк может претерпе- 
вать изменения от действия случайных, эпизодических 
причин, влияющих на него. Устойчивость почерка не 
означает того, что рукописи, выполненные одним лицом 
и примерно в одно и то же время, будут совершенно одинаковы. Напротив, нередко они внешне резко разли- чаются. Такие изменения и колебания в почерке объя- сняются другой стороной динамического стереотипа, лежащего в основе навыков письма, а именно его гиб. костью, подвижностью. 

Динамический стереотип подвижен не только в про- цессе своего формирования. Он сохраняет гибкость и при осуществлении навыков письма, реагируя на действия внешних и внутренних раздражителей. Если в процессе письма начинает действовать раздражитель, ответная реакция на который еще не выработана, не «предусмот- рена» данным динамическим стереотипом, последний становится перед необходимостью выработать такую реакцию, «приспособиться» применительно к новым ус- ловиям. В одних случаях такое приспособление требует много времени и известных усилий при активном соз- нательном вмешательстве; в других — протекает легко. Быстрее и легче это приспособление проис- ходит при прочих равных условиях у лиц, обладаю- щих развитыми, хорошо сформировавшимися навыками письма. 
Необходимость «приспособления», «перестройки» динамического стереотипа сказывается на процессе дви- жений при письме, а следовательно, и на почерке. При- чинами, вызывающими такого рода изменения в почерке, являются: 1) непривычные для данного лица условия письма: необычная поза, непривычный материал пись- ма — бумага, перо и пр; 2) травма руки, патологические изменения глаз, письмо без очков!: 3) выполнение руко- писей левой рукой при обычном письме правой; 4) не- обычные нервные и физические состояния пишущего— 

1 Здесь речь идет о таком обстоятельстве, которое лишь не- 
сколько затрудняет письменный процесс, а не’ исключает возмож- ность письма вообще. 
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испуг, усталость и т. п.; 5) нервные заболевания, отра- 
жающиеся на почерке; 6) стремление выполнить дан- 
ную рукопись особым образом: а) старательно или по- 
спентно, б) с искажением, маскировкой своего почерка 
ив) подражанием почерку другого лица. 

Перечисленные причины часто приводят к деавтома- 
тизации движений. Пишущий стремится преодолеть воз- 
никшее препятствие, которое в большинстве случаев 
может быть преодолено в результате приспособления 
имеющихся и выработки новых навыков применительно 
к создавшимся условиям. Исключение составляют нерв- 
ные заболевания, разрушающие навыки письма. Эту 
причину сознательными усилиями пишущего и трениров- 
кой не удается преодолеть. 

Изменения в почерке, наступающие от действия отме- 
ченных обстоятельств, могут быть значительными. Одна- 
ко, как показывает экспертная практика, в болынинстве 
случаев особенности почерка все же отображаются в ру- 
кописях, выполненных данным лицом, в необходимом 
для идентификации объеме. Сформировавшийся почерк 
довольно устойчив относительно действия таких причия, 
как непривычные условия письма, письмо без очков, 
необычные нервные и физические состояния пишущего. 
Несформировавшийся почерк в таких случаях обнару- 
живает ббльшую изменчивость. При искажении же сво- 
его почерка или подражании почерку другого лица 
более устойчивым будет почерк несформировавшийся. 
Умышленные изменения почерка у лиц, обладающих 
высокоразвитыми навыками письма, достигаются с 
большей легкостью, чем у лиц с несовершенными навы- 
ками и несформировавшимся почерком. 

Иногда обстоятельство, влияющее на процесс пись- 
ма, настолько серьезно, что вызывает существенные 
изменения признаков почерка, сильно затрудняющие 
идентификацию, а подчас делающие ее невозможной. 
Трудно установить исполнителя рукописи, написанной 
сильно измененным почерком, особенно если`она невели- 
ка по объему. 

Краткость исследуемой рукописи вообще является 
неблагоприятным фактором при исследовании, так как 
в краткой рукописи не отобразятся многие признаки 
почерка и трудно будет проверить устойчивость имею- 
щихся признаков. Краткость же рукописи в сочетании с 
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необычностью ее выполнения является наиболее частой 
причиной невозможности для эксперта разрешить по- 
ставленный перед ним вопрос. 

Если действие некоторых из рассмотренных обстоя- 
тельств начинает носить систематический характер, то в 
почерке могут выработаться варианты признаков, а 
иногда и варианты почерка. На этих вопросах необходи- 
мо остановиться подробнее. 

Вариационность! признаков почерка. Вариацион- 
ность признака почерка предполагает наличие в рукопи- 
сях одного лица разновидностей определенного призна- 
ка, зависящих от различных причин. Варианты призна- 
ков, как уже отмечалось, складываются под действием 
обстоятельств, требующих некоторого изменения навы- 
ков, их приспособления к новым задачам. Варианты при- 
знаков почерка вырабатываются и применяются на прак- 
тике наряду с теми признаками, которые уже имеются в 
почерке пищущего. 

В высоковыработанных почерках, как правило, име- 
ется много вариантов признаков. Варианты более об- 
щих признаков чаще всего проявляются в разных руко- 
писях, выполненных данным лицом. Варианты более ДЕ 
тальных признаков, относящихся к особенностям выпел- 
нения отдельных букв, могут проявляться как в разных 
рукописях, так и в пределах одной рукописи. Вариаци- 
онность этих признаков часто зависит от характера вы- 
полняемой рукописи. При желании пищущего выполнить 
важную для него рукопись лучше, красивее, чем обычно 
в рукописи четкость и стройность будут выше, размер 
букв может быть больше или меньше, чем всегда, свя- 
зность уменьшается и т. д. 

Необходимость писать быстро напротив влечет за 
собой снижение четкости и стройности, увеличение свя- 
зности, а также выработку вариантов отдельных 
признаков в зависимости от соединения букв. Так, точка 
начала овала в оукве «а» может варьировать в зависимо- 
сти от того, соединена эта буква с предлнествующей или 
нет; в соединении точка начала движения будет нахо- 

и диться слева в т › вне соединения — справа *(й. 

' От лат. уамаНо — изменение, некоторое отклонение от ос- 
новного типа, 
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\. Однако бывают и такие случаи, когда в почерке пи- 
пущего варьируют не отдельные один-два признака, а 
целое сочетание их. Причем оно варьирует строго опре- 

деленным образом в разных рукописях, выполненных в 
неодинаковых условиях. Здесь нередко приходится гово- 

рить уже не о вариационности признаков, а о вариаци- 
онности почерка. С вариационностью почерка’ эксперт- 
криминалист часто сталкивается на практике при иссле- 
довании рукописей, выполненных с подражанием печат- 

ному шрифту, чертежным шрифтом и т. п. 

Вариационность, как правило,— свойство высоковы- 

работанного почерка. : 
Вариационность почерка возникает у пишущего то- 

гда, когда навыки письма уже сформировались. В связи 

с тем, что в данном случае навыки письма «как бы дора- 

батываются» применительно к новой задаче, в почерке 

определенный комплекс особенностей оказывается иным, 

нежели в рукописях, выполняемых на основе ранее 

усвоенных навыков. Это сочетание признаков проявля- 

ется в рукописи всякий раз при наступлении тех обстоя- 

тельств, применительно к которым данный варианг 

почерка вырабатывался. Но поскольку формирование 

варианта почерка происходит на базе уже имеющихся 

навыков письма, в рукописях, исполненных разными 

вариантами почерка, будут встречаться и одинаковые 

признаки. 
У пишущего может быть два, а иногда и три варианта 

почерка. Вариант, сформировавшийся у него в итоге 

обучения и дальнейшей выработки почерка, будем 

называть основным вариантом почерка этого лица. 

Он чаше всего бывает скорописным, то есть В наиболь- 

шей степени приспособленным к быстрому и связному 

выполнению. Другие варианты почерка, сформировав- 

шиеся у пишущего позднее, на основе уже имевшихся 

навыков и применяемые лишь при определенных услови- 

ях назовем дополнительными 
вариантами почер- 

ка. Последние могут быть как скорописными, так и ины- 

ми, например, вариант письма с подражанием печатному 

шрифту. : 

Наиболее частыми причинами, вызывающими наряду 

с основным дополнительный вариант почерка, являются 

следующие: а) специальная выработка определенного 

варианта почерка для выполнения служебных докумен- 
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тов, которые приходится писать лицу в —— Е) 

емой должностью, в частности, бухгалтерский, р г 
фический ‘почерк, почерк чертежника, (чертежны 
шрифт); такого рода почерк в экспертной практике ча- 
сто называют стилизованным, 6) письмо с подражанием 
печатному шрифту, к которому пишущий прибегает по 
различным причинам. Часто оно бывает связано со 

стремлением пишущего исказить свой почерк при систе- 
матическом выполнении анонимных писем и других 

документов; в) письмо на другом языке, письменность 
которого иная, нежели того, на котором данный человек 

всегда говорит и пишет; г) письмо, наряду с правой, ле- 
вой рукой, что имеет место при примерно одинаковом 
развитии навыков письма для обеих рук!; д) стремление 
лица писать особенно четко, разборчиво, стройно опре- 
деленные документы, по своему характеру требующие 
особой четкости почерка, например, заполнение аттеста- 
тов зрелости, дипломов, удостоверений и т. п. 

Дополнительные варианты почерка, возникающие в 
результате наступления перечисленных условий, такие: 
|) 2-й скорописный, 2) с подражанием  печатному. 
шрифту; 3) стилизованный. 

Степень отличия дополнительного варианта от основ- 
ного может быть разной. Иногда в вариантах почерка 
оказывается различным подавляющее большинство 
признаков. Вариационность в таких случаях является 
взаимоисключающей. Наиболее часто это обнаружива- 
ется при сравнении скорописного (основного) варианта 
со стилизованным либо «печатным». 

Приведем примеры вариантов почерка одного лица. 
1} На рис. | изображены варианты почерка гр-ки Г.: а) основной вариант почерка (скоропись) и 6) допол- 

нительный стилизованный вариант почерка (изменен- 
ный, чертежный). Дополнительный вариант характери- 
зуется более медленным темпом письма, болыней чет- костью, стройностью, отсутствием связности, иными конструкциями почти всех букв. Характерным здесь 
является и то, что в вариантах почерка различается не только строение букв, но и цифр. 

'В данном случае 
рукой, а не однократное 
в большинстве случаев в 
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имеется в виду привычное письмо левой 
выполнение рукописи ею, практикующееся 
целях маскировки почерка, 



\ 
ь. \ 2) На рис. 2 показаны варианты почерка гр-на Х 

) основной вариант почерка (скоропись) и_б) дополни- 
тельный вариант почерка (с подражанием «печатному» 
шрифту). 

2ее евеееех ковре ЯРеесее” , 

65 еее. Ее 95 ‘егьел =: 

тедертир вел. = 

Пеетелнные _уберыой наклоне“ 3 

луну корпусе 80мм, еморину 65мм 

55мм. Аорлус зомко озголоёрен 

ческого писто тзерщиной $мм 

зобертнос тв коррусо мили феёомо, 

цемтре корзусо золко еее 

РУК оли 9биженця косого зосео 

5 
„Рис. 1. Варианты почерка гр-ки Г. 

Вариант почерка с подражанием «печатному» шриф- 

ту в экспертной практике встречается нередко в связи с 

тем, что сущность подражания «печатному» шрифту сво- 

дится к тому, что пишущий воспроизводит буквы, по кон- 

струкции похожие на буквы типографского шрифта, но 

признаки почерка будут существенно различаться. Прав- 
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при выполнении конкретной рукописи пишу- да, ве варианты почерка: некоторые фрагменты щий с\ 

Когя оунуосй Трртс 69649 
ня КНЕСТР, У ЖЕ КАЗЯКИ ГЫПИ Н 
ВЕСЧ@Я МИ: 
ПУди сь/па дисв ИЯ Ник СВЕРХУ , И ель уди Расти ьикг бур 
ПРоЩаИТЕ, 7089 РАщи/- КРИУРИ вр 
ВсломиниитЕ МЕНЯ И РУдУЩЕЙ 
ПРИбЫВОЙТЕ Соя 24466, 49 ко 720, 839 би, ЧЕРГовь/ Яя / 
5 

Рис. 2. Варианты почерка гр-на Х. 
рукописи выполняет «печатным» почерком, а отдель- ные — обычной скорописью. В такой рукописи будет мно- го общего с основным вариантом. 
24 
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свидетельствует о более низкой технике письма, чем ос- 
новной. Темп письма в дополнительном вариантё более 
медленный. Различаются размер букв, степень наклона, 

8 рассматриваемом примере дополнительный вариант | ви” 

‘и, 
разгон, связность. Конструкции букв, как правило, иные, 
Поэтому различаются почти все особенности выполнения 
букв: совпадают лишь единичные частные признаки. 

3) См. рис. 3, на котором. изображены варианты по- ; 
черка гр-ки В.: а) основной скорописный вариант и ти 
6) вариант письма на другом языке. +4 

При письме на ином языке вариант почерка возникает том п | 
в связи с тем, что другой язык предполагает и иную конструки 
письменность, которой свойственно своеобразное строе- взаимоск 
ние букв. Степень отличия дополнительного варианта по- бы 
черка от основного в большинстве случаев зависит от того, | а | 
насколько письменность варианта отличается от письмен- 
ности языка, на котором данное лицо обычно пишет, полнения | Здесь имеется в виду общность строения букв, незави- это имеет симо от того, какой звук они обозначают. рнант поч В рассматриваемом примере оба варианта характери- ‚ ВОЗМОЖНО, зуются высокой техникой письма, правда при этом до- пИСЬМенно полнительный вариант свидетельствует о более медлен- разно и не ном темпе движений. Размер букв, наклон их и разгон в иной ука вариантах почерка одинаковы, связность в дополнитель- Ченном ном варианте меньше. Что касается особенностей выпол- Конт Сл ‚ нения отдельных букв, то, как правило, в случаях, когда Рук 
конструкция букв сходна, они одинаковы; в остальных : ух » же случаях различие конструкций букв обусловливает и Ков различие особенностей. Например, в данном случае сопо- Но ставимы и одинаковы многие особенности в следующих НОМ | буквах, ‘имеющих одинаковую конструкцию. 

0 

о а о 
в | а а о 

6 6/5 на 
5 /31 5 у № м 

с / к/ 4 ы ( нЕ № т Ве | 940% р к п /=/ | ыы 

| 26 о 
Г м 

Ч $ 



Несопоставимы признаки в следующих буквах: рус- 
СКИХ — «б», «г», «т», «Ж», <з», «к», «Л», «м», «у», «х», «Ц», 
«ш», «щ», «я», латинского алфавита — 

“Г”, "с", р. д». з и”, Е р": Й и 

Если рукопись, выполненная дополнительным вариан- 
том почерка, вообще не будет. содержать аналогичных 
конструкций букв, то вариационность почерка станет 
взаимоисключающей. 

Сходность конструкций букв в письменности еще не 
` является непременным условием для аналогичного вы- 
полнения их пишущим в конкретной рукописи. Правда, 
это имеет место часто потому, что дополнительный ва- 
риант почерка формируется на базе основного. Однако 
возможно, что в основном варианте буквы, аналогичные в 
письменности по своему строению, выполняются своеоб- 
разно и использовать их изображение для обозначения 
иной буквы (на другом языке) нельзя. Например, в отме- 
ченном случае, если следовать прописям, одинаковую 
конструкцию в рукописях должны были бы иметь: фран- 

я о => 

цузское $ и русское «д». Однако пищущий в 

основном варианте букву «д» изображает таким обра- 

зом "0" ‚ что совершенно неприемлемо для обоз- 

начения французского “д“. Кроме того, будучи со- 

единенными со специфическими буквами латинского, 

да и любого другого алфавита, русские буквы, даже 

имеющие (по письменности) общую конструкцию, мо- 

гут видоизмениться. 

4) См. рис. 4, на котором показаны варианты почерка 

гр-на О. : а) основной вариант почерка (правая рука) и 

6) дополнительный вариант почерка (левая рука). 

Дополнительный вариант характеризуется менее со- 

вершенной техникой письма (выработанностью), более 

медленным темпом выполнения, меньшей степенью нак- 
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меньшим разгоном (расстановкой) 
тью. Различаются и некоторые осо- 

определенных букв. 

лона букв вправо, 

букв, меньшей связное 

бенности выполнения 

=—“нн3—.-——-— 

| 
| 

| 

| 
| 

Рис. 4. Вариант . 4. ы почерка гр-на О. (стрелк 
признаков. - (стрелками отмече р Одноименные признаки в одинаковых и различия 

ны одной цифрой) уквах обозначе- 

г м случае степень отличи ар в Е. основного невелика. Однако в практике г ретиться и значительно различающиес ь ты 'ри привычном письме левой рукой а 
28 
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5) На ри 3 ен НЫ: скорописные варианты по- 
О почерка м К.: а) основной скорописный 

В черка. п ) дополнительный скорописный ва- 
рка. Приводимый случай представляет типич- 

а гр-на О. (стрелками отмечены различия 

признаки в одинаковых буквах обозначе- 

ны одной цифрой) 

Рис. 4. Варианты почерк 

признаков. Одноименные 

скорописных вариантов почерка. Допол- 

рописный вариант почерка, как правило, 

я более медленным темпом, большей чет- 

костью, стройностью, иногда более красивыми и даже 

вычурными конструкциями букв или наличием элементов 

стилизации. В связи с этим появляются варианты и не- 
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Рис, 5. Варианты почерка гр-ки К. (стрелками отмечены раз- личия признаков) 
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1х признаков. Иная конструкция букв обу- 

гие особенности их выполнения. 
которых друг! 
словливает дру 

В рассматриваемом случае оба варианта почерка ха- 

рактеризуются высокой техникой письма, одинаковым 

наклоном букв. Однако подавляющее болынинство 

остальных особенностей различается. 

Рис. 6. Варианты почерка гр-на У. г й 

Скорописные варианты почерка, существенно раз- 
личающиеся между собой, в практике редко встречаются. 
Нечасто встречается почерк, имеющий три скоропис- 
ных варианта. На рис. 6 (а, 6, в,) изображены три скоро- 
писных варианта почерка гр-на У. Все они характеризу- ‘ 
ются высокой техникой письма и стройностью. В то же 
время эти варианты различаются общим строением по- 
черка («а», «б» имеют вычурное усложненное строение 1 А, 
букв, «в» — простое и упрощенное); степенью четкости | 

(‹а», «б» — более четкие, чем «в»); наклоном («<б», «в»— | 

без наклона, ‹а»— правый наклон); размером букв, связ- 
ностью («в» имеет большую связность, чем «а» и «б»); 

конструкциями отдельных букв: «В», «г», «д», «3», «п», 

«р», «т», «ч», «я». Соответственно различаются и особен- 
ности выполнения этих букв. Вместе с тем указанные | 
варианты имеют между собой много общего. В них есть 
одинаковые признаки. 

Вариационность признаков почерка и почерка в целом 
не может считаться препятствием для идентификации. 

Однако она должна всегда учитываться экспертом при 
исследовании. 
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При исследовании почерка следует помнить, что про- 

цесс письма является целостным актом, отдельные сторо- 

ны которого тесно связаны между собой и взаимообуслов- 

‚лены. Поэтому, изучая почерк, эксперт должен учиты- 

` вать его связь с содержанием и целевой направленностью 

| докумекта. Кроме того, в целях установления исполните- 

ля рукописи эксперт должен использовать и особен- 

\ ности письменгой речи, о месте которых в процессе 

| исследования будет сказано в следующей главе. 



Глава 1 

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ 

Рукопись, являющаяся исследуемым документом, или 
рукописи, представленные в качестве образцов письма 
подозреваемых лиц, изучаются по разработанной совет- 
скими криминалистами системе общих и частных приз- 
наков'. 

Каждая рукопись может быть рассмотрена, во-первых, 
с точки зрения смысловой как письменная речь, во-вто- | 
рых, с точки зрения начертательной или графической 
как почерк. Эти две названные стороны процесса пись- 
ма являются выражением двух различных навыков пи- | 
шущего. Значение их в процессе идентификации лично- 
сти по рукописям неравнозначно. 

При идентификации исполнителя рукописного текста [№3 
основой вывода является совокупность признаков почер- 

| ка, в которых наиболее полно отображаются отдельные 
к устойчивые особенности выполнения рукописи, обуслов- 
+ ленные навыками письма. Признаки письменной речи, в р 

которых проявляются особенности выражения мыслейв ‘ У 
письменной форме?, дополняют совокупность признаков 
почерка, которая является основой идентификации 
исполнителя рукописного текста. 

Совокупность только одних признаков письменной ре- 
чи не может быть положена в основу вывода об испол- 

' См. проф. С. М. Потапов, Криминалистика, М. 1938, 
проф. Н. В. Терзиев, Криминалистика, М., 1950, проф. А. И. 
Винберг, Криминалистическая экспертиза в советском  уголов- 
ном процессе, М., 1956, стр. 169—171, дон. Б. И. Шевченко, 
Примерная схема акта криминалистической экспертизы почерка 
(см. Методические пособия по составлению актов, М., 1956). 
ДЕ Маркова, Классификация ‘признаков письменной 
«Сборник научных работ по судебной медицине и кримина- 

речи, Харьков, 1956. 
листике», вып. 
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нителе текста по следующим причинам. Во-первых, В 

рукописных документах, поступающих на криминалисти- 
ческую экспертизу, не всегда полно отображены призна- 
ки письменной речи вследствие крайней ограниченности 
объема рукописей и их специфического целевого 
назначения (накладные, справки, расписки, договоры, 
удостоверения личности, бюллетени и пр.). Во-вторых, 
только совпадения признаков письменной речи не могут 
явиться основанием для вывода о выполнении текста оп- 
ределенным лицом, так как практике известны случаи, 
когда составителем содержания текста документа явля- 
ется одно лицо, а непосредственным техническим исполни- 
телем — другое. Поэтому при криминалистической экс- 
пертизе признаки письменной речи служат дополнением 
к той характеристике исполнителя рукописи, которая сос- 
тавляется с помощью признаков почерка. 

В процессе исследования рукописей‘ устанавливают- 

ся общие и частные признаки почерка, комплекс которых 

составляет совокупность, достаточную для идентифика- 

ции исполнителя рукописи. Признаки почерка, входящие 

в эту совокупность и определяющие индивидуальный 

почерк конкретного лица, называются идентификацион- 

ными признаками. По ним производится сравнение, 

результаты которого (совпадение или различие призна- 

ков) являются основанием для ответа на поставленный 

перед криминалистической экспертизой вопрос. 

В идентификационную совокупность, индивидуализи- 

рующую почерк конкретного лица, входит определенное 

количество различных идентификационных признаков 

почерка, наиболее характерных для данного лица. Про- 

явление таких признаков в почерке отдельных лиц и зна- 

чение их в идентификационной совокупности, определя- 

ющей индивидуальный почерк, различно. Например, в 

одном случае какой-то конкретный признак почерка мо- 

жет служить основанием для вывода, что рукопись вы- 

полнена не гр-ном В., в другом — этот же признак даже 

не входит в идентификационную совокупность, индивилу- 

ализирующую почерк. Так, если степень выработанности 

почерка, которым выполнен исследуемый документ, выше 

степени выработанности почерка подозреваемого, то раз- 

личие степени выработанности почерка может служить 

единственным основанием для вывода, что рукопись вы- 

полнена не подозреваемым лицом. 
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При исследовании же текстов, выполненных с иска- жением степени выработанности, указанный признак даже не войдет в идентификационную совокупность. 
Отдельные устойчивые особенности, определяющие в своей совокупности почерк, проявляются в нескольких рукописях одного человека, выполненных в разное время и в различных условиях, не одинаково. Поэтому одной из основных задач эксперта в процессе исследования ру- кописей является составление четкой характеристики по- черка, выделение тех идентификационных признаков его, по которым в дальнейшем будет производиться сравне- ние, от случайных особенностей, появившихся в рукописи вследствие каких-либо причин (например, умышленного искажения, неудобных условий письма). 
К идентификационным признакам могут быть отне- сены: 
а) признаки письменной речи; 
6) признаки топографические или особенности разме- щения текста; 
в) признаки почерка, характеризующие рукопись в целом; 
г) ‘признаки почерка, проявляющиеся в отдельных письменных знаках. 

; Идентифнкационные признаки почерка, которые про- являются и могут быть выявлены только в целом руко- писном тексте, делятся на две группы: 
Г. Признаки, с помощью которых дается общая харак- теристика почерка; 
2. Общие признаки почерка. 
Идентификационные признаки почерка, проявляю- 

щиеся в отдельных письменных знаках, составляют груп- пу частных признаков его. 

$ 1. Признаки письменной речи 

Чтобы составить характеристику рукописи по приз- 
накам письменной речи, эксперт должен знать, какие же 
именно признаки определяют письменную речь конкрет- 

СК тн признакам относятся: общий уровень грамот- 
ности, словарный состав языка пишущего, стиль изло- 

о. ания документа, общий строй речи, общий 
и | раомешения текста в зависимости от смыслово- характ | 
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го содержания рукописи, привычные особенности выде- 
ления наиболее важных мыслей. 

Перечисленные признаки письменной речи, характе- 
ризующие смысловую сторону рукописи в целом, могут 
быть выявлены в рукописях конкретных лиц посредст- 
вом частных признаков письменной речи. Частными 
признаками являются: 

1. Наличие или отсутствие грамматических ошибок 
(орфографических и синтаксических), специфичных для 
лица, владеющего определенной степенью  грамот- 
ности; 

2. Наличие своеобразных слов, повторение опреде- 
ленных слов. и их сочетаний дают представление о сло- 
варном составе языка пишущего; 

3. Употребление характерных выражений и оборотов 
письменной речи в сочетании со своеобразным построе- 
нием предложений характеризует стиль изложения мыс- 
ли в процессе письма 

Разберем более подробно каждый из названных при- 
знаков письменной речи. 

Первым признаком, который наиболее часто исполь- 
зуется при проведении сравнительного исследования ру- 

кописей, является общий уровень грамотности пишущего. 

Под общим уровнем грамотности понимается степень 

овладения правилами письма на определенном языке. 

Она находится в прямой зависимости от системы и про- 

должительности обучения языку, а также от личных спо- 

собностей обучающегося. Известно, чтов русском языке 

существуют различия между произношением и правопи- 

санием. Это приводит к появлению в рукописях лиц, не 

обладающих достаточной степенью грамотности, ошибок, 

относящихся к буквенному составу слов. 

Общий уровень грамотности определяется как низкий, 

средний и высокий. Степень грамотности конкретного 

лица может быть определена при исследовании рукописи 

в зависимости от количества и характера грамматиче- 

ских ошибок, обнаруженных в тексте, выполненном дан- 

ным лином. Ошибки в письменной речи обычно нарушают 

орфографические и пунктуационные правила языка, на 

котором написана рукопись. 

Орфографические ошибки нарушают правила напи- 

сания и переноса слов, а также правила урия 

прописных букв; пунктуационные — правила употреоле- 
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ния знаков препинания; синтаксические — правила 
построения предложения. 

Первым частным признаком, относящимся к характе- 
ристике степени грамотности исполнителя рукописи, 
является наличие и характер орфографических ошибок, 
то есть ошибок, относящихся к буквенному составу слов. 

Как показывает практика, в рукописях лиц, облада- 
ющих малой степенью грамотности, встречается боль. 
шое количество элементарных орфографических ошибок 
В словах, содержащих безударные гласные, непроизно- 
симые согласные в корне слова («сердце, «солнце»). 
Нередки случаи, когда звонкие согласные «б», «д», «з», 
«ж» заменяются в рукописях малограмотных на глухие 
«п», «Т», «с», «ш». Кроме этого, наблюдаются необосно- 
ванные разделения слов по слогам, особенно наречий, 
либо написание двух слов в одно. 

В рукописях лин, обладающих средней степенью 
грамотности, наиболее часто встречается неправильное 
употребление при письме приставок «пре» и «при», 
неверные падежные окончания и окончания глаголов, 
неправильное написание наречий и существительных с 
предлогами. Е 

У грамотных людей встречаются либо описки, либо 
ошибки в правописании иностранных слов, либо ошибки 
в словах, правописание которых подпадает под исклю- 
чение из общего правила. 

К признакам письменной речи, связанным с буквен- 
ным составом слов, может быть отнесен также свойст- 
венный определенным лицам устойчивый пропуск букв 
либо целых слогов в словах или недописка букв в конце 
слов. Данный признак в рукописях различных ‚ лиц 
встречается часто и относится к устойчивым. Он не 
является показателем степени грамотности и поэтому 
условно причисляется к первому признаку письменной 
речи, так как связан буквенным составом слов. 

Особым видом грамматической ошибки являются 
написание слов и составление предложений в соответ- 
ствии со старыми правилами, существовавшими до 1918 
года, то есть до введения новой орфографии. ; 

Ко второму частному признаку, по которому возмож- 
но судить о грамотности человека, относится наличие 
или отсутствие знаков препинания, то есть ошибки 
пунктуационные. На основании изучения рукописей лиц 
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С различной степенью грамотности можно сделать вывод 
что у малограмотных пунктуационные ошибки наблю- 
даются в виде неоправданных точек и отсутетвия запя- 

тых. В рукописях лиц со средней степенью грамотности 

запятые ставятся только перед «но», «а», «ЧТо», <«кото- 

рый». Наблюдается и неоправданное применение занпя- 
тых. Иные знаки препинания, кроме точек и запятых, 
в рукописях, как правило, отсутствуют. В текстах, вы- 
полненных людьми, владеющими высокой степенью 
грамотности, знаки препинания обычно поставлены в 
соответствии с правилами. 

Особый признак письменной речи, относящийся к 
употреблению знаков препинания, составляет своеобраз- 
ное их применение, например, три знака восклицания, 
сочетание восклицательного знака с многоточием. 

В нелях использования в качестве идентификацион- 

ного признака письма общего уровня грамотности экс- 

перт должен располагать достаточным исследуемым и 

сравнительным материалом, в котором он мог бы уста- 

новить, во-первых, наличие, а во-вторых, устойчивость 

той или иной грамматической ошибки. 

Второй признак письменной речи — это характеристи- 

ка словарного состава, используемого при написании 

текста рукописи. 
По словарному составу письменная речь может быть 

подразделена на: 1) многообразную с обширным запа- 

сом слов; 2) однообразную с неболышим запасом слов. 

В качестве особенностей проявления словарного сос- 

тава языка пишущего в тексте отмечается наличие арха- 

измов (устаревших слов и оборотов речи, вышедших из 

употребления по различным причинам), неологизмов 

(слов, вновь образованных), варваризмов (слов, взятых 

из другого языка и искаженных), диалектизмов (откло- 

нений в произношении и написании слов по сравнению 

с литературным языком), профессионализмов (особен- 

ностей ‘лексики, связанных с определенной профессией), 

жаргонных слов (условных слов и обозначений), опреде- 

ленных сокращений общеизвестных слов и обозначений, 

повторений отдельных слов и их. сочетаний. 

Третий признак письменной ры составляет стиль 

‹ения содержания документа. 

СЫНЕ и характеризуется, во-первых, в отно" 

шении применяемого языка или особенностей словоупот- 
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ребления, во-вторых, в отношении манеры 
или строя речи. 

Текст рукописи может быть написан или хорошим 
литературным языком — художественным, научным, деловым, ораторским, газетным, или же обычным ЯЗЫ- 
ком, употребляемым при личной переписке (так назы- ваемый бытовой стиль). 

По манере изложения мыслей в рукописи стиль опре- деляется как последовательный (лаконичный или подробный) либо беспорядочный Под общим строем речи, привычным для каждого конкретного исполнителя текста документа и определяющим стиль изложения, следует понимать совокупность свойственных ему син- таксических особенностей построения фраз и предложе- ний. К ним относятся: 1) употребление простых или сложных предложений при изложении мыслей в процес- се письма, 2) частота использования сравнительных, определительных, обстоятельственных оборотов, 3) упот- ребление конкретных вводных слов и предложений, 4) час- тое употребление обращений, 5) порядок слов в предло- жениях. 
В качестве четвертого признака письменной речи мо- жет быть названа особенность размещения текста в за- висимости от смыслового содержания рукописи. Особенность размещения выражается в наличии или 

изложения 

отсутствии абзацев, служащих для выделения отдель- ных мыслей в тексте. Размеры абзацев зависят от осо- бенностей построения предложений, 
жаются мысли. 

Пятым признаком письменной речи является нали- чие выделения особо важных мыслей, содержащихся в тексте. Выделение в тексте фраз, в которых изложены мысли, имеющие, по мнению пишущего, наиболее важ- ное значение, может быть осуществлено различными способами (способы выделения рассматриваются как особые признаки почерка). 
В некоторых случаях в процессе установления испол- нителя текста документа используются такие признаки рукописи, как содержание и цель документа. Однако в 

связи с тем, что последние, во-первых, специфичны для 
каждого конкретного документа, а не свойственны вооб- 

в которых выра- 

' См. стр. 94 настоящего пособия. 
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ще рукописям писавшего и, во-вторых, 
навыком человека, след 
и цель документа н 
ной речи. 

Использовать содержание и цель документа в каче- стве признака при исследовании письменной речи можно лишь тогда, когда необходимо установить, исходят ли несколько документов от одного лица. Для этого тексты исследуемых документов сравнивают только между со- бой и на основании установленной совокупности приз- наков, среди которых фигурирует признак—содержание и цель рукописи, приходят к тому или иному выводу. Сравнить же эти признаки в процессе производства 
экспертизы с образцами письменной речи определен- 
ного лица в большинстве случаев невозможно. Обычно 
невозможность сравнения вызвана отсутствием руко- 
писей подобного содержания, которые могли бы быть 
использованы в качестве свободных образцов письмен- 
ной речи. Сравнить содержание и цель исследуемого 
документа в подобных случаях можно только с устными 
высказываниями подозреваемого, по которым устанавли- 
вается образ мыслей данного человека. Сведения же 
о содержании мыслей человека возможно получить в 
процессе личного допроса, допроса свидетелей и пр., 
но такое сравнение выходит за пределы компетенции 
эксперта-криминалиста. : 

не обусловлены 
ует признать, что содержание 

е являются признаками письмен- 

$ 2. Топографические признаки 

К данной группе признаков относятся привычные 
для определенного лица особенности размещения текста 
и отдельных частей его на листе бумаги. 

Как показывает практика, установить топографи- 
ческие признаки и провести их сравнительное исследо- 
вание удается только в случаях, когда исследованию 
подлежит большой рукописный текст. Оценить устой- 
чивость топографических признаков возможно в резуль- 
тате изучения больших по объему текстов, выполненных 
в процессе свободного письма. 

Первым топографическим признаком является нали- 
чие или отсутствие полей в рукописном тексте. Они 
в рукописи могут быть определены в отношении их 

расположения (справа или слева текста), размера, 
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конфигурации линии полей и их формы, обусловленной строением или расположением линии полей. Выработанный навык писать на листе бумаги, Остав- ляя поля справа или слева, сам по себе Нельзя считать самостсятельным идентификационным признаком, так как при обучении письму человек привыкает писать, оставляя поля. Однако особенности расположения, фор- ма и размер полей могут служить ценными идентифика- ционными признаками при исследовании больших руко- писных текстов. 
Расположение полей в рукописи может быть опреде- лено как левостороннее или правостороннее в зависи- мости от того, с какой стороны листа бумаги, на котором расположен рукописный текст, пишущий оставляет свободное место. 
Размер полей определяется условно: малый — до | см, средний — до 3 сми большой свыше 3 см (рис. Та, 6). По форме площадь полей представляет прямоуголь- ник или трапецию. Форма зависит от расположения и конфигурании линни, которая может быть проведена по начальным или конечным буквам в строках, Линия же полей, от которой зависит форма площади полей, харак- 

уе 27 , пира ВЕНА 
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м 17272722 
а 20727 Г 

Рис. 7а. Различная величина полей, расположенных слева 42 



теризуется по расположению в отношении нижнего среза 
листа бумаги как правонаклонная, если расстояние от 
бокового среза листа бумаги до первой верхней строки 
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а. 

больше, чем до последней нижней, как Левона 
если расстояние от бокового среза листа бум 
вой строки меньше, чем до последней ( 
ние изменяется постепенно) 
равном расстоянии до первой и 
(рис. 7 в). 

Итак, в зависимости от расположения` линии полей, обрамляющей рукописный текст, относительно нижнего среза листа бумаги определяется форма площади полей как прямоугольная при перпендикулярном расположе- НИИ ЛИНИИ, трапецевидная при правонаклонном или ле- вонаклонном расположении ее. 
По конфигурации линия полей может быть прямой, если все расстояния от начала строк до левого или правого среза листа бумаги в основном равны. Если эти расстояния не равны, то линия полей будет ломаная или извилистая в зависимости от различия в размерах этих расстояний; если размеры расстояний неравные, но постепенно (по строкам) переходят от малого к боль- шому или наоборот, то линия полей будет выпуклой или вогнутой (рис. 7 г). 

т ее 
СЯ 

м =. — прямая, И — Рис. 7г. Различная конфигурация линии полей: ТГ р 
я вогнутая, [11 — ломаная, [У — извилиста 
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клонная — 
аги до пер- 

причем расстоя- ‚ перпендикулярная — при 
последней строк 



тори признаком, относящимся к расположению 
р кс тределах листа бумаги, является размер крас- 
ных строк, которыми выделяются абзацы 

крабов строкой называются отступления от линии 
те, которыми выделяются в тексте абзацы 

‹ Красные строки могут быть охарактеризованы в от" 
ношении их размеров и частоты (рис. 8) 

Рис. 8. Размеры отступления при красных строках 

В качестве третьего топографического признака мо- 

2 жет быть назван размер интервалов между строками в 

ий | тексте и между словами в строках. 

7 

Размеры интервалов определяются в зависимости от 

ещаются строки текста в 

а. Рассматриваемый приз- 

ко в рукописях, выполнен- 

р интервалов опре- 

большой. Интервал 

расстояния, на котором разм 

рукописи или отдельные слов 

нак может быть выявлен толь 

У ных на нелинованой бумаге. Разме 

деляется как малый, средний и 

считается малым, если он равен либо несколько больше 

в. высоты букв; средним — если он равен двойной высоте 

ке буквы; большим — если интервал достигает размера 

Г.) т большего, чем двойная высота буквы (рис. 9). 

Е Размер интервалов между словами определяется в 

отношении ширины буквы. Интервал считается малым, 

если он меньше ширины одной буквы; средним, если его 

й-двух букв, и большим, если 
размер равен ширине однон 

интервал больше ширины двух букв. 

К четвертому признаку относится размещение заго” 

ловков в документах, обращений в личных письмах и 

размещение подписей и дат. 
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Заголовки в документах или обращения в письмах || могут располагаться в зависимости от привычки пишу- 
щего справа, слева или в центре листа бумаги. 

Размещение подписи под текстом документа или письма рассматривается в отношении нижнего среза ли ста бумаги (наклонно или параллельно) и в отношении боковых его срезов (справа под текстом, слева под текстом, в середине, в центре под текстом). 

= Кбажоча чела, Яежннее © поле ве чи 2 бела Раки 
Са сек аиниву 

4 узаеьовя, 
Гре-солалеркю о 

2775722 ТГ? 73 боб ее, 
Пе поофиичяы  фоевтевиле сд.®, Роза и. и бал и. Эно а ее-20 246 ель ант во сеечаееь, 

Рис. 9. Различный размер интервалов между строками и р словами 

Даты могут размещаться перед текстом (справа, в 
центре, слева) документа или письма или под текстом. Кроме этого, как дополнительный признак можно рассмотреть взаимное размещение подписи и даты 
(рис. 10). : еек 

Пятым топографическим признаком является поло- 
жение строк относительно горизонтального среза листа 
бумаги. - : 

Оно может быть горизонтальным, ‚поднимающимся 
и опускающимся. Определяется это положение разме- 
рами расстоянии. от нижнего, или. верхнего среза листа 
бумаги до первой и последней буквы в строке. у 

При одинаковом расстоянии от нижнего среза листа 

по первой и последнеи букв в строке о строк 
будет горизонтальным; если расстоян т нижнего 



р за листа оумаги сре =. у 1 до последней Г е Я о вай - буквы больше, чем до 

и из ее строки будет ах 

есл | асстояние от среза листа бум Ги до первой букв 1 а КВЫ 

больше чем до п й оследней, то Е 

ющееся (рис. 11). положение строки опуска- 

аы а а 

Рис. 10. Взаимное размещение подписей и дат под текстом 

документа 
ь 

Шестым топографическим признаком является фор- 

ма линии строки, ь - 

Она может быть охарактеризована как прямолиней- 

ная, выпуклая, вогнутая, извилистая, ступенчатая 

(рис. 12). 47: 



> 
Форма линии строки в каждом конкретном случав 

пределяется расстоянием от прямой линии, соедння. | 

ей первый и последний знаки в строке, до основания | 

Члме кыыня и Ид 80,. м бер мы рыбы . 25а - о ТИ ь ебали 0. Зы Да. 

Рис. 11. Положение линии строки относительно горизонтального среза листа бумаги: а — горизонтальное, 6 — поднимающееся, в — опускающееся _ 
7% еси ела рен, ел, Чон взр алля аялек, & ый У ЕЙ Е 

73 
Ал часа клА М са лю 6 

Г7ел<-с5` ЕЕ о ==. Г Реле 7 с ее Г Г 

Рис. 12. Форма линии строки: а — прямолинейная, б — выпуклая, в — вогнутая 
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\ 
\ отдельных письменных знаков, расположенных в строке, 
‚ форма линии которой определяется. Если размеры рас- \ стояний одинаковы или постепенно нарастают или убы- 
\вают, то форма линии будет прямолинейной, если 
размеры этих расстояний сначала приблизительно до 
центра строки нарастают, а затем убывают (или наобо- 

[4 2е А 2 

^ 2 сам вам Фродо - боем, 
^.22 в. бока рам терраиие „лый тар Феде 
еще. Кентрачямый _елиеотет илрь 
тии < Зее белее о езритст в. 

_наотрлице{ демовам крмигймьчи., меза-. 
ме ее име 7772.2:12.7-21772.2943 аЭеалению в 

а 

— себе све ча 
пфос-ее Фтечуеоса> 7 чл» Е. АБВ 

торе реалии че кого 4“ ©. обоя 

сео 6 4448, ве6-9 р <. г 

Зи заре ко. БЫ ВЕНЕВ Ас. 
ИИ АЕ Е 
б 

нии строк и линовки асположение ди = е Рис. 13. ар б — приподнятое, в — опущенно 
бумаги: а — 49 



рот), то форма линии будет выпуклая или при обратном изменения расстояний — вогнутая. При отсутствии опре- деленной последовательности в размерах расстояний от прямой линии до основания письменных знаков форма линии строки получается извилистой. 
Седьмой топографический признак — расположение строки в тексте относительно линовки бумаги. 
При характеристике рассматриваемого признака указывается относительное размещение линии строки и линовки бумаги. Это соотношение определяется как сов- падающее при расположении письменных знаков на линовке, приподнятое — над линовкой, опущенное — под линовкой, если линовка пересехает буквы текста (рис. 13) 

$ 3. Признаки общей характеристики почерка 

Среди признаков почерка, проявляющихся во всем исследуемом тексте, могут быть выделены два признака, с помощью которых дается общая характеристика почерка рукописного текста. 
К числу таких признаков относятся выработанность и общее строение почерка. 

Выработанность почерка 

Под выработанностью почерка следует понимать уровень овладения техникой письма, проявляющийся в способности выполнять рукописный текст в быстром тем- пе, устойчивыми координированными движениями в соответствии с общепринятой системой скорописи. 
Выработанность почерка—сложный признак. Оценка его дается на основании установления более простых 

признаков — темпа, координации движений и, как след- 
ствия координированных движений при быстром темпе письма, устойчивости общих и частных признаков почер- 
ка. В’ зависимости от сочетания характеристик этих 
трех признаков определяется степень выработанности 

ве письма. Темп выполнения рукописи характери- зуется как медленный, средний и быстрый. з 
Как правило, человек, обладающий хорошо вырабо- 

танным почерком, пишет в быстром темпе, а че 

имеющий маловыработанный почерк,—в медл : 
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Но темп письма может подвергаться сознательному 
изменению. В первом случае, то есть при условии, что 
человек хорошо владеет навыком письма, темп письма 
может варьировать в значительно болыних пределах, 
чем во втором. 

‚ Человек, имеющий высоковыработанный почерк, 
может выполнить рукопись как в быстром, так и в мед- 
ленном темпе. Если же человек имеет недостаточно 
выработанный почерк, то темп исполнения рукописи 
может варьировать незначительно. 

Как показывает экспертная практика и проведенные 
эксперименты, каждому человеку свойствен вполне 

определенный привычный темп письма, при котором 
обеспечивается разборчивость рукописи, так называемый 
«средний привычный» теми. Однако человек может изме- 
нять этот темп в ту или другую сторону. 

Выполнение рукописи в быстром темпе свидетель- 
ствует о наличии у человека устойчивых навыков пись- 

ма, об автоматизации движений при письме, что являет- 

ся возможным только при высокой степени выработан- 

ности почерка. 

Быстрый темп письма устанавливается по следую- 

щим признакам: 
1) Наличие соединений между элементами в буквах 

и между буквами в словах, то есть выполнение букв и 

целых слов одним движением без отрыва пишущего 

прибора от бумаги. Известно, что навык писать связно 

позволяет выполнять рукопись в быстром темпе. 2 

2) Наличие ровных штрихов и плавных закруглении 

как последствие правильного изображения овалов букв 

и соединительных штрихов. 

При среднем темпе письма, наряду с правильными 

овалами и правильно выполненными другими элемевтая 

ми букв, могут наблюдаться отсутствие связно м: 

ненных букв в словах, изменение по о о - 

писями вида соединения элементов в буквах и бу 

словах (слитного соединения на примыкающее). ва 

О медленном темпе НИ 
ааа 

штрихов, соединяющих буквы в ак а 

случаях при В и: ое штри- 
а) систематически м ь. ых Начал и оконча- 

хов, 6) утолщения штРр В 

НИЙ о и г) ‘неправильной формы овалов. 
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Изменение привычного темпа письма ведет к измене- нию общих и частных признаков почерка. 
Координация движений при письме. Согласованность движений при письме является результатом продолжи- тельных повторений определенного комплекса дви- 

жений руки при выполнении определенных знаков и 
слов. 

Степень координации движений при письме находит- 
ся в прямой зависимости от овладения пишущим двига- 
тельными навыками письма, направленными на воспро- 
изведение текста на бумаге. 

Точное соблюдение определенного направления дви- жения при выполнении письменных знаков, устойчивого расположения точек начала движения и протяженности 
движений руки без отрыва пишущего прибора от бума- ги результат целого комплекса привычных движений руки при письме. 

Координация движений проявляется в рукописи в виде точности соединений штрихов букв, выдержанно- сти размеров и наклонов элементов в письменных зна- ках, выдержанности принятого направления штриха и строки. 
Если у человека в результате тренировки вырабаты- вается строгая координация движений при письме, то для него становится возможной автоматизация процесса письма, потому что только при определенной согласо- ванности движений в процессе письма пишущий свобод- но может выполнить рукописный текст. 
Коорлинация движений при письме тесно связа- на с темпом исполнения рукописи. Для каждого лица существует определенный привычный темп письма, 

при котором проявляется строгая согласованность дви- 
жений, присущая пишущему. Таким образом, темп 
и координация движений являются признаками взаимо- 
связанными. 

Превышение темпа исполнения рукописи по сравне- нию с привычным темпом является одной из причин, нарушающей координацию движения, в зависимости от 
которой в свою очередь изменяется стройность и чет- 
кость букв. Пишущий может достигнуть более быстрого 
темпа письма за счет упрощения строения письменных 
знаков, которые согласно правилам правопиганаья нЕ 
полняются сложными движениями, требующими мног 
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\ времени и усилий для их исполнения. Ускоряя т ма 
емп письма, пишущий в некоторых случаях пропускает отдельные элементы букв, соединительные штрихи, заме- ;. , вяет письменные знаки условными начертаниями , ИСП ользует б олее пр остые по Нн ачерт анию варианты букв 

Е 
Следовательно, при очень быстром темпе исполнения рукописи, превышающем средний привычный для данно- 
го лица темп, обычно снижается координация движе- 
ний. В результате снижается и четкость почерка. 

При снижении координации движений, вызванной 
повышением темпа письма, наблюдаются нарушения 
соответствия относительных размеров букв и их элемен- 
тов, наклонов продольных осей букв и направления 
строк, то есть четкости или стройности почерка. 

Устойчивость признаков почерка. Повторение опре- 
деленных движений, направленных на’ воспроизведение 
письменных знаков, при обучении письму приводит к 
выработке определенных, согласованных между собой 
навыков, проявляющихся в признаках почерка. 

Высокая координация движений при письме в быст- 
ром темпе, обусловливающая автоматизм процесса _ 
письма, возможна только при устойчивости форм пись- 
‚менных знаков (общих и частных признаков почерка), 
выполняемых привычными движениями. Таким образом. 
устойчивость признаков почерка обеспечивает возмож 
ность выполнения рукописи в быстром темпе а 
координированными автоматизированными ДВЕ: 
Следовательно, выработанным почерком может считать: 

> С высокои ся только почерк, который характеризуется ойчиво- ' координацией движений, быстрым темпом и устоичиве 
стью признаков. 

При наи степени выработке ва ани, 
очередь нарушается привычная Ком ока, 
ведущая к нарушению устойчивости а жего отсутет- 
сли почерк еще не выработан, У а ‘автоматизм 

вует высокая координация И ›ом темпе, а ‘письма. Он не может писать В < тОЙЧИВОСт приз- поэтому в таком почерке не будет ус 
наков. В 
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Из изложенного можно сделать вывод, что вость признаков почерка как показатель в сти является производным от сочетания в 
динации движений и быстрого темпа 

‚ нении текста. 
Устойчивость определенного признака может быть установлена в результате изучения значительного по размерам рукописного текста, в котором можно’ наблю- дать повторяемость ‘признака. 
Однако устойчивость признаков почерка не следует понимать как застывшую форму отдельных письменных знаков. Известно, что одни и те же буквы и их элемен- ты в почерке одного и того же типа исполняются неоди- наково в зависимости от того, в какой части слова они находятся, какие именно буквы предшествуют им илн следуют за ними'!. Таким образом в почерке появляются варианты письменных знаков. 
азличные по строению формы одноименных пись- менных знаков часто встречаются в почерке одного лица и являются естественными вариациями почерка, обусловленными отмеченными особенностями выполне- ния знака. 

Устойчи- 
Ыработанно- 
ЫСОКОй Коор- 

письма п ри иепол- 

Что же касается общих признаков почерка, то их устойчивость также относительна, поскольку размер, наклон, разгон и связность могут меняться от ряда причин: от целевого назначения документа, темпа испол- нения рукописи, размеров листа бумаги и текста, каче- ства бумаги и пера и др. й 

ж яя 

Степень выработанности почерка в отдельных руко- 
писях может проявляться по-разному, и зависит это от 
условий выполнения. 

Степень выработанности почерка может быть сниже- 
на от следующих причин. 

1. Непривычные условия письма (поза, обстановка); 
2. Анатомо-физиологические причины (заболевания 

глаз и руки, нервные заболевания, расстройства); 

тся 1 Вопрос относительно устойчивости почерка рассматривае 
на стр. 16—20 настоящего пособия. 
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3. Намеренное изменение своего 
маскировки его или пр ли при подра? Е | дражании 

Повышение сте пени выработа ности п: 
можно тольк Г Е ; ько в результате длительной пра г РН тренировки. редварительной 

В зависимости мости от степени выр работанност х 
может быть определен как хорошовыработанный (вы ВЫ- 

почерка с целью 
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танный 

5 средневыработанный сокая степень выработанности 
ботанный (низкая сте- 

(средняя степень) и маловыра 

пень выработанности) (рис. 14). 
ости свидетельствуют 

О высокой степени выработанн 

быстрый темп, высокая степень координации ДвижЖе- 

т См. стр. 171—264 настоящего пособия 



ний при письме и устойчивость общих и частных при- 
знаков почерка. 

О средней степени выработанности почерка можно 
судить по среднему темпу, средней степени координа- 
ции движений и относительной устойчивости признаков. 

На малую степень выработанности почерка в боль- 
шинстве случаев указывает медленный темп исполне- ния рукописей, невысокая степень координации движе- ы ний при письме и недостаточная устойчивость общих и у частных признаков почерка. ы 

Общее строение почерка 
Вторым признаком, характеризующим почерк в це- т лом, является общее строение почерка. Почерки одинаковой степени выработанности могут быть разделены на три группы по их общему строению: упрощенный, простой, усложненный (рис. 15 а, б, в). Данный признак определяется путем установления } более простых признаков почерка, к’которым относятся: Ра а) шрифт, 6) четкость и стройность почерка и в) тип у ыы движения, 
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1} скорописны тм, если пишущий рок ий в основно. 
Ве существующих в языке прописей те 
в процессе письма формы письменных знаков и 

. Е = = тыс и - 

- : сете РЕЯ, 
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АИ 
аоем ре ео 

29а, 8. ] ] 29 
6 

Е 
Рис. 15. Различное общее строение почерка: в — усложненное 

вают различные изменения. В зависимости от степени 

и характера изменений шрифт может быть: сложный, 

простой и упрощенный; 

2) печатным, если рукопись выполнена с подра- 

жанием печатному шрифту. 

6) Четкость и стро йность почерка обуслоз- 

ливают разборчивость рукописи. Этими признаками 

обозначается соответствие форм и размеров письменных 

знаков знакам, принятым В официальных прописях. 

В соответствии с рассматриваемым признаком разли- 

чают четкий или нечеткий, стройный или не 

стройный почерк. Среди скорописных почерков 

ваиболее четким будет простой. 

в) Тип движ ения. В зависимости от особенно- 

стей движения при написании письменных знаков и Их 

сочетаний (прямолинейных или округлых) почерк может 

быть охарактеризован Как прямолинейн ВУЛ 
О. 

ватый и округлы й. Прямолинейно-углов
атый — 

это почерк, в котором отсутствуют плавные движения 

при написании отдельных букв И их сочетании 

© наблюдаются плавные 

(рис. 15 г). В округлом почерк 

переходы от одного элемента К другому- По своему 

строению элементы букв в округлом почерке могут быть 

определены как круги, овалы, петли и пр. (рис. 15 д). 
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Округлый почерк может быть дополнительно Оха. 
теризован как правоокружный или левоокружн ЫЙ В 32. висимости от наличия в почерке преобладающего На- 
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Рис. 15. Различное общее строение почерка; г — прямолинейно- угловатый почерк, д — округлый почерк 
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‚ В правоокружном почерке пре- 
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жном — справа налево (против часово 

$ 4. Общие признаки почерка 

новка б 

‘Размер букв. При исследовании рукописных 
может быть определен как малый, 

ной оси буквы, а ширина — в › 
яния, на котором находятся друг от друга элементы букв. 

Размер буквы счи 
на не более 2 мм ( 
(рис. 16-6), болын 

тается малым, если высота ты 
рис. 16-а), средним — от 2 до 
ИМ — более 5 мм (рис. 16-в). 



В некоторых случаях, : > ‚ при значительн ее 
от среднеи величины, высота и ширина >. ет 
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‚Размер букв при нормальных ан Условиях 
письма является признаком устойчивым. Он может изме. 

няться только преднамеренно по воле пишущего и в 

зависимости от целевого назначения документа. 

В случаях, если высота букв неустойчива в пределах 

слова или строки, то размер почерка может быть допол- 
нительно охарактеризован особым признаком — конфи- 
гурацией площади строки. В связи с тем, что пишущий 
при письме не в состоянии строго выдержать определен- 

ные абсолютно равные между собой размеры всех рядом 
стоящих букв, строка будет имегь различную конфигу- 
рацию. - 

Конфигурация строки зависит от взаимного распо- 
ложения двух линий, одна из которых проведена через 
точки вершин строчных букв, а другая — через точки 
оснований строчных букв в строке. Определяется она 
относительной высотой букв. Прямые линии проводят: 
ся в соответствии с размерами’ большинства букв в 
строке. 

Указанное расположение (взаимное) двух этих ли- 
ний зависит от размеров букв в словах. Рассматривае- 
мый общий признак выражает соотношение размеров 
(высоту) букв на протяжении строки. 

Конфигурация строки может быть охарактеризована 
как прямолинейная, суживающаяся, расширяющаяся и ступенчатая. 

Винда рот тллетАлераЕ, 
белее вт еее си еееея се, евержеь 24 

ее веиь , Реле феоеетирев отр беге ееие, шили 

а 

ремоуви ор 724 
ИИ -ват 

5 

иИттеаЕаетеалкаитетиганетаиииуина 
о 2 арене о-в? мае серед: через 

8 

Рис. 17. Конфигурация строки: а — прямолинейная, 
— суживающаяся, в — ступенчатая 
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Конфигурация строки является прямолинейной в слу- 
чаях, когда размеры большинства букв (высота в стро- 
ке) равны. В большинстве случаев встречается и 
вид конфигурации. 

Конфигурация строки может быть определена как 
суживающаяся, если высота букв уменьшается к концу 
строк. Если высота букв увеличивается к концу строк 
то налицо будет расширяющаяся строка. 

Конфигурация строки будет ступенчатой, если высота 
букв изменяется в пределах отдельных слов, причем 
форма ступенчатых строк будет различной в зависимо- 
сти от того, уменьшается или увеличивается высота букв 

„к концу слова (рис. 17). Суживающиеся и расширяю- 

щиеся строки встречаются крайне редко, ступенчатая — 

чаще. 

Наклон букв. Наклон букв зависит от положе- 

ния букв, точнее их продольных осей, относительно 

линии строки. Количественно наклон определяется из- 

мерением угла, который образуется продольной осыо 

т буквы с линией строки по ходу движения руки при пись- 

ме. По этому признаку почерк может быть охарактери- 

зован как прямой, правонаклонный, левонаклонный и 

неустойчивый (рис. 18). 

При правонаклонном почерке продольные оси букв 

расположены к линии строки под острым углом по ходу 

движения руки в процессе письма (рис. 18-а). 

При прямом почерке продольные оси букв располо- 

жены перпендикулярно к линии строки (рис. 18-6). 

Е При левонаклонном почерке продольные оси букв 

расположены к линии строки под тупым углом по ходу 

движения руки. 

В ряде случаев эксперт в ходе исследования зи 

столкнуться с неустойчивым наклоном, при котором пр 

. 
т К линии 

В 
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ственно наклон букв, Но И сте и а 

осей букв. В подобных случаях а ован как 
вого наклона подерк может быть Я онаклонный 

более или менее правонакло либо Л 

(рис. 18-д). з 

а почерка — один из о у ре. го 

признаков, который определяет о щий а 
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Поэтому его изменение ведет к изменению общего вида 
рукописи. 

А бреда риа 42; 
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Рис. 18. Наклон почерка: а — правонаклонный, б — прямой, в — ле- вонаклонный, г— почерк с неустойчивым наклоном, д — два почер- ка с различной степенью правого наклона 
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Связность почерка. Под связностью понимается непрерывность выполнения определенного количества письменных знаков и их частей в пределах одного слова. (Связность почерка может быть охарак- теризована как малая, средняя и большая в зависимо- 
сти от количества букв, выполняемых без перерыва в 
движении при написании большинства слов в тексте. 
Так, при соединении букв в большинстве слов по две- 
три связность почерка может быть определена как 
малая; при соединении от четырех до шести связность 
определяется. как средняя. В случаях выполнения шести 
и более знаков в одном слове при непрерывном движе- 
нии руки в процессе письма связность почерка считаег- 
ся большой (рис. 19). 

в Оумищме 90 ре | Иотуеея руз/ 99 
еляу 2 07мм 08? тт 22 рее - 

Валио те уро боны тов 
<> рарбыя по кри А ‚и 
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Се с пу Иер с М сес 

Рис. 19. Связност 
очерка: а — малая б — средняя, в — большая 

ь почер 
, $ 

почерка не следует при- 

При определении связности "ту буквами в сло- | ы 
нимать во внимание интервал 



вах, вызванные окончанием строки при переносах от- 
дельных слов, или вынужденные остановки, вызванные 
какими-либо причинами (например, отсутствием чернил 
на пере). 

Связность почерка тесно связана с другим признаком, 
относящимся к выработанности его, а именно с темпом исполнения рукописи. При увеличении темпа письма в большинстве случаев повышается связность почерка, так как пишущий, стараясь быстрее воспроизвести отдель- ные слова, не успевает отнимать пишущего прибо- ра от бумаги и буквы в словах получаются соединен- НЫМИ. 

В свою очередь, повышение связностизночерка вле- чет за собой некоторые изменения в ряде частных при- знаков почерка. Например, при увеличен °. связности изменяются способы связывания букв, особенности на- правления движений при выполнении отдельных эле- ментов их, способы начала букв, расположения точек начала и окончания движений. : з Разгон почерка или расстановка букв в словах. Разгон почерка или расстановка букв в словах определяется размерами интервалов. Размер ин- тервалов между буквами в словах в большинстве слу- чаев связан с размерами самих букв. Наиболее правиль- но определять размеры интервалов между буквами относительно ширины ‘самих букв, так как она опреде- ляет количество букв в строке. При условии, что шири- на букв равна, количество их в строке зависит от разме- ров интервалов: чем больше интервалы между буквами, тем меньше букв помещается в строке, следовательно, тем больше разгон почерка. Количественно разгон по- черка может быть выражен отношением размера интер- валов к размеру ширины букв. : 
Разгон почерка может быть определен как малый, средний и большой. 
При малом разгоне почерка размер интервалов меж- ду буквами менее '/› ширины самих букв; при среднем — он равен ширине букв; при большом — размер ин- тервалов больше ширнны букв (рис. 20). 
Расстановка букв в словах — устойчивый признак. Он может измениться только при изменении других общих признаков почерка, в частности размера букв 

или темпа письма. 
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В случаях, когда лицо, выполн текст, превышает средний привычн 
яющее рукописный 

письма, в большинстве слу 
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дельные буквы, и движений, в результате которых стро. 
ятся строки в процессе исполнения текста на листе бу- 
маги. 

Общая интенсивность нажимов. Данный 
признак почерка обусловлен навыком пишущего приме- 
нять определенные усилия (давление на пишущий при- 
бор) при выполнении рукописного текста. Он в некото- 
рой степени изменяется и от пера. В большинстве слу- 
чаев рассматриваемый признак устанавливается при 
исследовании текстов, выполненных чернилами с при- 
менением обычных перьевых ручек. В текстах, написан- 

Эмасеаине. 4 ед 7 

Рис. 21. Общая интенсивность нажима при письме: 
а — малая, б — средняя, в — большая 



ЕЕ. “ть трудно, так как ширина грифеля карандаша не может изменяться значительно под воз- действием нажима. 
В зависимости от отношения ширины штриха, выпол- ненного с нажимом, к ширине штриха, выполненного без нажима, общая интенсивность нажимов при письме определяется как малая, средняя и большая (рис. 21). 
К почеркам со слабым нажимом могут быть отнесе- 

ны такие, у которых ширина основных штрихов равна 
ширине соединительных штрихов. 

В почерках со средним нажимом основные штрихи 
превышают по ширине штрихи соединительные в два раза. 

Почерком с сильным нажимом считается такой, у ко- 
торого ширина основных штрихов превышает ширину 
соединительных более чем в два раза. 

Кроме этого, данный признак может быть охаракте- 
ризован в отношении размещения нажима. 

Размещение нажима в определенных штрихах букв 
связано с привычным навыком человека держать перо 
при письме. Распределение нажима имеет большое зна- 
чение как идентификационный признак почерка, так как 
у людей с выработанным почерком ритм нажима имеет 
определенную закономерность, обусловленную навыком. 

В большинстве случаев с нажимом выполняются 

вертикальные основные штрихи, исполняемые приводя- 
щими движениями, что объясняется наибольшим удоб- 
ством применения силы, прилагаемой в одном направ- 
лении с движением, которым выполняются эти элемен- 

ты буквы. 

$ 5. Частные признаки почерка 

Частными признаками почерка являются еее 

особенности выполнения рукописи, и и 

выками письма (техническими и ра 

венными конкретному лицу, и устойчиво пр 

в письменных знаках. | 

Чтобы детально изучить почерк, И анею 

текст исследуемых документа и рукопи Е ай 

ных в качестве образцов почерка, а резу № 

и сравнения описать в акте криминалистич я 

тизы почерка, необходимо р 
р м 

стематизированным перечнем наимено ; 
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признаков; во-вторых, качественными. характеристиками 
частных признаков, с помощью которых обозначаются 
особенности проявления каждого признака в конкретной 
рукописи; в-третьих, общепринятой и понятной термино- 
логией для точного определения месторасположения 
установленного частного признака почерка в конкретном 
письменном знаке. 

В том случае, если частный признак, совпадение или 
различие которого должно быть установлено в процессе 
исследования, относится к письменному знаку в целом, 
определение местонахождения частного признака по- 
черка не может вызвать затруднений. Оно заключает- 
ся в указании письменного знака или их сочетаний. 
Если же частный признак относится к отдельным эле- 
ментам письменного знака, то возникает необходимость 
точного определения этих частей письменного знака. 

Разделение букв на основные элементы и общепри- 
нятое обозначение последних представляет некоторые трудности, так как конфигурация отдельных букв алфа- 
вита различна, а число форм и вариаций строения букв, встречающихся в скорописи, весьма разнообразно. 

При определении основания разделения письмен- ных знаков на элементы невозможно ограничиться ка- 
ким-либо одним основанием, так как при этом некото- рые письменные знаки невозможно будет разделить на части. 

Для ‚Удовлетворительного построения системы обо- значении, встречающихся в скорописи элементов пись- менных знаков, могут быть выделены следующие осно- вания: 
1) перерыв или перемена образующего письменный 

знак движения; . 

2) положение элемента относительно строки. 
Для букв, содержащих в строении круги, овалы и 

полуовалы, может быть выделено третье основание де- 
ления на элементы. В подобных буквах положение эле- 
мента письменного знака определяется относительно его 
условного центра, так как по первым двум основаниям 
определить местоположение элементов невозможно. 

При делении письменного знака по первому основа- 
нию элементы обозначаются порядковыми номерами в 
соответствии с последовательностью их написания 

(рис. 22). 
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При делении письменного знака по второму основа- 
нию элементы письменного знака определяются как 
строчные, подстрочные и надстрочные. 

: ‚ , Ев 
ки нааетрочноя 

'- 

И Бе. —— строчная 

=— ПбОСТРОЧНаЯ 

«—-верхняя 
0 левая-=>| ]—=правая 
=ч— нижняя м 

ь 
Рис. 22. Деление письменного знака на элементы 

;- по трем основаниям: | — в зависимости от переры+ ‚78 

ва или перемены движения, образующего знак, 5 

е П — в зависимости от положения элемента отно- : 

1- сительно строки, Ш — в зависимости от положе- 

в, ния элемента относительно условного центра знака 

При делении письменного знака по третьему осно- 

Не ванию элементы могут быть определены как левые, 

а- правые, верхние, нижние. 

о- Применение различных терминов для обозначения 

на ` элементов, выделенных в письменном знаке по указан- | 

ным основаниям, делает возможным определить с необ- 4 

'0- ходимой точностью, по какому из` перечисленных осно- их. 

ее ваний эксперт делил письменный знак при исследова- 

ей нии частных признаков почерка. 

ты Основания для деления письменного знака на эле- 

г менты выбираются с учетом особенности написания зна- 

ый ка и возможности в каждом конкретном случае наибо- . 

лее четко разделить письменный знак на элементы, а 

я также в зависимости от того частного признака почер- т 

и й ется. ; > 

ре- к ах и льшей детализации элементов пись- : 

. мен | более точного определения места 
ле менных знаков и ДлЯ : и НАЯ 

И в в пределах письменного 3 
его расположения элементов ибо пачация одних 

Г могут быть применены одновременн: ых 

,я и тех же элементов, выделенных по разным вю 

ы: Строение письменного знака. Для Ее а 

2, рассматриваемого признака. письменные знаки у 2 

И я быть разделены на скорописные и печатные. 

ии = 



Первую группу составляют скорописные письменные 

знаки, конфигурация которых в основном соответствует 

официальным прописям, но подверглась некоторым из- 

менениям вследствие особенности навыка письма кон- 

: кретного человека. В соответствии с этими особенностя- 

а ми скорописные письменные знаки могут быть подраз- 

` делены на сложные, простые и упрощенные. 
Строение письменных знаков считается простым, если 

они выполняются в основном в соответствии с пропися- 
ми (рис. 23-Г). Если письменные знаки изменены, то в 

.3. [теме 
ПЕ РЕ 

Рис. 23. Строение письменных знаков: 1 — про- 

стое, И — упрощенное, П1 — усложненное 
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зависимости от характера изменений строение будет 
сложным или упрощенным. 

Изменения могут выражаться в утрате некоторых 
элементов букв или их деталей (упрощение, рис. 23-11) 
или во введении различных дополнительных элементов 
в буквы (усложнение, рис. 23-ПТ) в целях украшения 
или в результате высокой связности при письме. 

Вторую группу составля- 
ют печагные — письменные 
знаки, выполненные с под- 
ражанием печатному шриф- 
ту (рис. 24). 

В результате отклонений 
от строений письменных зна- 
ков, определенных пропися- 
ми, в практике возникли раз- 
нообразные вариации сгрое- 
ния письменных знаков, осо- 
бенно скорописных форм 
‘некоторых букв, что объ- 
ясняется индивидуальными 
навыками пишушего. 

Рис. 24. Различное строение Строение письменного зна- 
письменных знаков с подража- ка обусловлено рядом дру- 

НИЕ пен гих частных признаков, на- 

пример, направлением движений при выполнении пись- 

менного знака, размерами и относительным размеще- 

нием элементов письменного знака. 

Таким образом, общее строение письменного знака 

является признаком  собирательным, определяемым 

комплексом частных признаков. 

В некоторых случаях при различных направлениях 

движений может быть сходное строение письменного 

знака и, наоборот, при сходном направлении движе- 

ний — различное общее строение письменного знака. 

Например, при одинаковом размере элементов букв, но 

при различном их взаимном расположении ие 5 

букв будет различно. По этой причине признали необхо- 

димым выделить указанный признак в самостоятельный 

частный признак почерка. 

ООО элементов письменного знака. Элемент 

является составной частью письменного знака. Именно 

поэтому его характеристика в процессе исследования 
по- 

: 7 



черка может быть рассмотрена как детализация стров- 
ния письменного знака. Так, при одинаковом скоропис. 
ном строении письменных знаков в целом они могут 
отличаться строением одноименных элементов. Вот по- 
чему введение в общий перечень данного признака соот. 
ветствует требованиям практики. 

Строение элементов письменных знаков в основном 
зависит от движений, которыми они выполняются. Од- 
нако нередки случаи, когда при одинаковых направле- 
ниях движений строение элементов букв различно. 

В соответствии с тем направлением движений, кото- 
рыми выполняются отдельные элементы письменного 
знака, последние по своему строению могут быть опре- 
делены как прямые и извилистые —в случаях, когда 
они выполнены при’ продольных и поперечных движе- 

Рис. 25. Строение элементов письменных 

знаков: Г — прямые, П — овальные, ИГ— 
У — завитковые, евые, ГУ — дуговые, 

ЩЕ у УТ — извилистые 



вые — при право- и левоокружных движениях, образую- 
ниях (рис. 25), и овальные, петлевые, дуговые, завитко- 

щих знак (рис. 25-И, ИТ, ЛУ, \). 
В практике иногда возникает необходимость прово- 

дить сравнительное исследование отдельных элементов 
письменных знаков по их строению. Поэтому представ- 
ляется целесообразным выделить данную особенность 
письменного знака в самостоятельный признак. 

Особенности направления движений при выполнении 
письменного знака и его части. Большинство письмен- 
ных знаков современной скорописи имеет сложное строе- 
ние и может быть выполнено только в результате ряда 
последовательных, связанных между собой движений 
руки. Отсюда указанный признак почерка при примене- 

нии его к знаку в целом можно детально охарактеризо- 

вать лишь применительно к некоторым буквам: «т», ‹о», 

«м», «и», «л», выполняемым несложными движениями. 

Вообще же характеристика дается лишь отдельным 

движениям, которыми выполняются различные элемен- 

ты, составляющие письменный знак. 

Для определения направления движений, которыми 

выполняются элементы букв, имеющие строение, близ- 

кое к конфигурации круга, овала, полуовала и петли, 

приняты термины: правоокружное (движение по 

часовой стрелке), левоокружное (движение против 

часовой стрелки). р р 

Для характеристики особенностей направления дви- 

жений, которыми исполняются элементы письменных 

знаков, состоящие из прямых линий, различно располо- 

женных к линии строки и к пишущему, приняты сле- 

ющие обозначения. 

р — движение, направленное па- 
Продольное движение 

ет Оно может быть направлено 
аллельно линии строки. 

- у обусловлено расположением точ- 
вправо или влево, 

жении точки справа 

на! вижения. При располо 
ки начала д Такое движение может 

ГС: ( налево. 
ка движется справа 

ет продольным 
левым; при расположении 

ТОЧКИ 

начала движения слева движения руки будут слева на- 

право В отношении 
пишущего — и такое движение на- 

ЫМ. продольным прав зывается прод вижение — движение, направленное 

Поперечное Д 
> 

 пернондикулярно к линии строки или под углом к нен, 

идущее вдоль продольной оси буквы. 
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Кроме этого, дается характеристика особенностей в .. направлении поперечного движения по отношению к пишущему. Направление движения в данном случае мо- * жет быть определено как приводящее движение, на- й правленное к пишущему, и отводящее — движение, на- правленное от пишущего (рис. 96). 
Направление движения при #3 ы 7, исполнении букв и их элемен. й 7 р ®! / тов — основной частный при- | знак, входящий в идентифика- 

> 9 ционную совокупность каждого ПД хе д 9. почерка. Он тесно связан с 
= другими частными признаками 

и т 
р 
Й 

у 

и в большинстве случаев опре- | 
деляет их содержание. Напри- 
мер, точки начала и окончания 
движений, способ и вид соеди- 
нения элементов в буквах, спо- 

Г собы начала и окончания дви- 
у жения в буквах, размеры и 
у форма площадей, очерченных 

22° & штрихами букв,— все эти ‘при- 
знаки обусловлены направле- 
нием движений при написании Рис. 26. Характеристика на- букв и цифр. ы правления движения: |— 

| правоокружное, И — лево- Расположение точки начала Г ` окружное, ПТ — поперечное Движения при написании букв ГУ — продольное У — при. и их частей. Указанный при- ъ : водящее, УТ — отводящее знак рассматривается в отно- 1 
шении линии строки, условного центра письменного знака и относительно других частей й письменного знака. 1 

Вариации размещения точки начала движения от- “ носительно линии строки могут быть разделены на три о, 
вида: высокое, среднее и низкое. м в, 

Для точного определения расположения точки нача- то А 
ла движения при написании буквы последняя мысленно р Ща Не 
делится поперек на две равные части линией, проходя- , р ба 
щей через условный центр. Расположение точки начала и м м 
движения относительно этой средней линии может быть т Ы в рассмотрено как высокое, если точка расположена и м к 
над линией, как среднее— на линии и как низкое — г ый и № 
под линией (рис. 27). м % в У 

о, 7 о \ 1 - % М о мы“ у 
м, 

аи 
ых 



Рис. 27. Расположение точки начала дви- 

жения относительно линии строки: Г— вы- 
сокое, П — среднее, ИТ — низкое 

Кроме определения расположения точки начала дви- 

жения относительно линии строки, оно характеризуется 

относительно условного центра письменного знака. 

Расположение точки начала движения при написа- 

НИИ буквы относительно условного центра знака опре- 

деляется как левое, правое, верхнее, нижнее и среднее, 

в зависимости от лого, слева, справа, выше, ниже или В 

самом центре находится Точка начала движения 

(рис. 28). 

в ви 2 
Рис. 98. Расположение точки начала движения о 

условного центра письменного знака: |— левое, ПИ — правое, 

Ш — среднее, ТУ — верхнее, У — нижнее 

движения может быть = 

ние точки начала 

а 
и бумв, написанных В 

определено только при изучени 

а слов, и букв, не соединенных © предыдущими. , 

С 

В таких же буквах, Как “, 2 & ит й й 2“ 

в случае соединения их < ее 

лить точку начала движения в00 щ 
| 

75° 

щими буквами опреде- 

е невозможно, так как _ 



начальный штрих этих букв является продолжением заключительного штриха предыдущей буквы. 
Расположение точки окончания движений при напи- сании букв и их частей. Расположение точки окончания движения при написании письменного знака и его ча- стей рассматривается, во-первых, в отношении линии строки и, во-вторых, относительно последнего элемента знака. Указанный признак может быть установлен только в буквах, не соединенных с последующими. В отношении линии строки расположение точки окончания движения при написании буквы определяется как высокое, среднее и низкое в зависимости от распо- ложения ее относительно линии строки: над строкой — высокое, на строке —= среднее, под строкой —низ- кое (рис. 29). 

т а 2 жж а> 

п а у) 2 «А 

м О ю #37. 
Рис. 29. Расположение точки окончания движения относи- тельно линии строки: [ — высокое, П — среднее, 11 — низкое. 

В зависимости от относительного расположения точки окончания движений в букве и последнего элемен- та буквы местонахождение данной точк 
деляться как правосторо 
нее (рис. 30). 

2.9, ы 

26.8 № 
Рис. 30. Расположение точки окончания движения 

носительно последнего элемента письменного 
ВаанЫ |— правостороннее, И — левостороннее 

ие точек начала и окончания е асположен 
Е ве Взаимное расположение точек нача- дви 

и может опре- 
ннее и левосторон- 
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лаи оковчания 0:40) 

ветОВаЬм Чтих ева ее кА осительно линии строки: 
не же размещении точки начала и 

тя находятся на прямой линии, рас- 
оложенноюи на один ом расстоянии о ЛИНИИ стро- тол \ инаков я | 

КИ (рис, 31—10 х | | 

1-6: вм — 

д_@- 9-Х -% 

оо — 
Рис. 31. Расположение точек начала и 

окончания движения относительно линии 

строки 

2) При неравномерном размещении точка начала рас- 

положена выше, чем точка окончания (рис. 31—11) либо 

точка начала-—ниже, чем точка окончания (рис. 31—10. 

Дополнительно 

размещение точек 

начала и оконча- 

ния движения МО- 

жет быть опреде 

лено относительно 

продольной оси 

буквы: 

а) точки начала 

и окончания нахо- 

дятся на продольной 

оси буквы (0; 

6) точка начала 

слева от продольной 

оси, точка окончания 

справа (П); 
в) точка начала 

: . справа от продоль- 

Рис. 32. Расположение точек начала И цой оси, точка окон- 

окон 
ия относительно 

про” 
. 

Биг 
чания слева (11); 

и 

т 



Г) точки начала и окончания движения при написа 
нии буквы расположены слева от продольной оси (1У); 

д) точки начала и окончания движения расположе- 
ны справа от продольной оси (У) (рис. 39). 

Полнота закрытия овалов в письменных знаках, 
В письменных знаках, имеющих в конфигурации круги 
и Овалы как составные части, относительное размещение 
точек начала и окончания движения представляет собой 
самостоятельный частный признак почерка — полноту 
закрытия кругов и овалов в письменном знаке. 

Он характеризуется расстоянием, на котором распо- ложены друг от друга точки начала и окончания движе. ния. В зависимости от величины расстояния овалы могут быть подразделены на закрытые (1), открытые (П) и полузакрытые, или незамкнутые (11) (рис. 33). 

ВЕ 900 - >. 

На 9-69 

_ 
Рис. 33. Полнота закрытия овалов в буквах: 1— закрытые овалы, П — открытые, ПГ — полуза- 

крытые, или незамкнутые 

В закрытых овалах штрихи пересекаются или соеди- НЯются: в последнем случае точки начала и окончания движения находятся в одном штрихе; в открытых — штрихи не соединяются, а точки начала и окончания движения находятся на некотором расстоянии друг от друга; в полузакрытых — штрихи начальный и заключи= 
тельный заходят один за другой, исходя из этого и 
определяется относительное расположение таких точек, 

_в большинстве случаев точка начала движения чаходит- 
_ ся внутри овала, точка окончания — снаружи. Иногда 
встречается обратное взаимное расположение точек на- 
чала и окончания движения. 



Способ зачала и окончания движения : при написан 

о ЕниВ знака. Данный признак выражает Е 

РЯ ь ныв для почерка определенного лица особен- 

( И ый начальных и заключительных элемен 

тов письменны знаков. | 

ь № 
Е 

о = 

нир* = ве Сосо, = 9 

Рис. 34. Способ начала движений при написании букв: [— 

без предварительного штриха, Й—с предварительным штри- 

хом 

ржа мхов 

роз р г «би 

Рис. 34—а. Способ окончания движений при написании букв: 

|— без предварительного штриха И—с предварительным 

штрихом 

Способ начала и окончания движения может быть 

определен как пр остой при условии, что начальный и 

заключительный элементы букв не имеют никаких до. 

полнительных штрихов или сложный, если перед На- Е 

_чальным и после заключительного элемента имеются до- 

полнительные штрихи В виде: 1) точки, 2) прямой или 

кривой линии, которая может быть выражена определен- 

ной фигурой — петлей, спиралью, 
дугой и пр. В послед- 

нем случае отмечается не только форма, но И величина — 

дополнительного 
штриха. (рис. 34, 34-а). 

Вид соединения 

Вид соединения отд 

букву, или букв, образующих. 
и 

как слитный, примыкаю 
рва 

р а 

В случае слитного 
соединения 

СУ! око = 

одного письмеяного знака 
=. а 

началом второго, причем 3 эле 

няются одним непрерывным 
м 

При примыкаю 
ем способе 

составляющие слово, или элементы В букве в к 
19° 



отдельными, самостоятельными движениями, причем 

буквы и элементы непосредственно примыкают, присо- 
единяются друг к другу. 

бррр се ее еее 8 © 5-52 2 => - 
2=е«ееесяко 22 С%люЮ; с *- 

ее 2. «ее 2 себе лее ее = 

а 

салате стать отоящия в првыт ларат Фйщеов ва, , 7 
кобуро меизыь, за поспугениие обиималегизьги 6 мгиеа орут 

Ярифуолныее годы - фм колаотифизаиии, сета гузеатыя. 
ке семи астивео Фотуналив @ калтозае, поме, 

5 

#3  продшетоб потрореныЯ, © тохте 
© сот ногиенте чие27т9у продук Кгле” м НИИ | ь 
теле чих — втрробрег ‘марозмозо хазЗисмАЕ. Оно Пр > почощ бене2иного эгето `оэзно о У уе" ано бт 6 <ооэ7 м оглечуею чету . бук 5 
тел в *2/ 0 > <РОото билет сеет 9 

8 

Рис. 35. Способы собдинения букв в словах: а — слитный, 
б — примыкающий, в — интервальный 

При интервальном способе соединения письмен- 
ные знаки и их элементы выполняются разобщенными 
движениями с сохранением между ними интервала, воз- ‘ , | ; никающего при отрыве пишущего прибора от бумаги. $ к 

Способ связывания элементов в букве или букв в э ‘ 
слове. Данный признак может быть рассмотрен только >. 
в случае, если в исследуемом почерке имеется 
слитный вид соединения элементов в буквах и букв 
‘между собой. . 

Основанием для характеристики способа связывания Ух 
букв и их элементов между собой являются строение тех У 
частей, с помощью которых связываются эти буквы, и 
особенности направления движения при их выполнении. 

80 | у 
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Способ Овязывания может быть петл еобразный, 
угловатый дугообразный (рис. 36). 

3 

„` Ав 3 - 

а и, <. @ и. 

а. 
^^. = 1 

е №, РЯ 

Рис. 36. Различные способы связывания букв в словах и от- 

дельных элементов в одноименных буквах: 1 — петлеобраз- 

ный, 2 — угловатый, 3 — дугообразный 

Расположение точки соединения букв в словах и 

элементов в буквах. Расположение точки соединения 

отдельных букв в словах определяется относительно 

линии строки как высокое, среднее и низкое (рис. 37-а). 

Оно может быть точно установлено только в отношении 

букв, соединенных примыкающим способом. В отноше- 

нии же букв, слитно соединенных, точку соединения 

невозможно определить, так как при непрерывном дви- 

женни руки один штрих переходит в другой. 

9 

Рис. 37. Расположение, точки соединения: 

а — букв в словах, б — элементов в буквах , 



и 

Расположение точки соединения элементов в букзе 
может быть охарактеризовано дополнительно (примени- 
тельно к буквам, близким по конфигурации к кругам и 
овалам), относительно условного центра письменного 
знака как верхнее, нижнее, левое, правое (рис. 37-6). 

Соотношение размеров письменных знаков. Размеры 
письменных знаков в словах не всегда строго выдержи- 
ваются. Если одна из букв в слове или определенное 
сочетание букв отличается по ‘размеру от остальных, то 
эта особенность написания составляет особый частный 
признак почерка — соотношение размеров письменных 
знаков (рис. 38). 

веет узо [Дл 
ее 

2 

Рис. 38. Относительные размеры одноименных строчных 
букв у разных лиц: а — различие в относительных раз- 
мерах буквы «К» у трех лиц, б — различие в относи- 
тельных размерах букв «у» и других строчных букв, 

в — различие в относительных размерах букв а 
других строчных букв у четырех разных лиц, Е 
личие в относительных размерах букв «Х» и дру 

строчных букв 
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Для ее соотношен: словах или букв в определенных сочетаниях указывает- ся, какие имейно знаки или их сочетания больше (по высоте или ширине) или меньше других знаков в этом же сочетании. \ 
Соотношение размеров 

ия размеров букв в 

элементов письменных зна- ков. Соотношение размеров отдельных элементов в зна- ке зависит от разйицы в протяженности движений, которыми они выполняются. 
Характеристика рассматриваемого 

в процессе сравнительного исследования состоит в том, что указывается, какие из элементов (продольные и по- перечные) письменного знака больше или меньше по размеру (рис. 39). 

Е 

признака поч ерка 

ыы <«е{. Ф о / ^ 
и 2 г «2 

й г Во 
я 

Рис. 39. Соотношение размеров элементов письменных 
знаков - 

Соотношение наклонов письменных о 

нение наклона одной из букв в слове вед. 

"Рис. 40. Соотношени 

знаков в определенны 



соотношении наклонов отдельных письменных знаков. 
Характеристика соотношения наклонов отдельных 

строчных букв или букв в определенном сочетании со- 
стоит в конкретном указании того, какие буквы в 
определенном сочетании имеют больший или меньший 
наклон сравнительно с другими буквами того же 
сочетания (рис. 40). 

Соотношение наклона элементов 
письменного знака. Определение со- 

т. № отношения наклонов возможно лишь 
и 2 в отношении продольных элементов 

„5 7! / букв, расположенных  перпенди- 
= = кулярно или наклонно к линии 
1-7” т строки. 

Характеристика данного призна- 
лю ип ка заключается в указании конкрет- 

т ных продольных элементов буквы, 
об й или равный 8 Ре разующих больший или равный 

и 111 упол наклона с линией строки. В за- 
.. висимости от этого соотношение на- 

) ВИ клонов может быть равномерным и 
и, неравномерным. 

Если углы наклона продольных 
Рис. 41. Соотношение ЭЛ@ментов в букве равны, то соот- 
наклонов отдельных НОШение наклонов элементов в бук- 
элементов в одно- ве может быть определено как рав- 
именных письменных номерное, если эти углы не рав- 

знаках: ГП не цы, то соотнош нак ас- равномерный наклон, : п Чаюонове р 
П — равномерный СМатривается как неравномерное 

наклон (рис. 41). 
Особенности размещения нажи- 

мов в элементах одноименных букв. Особенность разме- 
щения нажимов в определенных элементах букв зависит 
от способа держания пера при письме. Указанный част- 
ный признак может быть установлен в рукописях, вы- 
полненных с хорошо выраженным нажимом. 

В данном случае следует определить, в чем состоит 
особенность месторасположения нажима в элементах, 
образующих букву. 

При описании этого признака отмечаются те элемен- 

ты буквы, выполненные с нажимом, которые не попали 

под общую характеристику степени нажима (рис. 42). 
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нию нового частного признака, который проявляется” в 
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Рис. 42. Размещение нажимов В 

одноименных письменных знаков 

Относительная расстанов- 

ка отдельных букв В ©7° 

вах. Относительная расста- 

новка букв в словах опреде- 

ляется расстоянием между 

отдельными буквами или 

между буквами в определен- 

ных сочетаниях. Это рассто- 

яние в большинстве случаев 

различно, но устойчиво для 

некоторых сочетани
й бУКв- 

Гл 

97 

У{ 
г и $08 

Д.25 

ФР? 

$53 
различных элементах 

г 

р ирияе 

7х, 
Рис. 43. Относительная 

 Рас- 

становка отдельных букв В 

словах 

$5 



деленной буквой (рис. 43). 

так как обусловлены навыками. 

^ 
> АУ Я 

им есче 

Рис. 44. Расположение отдельных 
букв в словах относительно линии 
строки: буква «в» выше строки и на 
строке; буква «ж» на строке и выше 
строки; буква «к» на строке и выше 

строки 

_При установлении соотношения жду. 

буквами указывается, какие из интервалов больше и ка 

кие меньше в данном сочетании или перед (после) опре- 

расстояния между 

Соотношение соединенных букв в отдельных словах. 

Данный признак является частным проявлением степени 

связности почерка конкретного лица. 

Соотношение соединенных букв в словах определяет- 

бя частотой перерывов в движениях при написании от- 
дельных букв, соединенных в словах. Обычно такие пе- 
рерывы устойчивы и привычны для определенных лиц, 

Расположение отдельных букв в словах относитель- 

но линии строки. В целях характеристики положения 

некоторых букв от- 
носительно линии 
строки указывается, 
какие буквы  рас- 
положены выше или 
ниже строки, обра- 
зуемой остальными 
буквами этого слова 
(пис. 44). 

Форма площадей, 
очерченных штриха- 
ми в одноименных 
буквах. В подобном 
случае могут быть 
рассмотрены формы 
плошадей, очерчен- 
ных замкнутыми 
штрихами одноимен- 
ных букв (в, д, у, 6, 
о, а, ф). 

Форма площадей, 
очерченных штриха- 
ми букв, определяет- 
ся путем сравнения 
< геометрическими 
фигурами (круга, 
овала, эллипса, тре- 
угольника) (рис. 45). 
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Рис. 45. Различие в формах площадей одноименных букв 

Расположение точек пересечения штрихов в букве. 

Расположение точки пересечения штрихов, составляю- 

щих букву, характеризуется в некоторых буквах относи- 

тельно линии строки и может быть определено как 

находящееся над строкой, на строке и под строкой в за- 

висимости от строения буквы, имеющей пересечения 

штрихов (в, д, е, н, у, х, у, щ). 

Если пересечения штрихов однотипны, например, в 

двух сравниваемых буквах «д» они находятся под стро- 

кой, то их можно сравнивать по степени приближения к 

строке (рис. 46). 

А не я“ 

р Ух Ум = 

р 
= г. 2271. 

Рис. 46. Расположение точек пересечения шШтр 

относительно 
строки 

Расположение линий оснований и вершин п 

ных штрихов в букве относительно линии т -- 

Линией основания или линией вершин И 
т 

мая, соединяющая верхние или нижние оконча 

ментов в букве. 87 



“Расположение этой прямой определяется относитель- 

но строки как параллельное строке или наклонное. Угол 
наклона линии зависит от соотношения размеров соеди- 
няемых элементов. 

` 

Рис. 47. Расположение линии вершин букв под различ- 
ными углами относительно линии строки 

Характеристика указанного частного признака дает- 
ся в отношении букв, имеющих два элемента, вершины 
или основания которых можно соединить прямой лини- 
ей. К таким буквам относятся: и, к, м, н, п, р, у, х, 
чу ц, ю (рис. 47). 

Особенности строения линий оснований и вершин 
вертикальных штрихов в букве. Об особенностях строе- 
ния линии, соединяющей точки оснований или вершин, 
можно говорить лишь применительно к буквам, которые 
имеют три элемента различного размера, через которые 
можно провести продольные оси. К ним относятся: т, ж, 
ф, ш, щ. 

Особенности строения расематриваемой линии зави- 
сят от размера (высоты), расстановки и взаимного рас- 
положения элементов в букве (рис. 48). 

тей 2. 

де ФФ = в % 9 5 и 
“ 

Рис. 48. Строение линий вершин и оснований в буквах, име- 

ющих три вертикально расположенных элемента 



Соотношение линий оснований и вершин букв в сло- 

ве или элементов в букве. Указанный признак опреде- 

ляется взаимным расположением двух линий, одна из 

которых соединяет вершины букв в определенных сло- 
вах, другая — основания элементов этих букв (рис. 49). 

р ПЕР 
| | = 

Рис. 49. Соотношение линий оснований и вершин букв в 

отдельных словах в почерках различных лиц 
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процессе быстрого письма настолько упрощает отдель- 
ные буквы, что некоторые элементы их утрачиваются 
вообще. Таким образом, у человека входит в привычку 
после написания отдельных слов текста дописывать не- 
которые элементы букв. Эта особенность может явиться 
ценным  идентификационным признаком почерка 
(рис. 50). 

Особая группа признаков, характеризующих рукопись 

Кроме перечисленных признаков почерка, существу- 
ют еще признаки, которые могут служить существенным 
дополнением при характеристике рукописей. К ним от- 
носятся: написание даты, нумерация страниц, особенно- 
сти переноса слов, способ выполнения знаков, обозна- 
чающих математические действия, способ выполнения 
знаков препинания, особенности включения вставок в 
текст. Е 

Способы написания даты. При исследовании обозна- 
чения даты можно выделить целую группу признаков, ко- 
торые используются в процессе сравнения. Сюда отно- 
сятся: 1) характеристика применяемых цифр (арабских 
или римских), 2) взаимное расположение цифр в обо- 
значении даты (расположение в строку или дробью), 
3) характеристика знаков, применяемых для разделения 
цифр, обозначающих число, месяц и год (разделитель- ные черточки, знаки, применяемые в’ обозначении дро- би, точки) (рис. 51). 

22 ееобуя "956 та  9.м. 59. 

Я ГЛ, Уз 15 т 55 

9-5-60. 25/хи -59.. 

29 95 п - 1956». 

Рис. 51. Способы написания даты в документах 



Я Способ нумерации странин. Э : тот й | 
у может быть охарактеризован, Е = "— 
ь цифры, обозначающей страницу, относительно =. 
ы (вверху, ЕЕ ИЗУ и боковых срезов листа (справа, слева 

по середине); во-вторых, в отношении способа обозначе: 
ния, который может быть рассмотрен применительно к 

цифрам, знакам и их сочетаниям (рис. 52). 

ь - = -35 

Г 
ыы 

“ре. Г4 Е и@ 
Рис. 52. Сочетание цифр с другими знаками при обоз- 

начении страниц рукописного текста 

Способ переноса отдельных слов. При исследовании 
ИР м 

= 

Ри 

т рукописных текстов изучают наличие и частоту пере- 

и - носа слов, положение и конфигурацию знаков переноса. 

2 Если пишущий не имеет привычки переносить слова, 

ы в рукописях могут быть установлены: а) большие поля с 

›бо- правой стороны листа, 6) опускание строк на первой 

Ю), стороне листа, в) вставки Над последним словом В’ 

‚НИЯ строке или дописка под последним словом. Е 

ель Положение знака переноса рассматривается относи- 

дро- тельно последнего письменного знака и линии строки каю 

высокое, среднее, низкое. Кроме этого, могут быть в 

делены размер и конфигурация знака переноса (рис. 8 
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Рис. 53. Способ переноса сло? на другую строку - 

обоз рация размер и расе щиц, опре 
нания. Знаки препинания, применяемые пи т = 

деляются относительно конфигурации, и наиболее 

ложения их. Рассматривать конфигур м, скобкам, ка- 
но к запяты 

в. не. = к знакам, имеющим более 

вычкам и знакам вопр! 
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сложное строение. Особенности конфигурации обуслов- 
лены направлением движений при их выполнении 
(рис. 54 а, б, в, г). 
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Рис. 54-а. Различное расположение точек относительно послед- 
ней буквы и различная форма и размер запятой 
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Рис. 54-6. Различная форма скобок 
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Рис. 54-в. Различная форма и расположение кавычек 
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Рис. 54-г. Размер и форма знаков восклицания и вопроса 



Размер знаков препинания рассматривается относи- 
тельно размера букв и характеризуется как малый 
средний и большой. . 

Расположение знаков препинания может быть опре- 

делено, во-первых, относительно линии строки, и, во- 
е, 
7 вторых, относительно последней буквы. Знаки препина- 
я ния располагаются на строке, под строкой или над 

строкой (рис. 55). - 

её изу Ро: 7“ А и же — ое. 

в 7/4 с А... я “р, пт -^- 

се 26 4. 7 пдеы о  с а 
- =”. 8 - 

ь <-> Ге е: еее в, ов овес 

1 г з 4 г 6 т 

Рис. 55. Различное расположение знака «двоеточие» 

При определении расположения знака препинания 

относительно слова или последней буквы, после которых 

ставится знак препинания, следует установить расстоя- 

ние, на котором последний от них находится. 

Способ выполнения знаков, обозначающих арифме- 

тические действия в цифровых текстах. Знаками, 0бо0- 

значающими определенные арифметические действия, 

являются: 
«+» — сложение, .«—» — вычитание; 

ние; «:» деление»; «=» — равенство; 
«Х» — умноже- 

«$» — проценты; 

«/» — дробь; « "У" » — корень квадратный и др. 

При исследовании этих знаков могут быть установ- 

лены: 
1) размеры знаков, определяемые относительно цифр, 

2) взаимное расположение частей знака, 3) наличие 

или отсутствие соединительных штрихов между частя- 

ми знака (рис. 56). 
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Способ включения в текст пропущенных слов, пред. 
ложений и абзацев. Способ, которым отдельные слова, 
предложения или фрагменты дополнительного текста 
включаются в ранее написанный текст, представляет 
собой устойчивый идентификационный признак. 

Небольшие вставки обычно делают между строк, по- 
верх тех, к которым они относятся, и включаются между 
словами определенным знаком. : 

Если же текст вставки большой по объему, то пишут 
на полях или на отдельном листке, а место, куда она 
должна быть вставлена, отмечается особым знаком 

Ех 
2. 

6 

Рис. 57. Привычные особенности вставки пропущенных слов 

Способ выделения отдельных мыслей. Способ выде- 
ления отдельных мыслей в тексте пишущий выбирает 
произвольно: либо подчеркивает (одной или двумя ли- 
ниями) отдельные предложения, либо пишет более 
крупным шрифтом или шрифтом иным по строению. 



Глава 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЧЕРКА 

5 1. Общие положения 

Установление исполнителя рукописи — один из видов 

криминалистической идентификации. Поэтому методика 

исследования почерка основана прежде всего на общих 

положениях и принципах идентификации. Отсюда по- 

черковедческое исследование, как всякое другое иденти- 

фикационное исследование, предполагает раздельное 

изучение идентификационных признаков в исследуемом 

документе и в образцах предполагаемого исполнителя, 

сравнение этих признаков и оценку установленных сов 

падений и различий‘. 

Почерк представляет собой своеобразный объект 

идентификационного исследования. В системе кримина- 

листической идентификации исследование его занимает 

особое место. Поэтому применение указанных ранее 

приемов в экспертизе почерка имеет свою специфику, 

определяющую необходимость специального рассмотре- 

ния методики почерковедческого исследования. 

Раздельное изучение исследуемого документа и 0б- 

разцов почерка предполагаемого исполнителя? заклю-_ 

д 
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чается в выявлении и изучении экспертом идентифика- ционных признаков, то есть признаков, в своей совокуп- ности индивидуализирующих данный почерк. Выявление их — сложный процесс. Признаки почерка, отображая определенные навыки, подвержены влиянию целого ря- да обстоятельств!. Вследствие этого признак восприни- мается и изучается экспертом не как явление механиче- ского происхождения, всегда проявляющееся В Одной определенной форме, а как отображение, имеющее раз- личные отклонения. Признаки, как известно, могут варьировать, то есть обладать естественной изменчиво- стью, имеющей устойчивые формы. Кроме того, неко- торые признаки могут быть изменены намеренно. зучить идентификационные признаки — значит вы- яснить их устойчивость, определить пределы колебаний при наличии отклонений и вариационности. Эксперт должен знать и изучать признаки измененного почерка, уметь отличить измененные признаки от привычных, знать пределы и характер изменчивости в зависимости от тех или иных причин, включая и намеренную маски- ровку почерка. 
Обязательным этапом почерковедческого исследова- зучение рукописи с целью проверки, не выполнена ли она в необычных условиях, умышленно измененным почерком и т. п. Лишь выяснив признаки необычного выполнения рукописи, эксперт может выде- лить идентификационные признаки почерка. Следует — Отметить, что. иногда некоторые измененные признаки, _ ставшие устойчивыми, также могут быть использованы в качестве идентификационных. 
При изучении идентификационных признаков почер- ка необходимо выяснить идентификационное значение каждого признака, то есть его значимость в совокупно- сти признаков, индивидуализирующей данный почерк. Такая совокупность признаков в теории и практике кри- _ миналистической ›экспертизы называется идентифи- — кационной. я 

`В настоящее время общепринятой является точка › зрения, что идентификационное значение признака оп- ° ределяется частотой его встречаемости, повторяемостью 
ие —. $ ечислены ранее в качестве при- ] пе ти 18—19 настоящего 

Я, Щи. 



в однородных, но различных по своем 
объектах!. Чем реже вст 
объектах, тем больше его 

У происхождению 
речается признак в разных 

В идентификационная значи- 
мость. Выясняя идентификационное значение признаков, 
эксперт о ан те из них, которые в дальнейшем он 
может положить в основу вывода об исполнителе ис- 
следуемой рукописи. При этом эксперт определяет 
идентификационное значение не только каждого приз- 
нака в отдельности, но и значимость сочетаний призна- 
ков и комплекса признаков в целом. Он решает, на: 
сколько своеобразен данный комплекс, исключается ли 
возможность его повторения. Эксперт должен быть уве- 
рен в индивидуальности комплекса признаков в целом, 
Раздельное изучение признаков подчинено цели пред- 
стоящего сравнения признаков в исследуемой рукописи 
и в образцах почерка предполагаемого ‘исполнителя, 
которое возможно лишь после того, как будут изучены 
идентификационные признаки. В процессе сравнитель- 
ного исследования эксперт сопоставляет признаки и вы- 
являет их совпадения и различия с учетом вариацион- 
ности и изменяемости признаков почерка. 

Оценка совпадений и различий признаков — чрезвы- 
чайно сложный и ответственный момент исследования. 
В процессе оценки и в результате ее у эксперта форми- 
руется окончательный вывод. Вывод основывается на 
совокупности совпадений и различий. В основу 
заключения эксперта о том, что иесследуемая рукопись 
исполнена данным лицом, нельзя положить совпадение 

нескольких единичных признаков, которое может оказа- 
ться случайным. Установленное в процессе сравнитель- 
ного исследования совпадение или различие признака, а 
также всю совокупность совпадений и различий в о 

эксперт оценивает с точки зрения их значимости д 

вывода. ых 
В итоге сравнительного исследования в а 

случаях чаще всего обнаруживаются Ре Е 

так и различия признаков. При Е [ различия, а 
выяснить причину каждого совпадени 

ее ' ельного с м, Комарвиеь ИР 
оружия по стреляным пулям и О оНОЗНЫЕ вопросы теории и 

М,, 1945 г., стр. 299; В. Я. Колдин, криминалистике, кандидат“ 
практики ‘идентификации в советской е 
ская диссертация, М. 1951, СТР. 81. — 



также объяснить все совпадения признаков при сово. 
купности различий, достаточной для исключения воз. 
можности исполнения рукописи данным лицом, и все 
различия признаков при совокупности совпадений, до- 
статочной для положительного решения вопроса. 

Исследование почерка проводится по следующим 
группам признаков: 

а) признакам письменной речи; 
6) признакам общей характеристики почерка; 
в) топографическим признакам; 
г) общим признакам почерка и 
д) частным признакам почерка. 
В отношении каждой из перечисленных групп прово- 

дится раздельное и сравнительное исследование и пред- 
варительная оценка обнаруженных совпадений и разли- 
чий. Естественно, что после исследования по всем груп- 
пам признаков необходима окончательная оценка сов- 
падений и различий признаков, которую эксперт кладет 
в основу заключения. 

Описанный порядок исследования должен строго соблюдаться. Каждая группа признаков должна быть изучена полно и тщательно. Также подробно произво- дится сравнение признаков. Однако такой порядок не исключает возможности эксперта в процессе исследова- 
НИЯ возвратиться - к уже проведенному этапу и вновь исследовать какой-то заинтересовавший его признак. Забегать вперед, например, переходить к сравнению признаков до детального их изучения, не рекомендует- ся. Это может привести к преждевременным выводам. Необходимо лишь особо остановиться на порядке иссле- дования частных признаков. При исследовании послед- них эксперт сначала изучает их в исследуемом докумен- те, затем, исследуя названные признаки в образцах, одновременно сравнивает с изученными в исследуемом документе. Целесообразность одновременного изучения и сравнения частных признаков в образцах объясняет- ся следующей причиной. Процесс изучения частных 
признаков очень трудоемкий, И между моментами нача- 
ла и окончания анализа признаков в исследуемой руко- писи и образцах может быть значительный промежуток времени. Переходя после раздельного изучения к срав- 
нению, эксперту пришлось бы восстанавливать в памяти 
изученные ранее признаки и, возможно, в какой-то сте- 
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пени повторять их изучение. Рекомендуемое же сравне- 
ние удобно тем, что проводится оно вслед за зрительным 

впечатлением, полученным от изучения признаков. Прав- 
да, при этом внимание эксперта несколько отвлекается 
от глубокого исследования идентификационных призна- 
ков в образцах почерка предиолагаемого исполнителя. 
Однако при необходимом опыте эксперт может избежать 
этого. Исследуя частные признаки таким путем, эксперт 
‚должен помнить, что признаки следует изучать в образ- 
цах почерка так же глубоко и всесторонне, как и в ис- 
следуемом документе. : 

Описанный метод исследования не является совер- 
шенным. Дальнейшая разработка системы идентифика- 
ционных признаков и методики исследования, возмож- 
но, позволит найти более удачный метод. 

Процесс почерковедческого исследования идет в 
направлении от общего ко частному, то есть сначала 
изучаются признаки, отображающие навыки пишущего 
общего характера, а затем частные, детальные!. Именно 

такой принцип исследования соответствует естественному 

ходу познания вообще, которое идет от более известного 

-к менее известному. Очевидными, в первую очередь, бу- 

дут более общие свойства изучаемого объекта, свойства, 

характеризующие его в общем. Объект, взятый в целом, 

более знаком для исследования. Затем разграничивают 

и выделяют менее общие и частные свойства и познают. 

объект в деталях. - 

В соответствии с излагаемым принципом построена 

применяющаяся на практике система идентификацион- 

ных признаков. По такому пути должно идти исследова- 

ние почерка, осуществляющееся сначала в отношении 

более общих признаков, а затем и частных. Поэтому не — 

случайно в первую очередь изучается группа признаков, — 

1 В теории и практике криминалистической экспертизы почерка 

существовала точка зрения, что исследование почерка должно про- _ 

ходить, напротив, от частного к общему: от изучения а 

элемента буквы, штриха к исследованию буквы, НЯ укв он, 

наконец, к изучению почерка в целом (см. д. Хмыров, т 

исследования письма, «Проблемы социалистического права» г. 

в. о титуте судебной эк- 
исследовался почерк в Одесском институ у 

В до его преобразования в Одесскую НИКЛ. Данная точка. 

опровергалась профессором С. М. Потаповым (см. «Научное, 

и государство и право» 1940 г. № 12). 
спер 
зрен 
Я очерковедение», «Советское 
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называемая «общей характеристикой почерка», затем 
группа «общих признаков» и лишь после этого группа 
«частных признаков». 

Выработанность и строение почерка дают последнему 
наиболее общую характеристику. 

Общие признаки отображают. навыки, проявляющие- 
ся в каком-то определенном свойстве рукописи, незави- 
симо от составляющих ее букв. Частные признаки ха- 
рактеризуют почерк более детально с точки зрения осо- 
бенностей выполнения конкретных букв. При изучении 
частных признаков сначала исследуются также признаки, 
характеризующие букву в целом, затем признаки, отно- 
сящиеся к частям и элементам буквы. 

Разумеется, что изучить общие свойства можно пу- 
тем анализа частных. Например, чтобы определить вы- 
работанность ‚ исследуемого почерка, эксперт должен 
изучить координацию, темп и др. показатели выработан- 
ности. Однако процесс исследования почерка должен 
подчиняться одной системе: прежде всего изучаются бо- лее общие признаки, потом частные, 

Степень детализации при исследовании почерка ис- черпывается изучением признаков применительно к эле-, ментам букв, видимым простым глазом. 
Подобным образом производится и сравнительное исследование. Сначала сравниваются более общие, а затем детальные признаки. 
Последовательность в методике исследования почер- ка предполагает еще один момент: решение вопроса о порядке исследования в отношении исследуемого доку- мента и образцов при раздельном изучении признаков каждой группы. Следует ли изучение признаков начинать с исследуемого документа или с образцов почерка пред- полагаемого исполнителя? 
В теории и практике указанный вопрос решается по- разному, и в большинстве случаев его оставляют на ус- мотрение эксперта, который учитывает при этом особен- ности конкретного исследования. Чаще всего эксперт руководствуется объемом подлежащей исследованию рукописи, условиями выполнения и числом предполага- емых исполнителей ее. 
Если исследуется краткая рукопись, то начинать 

изучение признаков, как правило, следует именно с нее. Только изучив идентификационные признаки в иссле- 
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дуемон рукописи, эксперт будет знать, какой круг при- 

раздельное изучение признаков с 
образцов, то он будет вынужден исследовать все призна- 
ки. Часть этих признаков ему может не понадобиться, 
так как окажется, что исследуемая рукопись не содер- 
жит всех признаков. Примерно то же имеет место, если 
исследуемая рукопись выполнена в необычных условиях 
и в неи по указанной причине не отобразились все 
идентификационные признаки. Напротив, если подле- 
жащая исследованию рукопись велика по объему и 
не содержит признаков необычного выполнения, эк- 
сперт может начать раздельное исследование при- 
знаков с образцов почерка предполагаемого испол- 
нителя. 

При большом числе предполагаемых исполнителей 
раздельное изучение целесообразно начать с исследуе- 
мой рукописи. Изучив идентификационные признаки в 
исследуемой рукописи, эксперт последовательно пере- 
ходит к изучению признаков в образцах и их сравнению. 
Только таким путем он сразу же может ограничить круг 
возможных исполнителей рукописи из числа подозревае- 
мых лиц, образцы почерка которых представлены (ис- 
ключить ряд лиц по степени выработанности)\, и избе- 
жать в ряде случаев подробного, детального исследова- 
ния образцов почерка всех предполагаемых исполни- 
телей. 

Следует иметь в виду, что принятую последователь- 

ность изучения одной группы признаков в целях удоб- 

ства можно изменить, переходя к исследованию призна- 

ков другой группы. 

жх* 

Мы рассмотрели вопросы методики, связанные с 

проведением экспертом основных стадий исследования. 

В процессе исследовательской работы эксперта Ее 

этапы, играющие и вспомогательную роль в отношении 

. собственно исследования почерка. 

Всякому экспертному исследовани 

исследованию почерка, предшествует 

этап. До исследования почерка экспер 

пособия. 
' Подробно об этом см. стр. 135 настоящего 

ю, в том числе и 

подготовительный 

т обязан ознако- 
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миться с материалами, поступившими на экспертизу, 

уяснить поставленные перед ним задачи, осмотреть ис- 

следуемую рукопись,` проверить, достаточно ли образ- 

цов почерка представлено ит. п.'. 
Исследование почерка начинается с проверки того 

обстоятельства, не содержит ли рукопись признаков не- 

обычного выполнения. Задачу данного этапа исследова- 

ния составляет выявление признаков необычного выпол- 
нения и суждение о возможной причине появления их в 

в рукописи. Рассматриваемый этап исследования пред- 

шествует изучению идентификационных признаков по- 

черка. Несмотря на то, что данное исследование носит 
вспомогательный характер, оно имеет важное значение 
для последующего анализа почерка, так как лишь с уче- 
том его результатов эксперт имеет возможность пра- 
вильно очертить круг идентификационных признаков, 
выяснить характер и пределы их изменения, а также 

правильно оценить обнаруженные совпадения и раз- 
личия. 

Известно, что при исследовании почерка  исполь- 
зуются признаки письменной речи, которые изучаются 

обычно до исследования идентификационных признаков 

почерка, так как в последующем, при анализе почерка, 

возникает необходимость использовать результаты изу- 

чения ‚признаков письменной речи. Так, признаки писЬ- 

меннои речи иногда подтверждают характеристику сте> 

пени выраоотанности почерка, помогают выяснить, не 

было ли специального подражания письму малограмот- 

ного лица. 
Таким образом, можно наметить следующую схему 

исследовательской работы эксперта при проведении 
экспертизы почерка: 

1. Подготовка к исследованию 

1 Этот этап криминалисты именуют по-разному: проф. Винберг 
называет его «экспертным осмотром» (Винберг А. И., Кримина- 
листическая экспертиза в советском уголовном процессе, М., 1951). 
Б. И. Шевченко, Ознакомление с материалами (Б. И. Шевчен- 
ко, Криминалистическая экспертиза следов при расследовании 
краж, совершенных с применением технических средств, кандидат- 
ская диссертация, М., 1946); В. Я. Колдин, Подготовка к исследо- 
ванию › (В. Я. Колдин, Основные вопросы теории и практики иден- 

тификации в советской криминалистике, кандидатская диссертация, 

М., 195). 
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2. Исследование почерка с целью выяснения, не 'со- 
держит Ли исследуемая рукопись признаков необычного 
выполнения 

3. Исследование признаков письменной речи (раз- 
дельное изучение, сравнение, предварительная оценка) 

4. Исследование общей характеристики почерка 
{раздельное изучение, сравнение; предварительная 
оценка) 

5. Исследование топографических признаков. общих 
признаков почерка (раздельное изучение, сравнение, 
предварительная оценка) 

6. Исследование частных признаков почерка (раз- 
дельное изучение, сравнение, предварительная оценка) 

7. Окончательная оценка обнаруженных  совпаде- 
ний и различий признаков и формирование вывода эк- 
сперта. 

Исследование признаков эксперт ведет с учетом 
взаимозависимости и взаимообусловленности их. Поэто- 
му при проведении каждого последующего этапа иссле- 
дования эксперт учитывает результаты предыдущего 
этапа и на нйх основывается. 

Несмотря на значительную” сложность, почерковед- 
ческое исследование проводится чаще всего без приме- 
нения каких-либо приборов. Лишь в случаях, когда изу- 

чаемые признаки слишком мелки и неотчетливы, эксперт 

использует лупу или микроскоп. Под рукой у эксперта 

всегда должна быть миллиметровая либо полумил- 

лиметровая линейка и транспортир, применяемые 

при ‘измерении размеров букв, их элементов и углов 

наклона. 
Вспомогательными техническими приемами, исполь- 

зуемыми при исследовании почерка, являются  изго- 

товление увеличенных фоторепродукций исслелуемо- 

го документа и образцов, а также составление раз- 

работок. Е 
Изготовление увеличенных фоторепролукций практи- 

куется в случаях, когда исследуется очень мелкии а 

и эксперту трудно изучить по оригиналу Е а 

стные признаки. Разработки составляются во всех слу 

чаях исследования почерка. ны ата 
овать част . 

Е а характеристика стадий и ме- 

тодов исследования почерка. 
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_ Остановимся несколько подробнее на рассмотрении 

каждого этапа и применяемых при этом методах иссле- 

дования. 

$ 2. Подготовка к исследованию почерка 

Рассматриваемый этап работы эксперта охватывает 
все его действия с момента получения материала! до 
непосредственно почерковедческого исследования. 

При назначении почерковедческих экспертиз, как 
правило, в экспертные учреждения направляются сле- 
дующие материалы: Е 

1) постановление следователя или прокурора о на- 
значении экспертизы либо определение суда с препрово- 
дительным письмом; 

2) подлежащий исследованию документ (доку- 
менты); 
` 3) образцы почерка предполагаемого исполнителя 
(исполнителей) исследуемого документа; 

4) материалы дела, содержащие сведения, имеющие 
отношение к предстоящему исследованию. 

Ознакомление с материалами, осмотр, определение 
того, достаточно ли их представлено для почерковедче- 
ского исследования и составляет содержание подгото- 
вительного этапа. . 
® Подготовку к исследованию эксперт, как правило, 
начинает с ознакомления с постановлением о назначе- 
нии экспертизы или определением суда. Они являются 
теми процессуальными актами, с помощью которых 
оформляется назначение экспертизы по делу и которые 
представляют собой основание для приема материала 
на исследование в экспертное учреждение. Из содержа- 
ния этих документов эксперт узнает: какой именно до- 
кумент (рукопись). либо его часть подлежит исследова- 
нию, какой вопрос поставлен перед экспертом, кто яв- 
ляется предполагаемым исполнителем исследуемого до- 
кумента, какие документы представлены в качестве об- 
разцов почерка определенных лиц и, наконец, каковы 
обстоятельства дела. Последние могут иметь значение 
для предстоящего исследования. 

1! Имеется в виду получение материала экспертом после того, 
как руководитель экспертного учреждения поручил ему исследо- 
вание. 
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Го на. 
‘Прово- 

(доку- 

нителя 

еющие 

‹еление 

оведче- 

Обычно в процессе или после ознакомления с поста- 

новлением или определением, эксперт проверяет ‹<о- 

ответствие содержащихся в них сведений о представ- 

ленных на исследование материалах действительному 

наличию документов. В случае отсутствия какого-либо 

документа ‘из числа указанных в постановлении! об этом 

составляется ‘акт. Если обнаруживается несоответствие 

описания документа в постановлении его фактическому 

наличию и это несоответствие существенно, например 

создается впечатление, что-речь идет совершенно о дру- 

гом исследуемом документе, весь материал следует воз- 

вратить. лицу, назначившему экспертизу, с соответствую- 

щим ` объяснением. 
При назначении экспертизы перед экспертом ставит- 

ся чаще всего задание — установить исполнителя ис- 

следуемого документа из числа лиц, образцы почерка ко- 

торых представляются. Вопрос формулируется, пример- 

ню, так: 
«Кем исполнены текст расписки от 21 января 1955 г. 

на сумму 5000 руб. и подпись от имени Иванова на 

ней — Ивановым Петром Семеновичем или Игнатовым 

Иваном Петровичем?». 
Иногда перед экспертом-почерковедом ставят и та- 

кое задание: «Одним лицом или разными лицами испол- 

нены две записи, адресованные «Николаю Ивановичу» 

и начинающиеся словами: «Привет! Я жив и 3здо- 

'ров...*?» и др. 
Читая вопрос, эксперт выясняет, понятно ли задание. 

Если вопрос поставлен так, что не ясно задание, то он 

обязан сообщить руководителю учреждения о необходи- 

мости возвратить следователю материалы с просьбой 

уточнить вопрос. 
Однако, если неправильная формулировка вопроса 

не препятствует эксперту уяснить задание, экспертизу 

следует провести, несмотря на неточную редакцию во- 

проса. 
- Выясняя задание, эксперт обращает внимание и на 

то, поставлены ли перед ним вопросы, требующие толь- 

ко почерковедческого исследования, Или необходимо 

провести еще другие исследования — техническое, хими- 

1 В целях краткости и удобства изложения далее везде будет 

упоминаться только постановление. Однако все сказанное в отно- 

‘шении его в равной степени применимо и к определению суда. 
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ческое исследования документов ит. п. Здесь же эксперт 
определяет последовательность разрешения вопросов, 
требующих проведения различных исследований. При 
этом он руководствуется обязательным правилом: сна- чала проводить исследования, не связанные с измене. 
нием первоначального состояния документа, а затем все 
остальные. 

Имеющие значение для предстоящего исследования обстоятельства дела и различные сведения, в частности 1) сведения о необычном выполнении исследуемого доку-. мента и образцов почерка (непривычная поза, необычный пишущий прибор, материал письма и т. п.) и 2) сведе- ния о предполагаемом исполнителе (кроме фамилии, имени и отчества): а) возраст, 6) образование, в) каки- ми языками и какой письменностью владеет, г) какой рукой пишет; если пишет левой рукой, то с какого вре- мени и в связи с чем начал ею писать, д) какими болез- нями (нервными, руки, глаз) страдает, с какого време- ни следователь сообщает эксперту в постановлении или в других документах. 
Так, если следователю известно, что исследуемая за- пись выполнена лицом, стоя у окошка кассы при гори- зонтальном расположении документа, после большой физической нагрузки, он обязан сообщить об этом, включая все сведения о предполагаемом исполнителе эксперту. 

почерко- 
сняет, насколько существен- но отсутствие этих сведений для решения вопроса. Если` исследуемая рукопись не содержит признаков необычного выполнения, идентификационные признаки устойчивы и объем их достаточен, сведения о предпола- гаемом исполнителе могут и не понадобиться. Обычно это имеет место тогда, когда исследуемую рукопись вы- 
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полнял здоровый человек в обычном состоянии и при- 
вычной обстановке, на родном языке, умеющий. ‘писать 
лишь одной рукой и обладающий выработанным почер- 
ком. Если же отсутствие данных о предполагаемом ис- 
полнителе затрудняет исследование или делает его не- 
возможным, эксперт должен запросить у лица, назна- 
чившего экспертизу, необходимые ему сведения. При 

отсутствии последних к исследованию нужно относиться 

очень осторожно. 

Следует отметить, что эксперту совсем не обязатель- 
но изучать сведения о предполагаемом исполнителе до 
дальнейших подготовительных действий — осмотра ис- 

следуемого документа, а также осмотра и проверки 
сравнительного материала. В целях удобства эксперт 
может сначала изучить обстоятельства, относящиеся к 

составлению исследуемого документа, затем осмотреть 

его, после чего он может перейти к ознакомлению со 

сведениями о предполагаемых исполнителях и составле- 

нию образцов, и, наконец, осмотреть и проверить срав- 

нительный материал. Данный вопрос эксперт решает, 

сообразуясь с особенностями конкретного. случая иселе- 

дования. 
Осмотр исследуемого документа складывается из 

ознакомления с документом в целом и предварительного 

изучения непосредственного объекта исследования— 

рукописи. 
Задача осмотра документа в целом — более подроб- 

но выяснить, что представляет собой тот или иной до- 

кумент, каковы его особенности, ознакомиться с теми 

сторонами, которые могут иметь значение для предстоя- 

щего исследования, и проверить, не содержит ли он при- 

знаков технической подделки. 

Осмотр документа в целом сводится к 

1) выяснению способа изготовления документа и его 

частей (типографский, машинопись, стеклограф, руко- 

пись, фотокопия и т. п.); =: 

2) осмотру реквизитов документа: оттисков штам- 

пов, пенатей, подписей, обозначений дат и т. п.; 

3) осмотру материала документа: 

а) бумаги (цвет, наличие линовки, плотность, глад- 

кость, изношенность, наличие повреждений и т. п.); 

6) штрихов текста (вид пишущего прибора — перо, 

карандаш, исполнение через копировальную бумагу; 
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цвет чернил, карандаша, копировальной бумаги; особен- ности штрихов — расплывы, стертость и т. п.). р. 
Обычно документ осматривается без применения 

технических средств, иногда с использованием Лупы и микроскопа. В случае необходимости эксперт прибегает к дополнительному техническому исследованию и ис. пользованию более сложного оборудования. 
Установление способа изготовления документа и его фрагментов, как правило, затруднений не представляет. Как показывает практика, приемы технического иссле- дования документов эксперту приходится применять для того, чтобы различать штрихи карандаша и штрихи, ос- тавленные красителем копировальной бумаги, если их не удалось распознать ранее более простыми средст- вами. 

Г 
Следует отметиль, что представлять на исследование фотокопии документа крайне нежелательно, так как да- же хорошо изготовленная репродукция документа зна- чительно ограничивает возможности изучения призна- ков почерка. По фотокопии не удается проследить силу нажима пишущего прибора на бумагу, иногда — рас- пределение красителя в штрихах и некоторые другие признаки. Получив на исследование фотокопию доку- мента, эксперт выясняет причину представления копии, а не оригинала. Если окажется, что подлинный доку- мент существует и может быть прислан эксперту, по- следний должен запросить его, объяснив следователю или суду значение документа оригинала для исхода ис- следования. | 
Если в результате осмотра документа будут обнару- жены признаки, указывающие на возможную техниче- скую подделку, эксперт обязан провести техническое исследование докумёнта. Например, осматривая листок нетрудоспособности при задании установить исполните- ля записей в нем, эксперт замечает, что цвет бланка неоднороден, имеются желтоватые пятна, на ощупь бу- 

мага шероховата, штрихи расплылись, то есть обнару- живает признаки, которые в совокупности с другими мо- 
гут указывать на производизшееся травление документа. 
В подобном случае рекомендуется исследовать документ 
в ультрафиолетовых лучах, привлечь эксперта-химика, 
чтобы выяснить, имело ли место травление документа, 
так как это имеет значение для расследуемого дела, 
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При определении последовательности ‘проведения иссле- 
ети эксперт руководствуется ранее указанным пра- 
вилом'. 

С непосредственным объектом исследования — руко- писью, в отношении которой перед экспертом поставлен 
вопрос, он в какой-то степени знакомится и ранее, до 
осмотра. Например, о том, какой именно вид рукописи (буквенный, цифровой текст, подпись) подлежит иссле- 
дованию, эксперт узнает еще при ознакомлении с поста- 
новлением и при проверке наличия материала; о том, 
каким пишущим прибором исполнена подлежащая ис- 
следованию рукопись, выясняет в процессе осмотра 
документа. 

При осмотре рукописи эксперт изучает ее более де- 
тально. Прежде всего он выясняет графический объем 
рукописи. Так, если исследованию подлежит текст, 
эксперт смотрит, насколько он велик: занимает ли не- 
сколько страниц или несколько строк или содержит 
лишь несколько слов. ь 

Иногда в процессе осмотра исследуемой рукописи 
эксперту удается установить ее непригодность для ре- 
шения поставленного перед ним вопроса. Это имеет ме- 
сто в случаях, когда исследуемый объект представляет 
собой чрезвычайно краткое и простое начертание. На- 

пример, как показала практика, перед экспертом стави- 

лись такие вопросы: «Кем исправлена цифра «1» на 

«4» в исследуемом документе?» или «Кем исполнены на 

документе подписи в виде крестов?». у 

Эксперту не нужно проводить почерковедческое ис- 

следование, чтобы прийти к выводу о невозможности 

решить перечисленные вопросы. Объекты исследования 
здесь настолько кратки и просты, что выявить признаки, 

отображающие индивидуальную совокупность навыков, 

не удается. Их свободно может выполнить почти каж- 

дый человек. В подобных случаях материал возвраща- 

ется лицу, назначившему экспертизу, с № невоз- 

можности провести исследование данного объекта по 

ости его для идентификации. Сле- 
причине непригодност ы НИЕ 

дует отметить, что подобного рода случаи в пр Е 
встречаются редко. Вызываются они недостаточной 

осведомленностью судебно-следственных работников 

т См. стр. 106 настоящего пособия. 



р 
возможностей почерковедческой экбиер- о пределах 

ТИЗЫ. / 
В процессе осмотра эксперт знакомится с содержа- 

нием рукописи, определяет, каким из известных/ спосо- 
бов она выполнена: скорописью, чертежным шрифтом, с 
подражанием печатному шрифту и т. п. Стилйзованный 
и «печатный» дополнительные варианты почерка распо- 
знаются легко. Выполнение рукописи одним из скоро- 
писных вариантов почерка эксперт при осмотре, есте- 
ственно, установить не может. Это выясняется в процес- 
се дальнейшего почерковедческого исследования. Здесь 
же эксперт лишь констатирует факт выполнения иссле- 
дуемой рукописи скорописью. 

При осмотре исследуемой рукописи эксперт должен 
обратить внимание также на возможно имеющиеся в ней 
признаки технической подделки, если он этого не сделал 
при осмотре документа в целом. Объектами технической 
подделки чаще всего бывают короткие записи, состоя- 
щие из двух-трех слов. Вообще техническим способом, 
тексты подделываются редко. Если эксперт при осмотре 
обнаружит признаки, которые могут указывать на тех- 
ническую подделку, он проводит техническое исследова- 
ние для установления подделки!, 

Кроме того, в процессе осмотра исследуемой руко- 
писи эксперт выясняет, достаточно ли хорошо различи- 
мы ее штрихи и не нужно ли до почерковедческого ис- 
следования применить вспомогательные технические 
приемы исследования. Если исследуемая рукопись пло- 
хо воспринимается простым глазом, например, документ 
сильно изношен и штрихи рукописи полустерты, изучать 
признаки почерка будет трудно или вообще невозможно. 
В таких случаях эксперт с помощью методов исследо- 
вательской фотографии изготавливает копию рукописи, 
пригодную для исследования почерка. 

Технические исследования с целью обнаружения тех- 
нической подделки, как правило, проводятся ‘после оз- 
накомления со всеми представленными матёриалами, но 
до исследования почерка. 

' Техническое исследование рукописи в данном случае прово- 
дится аналогично тому, как устанавливается техническая подделка 
подписи. Об этом см. Б. Р. Киричинский, Техническое иссле- 
дование подписей («Теория и практика криминалистической экспер- 
тизы», сб, 3, М., 1958). 
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При осмотре и проверке сравнительного материала 
эксперт последовательно знакомится с образцами почер- 
ка каждого предполагаемого исполнителя и решает во- 
прос о Достаточности их по количеству и качеству для 
предстоящего исследования. Наличие полноценного 
сравнительного материала — одна из надежных гаран- 
тий того, что поставленный перед экспертом вопрос бу- 
дет разрешен правильно. Причиной ошибок эксперта на 
практике нередко является недостаток образцов. Поэтому 
к проверке образцов нужно относиться очень внима- 
тельно. Е 

Существуют специальные правила подготовки мате- 
риала для экспертизы и общие требования, которым 
должны удовлетворять сравнительные материалы, наз 
правляемые на экспертизу почерка!. Образцы почерка, 

направляемые эксперту в качестве сравнительного ма- 

териала, бывают трех видов: 
1) Свободные образцы почерка, под которыми приня- 

то понимать рукописи, написанные предполагаемым ис- 

полнителем до возбуждения настоящего дела и вне свя- 

зи с ним?. Основное качество таких образцов заключает- 

ся в том, что при исполнении их лицо не только не зна- 

ло, но и не могло предполагать, что эти рукописи вио- 

следствии станут сравнительным материалом. К такого 

рода документам относятся: анкеты, личные листки по _ 

учету кадров, автобиографии, заявления, служебные и 

личные письма, конспекты, дневники и т. п. Е 

2) Экспериментальные образцы почерка — рукописи, 

выполненные предполагаемым исполнителем для пред- 

стоящей экспертизы. Основная черта этих образцов за- _ 

ключается в специальном отобрании их следователем 

или судом у предполагаемого исполнителя для почерко- 

ведческого ‘исследования. Предполагаемый исполнитель — 

не обязательно должен знать о цели исполнения им р Е 

1 См. Инструкцию по оформлению материалов, направляемых _ 

для производства криминалистических ое
 в Нач В 

вательские криминалистические учреждения о 
и ы 

СССР и министерств юстиции союзных республик от оябр 

1952 г раздел И «Экспертиза почерка». се Е 

2 Как известно, криминалистическая экспертиза ны ест
 

назначаться судом и при разбирательстве а
 эр 8 - 

случаях свободными образцами почерка ‘будут рукой с] т исан: 

ные до возникновения гражданского дела и. вне св с з 



спериментальных образцов. Однако он может : предполагать это. Группу экспериментальных 065 образуют рукописи заранее определенного содер написанные под диктовку или самостоятельно соблю- дением определенных требований, приближающих об. становку их выполнения к условиям написания исследу- емого документа. 
/ 3) Образцы почерка, 

положение между свобод. образцами; то есть руко буждения настоящего дела, но либо в связи с делом 

жания, 

‚› написанные после возбужде- ния дела, объяснения по делу, лично написанные прото- колы допроса и т. п! 
Наиболее ценным для предстоящего исследования является тот сравнительный материал, который по вре- мени и условиям выполнения ближе стоит к исследуемо- му документу. Это вытекает из рассмотренных ранее ка- 

оНноСти. 

Для предстоящего ис 
цы почерка дали возмо 

ее данным. ли- 
прежде всего со- поставимы с исследуемым документом. Отсюда, проверяя свободные образцы почерка, эк- сперт обращает внимание на соответствие их исследуе- мому документу: 

а) по языку: образцы должны быть написаны на том же языке, что и исследуемый документ; 

' Обычно в криминалистической литерат ЩЫ почерка делятся на два вида: свободные и экспериментальные. ИЯ в разных работах именуются различно: и спериментальными», «исполненными под диктовку», «отобранными». Лишь А. И. Манц- ветова в статье «Акт криминалистической т сиертиаы почерка» указывает, что существует еще третья р образцов, с 
щая «промежуточное положение между свободными и эксперимен. тальными» (см. «Теория и практика криминалистической эксперти- зы», М., 1955, сб, 1, стр. 14). 
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6) по времени написания: документы-образцы долж- 
1, ны быть выполнены в тот период времени, когда была 
ю- написана исследуемая рукопись; 
б- в) по способу исполнения; если подлежащий иссле- 

цу. дованию документ исполнен с подражанием печатному 

шрифту, среди образцов должны быть аналогичные ру- 
106 = кеписи и т. п.; 

А — г) по характеру, содержанию и целевому назначе- 
03—94 нию документа представляемые в качестве образцов- до- 

ИМ, кументы должны относиться к тому же виду, что и ис- 

ЗЫ. следуемый документ. Например, если исследованию 
од- подлежит текст накладной, в качестве образцов нужно 

Де. и представить такие же накладные или подобные „им до- 

ы кументы, исполненные данным лицом. Это в известной 
| 
| 

УТО- мере гарантирует получение необходимого скорописного 

й варианта почерка, если предполагаемый исполнитель 

НИЯ имеет два-три варианта. Образцы почерка должны обя- 

зре- ] зательно содержать слова и их сочетания, имеющиеся в 

'МО- | исследуемом документе; 
ка- = д) по условиям составления документа: если иссле- 

ни дуемый документ составлялся в определенных условиях, 

аци- в качестве образцов свободного почерка представляют- 

ся документы, исполненные в аналогичных условиях. 3 

раз- Например, исследованию подлежит подпись от имени Л. 1. 

на расходной накладной. Известно, что Л. всегда рас- С 
ко ом- р 

ы . писывался после отпуска товара стоя, расположив доку- 

г мент вертикально на стене. В качестве сравнительного 

ль материала должны направляться расходные накладные * 

5 | и другие документы, на которых Л. расписывался в тех 

| же условиях; 
№ 

вы е) по состоянию пишущего: если известно, что иссле- 

дуг” дуемый документ о составлялся лицом в определен- 

ном необычном состоянии, например, во время болезни, 5. 
| 

том ’ то в качестве свободных образцов представляются 

документы, написанные тогда же и в таком же состоя 

НИИ; 
в 

, ж) по материалу письма: бумага, пишущий прибор 

к ‚ перо, карандаш и т. п., применявшиеся при составлении 

омеие и документа-образца, должны быть подобны материалу 

ле я, ' 
Я 

ми, } исследуемого документа. 

ани т не перечислены наиболее общие требования, со- | 

КР, 
эксперт проверяет в ‚отношении срав- 

чер 0 блюдение которых 
ее 9 

Мон" нительного материала. В конкретных слу у 

ты 
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няются применительно к =. 
осмотренному ранее объекту исследования". Ра 

Соблюдение указанных требований не следуей пони- 
мать в том смысле, что все представляемые в жЖачестве образцов документы должны быть всегда однотипны. 
Кроме таковых, необходимо присылать и другие доку- 
менты. Так, если исследуемая рукопись выполнялась в особых условиях — в необычном состоянии пишущего, то кроме документов, полностью соответствующих иссле- дуемой рукописи, нужно присылать обыяные рукописи предполагаемого исполнителя, то есть такие, которые ему приходится выполнять наиболее чабто. 

При проверке свободных образцов почерка рекомен- дуется обратить внимание и на их количество. Докумен- тов-образцов должно быть много (5—6 рукописей). Особенно важно получить как можно больше образцов В том случае, когда почерк предполагаемого исполни- теля имеет варианты. Каждый вариант почерка (в том числе и подписи, если исследованию подлежит послед- няя) следует представлять несколькими образцами. Если свободные образцы почерка правильно и хоро- шо подобраны, эксперт в процессе исследования нередко обходится без друпих образцов почерка, поскольку они в большинстве случаев оказываются полноценным срав- нительным материалом. 
Носле ознакомления со свободными образцами экс- перт проверяет экспериментальные образцы. Последние должен отбирать следователь с учетом условий и об- стоятельств, в которых выполнялся исследуемый доку- мент. При отобрании экспериментальных образцов по- черка важно сохранить или ввести в действие причины, обусловливающие вариационность и изменчивость по- черка в том направлении, в каком они должны были 

проявиться в исследуемом документе. 
При проверке экспериментальных образцов прежде всего обращают внимание на содержание текста-образ- ца. Желательно, чтобы по содержанию текст был копи- ей исследуемого документа. 
Проверяя образцы, эксперт должен попытаться выяс- 

нить, не списывал ли предполагаемый исполнитель текст 

1 Требования к сравнительному материалу при исследовании 
искаженного почерка излагаются в соответствующих разделах 
гл. ПГ настоящего пособия. 
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экспериментального образца с исследуемого. доку- 

мента. 

Списывание ни в коем случае не допускается по сле- 

дующим причинам. Если образец выполняется под дик- 
товку, то она проводится в ровном темпе, слова дикту- 
ются так, как произносятся, знаки препинания не дикту- 

ются. Если следователь замечает, что пишущий изменя- 
ет почерк, то, чтобы воспрепятствовать этому, ускоряет 
диктовку. Самостоятельное выполнение эксперименталь- 
ных образцов производится по определенному заданию. 
Поэтому пишущий‘ основное внимание сосредоточивает 
на содержании текста, а не на почерке. В том же слу- 
чае, когда предполагаемому исполнителю позволено 
списывать с исследуемого документа, он имеет больше 
возможностей маскировать свой почерк: у него будет 

достаточно времени, и в его распоряжение поступит 
подлинный документ. Смотря на подлинный документ и 

не спеша в процессе письма, данное лицо, будучи дей- 

ствительным исполнителем исследуемого документа и же- 

лая скрыть это, сможет существенно изменить иденти- 

фикационные признаки почерка. 
О том, как выполнен экспериментальный образец 

почерка — под диктовку, самостоятельно, путем списы- 

вания или в других условиях — эксперт может узнать из 

соответствующих надписей на образцах, которые обыч- 

но делает следователь, отбиравший обр азцы. Если же не 

сообщено, что данный экспериментальный текст списы- 

вался предполагаемым исполнителем с исследуемого до- 

кумента, установить это обстоятельство трудно. На на- 

личие подобного рода списывания может указывать 

точное соответствие содержания текста эксперименталь- 

ного образца тексту исследуемого документа и в то Же 
время замедленность выполнения текста образца и дру- 

гие признаки искажения своего почерка. При = 

которая должна вестись в темпе, свойственном ыы: Е 
ной скорости письма конкретного предполагаем, 
полнителя, замедленности В образце не будет. роме 

того при списывании, особенно лицом, недостаточно 
а. ошибки, имею- 

грамотным, в образце могут повториться ичесииесаин- 
щиеся в ‘исследуемом документе (орфографические, 

едленности движений и признаках намерен- 

1 О признаках зам одробно стр. 125, 174, 175. на- 

ного искажения своего почерка, см. п 

стоящего пособия. ` 
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таксические), и случайные описки. При обнаружении 
указанных признаков в рукописях-образцах у экоперта, 
естественно, возникает подозрение, что тексты образцов 
выполнены путем списывания с текста исслёдуемого 
документа. Если можно обойтись без такого’ экспери- 
ментального образца (при наличии/ большого числа 
вполне качественных образцов), эксперт просто исклю- 
чает данный образец из дальнейшего исследования. 
В противном случае он направляет запрос’ следователю, 
назначившему экспертизу, и выясняет, действительно 
ли данный экспериментальный образец выполнен путем списывания текста исследуемого документа. 

Далее экспериментальные образцы почерка проверя- 
ются экспертом в соответствии < требованиями, изло- 
женными применительно к свободным образцам в пп. 
«В», «Д», «ж». 

Возможности учета обстоятельств, в которых выпол- 
нялся исследуемый документ, при отобрании экспери- 
ментальных образцов ограничены. Такой фактор, влия- 
ющий на почерк, как субъективное состояние пишущего 
з момент выполнения исследуемого документа, не мо- 
жет быть специально воспроизведен при проведении 
эксперимента. Кроме того, по времени выполнения экс- 
периментальные образцы могут приближаться к иссле- 
дуемому документу только в том случае, если этот доку- 
мент был исполнен сравнительно недавно. В иных слу- 
чаях соответствие во времени невозможно. 

Образцы почерка, занимающие промежуточное поло- 
жение между свободными и экспериментальными образ- 
цами, как правило, представляются в случае недостатка 
или отсутствия свободных образцов. Они проверяются 
экспертом также на основе изложенных требований. 

Если в результате осмотра и проверки образцов 
выяснится, что их‘недостаточно для исследования (мало 
по количеству или они ненадлежащего качества), экс- 
перт должен поставить перед руководителем учрежде- 
ния вопрос о возвращении материалов следователю или 
суду с подробным объяснением, какие образцы нужно 
представить, чтобы экспертиза была проведена успешно. 
Однако иногда лицо, назначившее экспертизу, не может 
представить необходимые сравнительные материалы и 
уведомляет об этом эксперта в постановлении либо в 
письме. Эксперту рекомендуется выяснить: причины не- 
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предоставления необходимых образцов. Чаще всего та- 
кими причинами являются отъезд предполагаемого ис- 
полнителя в неизвестном направлении, утрата рукопи- 
сей, малограмотность и т. п. Если у эксперта при озна- 
комлении с материалами возникает сомнение в том, что 
образцы почерка данного лица действительно отыскать 
невозможно, ему следует обратиться к лицу, назначив- 
шему экспертизу, с просьбой отыскать необходимые ру- 
кописи. При этом эксперт может указать следователю, 
где они могут находиться. 

В случаях, когда эксперту не удалось получить необ- 
ходимые образцы и поэтому он не может дать заключе- 
ние, целесообразно составлять акт об отказе от дачи 
заключения. Так, если исследованию подлежит рукопись, 
исполненная ‘выработанным почерком с подражанием 
печатному шрифту без элементов скорописи, а в каче- 
стве образцов почерка предполагаемого исполнителя 
представлены рукописи, написанные связной скорописью, 
эксперт не может сравнивать их между собой. Конструк- 

ция букв и признаки в таких документах в основной 
части будут различаться, делая сравниваемые объекты 

по существу несопоставимыми. В подобных случаях 

правильно будет отказаться от проведения экспер- 

тизы. : 
Знакомясь с образцами почерка предполагаемого 

исполнителя, эксперт должен обратить внимание и на 
такое обстоятельство: не вызывает ли сомнения выпол- 

нение рукописей-образцов одним лицом, именно тем, в 

качестве образцов почерка которого они представлены. 

Для исследования важно установить абсолютно бес- 

спорное происхождение сравнительного материала. 

В какой-то мере достоверность выполнения образцов 

почерка данным предполагаемым исполнителем р 

тирует то, что они заверяются лицом, Нааа 

экспертизу. Образцы обычно заверяются и де- 
образом: на рукописи-образце в бо вннЫй 
лается надпись о том, какой это образец ( а я кого из предполагаемых 
экспериментальный), почерк имя. и отчест: 
исполнителей им представлен (фамилия, давней под- 
во либо инициалы). Эта надпись ви 22 яется пе- 
писью лица, назначившего о альННО над- 
чатью. Кроме ‘указанного ране 2 р в образцах и 
писи помогают эксперту разобрать 
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выяснить, что за образец и чей почерк им предстаклен. 
если об этом ‘не сказано в постановлении. Вот почему 
при осмотре и проверке образцов эксперт Должен 
посмотреть, заверены ли они лицом, назначившим экс. 
пертизу. Однако заверительные надписи все же’не могут 
служить полной гарантией достоверности образцов. 

Совершенно достоверными являются  эксперимен- 
тальные образцы, выполняемые в присутствии лица, со- 
биравшего материал для экспертизы. При подборе 
остальных, особенно свободных образцов почерка, сле- 
дователь может ошибиться в их происхождении. Иногда 
документы, которые принято писать лично, например, 
анкеты, личные листки по учету кадров, автобиографии, человек просит написать другое лицо. Следователь же, 
изымая документы и полагая, что они написаны лицом, от имени которого значатся, направляет такие докумен- 
ты на экспертизу в качестве образцов почерка данного лица. Подобного рода случаи в экспертной практике 
имели место. Если при этом допустить, что эксперт не 
обратит внимания на указанное обстоятельство, резуль- таты исследования могут оказаться неправильными и 
ошибку будет трудно исправить. 

целях известной гарантии достоверности проис- 
хождения образцов почерка следователю целесообразно 
рекомендовать после изъятия документов предъявить 
эти документы предполагаемому исполнителю для того, 
чтобы последний подтвердил, что выполнял их сам лично. 
Разумеется, данную рекомендацию следует использовать 
тогда, когда нет препятствий тактического порядка. 

Следователь всегда должен проверять достоверность 
происхождения образцов, не ограничиваясь имеющимися 
в документах указаниями, что они исходят от опреде- 
ленного лица. 5 

Эксперт же при проверке. сравнительных материалов 
обращает внимание на то, как следователь проверял 
достоверность происхождения образцов. Сведения об 
этом чаще всего даются в виде надписей на рукописях- 
образцах, подтверждая, что данный документ выполнен 
предполатаемым исполнителем лично, причем часто эти 
надписи делает сам предполагаемый ` исполнитель. Все 
рукописи, представленные в качестве образцов почерка 
одного лица в целях проверки достоверности выполнения 
образцов, эксперт сравнивает между собой по‘степени 
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выработанности, общему строению почерка, общим приз- накам. Если при этом обнаружится, что один из докумен- тов-образцов (или группа документов) отличается от остальных, необходимо более детально исследовать и сравнить частные признаки. 
В результате проведенного исследования эксперт должен выяснить, чем объясняются обнаруженные раз- личия —— вариационностью почерка данного лица или другими причинами. Если будет установлено, что часть рукописей исполнена не тем предполагаемым исполни- 

телем, в качестве образцов почерка которого они пред- ставлены, эксперт выясняет, достаточно ли оставшихся образцов для предстоящего исследования. В положи- тельном случае эксперт проводит исследование и об исключении части образцов, а также причинах этого 
сообщает следователю в акте экспертизы. При условии 
недостаточности оставшихся образцов для предстоящей 
экспертизы материалы должны быть возвращены лицу, 
назначившему экспертизу, с объяснением причин воз- 
врата и указанием, какие образцы нужно пред- 
ставить. 

В случае, если в результате исследования образцов, 
эксперт не сможет объяснить имеющихся различий и у 
него останется сомнение в достоверности происхожде- 
ния некоторых из них, материалы возвращаются с 
просьбой проверить происхождение сомнительных образ- 
цов, а при невозможности проверки или отрицательных 
ее результатах, —<© просьбой прислать дополнительные 
образцы. 

5 
Иногда ‚эксперт, обнаружив различие в свободных 

образцах почерка одного предполагаемого исполнителя 
и не располагая экспериментальными образцами его по- 
черка, не может определенно судить о том, какая гру 
па документов выполнена им, а какая — другим Е 
Тогда материалы возвращаются лицу, назначившему 

й какие документы экспертизу, с просьбой уточнить, Е 
исполнены данным предполагаемым и в том представить дополнительные образцы почерка, 
числе экспериментальные. Е 

Исследование образцов © целью У Е 
м исполнителем, являет полнены ли они предполагаемы исследованием. ся самостоятельным почерковедческим еее. 

Оно проводится экспертом до почерковед т 
х 



дования с тем, чтобы разрешить вопрос об исполнителе 
исследуемого документа. 

Особо следует остановиться на некоторых вопросах 
подготовки к исследованию при производстве повторных 
экспертиз. 

При ознакомлении с вопросами, поставленными на 
разрешение экспертизы, эксперт выясняет, предполагают 
ли они только повторное или еще и дополнительное ис- 
следование. В-процессе проверки сравнительного мате. 
риала эксперту следует обратить внимание на то, все ли 
представленные повторно образцы были в распоряжении 
эксперта, проводившего экспертизу в первый раз. Кро- 
ме документов, всепда направляемых эксперту при про- 
зедении почерковедческих экспертиз, среди материалов 
повторной экспертизы обязательно должен быть акт 
первичной экспертизы, со всеми имеющимися материа- 
лами!. Располагая такими материалами, эксперт, прово- 
дящий повторную экспертизу, может проследить ход ис- следования, проведенного экспертом ранее, и выяснить, 
В чем состояла его ошибка (разумеется, если последняя 
имела место). Отсутствие ‘акта первичной экспертизы 
со всем иллюстративным материалом может послужить поводом для возвращения материала как ненадлежаще 
оформленного лицу, назначившему экспертизу. 

Следует отметить, что вопрос о возвращении мате- риалов по указанным причинам лицу, назначившему экспертизу, решается только после ознакомления и про- верки всех материалов, представленных на экспертизу. Лишь после проведения подготовки к исследованию эксперт имеет возможность сообщить следователю или суду обо всех н8достатках оформления материала. 

$ 3. Установление признаков 
необычного выполнения рукописи 

Факторы, оказывающие влияние на почерк, условно можно разделить на две группы: а) естественные и 
.6) искусственные. 

1 См. п. 7 Инструкции по оформлению материалов, направля- 
емых для производства криминалистических экспертиз в научно- 
исследовательские криминалистические учреждения МЮ СССР и 
МЮ союзных республик от 12 ноября 1952 г. 
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Естественными следует считать те факторы, которые 
не связаны с желанием пишущего изменить свой почерк 
ин чаще всего создаются самой обстановкой, условиями 
письма. Соответственно изменения, возникающие в по- 
черке в зависимости от перечисленных обстоятельств, 
можно называть естественными. 

Искусственные причины, напротив, тесно связаны с 
желанием пишущего специально „внести изменения в 
свой почерк с целью его маскировки. Сюда относятся 
случаи намеренного изменения почерка и подражания 
почерку другого лица. Поэтому умышленные изменения 
в почерке называют искусственными. 

Иногда эксперт еще до исследования знает, что при 
выполнении данной рукописи действовали какие-то нсе- 
обычные обстоятельства. Это имеет место тогда, когда 
он получает соответствующие сведения от лица, назна- 

‚ прово- В - чившего экспертизу, и знакомится с ними еще при под- 
ход ис- готовке к исследованию. Например, следователю изве- 
ГЯСНИТЬ, | стно, что в то время, к которому относится выполнение 
следняя - исследуемого документа, предполагаемый исполнитель 
пертизы страдал нервным заболеванием, влияющим на почерк. 
лужить Однако о многих необычных условиях письма лицо, на- 
лежаще значающее экспертизу, не знает и поэтому не может 

сообщить эксперту. В таком случае эксперт должен 

выяснить указанные обстоятельства по материалам, ко- 

и мате’ торыми он располагает и, в первую очередь, на основа- 
ившем нии признаков необычного‘ выполнения, отобразившихся 

ги > в рукописях. 
тертизу. : Признаки необычного выполнения всегда связаны с 
ованит нарушением естественного процесса письма и поэтому 
лю И” имеют определенную общность. 
Иа = |. При необычном письме, как правило, онижается 

. координация движений. В результате в рукопией те 
| ляются признаки низкой координации движений: ие 

. листость, изломы прямых штрихов и угловатость ти 

) лов, а также неравномерность размера, в ом 

Г на, размещения букв и их элементов по ве о 

наряду с указанными признаками, в рук и 

даются признаки более высокой координащ Е р 

и строение букв, приспособленное к и: ы ее 

рованному выполнению. Наличие а юм Г _ 

знаков свидетельствует о снижении т Е . нь 

му координации движений при письме. я 



динации движений сопровождается снижением стройно. 
сти, а нередко и четкости рукописи. — 

В то же время признаки сниженной координации 
(общая черта для необычного выполнения) различаются 
степенью и характером выраженности в зависимости от 
причины, их вызвавшей, и особенностей почерка кон- 
кретного лица. Кроме того, в рукописях появляются и 
другие изменения, зависящие от тех же факторов. 

В настоящее время, к сожалению, еще не разрабо- 
таны признаки, характерные для каждой причины, вы- зывающей изменения в почерке в конкретном случае. 
Однако о признаках, проявляющихся в рукописи в свя- 
зи с некоторыми обстоятельствами, уже возможно гово- 
рить вполне определенно. К таким причинам относятся: 
письмо левой рукой, патологические (болезненные) фак- 
торы, связанные с нервными заболеваниями. Ряд при- 
чин может быть установлен в результате всего почерко- 
ведческого исследования, например, умышленное иска- 
жение своего почерка и подражание почерку другого 
лица. 

Установить причину изменения почерка иногда помо- гает тщательный осмотр документа, например, эксперт, осматривая документ, видит, что он составлен на обер- точной шероховатой бумаге низкого качества. Естест- венно, что при письме на такой бумаге могут появиться 
признаки необычного выполнения. 

Нередко у эксперта может сложиться только пред- положение о причине, влиявшей на почерк. В ряде слу- чаев ему удается лишь констатировать, что документ выполнялся в каких-то необычных для пишущего усло- виях, но определенная причина пока не установлена. Выяснение даже одного этого обстоятельства может значительно помочь экоперту в его исследовании. 
Характер и объем изменений в почерке определяют- ся: а) характером действующей причины, 6) степенью се действия и в) свойствами почерка данного конкрет- 

ного лица, главным образом его выработанностью. Чем 
сильнее действие причины, тем больше признаков не- 
обычного выполнения появится в рукописи и тем отчет- 
ливее они будут выражены. Более высокая выработан- 
ность почерка пишущего, напротив, при прочих равных 
условиях, обусловит меньший объем и выраженность 
признаков необычного выполнения рукописи. 
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тю, конкретных примерах, рассмотрим, ка- 
менения наступают в почерке в зависимости от 

тех или иных причин'. : 
- Непривычная поза пишущего. В практике встречаюг- 
ся случаи выполнения рукописей стоя, на вертикальной 
поверхности и т. п. 
г. Непривычная поза относится к причинам, которые в 
большинстве случаев не могут быть определены по име- 
ющимся в рукописи признакам. О данной причине эксперт 
узнает из сообщения следователя либо предполагает на 
основании характера документа. Например, если иссле- 
дованию подлежат подписи в ведомости, то у эксперта 
есть основание полагать, что подписи выполнялись стоя 

у окошка кассы. Обычно эксперту удается установить в ру- 

кописи признаки необычного выполнения и самое боль- 

шое—предположить, что вызваны они непривычной позой. 

Рукопись, выполненная в непривычной позе, как 

правило, характеризуется средней или низкой стройно- 

стью. Привычная стройность обычно снижается (в связи 

со снижением координации движений). Если высота и 

наклон были устойчивыми и равномерными, они стано- 

вятся неравномерными. При неустойчивости таких при- 

знаков последние становятся еще более неустойчивыми 

и неравномерными. Часто снижается четкость. Могут 

изменяться разгон, связность (увеличивается), интерва- 

лы между строками, линия строки, строение букв, Е 

ным образом в сторону упрощения и другие пр ЧЕ 

СЯ К сожалению, точно очертить круги характер происхо- 

слу* дящих изменений признаков, свидетельствующих 
о не- 

‚мент привычной позе, пока еще не удается. Степень измене- 

усло" ния почерка зависит от того, насколько для данного _ 

жет 
лишь ориенти- — 

‹ сить 
` Разумеется, это рассмотрение может нос е 

оБочный характер и не является исчерпывающим |. а.
 

точной в настоящий момент разработки и. 
Е, 

ственного выполнения, появляющиеся ПР ат, ААС, 

подражании, письме левой рукой, зд пе зделах главы т, 

гаться в основном 

невыработанному по- 

применительно к высоковыра 
ред р 

черку. Что касается О 

в виду в аналогичных случаях больши 

м ВР а 
Устойчивость признаков м < 

а пишущего, сб. «Криминалистика и суд 

спертиза», Киев, 1957, стр. 47—48. 
с 



лица непривычна поза при письме. Чем неудобнее поза, 
тем больше изменений происходит в признаках. 

В большинстве случаев изменения в Рукописи, на. 
ступающие при письме в необычной позе, несуществен- 
ны и идентификации не препятствуют. 

Необычный материал письма. Иногда в экспертной практике в качестве объектов исследования фигурируют рукописи, выполненные либо на необычном материале, либо непривычным орудием письма. Сюда относятся письма или записи, сделанные на тканях, фанере, дере- ве (стенах) ит. п. и документы, написанные непривыч- ным пером (например, «рондо» в то время, как лицо пишет всегда обычными перьями), заостренной палочкой либо спичкой, гвоздем и т. п. 
Характерной для рассматриваемой группы причин является их очевидность, почти всегда ясная для экс- перта уже при осмотре документа, в процессе которого устанавливается, на каком материале исполнен доку- мент и чем он написан. На выполнение документа пером «рондо» указывает характерное размещение нажимов в нижних полуовалах и соединительных штрихах, а также в горизонтальных элементах. О письме острым предме- том свидетельствуют царапины, вдавленные следы на бу- маге, отсутствие окраски штрихов. Для исполнения доку- мента заостренной палочкой, обмакиваемой в чернила, ха- рактерно отсутствие следов нажима (с лицевой и оборот- ной сторон документа), большая, по сравнению с обыч- ной, ширина штрихов при их общей равномерности. Кроме того, отчетливо бывает выражено различие в интенсивно- сти чернил в штрихах, имеющее равномерный характер и вызываемое тем, что на палочке часто иссякают чернила. Изложенное о снижении координации движений, на- рушении стройности и четкости относится и к рассмат- риваемому случаю. Конечно, изменяются и другие при- знаки почерка. Так, письмо на необычном материале и непривычным орудием письма может оказаться настоль- ко затруднительным для данного лица, что замедляется привычный темп письма. При письме царапающим острым предметом, допустим гвоздем, трудно преодоле- вать сопротивление бумаги, особенно при выполнении отводящих элементов. Поэтому пишущий начинает замедлять движения при письме. Нередко в подобного рода случаях исполнитель рукописи переходит на пись- 
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мо.с подражанием печатному шрифту, в котором мало 
отводящих элементов. 

Признаки замедленности движений, как показывает 
практика, следующие: 

а) утолщения в штрихах, свидетельствующие о немо- 
тивированных остановках орудия письма; 

6) немотивированные перерывы в словах и штри- 
хах букв; 

в) тупые начала и окончания штрихов. 
Чтобы правильно. определить, свидетельствуют ли 

обнаруженные утолщения в штрихах о замедленности 
движений, необходимо тщательно изучить место их рас- 
положения. Утолщения в штрихах при замедленности 

ВЕ движений всегда располагаются в тех частях букв и их 
чин элементов, которые должны были бы выполняться не- 

прерывным движением. Например, всегда выполняются 
== непрерывными движениями приводящие элементы букв: 

орого «и», «н», «П», «т» и др. 

доку- = Обнаружив в рукописи утолщение подобного рода 
тером ь посередине приводящего элемента буквы «и» и в дру- 

мов В гих буквах, эксперт может полагать, что оно. вызвано 

акже замедленностью движений. Однако чтобы убедиться В 

едме- этом, он должен обратить внимание на устойчивость 

на 6 _ признака замедления. Единичное утолщение в штрихе 

док | может быть случайного происхождения и не связано се | 

1а, Х2- изменением темпа. : я . 

мы, Изучение места расположения утолщении в штри : 

АЙ хах позволяет отличить данный признак замедленности т} 

обы" — движений от особенности нажима пишущего, выражаю- 

Кроме щейся в письме с коротким нажимом в виде точек в, 

сивНо” : приводящих элементах букв. Такой нажим встречая 

стер И |] иногда в рукописях, выполненных па товыВа и 

Нил | школьным почерком. Если утолщения в штриха Е 

р 127-08 ются особенностью нажима, то они располагаае 

и, ат Н определенном месте, независимо -от букв, состав ж 

ссм и | слова текста, в результате чего утолщения имеют а 

с ТО рядоченный, равномерный вид в тексте. Утолщения 
а те ра, ются 

в штрихах при замедленности движений располага 
2 ( номерно. 

в разнообразных частях букв и крайне м. =. 
Перерывы в словах и буквах присущи еделенных 

му почерку. Нередко они, проявляясь ® Ая: особа 
сочетаниях букв и отдельных ре а. Е признак 
ности почерка. Перерывы в словах и —_ 
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замедленности движений не мотивированы, то есть он 
появляются в рукописи тогда, когда пишущий должен 
был выполнять сочетания букв или букву связно. Уста- 
новить происхождение перерывов трудно. Обычно экс- 
перт руководствуется тем, что наряду с перерывами 
обнаруживает связное выполнение и упрощенные кон- 
струкции букв, свидетельствующие о характерном для 
данного лица более быстром и связном письме. 

Рассматриваемый признак чаще всего приобретает 
значение в сочетании с другими признаками замедлен- 
ных движений. 

Тупые начала и окончания штрихов указывают на 
замедленность в том случае, если они не являются осо- 
бенностью почерка. Отсюда эксперт при их изучении 
стремится отыскать, напротив, постепенные утолщения 
начальных и утончения заключительных штрихов, сви- 
детельствующие о том, что почерку пишущего присущ 
более быстрый темп. - 

Перерывы в словах и буквах, а также тупые начала 
и окончания штрихов должны повторяться, не быть еди- 
НИЧНЫМи. 

Признаки замедленности движений часто проявля- 
ются в рукописи в сочетании с признаками сниженной 
координации движений, так как темп движений и их 
координация тесно связаны между собой. 

Однако следует отметить, что замедленность движе- 
ний не всегда сопровождает действие рассматриваемого 
обстоятельства. Например, если пишущий выполняет 
текст на гладкой ровной дощечке, карандашом, он мо- 
жет и не испытывать неудобства, следовательно, и не 
замедлять темпа движений. 

Размер букв при письме на неприспособленном для 
этого материале и таким орудием, как гвоздь, заострен- 
ная палочка, как правило, увеличивается, а строение 
некоторых букв упрощается. Объясняется это тем, что 
пишущему в силу непривычности и неудобства трудно 
выполнять точные и мелкие движения. 5 

Степень изменения почерка при действии указанной. 
группы причин может быть различной, что зависит от 
степени неудобства материала и орудия письма. Иногда 
выполнение рукописи на непривычном материале соче- 
тается с необычным орудием письма и даже с непривыч- 
ной позой. Например, лицо пишет гвоздем на разломан- 
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начала 

"ть еди- | 

изменения и) 

ной ак от папирос, расположенной на стене. Такие 
документы встречаются в экспертной практике. Степень 

: дентификационных признаков почерка будет 
здесь значительной, что существенно может затруднить 
идентификацию. 

Необычное состояние пишущего (сильное волнение, 
испуг, физическое утомление, опьянение и т. п.). Кроме 
признаков снижения координации, в рукописи могут 
появиться признаки дрожания руки, ‘а также другие 
изменения, затрагивающие, главным образом, общие 
признаки почерка. Но говорить об этом более опреде- 
ленно в настоящее время не представляется возможным 
из-за неразработанности вопроса. 

Болезнь руки. Заболевание руки влияет на про- 
цесс письма тогда, когда оно поражает пальцы, мышцы 
и нервные окончания, нормальное состояние которых 
необходимо для привычного письма. В этом случае, как 

и в предшествующих, снижается координация движений 
и нарушается стройность. Сюда может присоединяться 

замедленность движений, увеличение размера, связно- 

сти, упрощение некоторых букв и соответственно изме- 

нение отдельных частных признаков. 
Письмо без очков. Выполнение рукописи без 

очков, в то время как данное лицо обычно пишет в 

очках, также изменяет обычный почерк. 

Снижение координации, нарушение стройности и чет- 

кости происходит в основном за счет появления нерав- 

номерности размера, наклона, разгона, размещения со- 

четаний букв и букв по вертикали. Перечисленные при- 

знаки отчетливо проявляются лишь в рукописях лиц со 

значительными недостатками зрения. Кроме того, к ним 

в рукописи могут присоединиться еще такие признаки, 

как несоблюдение линии строки и неравномерные интер> 

валы между строками. Наличие данных признаков объ- 

ясняется тем, что у пишущего в какой-то рые тер 

зрительный контроль и он не видит линеек. => Ее 

гательный контроль не может обеспечить и со 

ния одинаковых интервалов ия те = о. 

Общие признаки изменяются Н не. 

разгон, связность могут увеличиваться и У 
очти неизменным. 

Строение букв сохраняется п ебольших нело- 
Наблюдения показывают, Что при а Ехо 

статках зрения — близорукости, даль р , 
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=2—3 диоптрии изменений в почерке очень мало. Стро- 
го очерченный круг признаков, характерных для писЬ- 
ма без очков, также отсутствует. 

Нервные заболевания. Объектами почерко- 
ведческого исследования бывают документы, составлен- ные лицами, страдающими определенными нервными заболеваниями, сказывающимися на почерке. Например, в качестве исследуемого документа представляется за. вещание, составленное от имени лица, страдающего нервной болезнью. 

Такие рукописи имеют довольно характерный вид. Координация движений нарушается значительно, при- чем обязательно появляются изломы прямых штрихов и угловатость овалов. Эти признаки выражены отчетливо и постоянно. Стройность и четкость нарушается. 'Строе- ние букв несколько изменяется, так как буквы деформи- руются (рис. 58). 



$22 

боли ^ 
Е». Е Юте Е естественные изменения по- 
_ ее ущественного значения и не препятет- 

) „соттификации. Нередко они носят характер ва- риационных. Эксперт может отыскать подобные призна- 
Ки Е о их для идентификации: 
а а о Виеи для дальнейшего исследо- 

- у сазанных случаях является краткость рукопи- си и низкая степень выработанности почерка исполните- 
ля исследуемого документа. Но не всегда перечислен- 
ные обстоятельства делают невозможным решение по- 
ставленного перед экспертом вопроса. Эксперт, увидев, 
что рукопись кратка и содержит признаки необычного 
выполнения, не должен отказываться от дальнейшего 
исследования, которое может быть успешно завершено. 
Практика знает много случаев, когда при подобного 
рода обстоятельствах эксперт устанавливал исполните- 
ля исследуемой записи или, напротив, решал вопрос о 
конкретном исполнителе рукописи отрицательно. 

Всегда, когда эксперту необходимо выяснить причи- 
ну, влиявшую на почерк, а по имеющимся материалам 
сделать этого нельзя, он вправе обратиться к лицу, на- 
значившему экспертизу, с просьбой помочь выяснить 
интересующие его данные. Документально это оформ- 
ляется запросом. 

$ 4. Исследование признаков письменной речи 

Признаки письменной речи изучаются экспертом по- 

следовательно в соответствии с порядком изложения 

признаков письменной речи в главе ыы 
ные признаки». Таким образом, исследуются: |. ее 

уровень прамотности, общий строй речи, стиль изл ое 

ния, словарный состав, размещение текста в -— ты 

сти от смыслового содержания рукописи, спосо 

ления мыслей. т 

Признаки изучаются в общем и т ри 
Например, эксперт анализирует к: ка, 

вычки орфографического и ть еее 

обращая при этом внимание на характер 
Й ость. Изучив 

имеющихся ошибок, проверяет их Я г. о 

это, оной а привычные } а 
сти пишущего: Далее, а. 

ошибки. $ определенных словах, характерные дл 
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ного лица. Естестве 

ния общих и частны 

но разграничить, так как он строится 

нно, что практически процесс изуче- 

х признаков письменной речи труд- 

на основе иссле- 

дования одного и Того же материала — слов, фраз, рас- 

сматриваемых в более общем и более детальном планах. 

Исследование признаков письменной речи в боль- 

шинстве случаев целесообразно начинать с изучения их 
в исследуемом документе. Признаки письменной речи 
чаще всего отображаются в исследуемой рукописи в 
ограниченном объеме. Поэтому для правильного опре- 
деления круга подлежащих исследованию признаков в 
образцах эксперт должен ранее изучить их в исследуе- 
мом документе. Если признаки письменной речи в нем 
отразились в полном объеме, то возможна иная после- 
довательность их изучения. 

При изучении и сравнении признаков письменной ре- 
чи, отобразившихся в исследуемом документе и образ- 
цах, целесообразно иногда применять своего рода раз- 
работки в виде таблиц. 
начинающим экспертам. 

Таблица состоит из 

Особенно это рекомендуется 

трех вертикальных основных 

граф. Изучая исследуемую рукопись, эксперт заносит в 
первую вертикальную графу наименование признаков, во 
вторую — их характеристику по исследуемому докумен- 
ту. Затем при изучении образцов и проведении сравне- 
ния в третьей прафе отмечает характеристику признаков 
письменной речи по образцам. 

№ Исследуемый Образцы 
пп. Признаки документ почерка 

1 а) Общий уровень | низкий НИЗКИЙ 
грамотности 

$ 6) Привычные ошиб- | „дикабря“ вместо „де- | то же, что 
ки _ кабря“ и в иссле- 

дуемом до- 
кументе 

„вызват“ вместо „выз- Е 

вать“ 
„в качистве“ вместо 

„В качестве“ 
2 | Общий строй речи | пишет короткими фра- . 

зами 
3 а) Стиль изложения | бытовой . 

6) Характерные обо-| устойчиво лишь вы- . 
роты речи ражение „к сему* 



мендуется 

Продолжение 

Е. Признаки Исследуемый Образцы 

г документ почерка 

а) Словарный состав | запас слов очень не- | то же. что 
большой ив иссле- 

дуемом до- 
кументе 

6) Характерные сло- | „родився“, „образува- » 
ва ния“ (слова украин- 

ского языка) 

5 Размещение текста | признак почти не вы- 5 
в зависимости от ражен, абзацы от- 
содержания сутствуют о 

При предварительной оценке результатов сравни- 

тельного исследования признаков письменной речи необ- 

ходимо иметь в виду следующее. 

С точки зрения идентификационной, признаки пись- 

менной речи в основном связаны с понятием авторства 

рукописи. Задачей же криминалистической экспертизы 

почерка является установление исполнителя (возможно, 

лишь технического) рукописного документа. Автор и ис- 

полнитель рукописи могут совпадать в одном лице, но 

могут быть и разными лицами. Например, документ со- 

ставлен одним лицом, а его содержание переписывает 

другое лицо. Правда, в экспертной практике подобного 

рода случаи встречаются редко, но все же эксперт дол- 

жен иметь это в виду. - 

Как уже отмечалось, признаки письменной речи мо- 

гут использоваться экспертом для индивидуализации 

исполнителя документа (когда автор и исполнитель од- 

но лицо). Но признаки письменной речи не имеют при 

этом самостоятельного значения, так Как В каждом 

конкретном случае исследования, когда документ ори- 

гинален по содержанию, у эксперта нет гарантии, что 

окумента. Отсюда прия- 
автор является и исполнителем доку 

знаки письменной речи могут быть о ое 

вывода лишь при условии, что они не противоре р 

в почерка. Та-. 
ния признако: 

зультатам изучения и сравне 
Е 

КИМ образом, они ДОЛЖНЫ подлежать окончательной 

оценке экспертом в совокупности 
(© о 

зи. 

коведческого 
исследования. 

Следует мы
 8 : в. 

чение и использование
 признаков письменной р 
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то 

ределенных случаях може: ОВИВЕСАЕНИВ облегчить эк. 
сперту исследование почерка". : 

Идентификационное значение признаков письменной 
речи в процессе исследования выясняется по общим 
правилам с учетом частоты` встречаемости этих призна- 
ков и их сочетаний в письме разных лиц на основе 
экспертного опыта. Идентификационная значимость 
признаков письменной речи еще недостаточно изучена. 
На практике им чаще. придается значение групповых, то 
есть признаков, имеющих в своем сочетании типовой, а 
не индивидуальный характер для каждого конкретного 
лица. Бывают случаи, когда в рукописи встречаются 
исключительно редкие и своеобразные особенности пись- 
менной речи. 

Признаки письменной речи, будучи тесно связаны со 
смысловой стороной документа, на которой пишущий 
фиксирует основное внимание при письме, подвержены 
сознательному вмешательству пишущего. Последний по 
желанию может вносить определенные изменения в 
письменную речь при выполнении им конкретных руко- 
писей. Однако возможности сознательного воздействия 
пишущего на признаки письменной речи в известной ме- 
ре ограничены приобретенными навыками. 

Существенные затруднения в использовании призна- 
ков письменной речи возникают тогда, когда подлежа- 
щая исследованию рукопись коротка по содержанию и 
в ней не удается проследить устойчивость многих, 0со- 
бенно частных, признаков письменной речи. 

Известно, что часто в рукописях отображаются неко- 
торые лишь единичные. признаки письменной речи, кото- 
рые тоже должен изучать эксперт. Но в таких случаях 
исследование признаков письменной речи не выделяется 

1 Вопросами исследования признаков письменной речи занима- 
лась Г. Д. Маркова. Ее точка зрения относительно значения иссле- 
дования признаков письменной речи для вывода видна из положе- 
ния о том, что «..вопрос о наличии либо отсутствии тождества 
решается на основе совпадения индивидуальной совокупности 
устойчивых и редко встречающихся признаков почерка, письменной 
речи и топографических признаков письма» (см. Г. Д. Маркова, 
Идентификационные признаки письма в советской криминалистиче- 
ской экспертизе, кандидатская диссертация, Харьков, 1956, 
стр. 304—305). Таким образом, отведенное практикой место приз- 
нака письменной речи в установлении писавшего подтверждается 
специальными исследованиями в этой области. 
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в самостоятельный этап исследования, предполагающий 
раздельное изучение признаков, сравнение и предваря- 
тельную оценку. Эти признаки рекомендуется изучать 
после исследования признаков почерка(. 

$ 5. Исследование признаков общей 
характеристики почерка 

Исследование выработанности почерка состойт: а) в 
установлении степени выработанности в исследуемом 
документе и образцах, 6) в сравнении установленной 
выработанности и в) в решении вопроса о групповой 
принадлежности сравниваемых почерков по степени вы- 
работанности, включающем ° возможность отрицатель- 

ного вывода о предполагаемом исполнителе. 

Установить степень выработанности — значит отне- 
сти данный почерк на основе изучения ее показателей 

(координации, темпа и др.) к одной из известных групп 

выработанности — низкой, средней или высокой". : 

В подлежащей исследованию рукописи, исполненной 

в естественных для пишущего условиях, определить вы- 

работанность обычно бывает несложно. Установить сте- 

пень выработанности предполагаемого исполнителя так- 

же сравнительно легко. Определить степень выработан- 

ности почерка в рукописи, содержащей признаки не- 

обычного выполнения, труднее, так как нередко при 

действии непривычных для пишущего обстоятельств 

она снижается. 

Снижение степени выработанности связано с измене- 

нием показателей выработанности: снижением коорди- 

нации движения, замедлением темпа, иногда деформа- 

цией строения букв. Такие изменения, как правило, Не 

четаются в рукописи с признаками, свидетельсва ине 

о действительной, то есть более высокой выра > 

сти. Эксперт, выделяя и изучая признаки действит 

Идентификационные признаки письма 

' См. ТГ. д ой экспертизе, кандидатская диссер- 
в советской криминалистическ 

ТАЦАЯ, ЗВ а р выработанности на практике 

ногда пра ОВ 
почерков оказывается 

ассификация 
я 

Я а 
Чтонной. оому допустимо в ое 

слишком общей и нед о пктеристике таких промежуточны 

" И средней и ниже средней. Подоб- 

алистических учреждений существует. 
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ной степени выработанности, определяет последнюю, 
Возможны случаи, когда действие необычных обстоя. 
тельств вызовет настолько существенные изменения 
признаков, что эксперт не сможет судить определенно 0 
степени выработанности данного почерка. Иногда ему 
удается установить лишь возможные группы вырабо- 
танности, к которым могла принадлежать выработан- 
ность исследуемого почерка. 

При установлении степени выработанности ИСПОЛЬ- 
зуются признаки письменной речи. Например, эксперт, обнаруживая в исследуемой рукописи признаки низкой степени выработанности почерка, должен проверить, соответствует ли данной степени выработанности общий уровень грамотности, общий строй речи и т. п. Устано- вить это соответствие — дополнительная гарантия пра- вильного решения вопроса о степени выработанности. Особую осторожность эксперт должен проявлять в подобного рода случаях, если рукопись содержит при- знаки необычного выполнения, ‘не исключающие воз- можности умышленного изменения почерка. Пишущий в целях маскировки почерка или умышленного подра- жания письму малограмотного лица мог сознательно снижать присущий ему уровень грамотности, изменять общий строй речи. Здесь эксперт должен остерегаться делать окончательное суждение до завершения всего процесса исследования. 

В результате сравнения, следующего за изучением степени выработанности, в исследуемом документе и в образцах устанавливается либо совпадение, то есть одинаковая степень выработанности в сравниваемых 
объектах, либо различие, то есть принадлежность срав- ниваемых почерков по выработанности к разным груп- пам. В случае установления различия необходимо иметь в виду два варианта: а) степень выработанности почер- 
ка, которым исполнен исследуемый документ, выше сте- 
пени выработанности почерка предполагаемого испол- нителя и 6) степень выработанности почерка в исследуе- 
мом документе ниже степени выработанности почерка в образцах. 

Деление степени выработанности на группы исклю- 
чает возможность нахождения в одно и то же время одного варианта почерка в двух разных группах. Чело- 
век в одно и то же время не может писать почерком 
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различной степени выработанности. Однако известно, что эксперт не всегда уверен в том, что он правильно 
определил степень выработанности в исследуемом доку- менте, особенно, если последний содержит признаки не- обычного выполнения (в том числе не исключающие умышленного изменения) либо если исследуемый текст 
очень краток. В этих случаях эксперту без дальнейшего 
исследования трудно бывает отличить признаки низкой 
или средней степени выработанности от признаков сни- 
женной выработанности. 

Поэтому практикой доказано, что исключить кон- 
кретное лицо из числа предполагаемых исполнителей на 
основании различия степени выработанности можно 
лишь только тогда, когда степень выработанности по- 
черка, которым выполнен исследуемый документ, ока- 
зывается выше степени выработанности почерка пред- 
полагаемого исполнителя. Лицо, имеющее низкую сте- 
пень выработанности почерка, разумеется, не может 
написать так, как напишет лицо со средней или высокой 
степенью выработанности. В ‘образцах же степень выра- 
ботанности всегда устанавливается определенно. 

При отрицательном решении вопроса об исполнителе 
исследуемого документа в рассматриваемом случае так- 
же может быть использовано соответствующее различие 
признаков письменной речи, например, высокий общий 
уровень грамотности, сложный общий строй речи, лите- 

ратурный стиль в исследуемом документе и низкий об- 

щий уровень грамотности, письмо короткими фразами и 

бытовой стиль в образцах. 

Следует иметь в виду, что отрицательный вывод воз- 

можен при отчетливо выраженном, а не сомнительном 

различии степени выработанности в сравниваемых 

объектах. Он может быть сделан и в отношении крат 
ких рукописей, если в них более Е выработан- 

ность выражена достаточно отчетливо. Е 

Отрицательно ва возможен и при установлении 
‚аботанности в исследуемом определенных пределов выр 2 

становления степени вы 
документе, например, в случае У сокой — сред- 

работанности, колеблющейся в пределах вы 

й С нте и низкой — в образцах. 

м но о отрицательного решения вопроса 
) ме) ре и 

об Е  оновании различия степени вырабо- 
танности. 

135 



Г)_ Рис. 59 (а, 6). Подлежащий исследованию текст 
накладной № бот 3 октября 1954 г. исполнен ВЫСОКО. 
выработанным - почерком; предполагаемый исполни- 
тель»— гр-н Т. обладает почерком низкой степени выра- 
ботанности. Возможность исполнения гр-ном Т. текста исследуемой накладной полностью исключается!, 

Накладная №^__ 
От кого 2 Е Се 

р» ет вру Янв ву еее, ив 

т Пу хамо сотовом, 
Ире Ча маи в © 17 рам 

Деми 

РА Не еее, сы а ве еАфы 
феей ОЕ 7 
Ие Фемо 65 ил Ноа Рец. 
беге м их АЯ РР 

94“ 67 ее. 

922 м Комтерч : 

Ве уе 9 ИЗ Фи риеиь 

5 
Рис. 59. а — Фрагмент исследуемой накладной, б — фрагмент руко- 

писи — образца почерка гр-на Т. 

2) Рис. 60 
декабря 1953 

(а, 6). Текст расписки, датированный 25 
г. от имени П., исполнен высоковырабо- 

ЕЕ. 
аа 94 волю анте [8 

бул мет у2 5700 му Я 
ея, ра до уни волн И 
икс. рами 2 скичай 
биты ббыиа до Тир 
б9ие блеиенив ипоееллв ь 
бой ое чалтияе болиьлсь ик 
`бло ищя. ТОсо уса руб т 
„фола Иеэмо ред с ‘ 

ел бе у 51 учеб, 
Иль с 664 Фчачл 22 5602 ру» 

Рис. 60. а — Фрагмент подлежащей исследованию расписки, 
б — фрагмент рукописи — образца почерка гр-на П. , 

! Материал экспертизы № 422 за 1956 год (Архив ЦКЛ). 
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а средней (почти 
сполнение текст 3) рее ав) -ном П. исключается. одлежащий исследованию текст 

СЯ 

69... Заказ 
: № 

ера Наряд 
—— 

Плательцик 
# и его адрес 

со 
Дата отпр. 195 г. Способ отар 
Упаковка Число мест 

Дополнение: 

НАИМЕНОВАНИЕ | ке. Цена 

ТодобАкА_. вот С | 956 
=. С 

Риваеньер | 200 

ды 

/ ре Дема О А или ЕН: 

19 
4 94.42 = 

и” 771.727, 

Рис. 61. а— Фрагмент подлежащего исследованию счета, 

б — фрагмент рукописей — образцов почерка гр-на 

т Пример дан по материалами экспертизы № 127 за 1956 год 

(Архив ЦКЛ). 
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счета исполнен почерком, имеющим пределы ВЫработан. ности от средней до высокой. Точнее определить выра. ботанность нельзя, так как в данном случае не ИСКлЮ- чено влияние необычных условий на процесс письма, Предполагаемый исполнитель гр-н О. имеет почерк низ. кой степени выработанности, поэтому не мог выполнить исследуемый документ", 

я рег ремни ие 12 таги роге Колер = бы 
ведения С ИР Рбеле-тоб бел & #7 бий. Ирфираи А о АЯ 7 дут премем вече # с Фены? зад ев а С ще 397 , Я 59. хх 7, = и „еж 7 
Отис” РЕ; о. р — и Сумин 2 Ирен =>. ь аи 5 

4 дофы-в #4 1930г С. ни Им 

Рис. 61. а — Фрагмент подлежащего исследованию счета, 6 — фрагмент рукописей — образцов почерка гр-на О. 

При одинаковой выработанности почерка в сравни- ваемых объектах и при ином различии, не позволяющем исключить данное лицо из числа предполагаемых испол- нителей, исследование должно быть продолжено. Общее строение почерка, характеризующееся с точ- 

основании различия в степени выработанности. Различие строения почерков в пределах одной степе- ни выработанности оценивается с учетом возможной вариационности сравниваемых пючерков. Стройность и четкость почерка изучаются всегда, но в процессе дальнейшего исследования принимаются в 
1 Материал экспертизы "№ 157 за 1956 год (Архив ЦКЛ), 
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расчет лишь тогда, когда эти показатели являются устоичивыми и исключается возможность влияния на процесс выполнения исследуемого документа необыч- 
ных условий, нередко снижающих стройностьи четкость. 

$ 6. Исследование топографических 
и общих признаков почерка 

Изучение топографических признаков. Для эксперта не имеет существенного значения, с какого признака он начнет это изучение. Часто топографические признаки начинают изучать с анализа особенностей размещения полей, с рассмотрения особенностей размещения обра- 
щения, заголовков, дат, нумерации страниц и т. п. 

Начиная изучение, эксперт прежде всего выясняет, 
выражен ли в рукописи данный признак вообще. Так, 
решив анализировать топографические признаки с по- 
лей, эксперт должен проверить, имеются ли вообще по- 
ля в исследуемой рукописи. Если их не окажется, эк- 
сперт должен отметить это и проводить исследование 
других признаков. 

При наличии полей изучаются их расположение, раз- 
меры, форма площади и конфигурация линии полей. 

В сформировавшемся почерке поля чаще всего встре- 
чаются слева. При этом пишущий обычно отступает от 
верхнего края листа, когда пишет первую строку текста 
или заголовок, и не дописывает при выполнении послед- 
ней строки текста относительно нижнего края ее 
Реже у пишущего вырабатывается привычка остазвай 
поля справа, одновременно справа и слева, а также т 
сать без отступлений от верхнего края листа го 5 
тавлять свободное место у нижнего края пе — ке. Е 
пишущий отпибает поля и оставляет их при. ара 
лицевой стороне листа слева, а на НИЕ Е: теж 
Такая привычка наблюдается главным = тоже И 
кому по должности приходится писать доку : 
рые подшиваются. р АВЕ 

Размер полей эксперт арт. чб СНВ 
метровой линейкой. ре и 

большие поля ВЕ х протяжении, поля нужно 
одинаковый размер на всем и 

й ширины 
измерить в местах наибольшей и наименьшей ри 
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Га 
# и характеризовать размер в крайних пределах от. 1 с Если в тексте есть красная строка, то при определения 

размера поля она в расчет не принимается. 
Для определения формы площади поля изуча линия, образуемая крайними к полю буквами текста. Если эта линия не прямая, независимо от Формы пло. щади поля, она характеризуется дополнительно с ТОЧКИ зрения ее конфигурации. Последняя может быть Ступен- чатой, ломаной, извилистой, выпуклой и вогнутой, 
Изучение особенностей размещения текста, связан. ных с выделением абзацев, сводится к определению раз- мера красных строк и интервалов между абзацами. На- иболее частые размеры отступлений в абзаце равны ши: рине двух-четырех букв. Меньшие или большие отступ- ления наблюдаются реже. Специальное выделение абза- цев интервалами вообще, большими интервалами, а так- же абзацы при отсутствии красной строки в высоковы- работанном почерке встречаются очень редко. 
Размещение строк изучается с точки зрения харак- теристики их следующими признаками: а) размером ин- тервалов между строками, 6) общим направлением строк, в) общей формой строки иг) относительным раз- мещением линии строки и линовки бумаги. Большее идентификационное значение будут иметь очень большие или, напротив, очень малые интервалы между строками, имея в виду, что средние равны примерно двойной высо- те букв. Сравнительно редко приходится сталкиваться с отчетливо выраженной выпуклой ‘и вогнутой строкой. осле изучения признаков, относящихся к размеще- НиИЮ строк, эксперт анализирует размещение слов в стро- ке с точки зрения размера интервалов между сло- вами. 
Размер интервалов между словами в средне и высо- ковыработанном почерке обычно является устойчивым признаком. Обычно он равен ширине одной-двух ЕЕ © изредка обнаруживаются ббльшие и меньшие интер валы. 

н Исследуя топографические признаки, эксперт ее проверить их устойчивость. Устойчивость почти ба пографических признаков ‘следует проверять ие шом текстовом материале (2—3 полных листа и. Устойчивость признака — размер интер я содер- словами в строках — можно проверить в тексте, 
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оками, 

жащем минимум несколько строк. Ири этом следует ПОМНИТЬ, что такие признаки, как расстояние между строками, размер интервалов между словами в тексте, 
могут сокращаться или увеличиваться в зависимости от желания пишущего разместить текст на бумаге опреде- ленного формата. Общее направление строк зависит от случаиных причин, например, от размещения листа бу- маги по отношению к пишущему. Устойчивые и отчетли- во выраженные признаки используются в дальнейшем исследовании как идентификационные. 

В случае исследования рукописей, исполненных на 
одном листе или на части листа, очевидно, очень трудно 
проследить устойчивость многих из рассматриваемых 
признаков. Однако сказанное не означает, что топогра- 
фические признаки, не повторяющиеся в исследуемой 
рукописи, вообще не могут быть использованы при ис- 
следовании. Известной гарантией устойчивости призна- 
ков вообще, в том числе и топографических, является 
отсутствие в исследуемой рукописи признаков необыч- 
ного выполнения. 

При изучении топографических признаков в образцах 
необходимо проверять их устойчивость на различных 
документах (одинаковых и разных по своему характеру). 

Если исследуемая рукопись невелика. по объему и 
устойчивость содержащихся в ней топографических при- 
знаков определенно проверить не удается, а, при анали- 
зе сравнительного материала и последующем сравне- 
нии с образцами обнаружено совпадение того или иного 
топографического признака, устойчивого в образцах, то 

это совпадение может быть использовано в совокупности 
с совпадениями друпих признаков как идентификацион- 
ное. Различие же признака в подобных случаях само по 
себе не имеет идентификационного значения, так как 
может носить случайный характер. Кроме того, у пишу- 

щего могут быть различные особенности < 
текста в различных по характеру и вЫ т Е. 
рукописях, то есть не отобравившиеся в образцах вари-_ 
анты некоторых топопрафичееких абон 

В рукописях лиц, обладающих высо . . 
аки часто бывают вы почерком, топопрафические призн но 

ражены отчетливо и они устойчивы. Это особен и — 
сится к лицам, которым приходится ее тг 
ные документы на бумаге определенного фор : 
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в документах, содержащих небольшой текст или тент, 
выполненный на бланке, в таких случаях нередко ото- бражается ряд своеобразных привычек лица в размеще. 
нии записей относительно строк и граф бланка и слов, 
предшествующих этим записям и определяющих их на- 
значение. Отмеченные особенности эксперт анализирует 
с точки зрения расстояния, на котором находятся запи- 
си от вертикальных линий бланка и слов, предшествую- 
щих им, а также с точки зрения взаиморасположения 
текста и линии строки бланка и т. п. 

Изучение общих признаков. Разм ер букв в руко- писи относится к признакам, характеризующим почерк с количественной стороны. Он как общий признак преж- де всего определяется по высоте строчных букв без уче- та надстрочных и подстрочных частей. Ширина букв учи- тывается и изучается отдельно лишь тогда, когда она не соответствует высоте, например, малая ширина букв при большой высоте или большая ширина букв при малой высоте. 
Размер надстрочных и подстрочных частей букв сле- дует отдельно характеризовать тогда, когда они являют- ся либо слишком малыми, либо слишком большими по сравнению с общей высотой строчных букв. В данном случае в качестве признака рассматривается не абсо- лютное выражение ширины букв (в единицах измере- ния) либо размера надстрочных и подстрочных частей, а относительный показатель. 
Все размеры определяются `простым измерением. Для этой цели лучше всего использовать полумиллимет- ровую тонкую прозрачную линейку, так получаются более точные результаты измерений. Высоту букв сле- дует замерять по продольной оси буквы, а не по перпен- дикуляру к строке. Лишь при таком условии высога бук- , вы будет определена правильно. Размер же буквы по перпендикуляру к строке — величина непостоянная и за- висит от степени наклона букв. 
При определении размера (высоты) букв в целом ис- числяется средняя высота строчных букв и строчных частей букв. Как правило, в любой рукописи высота 

строчных букв и строчных частей букв неодинакова: отдельные буквы имеют ббльшую высоту, некоторые — меньшую. Высота букв определяется по тем буквам, Вы сота которых преобладает в рукописи, Отдельные откло 
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большого числа букв. Измерить наклон одной-—ду(т 
букв совершенно недостаточно, так как именно в Этих 
буквах наклон может отличаться от общего наклона. 
Наклон также может быть устойчивым и неустойчивым, 
равномерным и неравномерным‘. При неустойчивом и неравномерном наклоне эксперт отмечает наличие этих 
показателей и характеризует преобладающий наклон. 

Наклон букв в почерке одного и того же лица может 
варьировать в зависимости от различных причин. Сте- пень наклона в известной мере зависит от угла, под ко- торым располагается лист бумаги по отношению к кор- пусу пишущего, наклона головы, положения глаз при 
письме и т. п. 

Чаще встречаются почерки с правым наклоном букв в пределах 80°—65°, Но приходится сталкиваться и с по- черками прямыми, левонаклонными и сильно наклонен- ными вправо. 
Разгон тоже лучше измерять полумиллиметровой 

линейкой. Замеры рекомендуется повторять много раз. 
Характеристика разгона при его неустойчивости и 

неравномерности производится аналогично изложенному 
в отношении размера и наклона. 

Разгон может варьировать и изменяться. Часто он 
зависит от желания пишущего и необходимости уместить 
текст на определенном листе бумаги. При этом разгон 
может как увеличиваться, так и уменьшаться. 

Почерки чаще всего имеют средний разгон. Очень 
редким признаком является большой разгон при малой 
ширине букв и, напротив, малый разгон при большой 
ширине букв. Обычно ширина и разгон в почерке со- 
ответствуют друг другу. 

Связность определяется в зависимости от числа 
букв, написанных в сочетании непрерывным движением. 
Связность служит средним показателем и характеризу- 
ется по преобладающему числу соединенных букв. 
Если в рукописи будут обнаружены отдельные буквы 
вне соединения или, напротив, единичное сочетание 
большого числа соединенных букв, нельзя давать харак- 
теристику связности, основываясь лишь на подобного 
рода показателях. 

1 Определение устойчивости и равномерности наклона, а аа 
и последующих общих признаков характеризуется подобно тому, 
как это рассматривалось в отношении размера. 
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При анализе связности в расче 
ное соединение букв, то есть вы 
элемента предшествующей и перв 
ющей буквы без остановки и без о 
даша от бумаги. Соединение б 
единения последнего элемента одной 
элементу другой не учитывается. 
ности следует иметь в виду так 
риальную связь» букв!. Иногда пишущий при соедине- нии букв, главным образом в отводящих штрихах, на очень короткий ‘момент отрывает перо от бумаги, про- должая с тои же скоростью движение в том же направ- лении, и потом опускает перо и продолжает движение 
дальше. Такие случаи известны практике. Обнаружив 
подобного рода перерыв, эксперт должен проверить, не 
было ли здесь остановки движения. 

На непрерывность движения указывают: а) краткость 
перерыва, 6) одинаково малая ширина штрихов до и 
после перерыва, в) расположение окончания штриха до 
перерыва и начала штриха после перерыва на линии 
движения, которым должны быть соединены буквы, и 
г) наличие непрерывного соединения в аналогичных со- 
четаниях букв в других местах рукописи (рис. 62). 
Если непрерывность движения у эксперта не вызывает. 
сомнения, то соединение букв с такого рода перерывом 
в виде исключения считается непрерывным соединением. 

При характеристике малой связности необходимо 
различать два случая: а) отрывистое выполнение букв в 
словах, то есть соединение букв вообще отсутствует, и 
6) соединенное выполнение букв в словах посредством 
присоединения одной буквы к другой. 

Иногда в почерке одного и того же лица -_ 
имеет различные варианты. Человек может писать а 
или менее связно в зависимости от разнообразных ты - 
чин. Нередко связность повышается И 
ния темпа письма и, ‘напротив, уменьшается а лении темпа. Вариационность связности, как = 

в большинстве случаев сопровожлает вариац 
почерка. 

т принимается слит- 
полнение последнего 
ого элемента последу- 
трыва пера или каран- 
укв посредством присо- 

буквы и первому 
При определении связ- 
называемую «немате- 

Основы и практика судебного сличения 
т См. Дайтигсман, 1956, стр. 30. : 

почерков, рукописный перевод, - 

5 
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Высоковыработанному почерку соответствует бод. 
шая связность, поэтому сравнительно редким признаком 
при высокой и даже средней степени выработанности по- 
черка будет малая связность и тем более отрывистое 
выполнение букв. 

Рис. 62 

, 
Отрывистый почерк при высокой выработанности 

с усложненным общим строением обычно сочетается 
почерка. 
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Общая интенсив 
ризуется тогда, когда 
писях. 

„Общие признаки в рукописях, исполненных в обыч- ной обстановке, хорошо отображают навыки и привыч- ки пишущего. Они доступны для изучения. Последнее протекает без затруднений. В рукописях же, содержа- щих признаки необычного выполнения, общие признаки выражены хуже, а иногда, особенно при умышленной маскировке почерка, могут быть существенно изменены. Поэтому если у эксперта есть основание предполагать, что рукопись исполнена в необычных условиях, он дол- жен особенно осторожно подойти к характеристике об- щих признаков. В таких случаях эксперт не может окон- чательно характеризовать почерк исследуемой рукописи с точки зрения общих признаков до дальнейшего иссле- дования почерка. Характеристика общих признаков на 
данном этапе будет иметь лишь предварительный ха- 
рактер. 

Сравнение общих признаков обычно протекает до- 
вольно наглядно. При наличии вариационности общих 
признаков целесообразно сравнивать наиболее соответ- 
ствующие (близкие) варианты. 

В процессе сравнения общих признаков важно уста- 
новить точное, а не примерное совпадение или различие 
признака. Например, недостаточно признать, что наклон 
букв в исследуемой рукописи и образцах правый. Пра- 
вый наклон имеет, как известно, большие пределы коле- 
баний (85°—25°). Поэтому необходимо выяснить совпа- 
дение и различие степени наклона. 

Топографические и общие признаки, как правило, 
имеют групповое значение в процессе исследования. 
Комплексы признаков этих групп могут повторяться в 
почерках разных лиц. Например, наблюдается Е 
почерков, характеризующихся средним м т 
правым наклоном, средним разгоном, боль и 

п. ностью. Реже встречается почерк, ое раз- большим размером букв, левым наклоном, ма бо: 
олнением при высокой вырабо гоном, отрывистым выпо ЖНо отыскатьинеь 

танности. Однако и таких почерков мо , 

О ВНоя случае, если в итоге сравнительного исследо- , 
вания установлены различия общих признаков, необхо- 
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димо учитывать легкую. изменяемость большинства” из 
них и вариационность. Различия общих признаков иНоГ- 
да указывают на выполнение сравниваемых объектов 
разными лицами при условии, если исключается дейст. 
вие необычных обстоятельств, в том числе и умышлен- 
ная маскировка почерка, при исполнении исследуемого 
документа и вариационность общих признаков в почер- 
ке одного лица. Однако у эксперта, как правило, почти 
до конца процесса исследования нет гарантии, что ру- 
копись не выполнялась в необычной обстановке и что у 
данного лица нет иных вариантов общих признаков по- 
черка. Признаки письма в необычной обстановке в от- 
дельных случаях бывают очень слабо выраженными, а 
образцы почерка предполагаемого исполнителя не всег- 
да содержат все варианты признаков его почерка. По- 
этому различия общих признаков могут быть использо- 
ваны для отрицательного вывода лишь позднее, когда 
будут изучены частные признаки и обнаружатся разли- 
чия последних. 

На данном этапе оценка различий общих признаков 
носит предварительный характер. Правда, общие при- 
знаки, в какой-то мере изученные при исследовании вы- 
работанности и строения почерка, могут помочь экспер- 
ту в рассмотренном ранее случае сделать отрицатель- 
ный вывод. 

При установлении совпадений общих признаков по- 
черка эксперт констатирует принадлежность сравнивае- 
мых почерков к одной группе. Если эти совпадения ус- 
тановлены в рукописи, имеющей признаки необычного 
выполнения, эксперт должен иметь в виду возможность 

подражания почерку данного лица, в результате которо- 
го могло быть достигнуто сходство общих признаков. 

За исследованием общих признаков следует изучать 
частные. 

5 7. Исследование частных признаков почерка 

Рассматриваемая стадия работы эксперта является 
наиболее трудоемкой и ответственной. 6 

Изучение частных признаков почерка состоит в =: 

следовании сочетаний букв, отдельных букв и элемен 

букв с целью выявить особенности их выполнения. 
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Невсе частные признаки, входящие в рассмотренный 
ранее перечень, отображаются в каждой букве. Напро- 
тив, лишь единичные частные признаки могут быть изу- 
чены во всех буквах рукописи. Как правило, каждая 
буква содержит в себе определенную довольно ограни- 
ченную часть указанных в перечне признаков. Причем, в 
одной букве отображаются одни частные признаки, в 
другой — другие. Это обусловлено различием строения 
букв. Например, в букве «а» такой признак как направ- 
ление движения, как правило, не характеризуется, так 
как направление движения при выполнении буквы «а» 
в рукописях разных лиц чаще всего однотипно. В то же 
время, в ней почти всегда могут быть изучены располо- 
жение точки начала движения, способ соединения и от- 
носительное размещение элементов, форма площади, 
очерченной ‘овальной частью буквы, иногда — относи- 
тельные размеры элементов, расположение линии осно- 
ваний и некоторые другие признаки. В букве <«б» обычно 

характеризуются направление движений, особенно при 
выполнении надстрочной части, способ окончания, рас- 
положение точки окончания движения и нередко дру- 
гие признаки. - 

Таким образом, эксперт должен изучить в каждой 

букве именно те признаки, которые в ней отобрази- 

лись. Последовательно, буква за буквой, эксперт иссле- 

дует особенности их выполнения. Исследование лучше 

всего проводить в алфавитном порядке. Это гарантирует 
от опасности случайно пропустить ту или иную букву. 

Иногда при исследовании небольших текстов или запи- 

сей частные признаки можно изучать в той последова- 
тельности, в которой располагаются буквы в данном 

тексте. 
Процесс исследования частных признаков В каз 

букве рукописи в основном строится по а 
общего к частному. Сначала изучается строение оу 

как наиболее общий признак из числа частных. 
букв сводится к выяснению числа 

Изучение строения 0. ПОЛН 
элементов в букве, последовательности их на 
общего направления движения в букве и стр Е 

р . ении количества элементо 
стей этой буквы. При определ 

в букве эксперт руководствуется ‘числом а их 

жения и перемен направлений движений, ко рые р 

о ного элемента буквы И 

сматриваются как окончание од о 5. 
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начало другого. В расчет принимаются не только те ДВИ- 
жения, которыми выполняются необходимые (основные) 
элементы в букве, то есть те, без которых буква пере- 
стает существовать, а абсолютно все движения, имею- 
щиеся в данной букве. 

Общее направление движений при выполнении бук- вы определяется в соответствии с положениями, данны- ми в главе «Идентификационные признаки почерка». Выяснив число элементов и общее направление дви- жений при их выполнении, эксперт устанавливает после- довательность выполнения этих элементов. Строение частей буквы (имеются в виду необходимые элементы) характеризуется в зависимости от сходства конкретной части буквы с прямой, дугой, спиралью, петлей, полу- овалом, овалом (кругом). 
Строение букв важно изучать ранее других призна- ков потому, что в зависимости от строения букв в целом различаются многие другие частные признаки. Напри- мер, почти все признаки в букве «д», имеющей разную 

" и определенную конструкцию: ре и ын 2" ‚ даже 
в почерке одного и того же лица будут разными. 

Строение изучается в отношении всех букв, имею- 
щихся в рукописи. Правда, некоторые буквы часто не 
имеют существенно различающихся варнантов строения 
в почерках разных лиц, например: «е», «и», «о». Тем не 
менее эксперт обязан просмотреть все буквы и выявить 
имеющиеся в них конструктивные особенности. 

Строение букв может варьировать в почерке одного 
и того же лица. Причем варианты в строении букв не- 
редко зависят от торо, находится ли данная буква в 
соединении с рядом стоящими буквами или вне соедине- 
ния. Поэтому, изучая строение букв, эксперту следует 
обращать внимание и на то, соединена ли данная буква 
с другими рядом стоящими буквами или нет. 

Аналогично изучается строение цифр в цифровых за- 
писях, а также цифр, имеющихся в буквенном тексте. 

Далее частные признаки в букве можно исследовать 
в таком порядке, в каком они выражены, а можно на- 
чать дальнейшее изучение с частных признаков, по су- 
ществу конкретизирующих и детализирующих м 
признаки. Эти признаки исследуются в о 
и элементов в букве, Таким образом изучаются 

150 



га -- ШИ 

мн — разгон и связность. Здесь же 
1 о отно кали. сительное размещение букв по 

Относительная связность выявляется и изучается 
экспертом на основании изучения соединений и переры- 
вов в одинаковых словах. При этом эксперт дифферен- 

цированно подходит к случаям слитного соединения и 
связывания букв посредством присоединений. 

К перечисленным признакам близко примыкает груп- 
па признаков, которую условно можно объединить на- 
званием «расположение и строение линий». Ее состав- 
ляют: а) расположение и строение линий вершин штри- 
хов букв, 6) расположение и строение оснований штри- 
хов букв и в) соотношение расположения и строения ли- 
ний вершин и оснований штрихов. 

Указанные группы признаков не всегда могут быть 
выражены в почерке. Например, лицо может обладать 
почерком, для которого характерна практическая оди- 
наковость высот строчных букв. Естественно, в подобном 
почерке не удастся выявить и изучить относительные 
размеры букв. Как правило, изучить каждый из приве- 
денных признаков в отношении всех букв рукописи не 
удается. Иногда признак невозможно выявить из-за его 
неустойчивости. 

В группе признаков «расположение и строение ли- 

ний» последний признак — «соотношение» (см. п. «в>) 

складывается из двух первых. Характеристика изучае- 

мых букв, с точки зрения данного признака, возможна 

лишь тогда, когда выражены и изучены первые два 

признака. Если эксперту удалось выявить и изучить все 

три признака данной группы, то он может довольство- 

ваться характеристикой лишь по последнему признаку, 

так как он поглощает два предшествующих. Если эк- 
сперт выявил и изучил лишь один из двух сы зи 

знаков — расположение и строение линий вер 

линии основании, то эксперт 
расположение и строение И О ЗЕЕ НННй 

ограничивается характеристикой этого пр : 
изучить не может. ы 

р «расположение и строчни 

в известной мере зависит от —обительнот Г 

относительного размещения, точнее, в 8 а 

этими признаками сводится к тому, что ре я и 

ков «расположение и строение линий» детализиру 
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значительной мере поглощает относительные Размеры букв и относительное размещение. Так, эксперт, изучая относительный размер и относительное размещение оп- ределенной буквы, констатирует, что данная буква боль- ше других и размещена на строке ниже других. Характе- ристика ее в сочетании с рядом стоящими буквами, с точки зрения признака «соотношение расположения и строения линий», дает наглядное представление О соот- ношении размеров этих букв и их размещении, так ках выражает их в виде определенной фигуры, образуемой линией, соединяющей вершины букв, и линией, соединя- ющей основания букв. 
Поэтому в случаях, когда признак «соотношение расположения и строения линий» отчетливо выражен в рукописи, достаточно характеристики данного сочета- ния букв с точки зрения именно этого признака. Отно- сительные размер и размещение не будут иметь здесь самостоятельного значения. Если же эксперту удалось изучить только один из двух первых признаков группы «расположение и строение линии», то относительные размеры и размещение букв должны быть использова- ны для характеристики почерка. 
Необходимо отметить, что группа признаков «распо- ложение и строение линий» 

‚ характеризо- › поскольку она не содержит двух элементов, 
торые буквы со- имеющие либо вершины, либо 

=” - окончания, например: а "_ (два элемента имеют 

вершины) и и (два элемента имеют окон- 
чания). Такие буквы характеризуются соответственно с точки зрения либо расположения линии вершин, либо расположения линии оснований. 

Изучение остальных признаков строится в соответ- ствии с порядком расположения этих признаков в кон- кретной букве. Если буква соединена с предшествую- щей, изучаются особенности этого соединения, сначала 
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в «распо- 

я приме 

и ах наиболее общий пробное т сое т — оженне точки соединения. на с буква не соединена с 
с0б и точку начала движения волжея. ИЗУЧИТЬ спо- ку начала движения в букве. Нередко, в зави- симости от того, соединена данная буква с предшест- вующей или нет, варьирует способ начала и расположе- ние точки начала. 

Расположение точки начала изучается относительно других частей буквы или линии строки. В каждом кон- кретном случае исследования эксперт решает, относи- тельно какого показателя следует характеризовать этот признак. 
Способ начала движения в известной мере предоп- 

ределяет и расположение точки начала движения. Рас- 
положение точки начала движения — признак, зависи- 
мый от способа начала и более детальный. 

Способ начала движения обусловливает различие 
расположения точки начала. Одинаковое расположение 
точки начала движения при различных способах начала 
может быть только случайным. Однако при одном спо- 
собе начала движения расположение точки начала дви- 
жения может варьировать. Например, возьмем два раз- 

личных способа начала в букве «с» и" "С" 

Расположение точки начала может различаться следу- 
ющим образом: 

м / } # х 
Е ет = “С Ее". В 

2 гло- Иногда расположение точки начала движения 2 Ее 

щается другим, уже ранее изученным признаком. Е 

пример, расположение точки начала в буквах 

(первый и второй элементы), «п», ры к ве 

«щ», «ю» (первый олемент) при сносо Е. о 

предварительного штриха с прямой р ме - 

чать нецелесообразно. лью не 

х от жения в указанных буква : 

непоказательно. В то же время мати 
з точек, от 

актеризует одну и 
т определении относительных размеров 

а в букве и в особенности расположения и 
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строения линии вершин букв. Поэтому характеристика указанного признака относительно других частей данной буквы, если он отображает какую-то яркую особенность (точка расположена намного выше либо ниже ДР. эле- ментов), не нужна, так как она поглощается указанны. ми признаками. асположение точки на- 

специально изу- 
ала движения. 

начальной части буквы эксперт обра- щает внимание и на то, не содержит ли данная часть особенностей в направлении движений. Этот признак редко характеризует букву в целом. Если он отобра- жается в букве в целом, то его, как правило, поглощает признак «строение буквы». 

последующим эле- 
его окончания, а 

расположение точки оконН- 

точки окончания движения зависит в известной мере от способа окончания и детализирует последний. Не при всех способах окончания движения нужно характеризо- вать расположение точки окончания. Если речь идет об окончании приводящих основных элементов букв, при способе окончания прямой линией без заключительного штриха, например: 
а" "м" “Л в им "я Н о 

} №: ! ! 



ИЯ ДВИ- 

ижения, 

›асполо- 

‚ной Ча- 

—-— 

- 

., То точка оконч > о. 

= В ктеристяке ть в. 1 у размера элементов 
и размещения расположения и строения линии основа- 
ний элементов букв. Если эти признаки экспертом уже 
были изучены, точку окончания в указанном случае ха- 
рактеризовать отдельно не нужно. 

Раздельное изучение расположения точки начала и 
точки окончания движения в букве или ее элементах 
дает основание эксперту судить о таком признаке, как 
взаимное расположение точки начала и окончания дви- 
жения. Однако он не поглощаёт двух первых и может 
характеризоваться самостоятельно. Расположение точек 
начала и окончания, как известно, рассматривается либо 
относительно линии строки, либо относительно других 
частей буквы. Рассматриваемый же признак характери- 
зует размещение точек начала и окончания только отно- 
сительно друг друга. Его целесообразно изучать в 

овальных, полуовальных буквах и элементах, например 
в буквах «0», «с», «р» либо в тех, где точки начала и 

окончания движения расположены на относительно 
близком расстоянии друг от друга, например, 

ря 

Как правило, этот признак не удается изучить в буквах, 

имеющих прямые элементы, при способах их начала и 

окончания без предварительного и заключительного 

штриха. 
К названному признаку близко примыкает признак 

полнота закрытия овалов. В некоторых случаях, напри- 

мер, в букве «о»,`при расположении точек начала и 

окончания на одной линии движения, полнота закрытия 

овала поглощает предшествующий признак, и а 

может ограничиться характеристикой одного т И 

В остальных случаях полнота закрытия т - т 

лирует взаимного расположения точек нач 

чания. 
Изучая букву в целом и элементы буквы, эксперт в 

зависимости от характера и строения Е Вся 

вшиеся 'в . 
чает и другие, отобрази 

: 

лементан и буква в целом имеют пота 

ниченные со всех ‘или почти со всех сторон ри? : 
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экснерт может характеризовать форму такой площади. Если в букве есть пересечения штрихов, то изучаются точки пересечений. В случае, когда эксперт обнаружит особенности в размещении нажима при выполнении КОн- кретной буквы, особенности исанной буквы и ее элеме и. 
Также 

ся к особен- 
знаков препинания. 
иже к слову, стояв- 

их посередине 

много выше или, наоборо 
Из изложенного 

. Однако 
должна ле- 

мощью лупы, имеющей . Это необхо- димо, например, при изучении слабо выраженных мест перерывов в штри , 

, используются и для характеристи- 
олнения цифр. Здесь же исследуются признаки, образующие особую группу (способы написания даты, нумерации страниц, переноса, вставок и др.). 

В итоге изучения частных признаков эксперт выявля- ет группы так называемых однотипных признаков. Одно- типными следует считать ‘одинаковые признаки, харак- теризующие различные буквы и элементы букв в почерке одного лица. Группы однотипных признаков ведут про- исхождение еще от обучения письму. Конструкции опре- деленных групп букв, предусмотренных  прописями (образцами для обучения письму), включают в себя оди- наковые элементы. В процессе обучения письму эти эле- менты, входящие в состав различных букв, выполняются 
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Я экс- 
)днако. 
на ле- 

одинаковыми движениями. 

менты заглавных букв «К» и «Н» по прописям ‹<ове 
но одинаковы. С дальнейшим формированием а признаки изменяются, однако у большинства о. ь какой-то мере остается однотипность признаков. Правда у каждого человека она приобретает своеобразные чер- 
ты, которые выражаются в следующем: 

1} однотипные признаки по своему характеру могуг 
быть различны; например, у одного лица однотипен та- 

Например, начальные эле- 

кой способ начала букв —, к. и ‚ ‚ау друго- 

г \ \ 
го — такой: .( = И 

2) однотипные признаки могут относиться у каждого 

человека ‘к разным буквам, например, у одного человека 

однотипность признаков выражается в одинаковом. спо- 

собе начала букв: «а» и «д», а у другого в способе нача- 

ла букв: «а» и «о»; 
3) круг однотипных признаков может быть различен . 

в почерках разных лиц; у одних лиц однотипность охва- 

тывает большое число признаков и букв, у других — 

небольшое. 

В итоге изучения эксперт должен выяснить указан- 

ные показатели, так как они могут быть использованы в 

процессе дальнейшего исследования. 

Идентификационная значимость этих признаков оп- 

ределяется по общим правилам. 

При изучении частных признаков важно проверить 

их устойчивость. “Только устойчивые признаки можно 

использовать для характеристики особенностей выпол- 

нения букв и отдельных элементов. Устойчивость рек 

го признака эксперт должен проследить на повтоГи. 
щихся в рукописи одинаковых буквах. А к 

лизе частных признаков в конкретной НИ а 

просмотреть повторяющиеся йИВы- Я нео. Это дела- 
рить, насколько устойчив изучаемый пр ах 

етса в обконеаи. таВбОЙ буквы и признав р 

всего исследуемого текста. 
: 

В о почерка также проверяется очи
 вость 

признака Но во всех имеющихся документах в проц. 
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о - в. 

проверки устойчивости признака выявляется наличие вариационности последнего. 
Если признак неусгойчив, эксперту не следует отка- 

зываться от его использования в процессе дальнейшего исследования. Но он должен выяснить пределы неустой. чивости (колебаний) признака. Так, в среднем и даже высоковыработанном почерке нередко бывает неустой- чивым признак — строение линии оснований буквы «а». В исследуемой рукописи этот признак может встретить- 
ся в следующих видах: %, 0, 0, причем линия может находиться под большим или меньшим углом к линии строки. При изучении такого признака эксперт констатирует факт неустойчивости и отмечает ее преде- лы. Иногда бывает возможно установить преобладание какого-то определенного выражения признака. Вопрос же о дальнейшем использовании неустойчивых призна- ков решается позднее, при сравнительном исследовании. 3 изложенного явствует, 
ющим обстоятельством для и 

в рукописи признаков не- 
т исходит из презумпции, 
олнителя рукописи отобра- 
ли же часть букв в рукопи- си повторяется и устойчивость признаков в этой части букв налицо, эксперт с известной уверенностью предпо- лагает, что и остальные признаки, имеющиеся в неповто- ряющейся части букв, также устойчивы. Это предполо- жение подтверждается иногда в процессе последующего сравнения признаков. Правда, проверить пределы вари- ационности и неустойчивости в такой рукописи невоз- МОЖНО. 

В процессе изучения частных признаков эксперт обя- зательно составляет разработки. Для этого берется чистый лист бумаги и делится по вертикали пополам. На левой половине листа эксперт рисует изучаемую бук- ву или сочетание букв в исследуемом документе, стара- ясь воспроизвести их в соответствии с оригиналом. Эксперт должен добиваться не только внешнего сходст. 
ва, но и соответствия в конструктивном строении изоб- 

158 



обладание 

. Вопрос 
х призна 
ледовании, 

затрудня 
признаков 
е повторя: 

ражаемой буквы букве-оригиналу. Изучаемые в данной 
букве признаки отмечаются стрелками. 

В результате анализа частных признаков в исследу- 

емом документе эксперт заполняет левую половину ли- 
ста. Буквы обычно располагаются по алфавиту, 

При изучении частных признаков в сравнительном 
материале аналогично заполняется правая половина 
листа. Одинаковые буквы, содержащие изучаемые приз- 

наки в исследуемом документе и в образцах, эксперт 
располагает на одной линии. При заполнении правой 
половины листа он одновременно отмечает совпадения и 
различия признаков. На разработке совпадение призна- 
ка отмечается знаком «-», различие — знаком «—%». 

Признаки, имеющие варианты, и неустойчивые приз- 
наки заносятся в разработку во всех встречающихся в 
документах видах. Пример разработки показан на 

рис. 63—68. 
Если исследованию подлежит очень краткая руко- 

пись, то составлять разработку можно не в алфавитном 

порядке, а в той последовательности, в которой буквы 

располагаются в рукописи. Это удобнее для эксперта, 

так как будет соответствовать ходу его исследования в 

данном случае. 
Порядок сравнения частных признаков определяется, 

как правило, последовательностью изучения в исследуе- 

мом документе. 
Сначала сравнивается строение буквы по всем пока- 

зателям — количеству элементов, направлению движе- 

ний, строению элементов буквы. Если в итоге сравнения 

устанавливается различие строения букв, эксперт, учи- 

тывая характер различия, должен решить вопрос о во3- 

можности дальнейшего сравнения частных признаков В 

букве. Так, если эксперт обнаружит, что ‘строение букв 

различается существенно по всем показателям И 

признака, он может иногда не проводить сравнения - 

гих частных признаков, имеющихся в тои а ы 

пример, не нужно проводить сравнения дру 

признаков в букве «т», если ее строение различается в 

® . ® ых 

сравниваемых объектах следующим образом: т, 

ы )° . При подобной конструкции частные приз- 

наки в этой букве несравнимы. 
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При условии, что строение букв различается частич- но, дальнеишее сравнение частных признаков проводит- 
ся в отношении тех элементов буквы, которые обнару- 
живают сходство. Например, строение буквы «з» может 

" ® различаться так: "3" и г . Здесь вполне 

возможно провести сравнение частных признаков, содер- 
жащихся в первом элементе (полуовале) этой буквы. 
При совпадении строения букв сравнение проводится по 
всем содержащимся в данной букве частным признакам. 

Полное или частичное различие в строении букв, если 
у эксперта нет оснований предполагать наличие вариан- 
та или умышленного изменения своего почерка, имеет 
важное значение в формировании отрицательного вы- 
вода. 

Известной гарантией отсутствия варианта признака 
является ненахождение его в большом количестве срав- 
нительного материала, содержащего разнообразные до- 
кументы, в том числе и аналогичные исследуемому. Сов- 
падение строения букв — полное или частичное — оцени- 
вается в соответствии с общим принципом оценки — 
частотой встречаемости. 

Строение букв в основном представляет собой типо- 
вую особенность почерка. Чаще всего встречаются виды 
строения букв, как правило, повторяющиеся в опреде- 
ленных группах почерков. Например, в высоковырабо- 

танном, упрощенном почерке, в подавляющем большин- 
стве случаев встречаются следующие конструкции 
некоторых букв: 

би "у "о а: К О 

и др. Однако иногда наблюдаются и оригинальные, свое- 

образные выражения этого признака. 1 

При сравнении под совпадением относительного р 

мера букв и элементов в букве считается ОВ г 

отношений размера изучаемой буквы и среднего размер 

строчных букв. 

Также решается вопрос 
тельно к элементу буквы, ра 

с размерами других элементов 

об этом признаке примени- 

змер которого сравнивается 

в той же букве. 
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с 
Совпадением относительного наклона следует считать № 

совпадение отношения наклона данной буквы (или ее 
элемента) и наклона всех остальных букв или одной, 
двух рядом стоящих букв (либо другого элемента той 
же буквы). Совпадением относительного разгона будет 
совпадение отношения разгона двух определенных букв 
и разгона всех остальных букв или отношения разгона 
элементов в букве. 

Относительная связность сравнивается следующим 
образом. Если относительная связность данной буквы не 
зависит от предшествующих или последующих букв, то 
сравнивается наличие или отсутствие связности данной 
буквы с рядом стоящими буквами вообще. В том случае, 
если связность буквы зависит от конкретного сочетания 
букв в тексте или в определенном слове, сравнение ре- 
комендуется проводить применительно к определенному 
сочетанию букв в тексте или одинаковым словам. 

Нередко отмеченные признаки бывают хорошо выра- 
жены, особенно в неравномерных почерках и, как пра- 
вило, отличаются устойчивостью. Различия или совпаде- 
ния этих признаков имеют важное значение в формиро- 
вании вывода эксперта. 

Понятие совпадения группы признаков — «располо- 
жение и строение линий» специальных пояснений не 
требует. Если ранее был изучен признак — соотношение 
строения линий оснований и вершин — сравнение прово- 
дится только по этому признаку. При неустойчивости и 
вариационности данных признаков важно отметить 
совпадение или различие в определенных пределах. 

Совпадением вида соединения считается отнесение 
соединения букв или элементов в букве к одному из двух 
видов: слитному или примыкающему. Одинаковая фигу- 
ра, образуемая при соединении букв или элементов в 
букве соединительными и основными штрихами, будет 
совпадением способа соединения. 

Способ начала сравнивается раньше, чем расположе- 
ние точки начала. Если обнаружено различие способа 
начала, то расположение точки начала не сравнивается. 
Напротив, при установлении совпадения способа начала 
движения производится сравнение расположения точки 
начала. 

° Особенности направлений движений сравниваются в 
буквах и элементах букв, имеющих одинаковое строение. 
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нение ре. 
еделенному 
вам. 
рошо выра- 
и, как пра: 
ли совпаде 
в формир 

Различие строения буквы, 
допределяет в 
направления дви 
вать особенности 
буквы «к», еслу 

более общего признака, пре- 
известной мере различие и особенностей 
жений. Например, нет смысла сравни- 

направлений движений в элементах 
гони выполнены движениями, идущими в 

, 
разных направлениях: „ к" ра А „ , что обуслов- 

лено различным строением буквы «к». 
Признаки, относящиеся к особенностям окончания 

буквы, обычно начинают сравнивать со способа оконча- 
ния движения в букве. Если устанавливается различие 
данного признака, расположение точки окончания не 
сравнивается. В случае обнаружения совпадения способа 
окончания указанный признак сравнивается. 

Далее сопоставляются остальные, изученные в ис- 
следуемой рукописи и в образцах, признаки: взаимное 
размещение точек-начала и окончания, полнота закры- 
тия овалов, точки пересечения, форма площадей, очер- 
ченных штрихами, особенности нажима и др. 

Однотипные признаки также подлежат сравнению по 
количеству и составу этой группы признаков. 

В итоге сравнения эксперт обнаруживает какой-то 
комплекс совпадений или (и) различий признаков, кото- 
рые предстоит оценить. 

Оценка частных признаков почерка является тем 
этапом исследования, на котором ‘формируется оконча- 
тельный вывод эксперта о лице, исцолнившем исследуе- 
мую рукопись. Так как совпадения и различия частных 
признаков почерка оцениваются в сочетании с результа- 
тами исследования и сравнения других признаков, а по- 
тому подлежат окончательной оценке признаков в их 
совокупности, то данный этап исследования целесооб- 

разно рассмотреть отдельно. 

$ 8. Оценка различий и совпадений признаков. 

Формирование вывода эксперта 

Основанием для вывода эксперта (отрицательного 

или положительного) служат различия или и 

признаков, образующих определенную т 

Исключение составляет лишь отрицательное р 
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вопроса на основе рассмотренного ранее различия сте. 
пени выработанности. Указанная совокупность форми- 
руется из рассмотренных ранее признаков почерка: об- 
щей характеристики, топографических, общих и частных, 
а также признаков письменной речи. 

Однако в каждом конкретном случае исследования 
эта совокупность не включает в себя’ а.бсолютно все 
признаки почерка и письменной речи. В известной мере 
объем и состав совокупности определяется кругом приз- 
наков, содержащихся в исследуемой рукописи. Послед- 
няя же, как правило, содержит какую-то часть призна- 
ков. Кроме того, даже не всегда есть необходимость 
использовать все содержащиеся в исследуемой рукописи 
признаки для вывода эксперта. При проведении конкрет- 
ных исследований указанная совокупность может быть 
различной: в одном случае ее составят одни признаки, в 
другом — иные. 

Совокупность признаков, различия или совпадения 
которых должны служить основанием для отрицательно- 
го или положительного заключения, в большинстве не- 
равноценна. Указанное обстоятельство объясняется раз- 
личием задач, стоящих перед экспертом при окончатель- 
ной оценке комплексов различий и совпадений, на основе 
которой формируется отрицательный и положительный 
выводы. 

При оценке различий и формировании отрицательно- 
го вывода основная цель работы эксперта состоит в том, 
чтобы установить невозможность выполнения исследуе- 
мого документа данным предполагаемым исполнителем. 
Поэтому для отрицательного заключения важны такие 
различия признаков, которые в совокупности исключа- 
ют возможность выполнения исследуемого документа. и 
сравнительного материала одним лицом. Такими разли- 
чиями являются различия признаков, в своей совокупно- 
сти повторимых в почерках разных лиц. Отрицательное 
заключение может основываться на различиях степени 
выработанности и других признаков общей характери- 
стики, топографических, общих признаков и ряда част- 
ных признаков почерка. При этом в числе частных приз- 
наков встречаются наиболее общие (строения букв, не- 
которые типичные особенности направлений движений и 
пр.). В комплексе различий иногда используются разли- 
чия однотипных признаков, их количества и состава; 

164 



чаки, в 

адения 
тельно- 
тве не- 
ся раз- 

различия вариантов признаков, а также различия приз- 
наков письменной речи. 

При решении вопроса о достаточности различий для 
отрицательного заключения эксперт должен руководст- 
воваться: 

1) устойчивостью признаков и их различий; 
2) объемом различий и 
3) наличием и объемом совпадений признаков при 

установленных различиях. 
Различия признаков могут быть основанием для 

отрицательного заключения только тогда, когда эти 
признаки устойчивы в отношении влияния различных 
необычных факторов. Так, отрицательный вывод не мо- 
жет быть дан экспертом лишь на основе различия общей 
характеристики почерка, некоторых топографических И 

общих признаков (кроме уже известного случая исклю- 
чения по степени выработанности). Как известно, при 

снижении степени выработанности остальные признаки, 

особенно в кратком почерковом’ материале, иногда не- 
вольно или умышленно изменяются. Поэтому, основыва- 
ясь на такого рода различиях, эксперт рискует впасть 
в ошибку. Наиболее же устойчивыми являются частные 

признаки. Следовательно, непременным условием обос- 

нованности отрицательного вывода является в совокуп- 

ности различающихся признаков наличие частных 

признаков. 
Для отрицательного вывода необходим комплекс раз- 

личий частных признаков, который, хотя и не является 

своеобразным, но будет ‘отличаться достаточной устои- 

ЧИвОСТЬЮ. 
Чем больше комплекс различий, тем меньше необхо- 

димость в привлечении для формирования отрицатель- 

ного вывода более детальных, частных признаков. В то 

же время, чем меньше у эксперта возможности прове- 
рить устойчивость признака (краткий текст), тем ры 
по объему должно быть положено различии признаков в 

ИЯ 
ОСНОВ отрицательного заключения. 

ОДайНВ поскольку признаки, имеющие типовое значе- 

ние, совпадают в почерках разных лиц, эксперт ` может 

столкнуться с такого рода совпадением В ом 

случае. При этом чем ближе сходство почерков, к 

больше обнаружится совпадении в итоге ВЯ 

исследования. Вот почему, обнаруживая при ср 
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совпадения в типовых признаках почерка, эксперт про. 
должает исследование дальше и приходит к отрицате ЛЬ | ному выводу лишь на основе различий более детальных о ей 
частных признаков, индивидуализирующих в совокупно- Пола 
сти с другими признаками данный почерк. Таким обра- 1070 р фа зом, необходимость в использовании индивидуального В ред 
комплекса признаков для обоснования отрицательного ным 1 
вывода возникает лишь в случаях, когда в сравниваемых 19 ризяакО! объектах устанавливается совпадение признаков, име- де Г к ПОЛ ющих типовой характер. пу т При оценке различий эксперт должен учитывать зидуал зна возможность вариационности почерка и признаков. беновное 9" Наибольшую сложность представляют случаи иссле- завода имеют 42 дования почерка, имеющего скорописные варианты. Здесь опасность для эксперта состоит в том, что иссле- дуемый документ может отображать один вариант по- черка данного лица, а в сравнительном материале пред- ставлен другой вариант. Известной гарантией тому, что исследуемый документ не выполнялся иным вариантом почерка, является наличие в распоряжении эксперта большого количества образцов, в том числе представ- ленных документами, аналогичными исследуемому. Если У эксперта возникнет предположение на основе обнару- женных совпадений и различий признаков, что в данном случае могли иметь место различные варианты почерка, эксперт должен добиться получения сравнительного ма- териала, содержащего нужный вариант почерка или опровергающего его предположение. Эксперту помогут и запросы относительно привычного письма левой рукой, владение пишущим различными стилями письма и т. п. Умение писать стилизованным почерком способствует иногда выработке дополнительного, скорописного вари- анта почерка, формирующегося на базе основного и до- полнительного стилизованного вариантов. 

Совпадения, обнаруженные экспертом при формиро- вании отрицательного вывода, также должны быть оценены и объяснены. Если у эксперта нет оснований полагать, что некоторые признаки в исследуемой руко- писи были изменены умышленно, совпадение общей ‚характеристики. почерка, топографических, общих приз- наков объясняется наличием в сравниваемых  почерках общих типовых свойств; совпадение же некоторых част- ‘ных признаков — сходством почерка. При условии, что 
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иале пред- 
Е тому, что 
вариантом 

_ эксперта 

тет емая рукопись могла выполняться измененным 
почерком, совпадения признаков могут обусловливаться 
подражанием почерку предполагаемого исполнителя. 

При оценке совпадений и формировании положитель- НОГО вывода основную задачу эксперта составляет дока- зательство факта выполнения исследуемой рукописи данным предполагаемым исполнителем. Вот почему обязательным требованием, предъявляемым к совокуп- 
ности признаков, совпадения которых 
ту приити к положительному ВЫВ 
видуальность, неповторимость. 

Основное значение в формировании положительного 
вывода имеют частные признаки почерка. Признаки об- 
щей характеристики почерка, топографические и общие, 
как имеющие типовое значение, в своем сочетании повто- 
римы в почерках разных лиц. Среди частных признаков то- 
же есть признаки более общие и более детальные. Как пра- 
вило более общие признаки являются в то же время и 
более типичными, а детальные отличаются своеобрази- 
ем. Это не исключает наличия и среди более общих 
признаков редко встречающихся признаков и их сочета- 
ний в отдельных случаях. В идентификационную сово- 
купность должны войти такие частные признаки и их 
сочетания, благодаря которым данная совокупность 
перестает быть типовой и становится индивидуальной. 

Чем больше будет редко встречающихся признаков и 
их сочетаний в идентификационной ‘совокупности, тем 
меньше в ней может быть этих признаков по объему. 
Напротив, чем больше совокупность включает в себя 
часто встречающихся признаков и их сочетаний, тем 
больше должно быть их в совокупности. 

Но изложенное не означает, что идентификационную 
совокупность составляют всегда только частные приз- 
наки. 

Непременным условием правильной оценки признака 

является установление идентификационной значимости 

признака в связи с другими, в том числе и с п 

ми, имеющими характер типовых. Один и тот же приз- 

нак может быть оценен различно в зависимости от того, 

в каком сочетании признаков он находится. Так, в —- 

ковыработанном, упрощенном почерке ИН 

следующие частные признаки: способы соед 
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букв: «а» с предшествующей — " & " ; «б» с после. 
дующей буквой, ‘имеющей надстрочный элемент — 

“р "”_; буквы «в» с последующей — а вы. 

полнение непрерывным движением всех элементов букв 
«Т», <» — ни в п а „ ; Особенности направле- 

ний движений при выполнении буквы «ы» и мягкого 
знака— "4%", "{" ; способ окончания буквы 

" п 

«я» — 8 ИТ. П. Разумеется, совокупность совпаде- 

НИЙ указанных признаков не может быть положена в ос- 
нову положительного заключения. В то же время неуклю- 

жая конструкция буквы «к» — "И ", выполнение бук- 
` 

вы «в» (нижнего овала) правоокружным движением — 

в 6 „› Наличие сложных и увеличенных подстроч- 

” " " и 

) ных элементов букв: «д», «у» — га г 

будут в таком почерке более редкими признаками. Если 
же взять неуклюжую конструкцию буквы «к», то в ма- 
ловыработанном почерке она будет часто встречающим- 
ся типичным признаком. 

При оценке эксперт должен учитывать совпадения 
однотипных признаков, то есть признаков, зависящих от 
одной причины. 

Если установлено совпадение пределов колебаний 
неустойчивого признака, то идентификационное значение 
определяется при прочих равных условиях в зависимо- 
сти от широты указанных пределов. Если признак имеет 
широкие пределы неустойчивости и это представляет 
типичную картину для данной группы почерков, иденти- 
фикационное значение совпадения будет невелико. Та- 
кие признаки эксперт часто не использует для вывода. 

Совпадения признаков письменной речи могут быть 
использованы экспертом при формировании положи- 
тельного заключения в идентификационной совокупно- 
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сти. Частные, 
ной речи могу 
черка, без них недостаточную для положительного 
вывода. Оценка совпадений признаков письменной речи проводится обязательно в связи с идентификационными 
признаками почерка. 

Оценивая совпадения, эксперт обязан выяснить при- 
чину установленных различий. Различия степени выра- 
ботанности топографических, общих и некоторых част- 
ных признаков могут объясняться желанием изменить 
свои почерк, а также письмом в необычных условиях. 
В перечисленных случаях указанные различия сопровож- 
даются признаками необычного выполнения рукописи. 
Различия же при отсутствии признаков необычного вы- 
полнения могут объясняться вариационностью. Однако 
эксперт должен стремиться к тому, чтобы получить 
сравнительный материал, который позволял бы выяс- 
нить эту причину определенно. Необходимо, чтобы 
совпадения, положенные в основу вывода, были устой- 
чивы в сравниваемых объектах. Если обнаруживаются 
совпадения признаков, устойчивость которых нельзя 
проследить в исследуемой рукописи из-за краткости 
последней, их все же можно использовать для положи- 
тельного вывода. Однако этих признаков должно быть 
больше в совокупности, чем обычное число аналогичных 
признаков при их устойчивости. 

Краткость исследуемой рукописи, выполнение ее из- 
мененным почерком, а иногда письмо в необычной об- 
становке затрудняют решение вопроса. Невозможность 
выявить действительные выражения таких признаков, 
как: степень выработанности, строение почерка в целом, 
общие признаки и пр., отрицательно сказывается при 

оценке частных признаков, значимость которых должна 
оцениваться с учетом указанных показателей. Краткость 
рукописи препятствует проверке устойчивости ых 
ков, выявлению вариационности. Поэтому в подо ве 
случаях. эксперт далеко не всегда может 5 

на поставленный вопрос о 
или отрицательно ответить с кон. 

исполнителе исследуемой рукописи. сн ве ес 
статировать невозможность разрешения 
перед ним вопроса. г. 

Следует отметить, 
быть приев для отрицательных реш 

редко встречающиеся признаки письмен- 
Т ДОПОЛНЯТЬ совокупность признаков по- 

о одна и та же рукопись может 
ений и, напротив, 
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окажется непригодной для идентификации. Это понятно так как для отрицательного вывода, как правило, необ. ходимо меньшее количество признаков, чем для Положи- 
тельного заключения. Кроме того, качественный Состав их также иной. 

Имея в виду одну и ту же рукопись, следует Указать, что в ряде случаев в отношении одних предполагаемых исполнителей возможны отрицательные решения, в отно- шении других — нет. Как правило, эксперт легче прихо- дит к отрицательному выводу, если степень выработан- ности, общее строение почерка и общие признаки почерка предполагаемого исполнителя иные, чем в ис: следуемой рукописи. В случае совпадения этих типовых признаков краткая рукопись может и не содержать частных признаков, различия которых дадут возмож- ность эксперту разграничить сравниваемые почерки и прийти к отрицательному заключению. 

С(даеко полно 
нищей стереоти 
дави, не происх 

ОДНИХ 



Глава 1! 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАМЕРЕННО 
ИЗМЕНЕННОГО ПОЧЕРКА 

Изменение почерка независимо от того, является ли 
оно преднамеренным или нет, всегда связано с измене- 
нием уже имеющихся у человека навыков письма. В за- 
висимости от факторов, влияющих на изменение почерка 
(сознательное искажение, подражание чужому почерку, 
болезнь, различные временные условия), навыки письма 
преобразуются в большей или меньшей степени. 

Однако полного разрушения системы навыков, опре- 
деляющей стереотипность движений при письме, как 
правило, не происходит и последняя сохраняется (есте- 
ственно, в одних случаях более, в других — менее). 

В связи с этим в рукописях, выполненных измененным 

почерком, в том числе и измененным преднамеренно, 

отображаются признаки обычного почерка пишущего. 

Именно благодаря наличию неизменившихся призна- 

ков исследование намеренно измененного почерка бази- 

руется на основных положениях методики почерковед- 

ческого исследования, рассмотренного применительно к 

неизмененному почерку- 

Вместе с тем в исследовании намеренно измененного 

почерка имеется ряд специфических особенностей, свя- 

занных главным образом с изучением и оценкой ИИ: 

нившихся признаков. Это определяет ке а 

шения ряда дополнительных вопросов, Я Ее 

исследовании обычного, неизмененного почерка, ее 

но: установление видов изменения почерка, ани 

степени изменения и сохранения в ре: 3 ах 

признаков почерка, изучение влияния 
ГИХ. 

признаков на изменение други: 
: 

Е Наличие таких особенностей требует самостоятель 

. методики исследова- 
ного рассмотрения ряда вопросов 

и 



ния намеренного изменения почерка. К ним следует от. нести: признаки почерка при отдельных видах намерен- ного изменения пишущим почерка, идентификационную значимость изменившихся и оставшихся неизмененными признаков, определение последовательности проведения исследования при изучении намеренно измененного по- черка, оценку экспертом результатов проведенного ис- следования. Перечисленные вопросы и рассматриваются в настоящем разделе работы. 
Особенности исследования намеренно измененного почерка тесно связаны с вопросами о вариационности признаков почерка одного и того же лица и сходстве почерков разных лиц. Вот почему методику исследова- ния мы рассматриваем с учетом возможностей различе- ния: а) признаков искажения собственного почерка и признаков, свидетельствующих о вариационности почер- ка одного и того же лица; б) признаков, характерных для подражания почерку другого лица, и признаков сходства почерков двух лиц. 
Методика исследования намеренно измененного по- черка излагается применительно к следующим его видам: 

1. Искажение лицом собственного почерка а) в пределах скорописных форм букв; 6) с подражанием буквам печатной формы. 2. Подражание почерку другого лица. 3. Выполнение рукописей левой рукой. 

$ 1. Исследование. рукописей, выполненных с искажением почерка самим пишущим 

Намеренное искажение собственного почерка! состо- ит в том, что пишущий сознательно стремится изменить 
привычные для него движения При письме и тем самым изменить признаки почерка, ему присущие. Для этого пишущий выбирает какой-либо способ искажения. 

' Говоря об искажении, мы имеем в виду намеренное изменение своего почерка самим пишущим. 
По вопросу исследования искаженного почерка см. С. И. Ти- хенко, Проблемы индивидуальности и устойчивости признаков 

почерка в судебной экспертизе письма («Криминалистика и о судебная экспертиза» ‘сб. 2, Киев, 1948); Н. В. Терзиев, я ; налистическое исследование документов («Криминалистика», М., 
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Следственной б И экспертной практике известны разно- ооразные способы искажения почерка: изменение степе- ни выработанности, | темпа, общего строения, общих, частных признаков, у словий исполнения рукописи и т.д. Наличие сознательного выбора расширяет возмож- ности искажения почерка, поскольку исполнитель может изменить именно те признаки, ко орые, по его мнению, выдают его. 
Но это не означает, что пишущий в состоянии пол- ностью замаскировать свой почерк и сделать невозмож- ным его установление как исполнителя текста. При иска- жении почерка у пишущего имеется определенный предел, который он не может перейти. Этот предел обусловлен особенностями контроля за процессом пись- ма со стороны самого пишущего. 
Контроль за письмом проявляется в виде зритель- 

ного и двигательного контроля. В первом случае 
пишущий контролирует любое движение, мысленно рас- 
членяя его на составные части; во втором — исполни- 
тель не следит за каждым движением. Все двигательные 
задачи он объединяет в одну цель, определяемую содер- 
жанием рукописи. 

Зрительный контроль используется пишущим при 
обучении письму, когда отсутствуют навыки автоматизи- 
рованного письма и необходима постоянная корректи- 
ровка движений. Двигательный же контроль характерен 
для выработанного комплекса навыков, когда письмо 
автоматизируется и у пишущего нет необходимости сле- 
дить за каждым отдельно выполняемым движением. 

При искажении почерка пишущий обращается к зри- 
тельному контролю. Это помогает ему соблюсти избран- 
ный способ искажения и, соответственно, суживает воз- 
можности идентификации писавшего. 

1950, гл. Х); В. Ф. Орлова, Основы идентификации ден о 

почерку в советской криминалистике, диссертация, м Е й 

стр. 83—87; В. Ф. Берзин, В. П. Бурчанинов, В. А. Су- 
ярко, А. Д, Топольский, Устойчивость признаков почерка 

при умышленном его изменении («Сборник Е - № 

объединенной научной конференции КНИИСЭ и Хх й 3 р 

о ие о С ь орн , ‚ , 

ыы ке — а ы д Д. Топольский, Об устойчи- 

О частных признаков почерка в случаях о, 

разгона и связности («Тезисы научной конференции , 

Киев, 1952). 
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Однако такое непривычное изменен 
‚а процессом письма является фактором, способствую- щим возникновению ряда признаков, демаскирующих факт искажения почерка и исполнителя текста. Контро- лирование отдельно выполняемых движений приводит к нарушению их координации. В рукописи это проявляется В виде признаков сниженной координации и замедленно- сти движений‘. Именно такие признаки в первую очередь наталкивают на мысль о ‘необычных условиях испол- нения рукописи, в том числе ио возможном искажении почерка. 
Далее, поскольк 

ие форм контроля 

У зрительный контроль для лица, 

личение объема неизмененных зможность идентификации пи- 
что даже при 
сть признаков обычного почерка испол 
ется им, в свя- зи с чем и не изменяется. Рассмотренное соотношение фор 

Нителя не фиксиру 

м контроля при ис- 
дов намеренного из- 
стей способов изме- 

кажении характерно 
менения поче 
нения. 

В рукописях, выполненных с искажением почерка, всегда имеются две основные группы признаков: а) оставшиеся без изменения; б) искаженные. 

и для иных ви 
рка с учетом особенно 

‚ изло- 
наков, установление ус- тойчивости и идентификационной значимости совпадений —_. 

' Указанные признаки рассмотрены на стр: 121—122, 125 на- стоящего пособия, 
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у различий признаков, их оценка и формирование выво- 

да. Трудности изучения данной группы заключаются в 

основном в отделении ее от груплы признакоз измени“ 

щихся. 
Значительно сложнее установить признаки, подверг 

шиеся изменению, поскольку здесь необходимо решить, 

что они действительно являются признаками почерка 

данного, а не иного лица. Для такого решения нужно 

знать, как изменяются признаки при искажении почерка. 

Почерк, искаженный любым способом, как правило, 

характеризуется тремя обширными группами изменив- 

птихся признаков: а) признаками, свидетельствующими 

о необычных условиях исполнения рукописи; 6) призна- 

ками, искаженными пишущим <ознательно; в) непред- 

намеренно изменившимися признаками. 

Признаки необычного исполнения изучаются экспер- 

том в первую очередь вследствие достаточной их разли- 

чимости в рукописи. 
Однако, чтобы сделать вывод об исключении почер- 

ка, недостаточно установить и оценить одни только эти 

признаки. Такие же признаки эксперт может встретить 

в других видах намеренного изменения почерка (подра- 

жание почерку другого лица, письмо левой рукой), а 

также в маловыработанном почерке. 

Вторая группа признаков искажения в отличие от 

признаков, свидетельствующих 0 необычных условиях 

исполнения, появляется в результате сознательного их 

введения в почерк пишущим с целью замаскировать свой 

почерк. К ней при искажении почерка в пределах скоро- 

писных форм букв могут быть отнесены разнообразные 

признаки: выработанность почерка, темп исполнения, 

общие признаки, некоторые частные признаки, причем, 

как один признак (например, выработанность), так и 

сочетание. 

При искажении какого-либо из названных признаков 

вместе с ним независимо от желания пишущего изме- 

няется и целая группа иных признаков, к которым отно- 

сятся как общие так и частные. 

Для любого конкретного спо 
я 

терны определенные изменени 

Е Например, изменение 
степени выработанности 

почерка влечет взаимозависимо
е изменение одной груп- 

пы признаков, изменение наклона — другой. 
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Очевидно, что успех изучения и оценки эти Хх призна- ков зависит от осведомленности в том, как же изменя- ются признаки при конкретном способе искажения по- черка. По сути дела вывод о конкретном сп 
жения делается главным образом 
изменений других признаков. 

Наиболее типичные часто встречающиеся в эксперт. ной практике способы искажения почерка составляют: искажение степени выработанности, общих признаков — наклона, разгона и размера, а также частных призна- Ков. 

Связность почерка как одна ИЗ 
ни автоматизма движений при письме редко изменяет- ся самостоятельно, вне зависимости от изменения степе- НИ выработанности И, соответственно, темпа исполнения, В связи с указанными обстоятельствами изменение связности как способ искажения самостоятельно не рас- сматривается. 

особе иска- 
в результате оценки 

характеристик степе- 

Установление искажения степени 
выработанности 

При искажении собственного почерка степень выра- ботанности почерка, как сознательно избранный пишу- щим способ искажения, всегда изменяется в сторону А снижения присущей данному лицу выработанности. Объясняется это прежде всего тем, что человек, облада- ющий определенной степенью выработанности почерка, не может повысить ее искусственно. Попытки подобного рода неудачны, ибо у каждого пишущего комплекс навы- | ков приспособлен только к определенному уровню авто- | матизированного письма. Вот почему стремление искус- | ственно повысить степень выработанности приводит 1 лишь к деформации общего строения букв и кеще боль- шему снижению темпа и координации движений. 
В то же время имеющийся у пишущего комплекс на- выков автоматизированного письма позволяет ему без 

труда искусственно снизить степень автоматизма дви- 
жений, частично нарушить привычную координацию и 

° замедлить темп исполнения. Внешне в рукописи это ото- ‘бражается в виде признаков более. низкой степени выра- 
’ботанности, чем в действительности о 
. почерк данного лица! Фактически такой способ искаже- . 



ния собственного почерка представляет собой подража- ние маловыработанному почерку. 
При намеренном снижении выработанности пишу- щий часто стремится подражать школьному маловыра- ботанному почерку. Последнее объясняется тем, что у него, как у каждого лица, обучавшегося письму в школе, 

сохраняются в основном мысленные образы прописных букв. Подражая маловыработанному почерку, он стре- мится воспроизводить те конструкции букв, которым его обучали в школе. 
В подобных случаях в рукописи п] роисходят следую- 

щие изменения признаков. 

Темп письма замедляется, замедление темна приво- 
дит к достаточной выраженности признаков, свидетель- 
ствующих о необычных условиях исполнения. 

Воспроизведение форм школьных прописей обуслов- 
ливает увеличение четкости (разборчивости) почерка, 
либо ведет к сохранению привычной четкости, если она 
была достаточно высокой в почерке пишущего. 

Степень стройности искаженного почерка зависит от 
обычной стройности почерка исполнителя. Так, лицу, 
имеющему более стройный почерк, легче воспроизвести 
формы букв школьных прописей, чем лицу с нестройным 
почерком. 

Изменение общего строения почерка будет сущест- 
венным. Объясняется это прежде всего тем, что в уже 
сформированном скорописном почерке общее строение 
обычно существенно отличается от общего строения ма- 
ловыработанного школьного почерка. Но здесь всегда 
рекомендуется учитывать общее строение неизмененного 
почерка данного исполнителя. Если у него почерк уп- 
рощенный: или усложненный, изменение общего строе- 
ния при намеренном снижении выработанности будет 
более значительным, чем в простом почерке. Последнее 
связано с тем, что простой по конструкции почерк наи- 
более близок к формам школьных прописеи, ибо меньше 

претерпевает изменений в процессе формирования. 
Однако следует учитывать, что общее строение по- 

черка изменяется не единообразно у отдельных о 
как у каждого лица, его почерка а г 

представления ни о формах школьных прописеи, в 
правилах письма по прописям. Вот почему, подражая 

школьному маловыработанному почерку, каждый пи 
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шущий по-своему представляет и соответственно вос. производит по памяти школьные прописи. В Результате В конкретном случае снижения выработанности всегда будет специфическое общее строение почерка. Чем бо- лее правильно представление пишущего о формах школьных прописей, тем больше искаженный почерк по общему строению приближается к школьному. При этом, определенная произвольность в воспроизведении форм школьных прописей является причиной сохранения в ис- 

Зо не  ылебе лилтес+я.. але бел. 
ее. Пусесекиут. «еле $, маме 

Е фоколечекко в 6се ке сакудеелт 

Фефео х % чщеслебо -«сое деки 
Га Филе вс , мееелиу сое едуео. 
ми 

Сб узее ви. рее ее е.л с тс... — 
в. ИЕ в - 27. 

бога, 2) поериеье дее ваты) 

2- ег се: втррееть р, . 

я луз ь фр 27лл2е. едите 2 

Фе > , ие еик 22, гезедуь г. 

Рис. 69. Преднамеренное снижение выработанности почерка путем подражания маловыработанному школьному почерку (стро- ение букв в почерках двух лиц существенно отличается от форм школьных прописей, а также различается между собой) 

каженной рукописи признаков обычного, неизмененного почерка пишущего (рис. 69). 
Замедление темпа при подражании школьному по- черку уменьшает привычную связность почерка пишу- щего. Но привычка писать автоматизированными дви- 

жениями не дает возможности исполнителю текста пол- 
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чостью воспроизводить специфическую связность по- 
черка школьника, определяемую обычно примыкающим, а не слитным видом соединения. В большинстве же слу- чаев, лицо, намеренно снижающее степень выработан- 
ности своего почерка, просто не помнит такого харак- терного признака школьного маловыработанного почер- 
ка. В результате отдельные фрагменты рукописи он вы- полняет с привычной связностью. 

Наклон почерка остается без особых изменений, ес- 
ли почерк исполнителя имеет равномерный наклон, либо в значительной части рукописи ‘делается более выдер- жанным. Последнее объясняется стремлением пишущего 
расположить буквы под одним углом к линии строки, 
как это требуют обычно в школе. Нередко равномер- 
ность наклона бывает ‘и регламентированной, если для 
изготовления документа использовалась школьная тет- 
радь с соответствующей линовкой. Степень равномерно- 
сти наклона зависит от обычной стройности почерка 
исполнителя: если, например, его почерк нестройный, то 
он соблюдает равномерный наклон на протяжении очень 
небольших участков рукописи, постоянно возвращаясь к 
неустойчивому наклону, характерному для нестройного 
почерка. 

Размер букв, как правило, увеличивается, причем в 
случае использования бумаги с соответствующей линов- 
кой может быть и регламентированным. То же относит- 
ся к разгону, однако последний может и не подвергнуть- 
ся серьезным изменениям. 

Намеренное снижение выработанности с подражани- 
ем маловыработанному школьному почерку ведет к зна- 
чительным изменениям частных признаков. Они обус- 
ловлены замедлением темпа, соответствующим умень- 
шением связности, а также изменением строения по- 

ВЫ с этим наибольшим изменениям подвергают- 
ся такие частные признаки: 

Общее строение знака. И. зменение данного признака 

непосредственно определяется изменением а 

ения почерка. Как показывает практ Жы 

общее строение знака в данном случае ме 

но в тех буквах, общее строение которы ‚У 

" с 

упрощено (например, с на’ На ии р ой 
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ия = Е. р : 
у на С их $ “ на" с|5 бы де "на 

5х ".и т. Д.), или резко изменилось, иногда 

даже ‘произвольно, по сравнению со школьными про- 

писями (например, с") = 

На И Рона 29, 

Вид соединения. При снижении выработанности пу- 
тем подражания школьному маловыработанному почер- 
ку вид соединения трансформируется в связи с измене- 
нием темпа и связности. Замедление темпа уничтожает 
значительную часть скорописных упрощений, свойствен- 
ных обычному почерку пишущего, и характеризующих 
определенный (обычно слитный) вид. соединения. 

Особенности направления движения при выполнении 
букв и их элементов. Данный признак изменяется глав- 
ным образом в связи с изменением общего строения по- 
черка, а также связности и, соответственно, вида со- 
единения. 

Способы начала и окончания букв и их элементов. 
Изменение способов начала и окончания букв и их эле- 
ментов связано с замедлением темпа при искажении. 
В связи с этим в почерке уничтожаются особенности, 
являющиеся следствием привычных, «рефлекторных» 
движений при письме и характерные именно для спосо- 
бов начала, окончания букв и их элементов. 

Наличие указанного комплекса искаженных призна- 
ков существенно изменяет почерк и затрудняет иден- 
тификацию лица. Результат исследования в данном 
случае зависит от степени сохранения в исследуемой 
рукописи признаков обычного, неизмененного почерка 
пишущего. 

Степень их сохранения определяется потерей зри- 
тельного контроля за процессом письма и убыстрением 
темпа. Действие перечисленных факторов ведет к воз- 
врату к автоматизированному письму, а следовательно, 
и к проявлению в рукописи обычной выработанности по- 
черка писавшего. 

Привычная степень выработанности проявляется в 

рассматриваемом случае в тех же признаках, что ив ру- 
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кописях данного лица, выполненных обычной, неизменен- вои скорописью. Но существенным отличием является размещение признаков неизмененного почерка лишь на тех участках рукописи, где был потерян зрительный кон- троль. 
Из изложенного вытекает и специфика рассматри- ваемого признака: наличие в исследуемой рукописи фрагментов текста, выполненных более выработанным 

ке почерком, чем остальной текст. Обычно такие фрагмен- 
ых а. ТЫ обнаруживаются В заключительных частях рукописи, 

Поче. = ибо пишущий устает, зрительный контроль сознания ос- измен. | лабевает, темп письма Убыстряется. Все это и приводит 
пожак к появлению значительного объема неизменившихся 
ствен. признаков. Однако признаки обычной скорописи могут 
 уЮщих быть обнаружены также на протяжении всей рукописи— 

Г в виде сочетаний букв, отдельных слов. 
| Естественно, определить в целом признаки, относя- 
олнении щиеся к общей характеристике почерка, а также общие 
-Я глав: признаки почерка по названным незначительным фраг- 
НИЯ П0- г ментам сложно. 
Ида 60- ^ О более высокой выработанности в большинстве слу- 
т чаев можно судить по быстрому темпу исполнения фраг- 

‚ментов. ментов текста, большому разгону и связности, а также 
г эле- по значительному разнообразию частных признаков (по 

; сравнению с частями текста, выполненными с искаже- 
ажений, нием степени выработанности). При убыстрении темпа 
ности вновь появляются «рефлекторные» начала и окончания 
горных букв и их элементов, упрощенные способы соединения 
| спосо" букв и их элементов между собой. Могут проявиться и 
ое прочие частные признаки обычного почерка пишущего. 
призна. Заранее дать определенный перечень устойчиво прояв-. 
го Иден’ ляющихся признаков невозможно, ибо это устанавлива- 
анном ется в каждом конкретном случае в процессе сравнения 

де мой с образцами почерка данного лица. 
дуг ка 2) Иногда преступники, искажая почерк путем сни- 
почер ‚ жения выработанности, не придерживаются только 

школьных прописей, что объясняется чаще всего стрем- 

лением еще больше исказить свой почерк. Такая руко- 

пись внешне обычно выглядит, как рукопись, выполнен- 

мотным Лицом. 

В рабематрын случае, так же как и ее. 

нии выработанности путем подражания ая. м 

ловыработанному почерку, наблюдаются признаки, 



детельствующие о необычных условиях исполнения ру- кописи. 
Однако признаки, характеризующие определенный уровень координации движений при письме, в частности стройность и четкость почерка, в данном случае будут ниже, чем при подражании школьному маловыработан- ному почерку. При подражании почерку малограмотно- го пишущий не придерживается определенных, сохра- нившихся у него в памяти правил письма по ШКОЛЬНЫМ прописям, предписывающих писать четким, стройным почерком. Снижение выработанности будет более произ- вольным, ничем не регламентированным. 
Общее строение почерка меняется вследствие того, что пишущий, стремясь сделать свой почерк похожим на почерк малограмотного лица, значительно упрощает строение письменных знаков. Кроме того, он не всегда представляет себе почерк малограмотного и поэтому ча- стично переходит на школьные прописи. В связи с тем, что в данном случае снижение степени выработанности не регламентируется подражанием пра- вилам письма по школьным прописям, меньшим изме- нениям могут подвергнуться разгон‘и наклон обычного почерка пишущего. Что же касается размера, то у ис- полнителя рукописи обычно есть тенденция сделать раз- мер большим, поскольку почерк малограмотного лица обычно отличается большим размером. Существенным изменениям подвергается ̀  связность почерка, которая здесь снижается. Однако снижение связности будет менее значительным, чем при искаже- нии выработанности путем подражания школьному маловыработанному почерку. Последнее объясняется тем, что, не имея образца для подражания, пишущий изменяет свой почерк произвольно, больше сохраняя обычную связность его. 
Частные признаки почерка в основном изменяются так же, как и при снижении выработанности путем под- ражания школьным прописям. 
Однако снижение выработанности путем подражания почерку малограмотного дает большее изменение этих признаков. Здесь пишущий вводит в почерк произвольно избранные им особенности, характерные, по его мнению, 

для почерка малограмотного. Вместе с тем, в данном 
случае наблюдается и большее сохранение признаков 
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изображен обычный, неизмененный почерк данного лица. 
Дополнительными признаками, свидетельствующими о намеренном снижении выработанности, а также о бо- лее высокой выработанности обычного почерка испол- нителя могут служить некоторые из признаков письмен- ной речи, в частности, словарный состав, построение предложения, стиль. Намеренно снижая степень выра- ботанности почерка, преступник, как правило, изменяет и некоторые признаки письменной речи, главным обра- зом уровень грамотности, построение предложений, при- спосабливая их к соответствующим признакам письмен- ной речи малограмотного. В то же время, на протяже- нии текста исследуемого документа можно встретить отдельные обороты речи, свидетельствующие о более высоком уровне общего развития, грамотности и т. д. Поэтому, проводя исследование с целью установления факта намеренного снижения выработанности, необхо- димо обращать внимание на указанные признаки пись- менной речи. Проявление привычного для пишущего стиля построения предложений может и не совпасть с фрагментами более высокой выработанности в исследу- емом документе, так как контроль за движениями при письме и контроль за содержанием документа не всегда совпадают. 
Исследование почерка, искаженного путем снижения выработанности, проводится по той же схеме, что и обыч- ное почерковедческое исследование. Сначала рукопись изучается на необычные условия исполнения. Затем про- изводится раздельно исследование признаков общей ха- рактеристики почерка, общих и частных признаков в исследуемом документе и в образцах, а потом уже сравнение и оценка обнаруженных совпадений и различий. 
Исследование необходимо начинать с изучения при- знаков в исследуемом документе, что объясняется преж- де всего обязательным первоочередным исследованием на необычные условия исполнения. Кроме того, посколь- ку в исследуемом документе какая-то часть признаков 

характеризует снижение выработанности, то она должна 
быть изучена в первую очередь. - 

В данном случае признаки, свидетельствующие о не- 
обычных условиях исполнения, обнаруживаются без.осо- 
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реа а ибо пишущий, искусственно снижая степень 
_ оны и почерка, специально стремится 
Уровень в но координированными движениями. 

: рдинации снижается и в связи со значи- 
__ ЕЕ темпа письма. Именно поэто- 
1 т ле признаки сами по себе фиксируют 
внимание эксперта. Обычно они размещаются в час- 
тях текста, выполненных намеренно искаженным по- 
черком. 

Исследование этих признаков дает определенный ма- 
териал для решения вопроса о возможности намеренно- 
го снижения выработанности, поскольку эксперт не мо- 
жет оценить их полностью, не изучив теми и координа- 
цию движений. Таким образом, обнаружение чередова- 
ния фрагментов текста, выполненных при. разном темпе 
иразных уровнях координации движений, является серь- 
езным основанием для предварительного вывода о том, 
что степень выработанности обычного почерка исполни- 
теля выше, чем в исследуемой рукописи. 

Основное внимание должно быть уделено обнаруже- 

нию и изучению тех фрагментов текста, которые выпол- 

нены`автоматизированными движениями. Сказанное оче- 

видно, ибо в них и проявляется действительная вырабо- 

танность почерка пишущего. 
Но следует иметь в виду, что определить выработан- 

ность почерка в данных фрагментах только по обычным 

показателям выработанности — темпу и координации 

движений — чрезвычайно затруднительно. Последнее 

объясняется незначительным объемом текста, который 

при снижении выработанности исполняется автоматизи- 

рованными движениями. Поэтому для определения сте- 

пени выработанности в данном случае необходимо де- 

тальное изучение общих и частных признаков почерка, 

отобразившихся в указанных фрагментах, сравнение их 

с образцами почерка предполагаемых подозреваемых и 

вывод об исполнении исследуемого текста данным ли- 

цом. 
Незначительный объем текста, выполненного автома- 

тизированными движениями, создает определенную спе- 

цифику и в изучении признаков почерка, свидетельст- 

вующих о более высокой выработанности. 

В первую очередь следует выявить все участки тек- 

ста, выполненные автоматизированными движениями. 



Достигается это путем последовательного изучения всего текста. 
При выявлении фрагментов текста, выполненных ав- томатизированными движениями, рекомендуется обра- щать внимание на ровность, четкость штриха, определен- ность его направления, отсутствие следов дрожания, ос- тановку пера и т. д. Такие признаки, как известно, сви- детельствуют о том, что движение не было медленным. Нужно также принимать во внимание способы соедине- ния отдельных букв и их элементов 

скольку для высокой степен 

водит к появлению упрощен- 
Обнаружение последних так- же является одним из оснований для вывода о высокой степени выработанности. 

Однако следует остерегаться делать выводы о более 

> 

‚› причем небольшом ‘по пр! возможны и в маловыработанном почерке. Чтобы счи- тать, что данный фрагмент текста выполнен почерком более высокой выработанности, чем остальной текст, не- обходим достаточный объем этого текста — в виде не- скольких букв, связанных между собой 

Ю текста. Иначе трудно искл 

ения почерка эксперт 
именно с такой кар- 
повторением в тексте выполненных автоматизированными движениями, ибо это характерно для отмеченной перио- дической потери зрительного контроля за процессом письма. 

_ Изучение частных признаков в фрагментах текста, выполненных неизмененным почерком, дополняет ком- плекс признаков, по которым делается вывод о намерен- ном снижении выработанности. Что касается общих признаков, то о них суждение не может быть составлено 
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полностью — в СВЯЗИ с малым объемом леду 
текста. с исследуемого 

При изучении частных П 
указанных фрагментах 
внимание на наличие вар 

ризнаков, отобразившихся в 
текста, необходимо обращать 
иантов отдельных призн : 

Вариационность признаков, как г. отб а 
терна обычно для высоковыработанного почерка. По- 
этому обнаружение во фрагментах текста, выполненных 
автоматизированными движениями, различных вариан- 
тов признаков является одним из оснований для вывода 
о более высокой выработанности. 

Исследуя частные признаки почерка в целях установ- 
ления факта намеренного снижения выработанности, 
одновременно делают обычную разработку частных 
признаков для целей идентификации. 

При установлении фрагментов текста, выполненных 
почерком более высокой выработанности, необходимо 
графически воспроизвести данные фрагменты на отдель- 
ном листе бумаги, как рекомендуется делать при состав- 
лении обычных разработок. Стрелками отмечаются спо- 
собы соединения букв, их элементов, варианты частных 

признаков. Разработка дается независимо от разработки 
частных признаков для идентификации. ; 

Для более наглядной фиксации участков текста, вы- 
полненных автоматизированными движениями, целесо- 
образно использовать фоторепродукции исследуемого 
документа, на которых обводятся красной тушью соот- 
ветствующие фрагменты текста. Однако для самого ис- 

следования фотоснимки лучше не применять, поскольку 

они не дают возможности полностью изучить штрихи 

текста для установления признаков быстрого автомати- 

зированного письма. 
Таким образом, изучая исследуемый документ в це 

лях решения вопроса о возможности намеренного сни- 

жения выработанности, эксперт выявляет рабо. 

текста, выполненные почерком более к: О 

танности. Достигается это путем у _) т = 

харакири в ое 1 высокий уровень 
сительно быстрый Я признаков, свидетельствую- 

координаций движений о) не. рукописей в раз- 

ЩИХ О ПОСТОЯННОЙ Пе тем проверки вариа- 
личных условиях, в том числе путем. 

у 187 



ционности признаков; 3) признаков, позволяющих су. дить об общем развитии данного лица". Заключительный этап раздельного изучения Иселе- дуемого документа составляет изучение признаков в по- черке, отобразившихся во фрагментах текста, выполнен- ных с намеренным снижением выработанности. Локали- зация таких фрагментов устанавливается ОДНовремен- НО С участками текста, выполненными почерком более 
высокой выработанности. Основные признаки, кото Удается обычно изучить и а именно, признаки, свидете ловиях исполнения, изучаю вания. В рассматривае дования выявляются 
знаки. Фактически 
ностях. использования изменившихся признаков для идентификации. При этом совершенно очевидно, что тификационном 

НЫМ изменениям. 
В частях текста, выполненных с намеренным сниже- 

нием выработанности почерка, эксперт сталкивается с группой изменившихся признаков, идентификационное значение которых определяется тем, что они стали ус- тойчивыми для пишущего. При постоянно повторяющемся письме с намеренно сниженной выработанно а часть изменивших- ся признаков стаби 

эти призн исследовании полностью их невозможно. 
Однако и здесь 

сти одних и тех 

' В последнем случае всегда необходимо иметь в виду, что 
исполнитель текста может не ЯВЛЯТЬСЯ его автором. Поэтому я 
признаки письменной речи могут приниматься во внимание лишь в 
совокупности с признаками почерка, свидетельствующими о наме: 
ренном снижении выработанности, 
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как идентификационные. 
решается уже в проце 
сходных вариантов по 
ленного лица. 

Следует отметить, что подобная 
дельных изменившихся признаков наблюдается и в иных 
способах намеренного ‘искажения почерка, если пишу- 
щии часто использует конкретный способ искажения. 
Эти признаки, правда, в ограниченном объеме могут 
быть использованы для идентификации. 

Дальнейшее исследование идет по линии изучения 
образцов почерков данных лиц. 

Образцы почерка исследуются таким же образом, 
как и при исследовании неизмененного почерка. Однако 
в подобном случае сложнее установить различие в степе- 
ни выработанности и по одному этому признаку исклю- 
чить лицо из дальнейшего исследования. Именно поэто- 
му изучают все признаки в полном объеме и срав- 
нивают с исследуемым текстом. Потом уже может быть 
сделан отрицательный вывод об исполнителе. 

Исследование образцов почерка данного лица лучше 
всего начинать со свободных образцов. Их первоочеред- 
ное изучение важно потому, что они дают возможность 
исключить (или, напротив, установить) факт непредна- 

меренного снижения выработанности в связи с заболе- 

ванием. Необходимость изучения в первую очередь сво- 

бодных, а не экспериментальных образцов объясняется 

еще и тем, что первые дают большие возможности изу- 

чить неизмененный почерк. Вторые могут быть намерен- 

но искажены. 
Если в процессе изучения свободных образцов у 

новлено, что в них есть признаки замедления вы 

резкого расстройства координации че х 
требуется проверить, не совпадают Ли т ых 

ранее изученными, СВИДА ВАЕСТЕУЮШИМи, Ва 

условиях исполнения в исследуемом ен НИ 
признаки, например, по характеру, ть у следователя 
ваются сходными, необходимо В иных заболеваниях 
соответствующие данные 0 писи а также затре- 
предполагаемого исполнителя а ка для проверки ус- 

бовать дополнительно ва, координации дви- 

тойчивости признаков водится и с экспери- 
жений. Такое же сравнение ПР ж 

Окончательно данный вопрос 
ссе сравнения — при обнаружении 
черка в образцах почерка опреде- 

устойчивость от- 



ментальных образцах, если пишущий выздоровел к Мо- менту производства экспертизы. Выяснив, что у него бы- 
ло или есть заболевание, отображающееся на почерке, вопрос о факте преднамеренного. снижения выработан- ности решают отрицательно. При этом должен быть установлен комплекс совпадающих признаков, доста- точный для вывода, что исследуемый документ писало данное лицо. 

: Далее в образцах должны быть изучены общие и ча- стные признаки почерка по общим правилам почерко- ведческого исследования, изложенным ранее. Определенные особенности имеются в рассматривае- мом случае в сравнительном исследовании, что объяс- няется наличием в исследуемом документе при намерен- ном снижении выработанности двух неравнозначных друг другу групп признаков, а именно: неизменив- шихся и подвергшихся изменениям. В каждой группе сравнение производится последова- тельно в отношении признаков общей характеристики, топографических, общих и частных признаков почерка, а также признаков письменной речи. Однако как уже отмечалось, наличие существенных искажений призна- ков и крайне ограниченный объем текста, выполненного неизмененным почерком, затрудняет сравнение и оценку совпадений и различий более, общих признаков: темпа, координации, топографических признаков, разгона, связ- ности. Конечно, это не значит, что суждение об указан- ных признаках вообще не может быть составлено, но оно не будет таким полным как при сравнении неизме- ненных почерков. Что же касается оценки действитель- ной выработанности, то она достигается лишь в резуль- тате полностью проведенного исследования. Изложенное _ свидетельствует о том, что основным здесь будет сравне- ние частных признаков почерка, на котором мы и остано: вимся несколько подробнее. ь Начинать сравнение следует с фрагментов текста, вы- полненных автоматизированными движениями, так как в них и отображаются неизменившиеся признаки почерка, : При сравнении признаков в этих фрагментах текста следует прежде всего обратить внимание на те призна- ки, которые повторяются ‘в исследуемом документе. 
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ментальными образцами почерка ‚данного лица. Указан- 
ные признаки могут быть и не обнаружены в экспери- 

ТЕТЕ РАДИАН орстаимамиииньо > — 

савшего ис 
димо устано 
ЧиВОСТЬ КОТО 
да обнаруже 



Идентиф ь ‘кационная ценность последних в связи с ус- 
ТОИЧИВОС ы Е зе ПУ выше признаков, встречающихся 
один раз, а потому установление их совпадений может 
быть само по себе положено в основу идентификации. 
После установления совпадений (или различий) повто- 
ряющихся признаков необходимо сравнить с соответст- 
вующими признаками в образцах единично встречаю- 
щиеся признаки. Решение вопроса об их идентификаци- 
оннои ценности достигается лишь в совокупности со 

всеми прочими совпадающими (или различающимися) 
признаками. При этом важно помнить, что совпадение 
такого признака имеет меньшее значение для. положи- 
тельного вывода, чем его различие — для отрицательно- 
го. Объясняется это следующим. 

Совпадение единичного признака в исследуемом до- 
кументе с соответствующим признаком в образцах не 
дает еще возможности окончательно решить вопрос, на- 

сколько устойчив данный признак в почерке лица, напи- 
савшего исследуемый документ. Следовательно, необхо- 
димо установить совпадения и других признаков, устой- 
чивость которых не вызывает сомнений. Иное дело, ког- 

да обнаружено различие рассматриваемого признака, 

то есть установлено, что он не совпадает со всеми его 

вариантами в предоставленных для сравнения образцах 

почерка подозреваемого лица. Естественно, что здесь 

эксперт имеет больше оснований для отнесения призна- 

ка к числу тех, которые могут быть положены в основу 

отрицательного вывода. Конечно, в данном случае не- 

обходимо обеспечить достаточный объем сравнительного 

материала. 
При сравнении почерка во фрагментах текста, выпол- 

ненных с намеренным' снижением выработанности, с об- 

разцами почерка данного лица следует в первую чае 

редь сравнить устойчиво повторяющиеся ре. 
торые обычно характерны для частного письма сн 

ыработанности, после чего можно 
ренным снижением выр Е: 

сравнивать остальные признаки, отобраз 

Уста сравнение и особенно оцен- 
Следует иметь в виду, что ср на 

й азличий в этих фрагментах затру 
о - знаков необычного исполне- 

тельны из-за указанных ПЕ часто обнаружен- 
ния искажающих почерк. Вот почему ать ь при их оценке могут вызват 
ные совпадения признаков пр - 

^ 



У эксперта сомнения. Например, обнаружено ние в особенностях направления 
нии определенной буквы. О 
менте в результате замедле 
ние движения в отдельном элементе изменено. В таком случае следует 
вать весь комплекс признаков, то е частные ВЫ] 

нач 

может быть найден 
признаков (например, относи- 

размеще- 
и приводящих 

гих взаимозависимых тельные размеры элемен ние точек пересечения штрихов). 
В результате сравнения различий признаков 

исполнении текста 
лицом. 

При обнаружении объема для подобного категорического вывода, одновременно 
решается (положительно или отрицательно) и вопрос 
о намеренном снижении выработанности. Чт заключения или 

отводящих 

и оценки совпадений и эксперт приходит к выводу об данным или каким-либо иным 

признаков, достаточного 

у Рассматривае- 

Установление изменения нак лона Изменение на кло 
экспертной 

практике, так как рассматриваемый способ . искажения 
резко изменяет внешний вид рукописи Путем измене- 
Ния наклона искажается 

в иссле- 

текст исследуе- 
енным почерком, 192 

совпаде- 
движений при выполне- днако в исследуемом доку- нности движений направле. 

буквы несколько 

и для дру- 

Однако в ре 
от желания пиш 
ивзанмосвязанн 
ряда частных п 
Признаки чрезвы 
СтВует Правильно 
КОПИСИ Именно 



Изменение наклона является наиболее легким для 
пишущего способом искажения своего почерка, посколь- 
ку указанный общий признак не относится к числу ус- 
тойчивых. 

В связи с этим изменение наклона почерка наблю- 
дается в основном на протяжении всей рукописи. Только 
в отдельных словах и даже частях слов, главным обра- 
зом, в конечных буквах как бы проскальзывает наклон 
букв, присущий неизмененному почерку данного лица. 

Ввиду отсутствия особых затруднений для пишущего 
при таком способе искажения сохраняется привычный 
для него темп письма' и уровень координации движе- 
ний. В результате, в данном случае сохраняются, в ос- 
новном, привычные для пишущего частные признаки 
почерка. Благодаря быстрому темпу исполнения рукопи- 
си с изменением наклона в ней почти полностью. отсут- 
ствуют указанные признаки, свидетельствующие о не- 
обычных условиях исполнения. 

Однако в результате изменения наклона независимо 
от желания пишущего происходят некоторые изменения 
и взаимосвязанных с наклоном других как общих, так и 
ряда частных признаков. Оценить эти изменившиеся 
признаки чрезвычайно важно, ибо такое умение способ- 
ствует правильному решению вопроса об исполнении ру- 
кописи именно данным лицом. 

Изменение признаков необходимо рассматривать в 
зависимости от того, какая постановка букв является 
привычной для пишущего и как она изменена в иссле- 
дуемой рукописи. 

1) Наиболее часто наблюдается изменение положе- 

ния продольных осей букв с правонаклонного на верти- 
кальное. . 

Прямая постановка буквенных знаков, как показы- 

вает экспертная практика, более ‘ экономична» с точки 
зрения размещения букв на бумаге. Ва Ая 
разгон в таком почерке может оказаться малым. Исклю- 
чение составляют случаи, когда лицо постоянно пишет 
без наклона и в силу особенностей присущих ему навы- 

еризуется большим разго- 
ков письма его почерк характеризу жения 
ном. При преднамеренном же изменен 
ЕЕ - снижение темпа письма может возникнуть 

риспособленности пишущего к выпол- 

м наклоном. 

' Незначительное 
вследствие недостаточной п 

нению рукописей именно с данны 

193 
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продольных осей букв с правонаклонного на вертикаль- ное как правило изменяется разгон почерка в ОДНУ сто- рону, в сторону уменьшения, размер букв меняется обыч. но произвольно. 
В отмеченном случае происходят следующие Измене- ния частных признаков: 
а) точки пересечения штрихов букв перемещаются вверх; 
6) соединительные шт 

новятся более плав 
в) 

всех случаях и зависят 
пишущего. 

кальное. | 
Вместе с тем, в указанном случае значительная груп- признаков сохраняется в устойчивом состоянии, а 

ед, 
тных приз- наков почерка в связ (намеренным) наклона — не случайно. Дело в том, что в настоящее время еще чрезвычайно трудно дать более детальный перечень мо кнуть изме- Й 

взаимозависи- 
сочетания 

над темой «Ус- 
научных работ 

Киев, 1957), а также экспериментального исследования, проведенного М. Я. Сегаем и А. Д. Топольским (см. «Реферат доклада указан- ных авторов на конференции в 1952 году» в Киеве). 
194 



именно: боль 
ных — бообеннее топографических признаков, а из 

полнении букв, сп ти направления движений при вы- 

В особы начала и окончания букв и их 
‚ относительные размеры элементов букв 

т Среееаекеве генерале №0 = 

чес 6 8 из АА еее тер еее - 

= }—С+@ и Е.. 262 222. гк. 

[22 
Во \г 

Я 
2123 

с ее бреет к. 6 

Рис. 72. Обычный почерк данного лица 

Рис. 73. Изменение частных признаков В зависимости от изменения ` 

положения продольных осей букв с правонаклонного 

на вертикальное 

Однако не следует забывать о возможных исключениях 

из приведенного правила: если в почерке пишущего име- 

ов конкретного признака, во3- 

пишущим от привычных вариан- 

тречающимся в его почерке. 
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ется несколько вариант 

можны случаи перехода 

тов к вариантам, реже вс 
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2) Изменение + 
наблюдается вт 
большей частью 
разгона в сторону его увеличения, а свя 
рону ее уменьшения. 

Поскольк 
штрихов перемещается влево, примерно 
изменения ряда частных признаков буду 
тельными, чем при изменении положени 

она с правого на 
‹тике. При таком изь 
‚исходит соответс твующее изм 

в данном случае угол наклона 

левый. нередко 
енении наклона 

енение 
зности — в сто. 

основных 
та 90 градусов, 
т более значи- 
я продольных осей букв с правонаклонного на вертикал ьное. а) При изменении наклона с правого 1 

зи с изменением постановки осн 
няется прежде всего размещение 
чания букв относительно друг друга. 

6) Далее изменяются относительные 
ментов букв, что также обусловле 
положения основных элементов букв. 

в) Иными становятся 
частности, петлевой может быть частич выми и угловатыми. Однако способы правило, сохраняются в устойчивом сост г) Изменяется относительное 
ресечения отводящих и приво 
их удаления друг. от друга". 

Характерным для данного способа на является ступенчатая линия 
последующего слова будет несколько чание предыдущего) (рис. 74, 75). 

ри таком изменении наклона, как пр 

но 

а левый в свя- 
овных штрихов букв ме- 

точки начала и окон- 

размеры эле- 
но изменением взаимо- 

способы соединения букв, в 
заменен дуго- 

соединения, как 
оянНии. 

размещение точек пе- 
ящих штрихов в сторону 

изменения накло- 
строки (начало каждого 

ниже, чем окон- 

авило, устой- 

озер, М ееьоы Зее веку 9:1 оба пречеер ао кс , РИ бл яв. 22+ е АР 2-5 >. „. Яербме Афр ве роъег ое, 
Оле А ег 23> 6266 иле та. : 
Че ив фыб ке ря 

“ Себе - фоеболио ло Ак. 

| В данном случае, как и в рассмотренном ранее правонаклонного положен 
перечень ‘изменений част 
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Рис. 74. Обычный почерк данного лица 

при изменении ия продольных осей букв на вертикальное ных признаков. дается в общей форме, 

ао 
рис. 75, Изм 
СИМОСтИ 01 

Обнаружени 
ющих об измен 



чивыми остаются топографические и некоторые частные признаки: общее строение и особенности направления движении при выполнении букв, способы начала букв. 
Способы окончания могут измениться за счет переме- щения точек окончания движения вверх, 

9 Лама 

А 
Убило бро а Е на 
\Мелеочача АЯ оо -А ВЭУ 

пр т их 
9-6 лос“ю ы 

ел А 
Рис. 75. Изменение частных признаков почерка в зави- 

симости от ‘изменения наклона с правого на левый 

Обнаружение и изучение признаков, свидетельству- 
ющих об изменении наклона, возможно, главным обра- 

зом, при производстве сравнительного исследования, по- 

скольку в самих исследуемых рукописях почти не со- 

храняется обычный, неизмененный наклон почерка пи- 

шущего. При проведении раздельного исследования не- 

обходимо лишь проверить, нет ли в рукописи колебаний 

от одного положения продольных осей. к другому, а так- 

же не исполнены ли начальная и заключительная части 

рукописи при разной постановке продольных осей. букв, 

Как уже указывалось аналогичная картина часто наблю- 

дается при изменении наклона. Е" ы ь 

Если при сравнении исследуемой рукописи © образ- 

цами почерка данного лица установлено различие ‘на-. 

клона, следует внимательно сравнить и оценить как раз- 

личающиеся, так и совпадающие признаки, придержи- 

с. у ющих правил. з 

еду роны 
имеются отдельные фрагменты, предположительно вы 

клона, то их прежде всего 
полненные без изменения на} 2 м 

следует сравнивать с образцами, а затем у з 
к остальным частям рукописи. гы 
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6) Начинать сравнение частных признаков мо с общего строения букв и особенностей Направления движений при их выполнении, способов начала и окон. чания букв. Отмеченные признаки наиболее 

необходи. 

стабильны при изменении наклона и, вместе [ы тем, обычно ЯВЛЯЮТ- ся различающимися, если исследуемую рукопись выпол- нило не данное лицо. При этом особое внимание необ ходимо уделить изучению вариаций признаков, чтобы выделить варианты, преобладающие в исследуемой ру- кописи и в образцах почерка данного лица. Это важно, разграничить вариант при- во-вторых, для оценки в признаков. Последнее, как отмечалось, обычно возникает при изменении при- 
льность облегчает 

в) Если при сравнении в исследуемом док 
рассмотренных, 

изменении наклона, 
характера 

в рукописи. При сравнении важно установить, как изменялся привычный 
Ужно располагать образцов почерка данного х, так и свободных, 

Установление изменения размера 

размеры 
тельные их размеры. 

размера букв в сторону 
Это приво- орых скорописных упрощений. с тем, что писать быстро мел- м крупными. 

Дит к ‚уничтожению некот, Замедление темпа связано кими буквами труднее, че 
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исполнения. Замедле 
ным стремлением п 
изникновением в ря 
обенностей в почер 
ея движений п (008 у 



к, 

описи. При 
привычный 

Что касается измене 
менением разгона б 
увеличение р 
разгона (при сохранении привычного наклона). В первом случае особых искажений почерка не про- исходит, поскольку увеличение размера и разгона букв не препятствует быстрому темпу письма. Следователь- но, сохраняется привычный автоматизм движений и сте- реотипная установка не претерпевает особых изменений. Изменения, происходящие в почерке в данном случае, касаются, главным образом, увеличения размеров соеди- нительных элементов между буквами и их частями, что не влияет на характеристику частных признаков, по- скольку соответственно увеличиваются размеры и вер- тикальных элементов букв. 

При изменении размера и разгона букв в сторону их уменьшения возникают ббльшие изменения почерка, чем в приведенном случае. 
Прежде всего уменьшение размера и разгона приво- 

дит к замедлению темпа письма, в связи с чем в отдель- 
ных частях рукописи появляются признаки необычного 
исполнения. Замедление темпа объясняется сознатель- 
ным стремлением пишущего сделать буквы мельче и 
возникновением в ряде случаев непривычных для него 
особенностей в почерке, а именно: особенностей направ- 
ления движений при выполнении отдельных букв, спо- 
собов их соединения. Последнее связано со стремлением 
пишущего сделать свой почерк более приспособленным 
к выполнению букв на малом участке бумаги. 

Следовательно, при изменении размера и разгона по- 
черка в сторону их уменьшения изменяются ‚ также и 
те признаки, которые характеризуют большой разгон 
почерка данного лица (рис. 76). Однако в большинстве 
случаев указанные признаки особых изменений не о 
терпевают. Кроме того, в устойчивом состоянии о а 
сохраняются топографические признаки; из и общее направление движений, бы Ма м 
элементов букв, их относительные размеры, — а 
точек пересечения отводящих и приводящи р , 
точки начала букв. с сова Вет нетст- 

Изменения размера букв, н Перестройка навы- вующим изменением разгона, реа е- В ей се 
ка письма в данном случае происходит 
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ния размера в соединении с из- 
укв, то здесь возможны два случая: 

азмера и разгона и уменьшение размера и 



например, 
рая Е Последнее пишущему 
= Е органической взаимосвязи 

ие я Е . Оч еооисл м Коли те т Зри Прыщи, $7 
-ы 8 ы ы: 

. 
ло 

м: - Е Убило о иде 

, Рис. 76. а — Изменение размера и разгона почерка в сторону их уменьшения, б — обычный почерк данного лица (рисунки даны в одном масштабе) 

общих признаков. Фактически при изменении букв в сторону его увеличения, если 
привычный разгон, происходит относите. разгона в сторону его уменьшения ( 
ния — при уменьшении размера). 

200 

размера 
сохраняется их 
льное изменение 
или его увеличе- 

при взаимозависимом” изменении 
ВЫПОЛНИТЬ 
указанных 

Г 
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первом случае увеличиваются размеры букв, раз- гон ке сохраняется прежний. В связи с этим изменяют: ся особенности связности букв и их элементов между 
собой, в них преобладают, как правило, петлевые спосо- бы соединения: няется относительный разгон эле- ментов букв в сторону уменьшения; соединительные эле- менты букв переходят из горизонтальных в идущих под углом к основным штрихам букв. 

Иная картина наблюдается при уменьшении размера букв при сохранении привычного разгона. Почерк стано- ВИТСЯ более размашистым, увеличиваются размеры со- единительных элементов и относительный разгон элемен- 
тов букв. Возможны изменения и относительных разме- 
ров элементов букв за счет увеличения разгона почерка. 

В устойчивом состоянии обычно сохраняются как и в 
рассмотренном случае топографические признаки, Кро- 
ме того, не изменяется большинство частных признаков, 
особенности направлений движений при выполнении 
букв (за исключением случаев, когда у пишущего име- 
ются два или более вариантов одной и той же буквы), 
способы начала и окончания букв, размещение точек 
начала букв и т. д. 

При определении, имело ли место намеренное изме- 
нение размера и разгона почерка, следует проводить 
сравнение исследуемой рукописи и образцов с учетом: 
а) темпа исполнения рукописи — для намерен- 
ного изменения размера и разгона характерно либо за- 
медление, либо сохранение привычного для пишущего 
темпа; 6) взаимозависимости разгона, раз- 
мера и наклона. 

Необходимо установить, имеется ли взаимозависимое 
изменение разгона, размера и наклона или изменению 
подвергся один из этих общих признаков. 

В первом случае изменение частных признаков будет 
менее значительным и сравнением обычно устанавлива- 
ется их совпадение в исследуемой рукописи и образцах 
(при положительном решении вопроса о ООВ 
Во втором — изменения частных признаков будут . г. 
существенными, чем в первом, ибо происходит ет 
стройка стереотинной установки. ‘Здесь сложнее бу 

В связи с этим важно оценить совпадение и различие. к. 

прежде- всего УСО ы ен ко- рукописи замедление темпа и некоторое нару 
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ординации движений как результат за 
Данные признаки характерны именно 
ваемого второго случая. 

Оценку частных признаков необхо так же, как и при исследовании измененного на клона, то есть сначала рекомендуется сравнивать и оценивать признаки, менее подвергающиеся изменениям (общее строение и особенности на 
начала и окончания бу 
чек начала движения и 
оценивать те частные 
предполагается, что они изменялись в НИЯ рассматриваемых общих признаков. 

признаки, в от 

Установление искажения частных 
признаков 

В числе прочих способов искажения п почерка в практике часто наб ного изменения неко 
полнителей отдельны 
частных признаков. 

Обычно пишущий 
почерка, то есть те, 
гут выдать его как 

ишущим своего людаются случаи намерен- торых произвольно избранных ис- х мелких особенностей его почерка, 
изменяет наиболее броские детали которые, по мнению этого лица, мо- 

Поскольку 

льствующих, 
данное лицо. 

путем намерен- 
х признаков пи. 
иной признак по- Рротяжении всей Рукописи! ается в рукописи как в из 

роме того, при ного произвольного изменения 

мененном, 
так и неизмененном виде. Последнее обстоятельство чрезвычайно важно для исследования, ибо Расширяет 
возможность оценки совпадающих И Различающихся 
признаков. 

В рассматриваемом случае необходи редь установить, есть ли в исследуе ты признака кроме того, который 
' Контролю со `тороны пишущего ли искажение общего строения 

щего из всех частн 
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мо в первую оче- мом почерке вариан- 
вызвал сомнение. 

ца легче всего по письменных знаков как наибо ых признаков почерка, 

ддается 
лее об- 

медления темпа. для рассматри. 

димо производить 

правления движений, способы кв, относительное размещение то- т. д.), а затем Уже сравнивать и 
ношении которых 
следствие измене- 

(Ома, 
ие ею текстов У 
мнналистическую 

Эксперт приш 
нены не Та Ш. 
осуждена, Е 
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При наличии в исследуемом почерке нескольких вариан- 
тов одного и того же признака следует определить, не 
является ли признак, вызвавший сомнение, одним .› из 
этих вариантов. Последнее устанавливается сравнением 
всех имеющихся вариантов, а также сомнительных при- 
знаков между собой. Если выяснено, что признак не яв- ляется одним из вариантов обычного почерка данного ли- ца, то возможен вывод о намеренном изменении признака. 

В этом отношении характерен такой случай. 
Ш. была осуждена по ст. | Указа Президиума Вер- 

ховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. «Об уголовной 
ответственности за хищение государственного и общест- 
венного имущества». Она обвинялась в том, что, будучи 
заведующей детским домом, похитила определенную 
сумму денег. В целях сокрытия хищения Ш. якобы со- 
ставила фиктивные счета от имени шофера Т. об уплате 
ему данной суммы денег за перевозку угля для детского 
дома. Поскольку Ш. категорически отрицала исполне- 
ние ею текстов указанных счетов, решили провести кри- 
миналистическую экспертизу почерка. 

Эксперт пришел к выводу, что тексты счетов выпол- 
нены не Т., а Ш. с подражанием почерку Т., Ш. была 
осуждена. 

По отбытии наказания Ш. подала жалобу о пере- 
смотре ее дела, заявив, что она действительно платила 
Т. деньги и что счета писал он сам. Проверкой данного 
дела были установлены пробелы и противоречия в дока- 
зательствах. 

По протесту Генерального Прокурора приговор в 
отношении Ш. был отменен и дело возвращено на до- 
следование со стадии предварительного следствия. Ма- 
териалы направили на повторную экспертизу в ЦКЛ!. 

Детальное изучение рукописей, выполненных Ти ИВ 

и сравнение их с текстами исследуемых документов по- 
казало, что в последних рукописях Т. имеется устойчи- 
вый комплекс совпадающих признаков, позволяющий 
сделать вывод 06 исполнении исследуемых докумен- 
тов Т. Вместе с тем, наблюдался и ряд различий, ВЕ 
ным образом, в частных признаках, причем, в наи Ех 
броских из них (рис. 77, 78). Различия определенны 

1 Экспертиза проводилась экспертами Шапошниковой и Мель- 

никовой, 
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частных п] ‹аков имелись лишь в отдельных фрагмен- 
одновременно совпадали варианты этих 

знаков. 
В результате оценки совокупности признаков экспер; 

ты пришли к выводу, что Т. исполнял тексты счетов, ис- 
кажая свой обычный почерк". 

$ 2. Исследование рукописных текстов, 

выполненных с подражанием печатному шрифту 

Подражание печатному шрифту? — один из способов 

искажения собственного почерка, заключающийся в ис- 

кажении путем сознательного изменения строения пись- 

менных знаков — скорописного на печатное. 

Вопросы, касающиеся методики исследования руко- 

писей, выполненных с подражанием печатному шрифту, 

рассматриваются в отдельном параграфе в связи со спе- 

цификой и сложностью исследования подобного рода 

рукописей. 
Специфика состоит в том, что в данном случае, во- 

первых, имеется ряд моментов, затрудняющих иденти- 

фикацию, во-вторых, существует комплекс признаков по- 

черка, применяемых только при изучении текстов, вы- 

полненных с подражанием печатному шрифту. Помимо 

Этот. 0 наблюдается особенность в количестве стадии ис- 

следования и в последовательности раздельного иссле- 

дования почерка. 

Причины, затрудняющие идентификацию 

писавшего по текстам, выполненным 

с подражанием печатному шрифту 

В результате изучения одного из признаков почерка, 

определяющих общее строение его, а ивеаа шрифта, 

которым выполнен исследуемый текстЗ, установлено, 

что больше возможностей для идентификации дает ско- 

. 
и- 

1 Вывод эксперта, проводившего первую НЫ о 

ее и 
менен неправильной оценкой 

ы 
жанием почерку Т., может 

почерков Ш. и Т. 

отдельных сходных признак ао случае понимается произ- 

ь ифтом в печатным шриф 
ы 

В “пишущим шрифт, который к р орацкя 

приближается к шрифтам, ава 
в печат ` 

3 См, гл. № $ 3 СТР. 56—57. 
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рописный шрифт. В нем ны и и Убыст- 
рения процесса письма наблюдается большое количест- 
во особенностей написания отдельных букв и их частей, обусловленных характерными для определенного чело- 
века навыками письма. Меньше всего таких особенно- 
стей наблюдается при выполнении текста с подражани- 
ем печатному шрифту, что затрудняет исследование по- добного рода рукописей и ограничивает возможности идентификации по ним исполнителя. Это может быть объяснено прямолинейностью штрихов, составляющих буквы, медленным темпом исполнения и отсутствием связности. 

Рассмотрим более подробно обстоятельства, затруд- няющие возможность идентификации лица по текстам, выполненным с подражанием печатному шрифту. 1. Согласно стандартным образцам письменные зна- ки печатной формы состоят в большинстве своем из прямолинейных штрихов, что находится в полном соответствии с движениями, которыми выполняются та- кие знаки. Однако как показывает экспертная практика, наибольшее количество особенностей, обусловленных навыками письма, содержится в штрихах букв, выпол- ненных сложными связными движениями. В штрихах же прямолинейных, исполненных однотипными разоб- щенными движениями, наблюдается значительно мень- ше идентификационных признаков почерка, пригодных для проведения сравнительного исследования. Это су- щественно ограничивает возможность идентификации исполнителя по текстам, выполненным с подражанием печатному шрифту. 
2. Тексты с подражанием печатному шрифту, как правило, исполняются в медленном темпе. В связи с этим в штрихах отсутствуют признаки 

ний. В большинстве случаев не наблюда ваемые «рефлекторные» штрихи, указывающие на на- правление движения, характеризующие способы начала и окончания движения, способы соединения элементов при написании отдельных письменных знаков. Кроме 

ются так назы- 

контролировать свои движения, из бенностей исполнения знаков, характеризующих его 
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И движениями;
 Е > 

в обычного почерк 
жанием печатному 

таитои и отсутствием 

Данные со 



полном 
ся та- 
1кТИКа, 

обычный почерк. Следовательно, медленный темп 
исполнения усложняет идентификацию исполнителя 
текста. 

3. Отсутствие связности в текстах, выполненных с 
подражанием печатному шрифту, приводит к утрате це- 
лого комплекса частных признаков почерка. Известно, 
что штрихи, соединяющие элементы букв между собой и 
буквы в словах и определяющие виды соединений в по- 
черке, отсутствуют в рукописях, выполненных с подра- 
жанием печатному шрифту. Объясняется это тем, что 
движения при выполнении такого рода текстов в боль- 
шинстве случаев разрозненные, отрывистые. Последнее 
обусловлено строением печатных букв. 

Таким образом, сложность идентификации обуслов- 
лена, с одной стороны, недостаточным количеством при- 
знаков печатного почерка вследствие простоты конструк- 
ции букв печатной формы, выполненных прямолинейны- 
ми движениями; с другой — утратой устойчивых призна- 
ков обычного почерка в текстах, выполненных с подра- 
жанием печатному шрифту, что связано с медленным 
темпом и отсутствием связности. 

Данные, составляющие основу 

идентификации при исследовании 

текстов, выполненных с подражанием 

печатному шрифту 

В результате изучения текстов, выполненных различ- 

ными лицами с подражанием печатному шрифту, уста- 

новлено, что в большинстве случаев в рукописях кон- 

кретного лица проявляются две группы признаков почер- 

ка. Эти признаки в своей совокупности и являются осно- 

вой идентификации в данном случае. 

М составляют признаки д я 

явившиеся в рукописях в результате о 

строения письменного знака при письме с подр Е 

печатному шрифту, то есть признаки м ры 

сознательно внесенные и а тр ивро а 

Ко второй пруппе относятся признаки о в: р т 

сохранившиеся вследетвие их устойчивости пр 
шрифту. 

с подражанием печатному 
| > 

ак как процесс сравнительного исследования любой 

из указанных групп признаков почерка” СВ ЗаВИт сте 
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цифические особенности, необходимо более подробно рассмотреть эти признаки. 
1. Каждому человеку свойствен особый комплекс общих и частных признаков почерка, проявляющийся только в текстах, выполненных с подражанием печатно- му шрифту!, и который определяет т ак называемый «Пе- чатный» почерк данного лица. 

5 7 ИОбтоР та ве, Яд ет) Зея делу 8.22179 , <изьндерле. 7, ито ригог. Ав оса - 29 РС Веа 22.52 тетерв ИИ, = Дарек = В ее АРодьУ. — ГодеглтелсЯ рез РеСоЖоВ, ое ру” сво САХ, А ВОЕН Е ры сх, т аа 557 5. мы ие. 
а 

10 
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ИЕ 
ху. ВспоминАиТЕ мЕНЯ и БУбУЩЕЙ" а лье количес ВЕСНОЙ ПРИБЫВАИТЕ Со ВноВЬ од и, о - 

мены 
| =. 2 

— 
1 р За 5УДЕТ ева „З5невте я „то ТАКОЕ АРАВо атс, 3 НАЯ РУ ВЕРЬ", УЕ Й тЕ ПЕРЬ Чукот Пак оно Е Е 

Пас ВОЙТве, 
УМЕ м 6 АизииЕ нАлО М: по г 

ры 
ом, ира: А=йдЕ тсЯ из Жанне | ще с а ОР сы. | зе общ 

Им ‚570789 6 НЕ покорил, Ему * а о 
Й 
Рис. 79. Тексты, выполненные тремя разными лицами. Почерк каждого лица характеризуется своеобразным комплексом признаков 

' Выводы делаются на основании изучения текстов, выполнен- ных с подражанием печатному шрифту без намеренного искажения собственного почерка. Перечень частных признаков почерка дан на стр. 220—222 настоящего пособия. 
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В особый комплекс входят самостояте, 
ки почерка, по свое му содержанию отличные от призна- 
ков скорописног почерка и присущие определенному 
лицу лишь при письме с подражанием печатному шриф- 
ту (рис. 79). 

Известно, что строение письменных знаков при пись- 
ме с подражанием печатному шрифту пишущий, как 
правило, выбирает произвольно. Соответствие их печат- 
ным образцам зависит от точности подражания буквам 
печатного образца и от степени навыка к п сьму с под- 
ражанием печатному шрифту. Наличие в письменных 
знаках признаков, могущих быть использованными в 
процессе идентификации, обусловлено степенью соответ- 
ствия письменных знаков печатным образцам: чем боль- 
ше отклонений от образца, тем больше индивидуальных 
признаков в рукописи. 

Точное подражание форме знаков печатного образца 
сокращает возможности идентификации исполнителя по 
написанному им тексту, так как при подражании стан- 
дартным формам письменных знаков изменяются при- 
вычные движения при письме, в связи с чем утрачивает- 
ся болышое количество идентификационных признаков 
почерка. 

В письменных знаках печатной формы, отличных по 

строению от скорописных, частные признаки почерка 

претерпевают значительные изменения, изменяется их 

характеристика. Это приводит к появлению новых 

признаков, свойственных данному лицу только а 

письме с подражанием печатному шрифту, что объясня- 
ется изменением общего строения письменного знака. 

Например, в скорописных вариантах буквы «т», к” 
признак «способ связывания элементов» м 

направлением движений при написании НАЗ 

вы. В этой же букве, выполненной с подражанием печат- 

- ия элементов» характери 
ному шрифту, «способ связывания в. Таким обра- 
зуется взаимным расположением элементо Г 1 ы 

) Я ержание) признака почерка и 
зом, характеристика (содер бщего строения пись- 
менилась вследствие изменения =: ился новый признак, 
менного знака. Иначе говоря, ЕЕ письме скорописью- 

не свойственный данному о почерка возможно 
Сравнение такого рода Ри. подражанием печат- 

только по текстам, выполненны! 

ному шрифту. 209 
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Факторы, влияющие на форми 
почерка при письме с подраж 

печатному шрифту 

Ровани, 

анием 

На формирование почерка с подражанием му шрифту оказывают влияние следующие фа Общая степень выработанно 
человека. 

Она существенно отражается на формировании по- черка с подражанием печатному шрифту, основой его формирования, так 
НЫЙ навык письма дает возможность писать Высоко 

в достаточно быст- 

печатно- 
кторы. 

сти обычного почерка 

ботанности обычного почерк 
«печатного» почерка. 

На формирование «печатного соб подражания. Подражание может быть осуществле- Чо двумя способами: по памяти и при наличии стандарт- ных образцов печатного шрифта. 
При выполнении текста по памяти, то есть в соответ- ствии с теми образцами форм печатных письменных знаков, которые были запечатлены в памяти пишущего в процессе чтения, когда его внимание не фикоировалось на особенностях строения отдельных букв, в рукописях возникает много индивидуальных особенностей. Они являются результатом отклонений от стандартных форм букв, которые могут быть использованы при сравнении как признаки почерка, и, таким образом, облегчают возможность идентификации. В связи с этим в большин- стве случаев у лиц, Формирование «печатного» почерка .‚ которых осуществлялось в процессе подражания по па- мяти, наблюдается замена строчных печатных букв «а», «6», «е» буквами «А», «Б», «Е», соответствующими по конфигурации печатным прописным, но меньшими по размеру. Это может быть объяснено двумя причинами: во-первых, тем, что указанные строчные буквы более сложны по своему строению для написания, во-вторых, тем, что в памяти человека недостаточно точно фиков 

ется различие в начертании строчных и прописных а. сли человек, выполняя текст с подражанием о ному шрифту, строго подражает имеющимся у 
210 
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образцам стандартного печатного шрифта, выполняет 
все требования, относящиеся к строению письменных 
знаков, то в тексте проявляется очень мало индиви- 
дуальных особенностей. Это ограничивает возможность 
идентификации лица по рукописям подобного рода. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что 
идентификационная совокупность признаков в сформи- 
ровавшемся «печатном» почерке зависит от точности 
подражания. 

На образование почерка с подражанием печатному 
шрифту оказывает влияние также степень тренировки. 

При тренировке в письме с подражанием печатно- 
му шрифту вырабатываются навыки, образуются устой- 
чивые формы печатных знаков, свойственные определен- 
ному лицу. Обычно это сопряжено с некоторым отступ- 
лением от стандартных образцов. 

В результате нарушения общепринятых стандартных 
форм букв при письме с подражанием печатнюму шриф- 
ту в тексте проявляется много особенностей, которые с 

течением времени в результате дальнейшей ‘тренировки 
становятся устойчивыми и могут явиться ценными иден- 

тификационными признаками в процессе сравнительного 
исследования. Чем больше у человека тренировка в 

письме с подражанием печатному шрифту, тем более 

устойчивы признаки почерка, входящие в идентифика- 
ционную совокупность, определяющую «печатный» по- 
черк. ь 

2. Вторую группу признаков, являющихся основон 

идентификации исполнителя по текстам, выполнен- 

ным с подражанием печатному шрифту, составляют 
признаки обычного почерка конкретного лица, и 
в силу их устойчивости проявились в «иечатво а 

сте. Эти признаки обычного почерка челове ВН 
венные его скорописи и сохранившиеся, НИЕМ т 
пишущего, в` текстах, выполненных с подра а 

«элементами скорописи». чатному шрифту, именуются копертной практики эле- 
Как показало обобщение ее проявляются в ча- 

менты скорописи преимуществ Е Движения 
стях букв, выполненных В пенные определенному ли- 

Признаки почерка, в, в процессе скорописи, наи- 
цу при выполнении т исях, выполненных `с 
более часто проявляются в РУ . 

0 п 

подражанием печатному шрифту, В буквах, которые [о] 
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своему строению близки к скорописным и например: о, р, И, з, к, н, с, у 
шее проявление элементов скорописи наблюдается буквах, различных по стро ению, например, 

5-5, 8-6 Г-ъ, 2-4, Е-е мы: 

пи тт, У Я 
Однако следует отме тить, что элементы скоропися могут проявляться в любых письменных знаках печат- ной формы независимо от степени сложности их строе- ния. Признаки скорописного почерка в большинстве случаев проявляются, во-первых, в отдельных - частях письменных знаков, сходных по начертанию со скоро- писными; во-вторых, в частях знаков, которые не вхо- дят конструктивно в строение буквы, поэтому при их выполнении за движениями руки нет надлежащего контроля (например, знак краткости над «й», подстроч- ные и надстрочные штрихи над буквами «т» и «Ш», знаки препинания). 
а основании обобщения экспертного опыта можно утверждать, что комплекс букв, в которых проявляются элементы окорописи, может быть определен для каждо- то конкретного лица. Он является устойчивым и может считаться самостоятельным признаком, используемым в процессе сравнительного исследования. | ак, при обобщении экспериментального материала установлено, что элементы скорописи в виде признака почерка «направление движений ных букв» проявились У одного лица при написании ИМ букв: «Ж», «Я», «Ц», «Щь, букв «й», «О», «Я»: 

явились у одного лица при написании им букв «й», «Г», у другого — букв «с», «О», «Л». 
При сохранении элементов скорописи выполненных с подражанием печатному шрифту, срав- нение производят с образцами почерка скорописного, ‹ учетом фактора сознательного изменения общего строе- ния письменного знака. 

связи с тем, что наличие в исследуемых «печат- ных» текстах элементов скорописи существенно вл 
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в текстах, 

ияет 

ли прописным, ‚ ф, х, ш, щ, э ю. Наимень. 



на идентификаци 

С 
: следует подробно рас. 

РТЬ 3 цие на проявление признаков 
обычного почерка в текстах, выполненных с подража 
нием печатному шрифту. 

При выяснении вопроса о сохранении признаков 
обычного почерка человека, в случаях выполнения им 
текстов с подражанием печатному шрифту, необходимо 
остановиться на условиях исполнения таких текстов, то 
есть на условиях, влияющих на возможность сохранения 
(проявления в рукописях) этих признаков. 

Такими условиями являются: во-первых, темп’ испол- 

нения рукописи с подражанием печатному шрифту, во- 

вторых, степень овладения письмом с подражанием пе- 

чатному шрифту. 
Установлено, что степень проявления элементов ско- 

рописи находится в прямой зависимости от темпа, в ко- 

тором выполняется рукопись. 
Привычный темп исполнения текстов скорописью 

является более быстрым, чем при -выполнении того же 

текста с подражанием печатному шрифту. Это объяс- 

няется тем, что строение букв скорописных приспособ- 

лено для беглого автоматизированного письма. 

В случае, если человек пишет с подражанием печат- 

ному шрифту замедленно, он, сознательно изменяя об- 

щее строение письменных знаков, в состоянии контро- 

лировать свои движения при выполнении отдельных 

букв. 
Соваттиый контроль за движениями, Е 

выполняются письменные знаки с подражанием печат- 

ному шрифту, оказывает огромное влияние на ве 

ность идентификации лица по рукописным текст р 

ловек, следя за своими движениями при Вы 
букв, не допускает проявления привычных ее ЭеАвыме 
жений. Строгий контроль за двое ТИ при 

проявляется обычно в выдержанности о1 ее 

письме печатных форм букв На протя 

кописи. 
Практика показывает, ч а темпа. 
а результате утомления или убыстрения 

Й спроизводигь ий начинает воспр 
п хомлении пишуш 

ат 

знак жи
 на которые аи

 о 

нерт есть он возвращается к привычны: 

м 
к проявлению признаков, присущих 

я. 

и 

Е 
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обычному неизмененному почерку данного Лица — эле. 
ментов скорописи. 

При убыстрении темпа, переходя к привычному тем. 
пу письма с подражанием печатному шрифту, человек частично утрачивает возможность сознательного КОНТ- роля, и поэтому в рукописи проявляются элементы обычного почерка. Навык одерживает верх над созна- тельным контролем. Вот почему в буквах и их элемен- тах начинают проявляться особенности отдельных дви- жений, свойственных данному лицу при письме скоро- ПисЬю в виде определенных признаков почерка, исполь- зуемых в процессе идентификации. 

случаях превышения привычного темпа при выпол- нении текстов с подражанием печатному шрифту в ру- кописи наблюдаются более значительные изменения: 1) появляются элементы букв, выполненные округ- лыми движениями, характерными для  скорописи (рис. 80); 
2) встречаются соединенные элементы в буквах, в некоторых случаях соединяются даже буквы в отдель- 

Е ЧЬИ 
их о 

44 чи & 22 Е 2% ей г = 
БС 7% и7= Пуедлия 5 <-ееь,, 

1 ре. № 

та Чуре = 4 4 & гл 

ся } в не пс лас 

я 1 2 

Рис. 80. Различная степень проявления элементов скорописи в 
текстах, ием печатному шрифт олненных с подражан е- РА и быстром темпе письма: а — образец скорописи, 
ря - нь с подражанием печатному шрифту, выполнен^ 
ыы темпе, в — рукопись с подражанием печатно- 
— му шрифту, выполненная в быстром темпе 



ных словах, что является результатом 
и их частей в один прием б у } М без от а рыва п 

3) появляются н 1 еточные соедине _ ния элем 
з 

мент - дельных буквах в тех случаях, когда при ее 8 темпа пишущий все же сохраняет пределе о о и с подражанием печатному па |“ зы людается утрата некоторых деталей Е аков, выполненных с подражанием 
т 

м печатному 

5) наблюдается з амена букв сложной и з ч0й кон 
буквами более простого строения (рис. 81) ыы 

В, Ба ) 

выполнения букв 
шущего прибора 

= Л-Е-Г 

ПРЕЖЕЖНИ-Т.ВВ 
Рис. 81. Изменение строения букв при превыше- 

нии привычного темпа письма: 1 — неточность со- 

единения элементов в буквах, П — утрата неко- 

торых деталей в буквах, ПГ — замена букв слож- 

ной конструкции на буквы более простые 

Вторым условием, влияющим на проявление призна- 

ков обычного почерка в текстах, выполненных с подра- 

жанием печатному шрифту, является степень овладения 

письмом с подражанием печатному шрифту. 

Она зависит от способности пишущего, тренировки и 

вида подражания. Чем выше степень овладения пись- 

мом с подражанием печатному шрифту, тем точнее вос- 

производятся формы печатных знаков, тем меньше воз- 

можностей для проявления элементов скорописи. 

На проявление в текстах, выполненных с подражани- 

почерка, свойственных 

ем печатному шрифту, признаков 
ь 

скорописи определенного лица, влияет также устойчи- 

вость самих признаков почерка. 
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Доказано, что самые устойчивые двигательные 
ки, выраженные в отдельных частных признаках почер- ка, проявляются во всех рукописных текстах этого ли } независимо от принятого им способа искажения с0бс1. я венного почерка. 

навы-_ 

Изменение общих признаков почерка при намеренном изменении общего 
строения письменных знаков 

При намеренном изменении общего ‘строения пись- менных знаков со скорописного на печатное изменяются некоторые общие признаки. 
1. При намеренном изменении общего строения пись- менных знаков размер букв, как правило, в целом уве- личивается в большей или меньшей степени. Исключо- ние составляют только случаи, когда пишущий ограни- чен форматом листа бумаги, на котором нужно уместить весь рукописный текст. Он вынужден писать буквами малого размера. В подобных случаях различие в дан- ном признаке при сравнительном исследовании во вни- 

$} соответствии 
письменные знаки 
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Рис. 82. Различные образцы почерка одного лица: а — вариант с Ам подражанием печатному шрифту (размер букв больше чем в скоро- | "\ писи), б— вариант почерка с подражанием печатному шрифту т \ (размер букв такой же, как в скорописи, что вызвано Размерами ы \ листа бумаги), в — образец скорописного почерка 
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мание не принимается. Вооб 
В веоН зависим сти от целевого назначения докумен- та (например, объявления и документы подобного рода пишутся более крупным шрифтом) и от размера а 
зуемого листа бумаги и применяемого пишущего прибо- ра (ручка, карандаш, плакатное перо). Практикой уста- 
новлено, что пр сан к 
уменьшить Ааа ан В ть ео ) разл ) основном остается такой 
же, как и при скорописи “(рис. 82). 

9 В оольшинстве случаев пишущий сохраняет при- 
вычный для него наклон букв даже при письме с подра- 
жанием печатному шрифту, несмотря ‘на то, что положе- 
ние букв в образцах печатного стандартного шрифта 
прямое. Даже при сознательном изменении наклона 
букв пишущий при условии убыстрения темпа возвра- 
щается к привычному наклону букв. 

3. Связность почерка при письме с подражанием 
печатному шрифту претерпевает наибольшее изменение. 
В соответствии со стандартными образцами печатные 
письменные знаки выполняются без соединительных эле- 
ментов. Лишь в некоторых случаях при относительно 
быстром темпе исполнения рукописей пишущий привыч- 

ще размер букв находится 

` 
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Рис. 83. Сохранение 6 ина почерка 

ак. иси б — об- 
правления строки и Н букв: а — образец ре - т 

нии р подражанием печатному р 
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ными движениями руки воспроизводит соед 
штрихи между отдельными буквами и их элементами, Указанный признак может быть отнесен к призна. кам скорописи, непроизвольно проявляющимся в той стах, выполненных с подражанием печатн: ому Шрифту. 4. При изменении общего строения письменного зна- ка со скорописного на печатное разгон, как правило, уменьшается. Это происходит главным образом за счет уничтожения в буквах соединительных штрихов. Одна. ко это наблюдается лишь в случаях, когда Размер букв остается без изменения. При изменении же размера букв изменяется пропорционально и разгон почерка, так как вместе с высотой буквы изменяется ширина ее, что ведет к изменению отношения размера интервалов меж- ду буквами к их ширине, 
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Рис. 84. Сохранение размера красных строк и формы полей при письме с подражанием печатному шрифту 218 



5. В случаях изменения общего строения письменных знаков форма линии строки и направление строки не тв 
меняются (рис. 83). 

6. Общая интенсивность нажимов и их распределе- ние в штрихах при письме с подражанием печатному шрифту остается без изменения при условии  Абма тем же пишущим прибором. 
Топографические признаки почерка, ка 

изменяются, если пишущий выполняет текст сознатель- но изменяя только общее строение письменных знаков, стремясь изменить внешний вид рукописи. В рукописях часто остаются без изменения поля (форма, размер), размер красных строк (рис. 84) и признаки письменной речи. Так, у пишущего в скорописи и в тексте, выполнен- ном с подражанием печатному шрифту, наблюдалась одна и та же ошибка: написано «Думайте» вместо «Ду- 
маете», «чертовые» вместо «чертовы», «Вы» вместо 
«вы» (рис. 85). Кроме этого наблюдалось отсутствие 
знаков препинания и неправильное построение: предло- 
жений. р’ @ 

— ие взял, ЕР НЫЕ пя. Фр -е, 2С78 УтТа-НИБяЩе 99 ЧВЕТЕ, — Еее Кизик 5 Яретеи ге 22, 7277 ВРЕЛЯ, УД: 

сбое: Зее аа ветеран УССки, ви. ТЕЛЕ < = и р - м Руко, 

к правило, не 

у и и признаков пис 
ентов скоропис , м печатном 

й в тексте, выполненном с п ильнос менной речи еправильное написание слов, 
шрифту: Я Не ртребление знаков препинания . 

Рис. 85. Сохранение элем 
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Частные признаки почерка 

в письменных знаках, выполненных 

с подражанием печатному шрифту 

В. результате обобщения. экспертной практики может 
быть предложен примерный перечень частных призна- 
ков, которые в большинстве случаев используются при 
характеристике письменных знаков, применяемых при 
письме с подражанием печатному шрифту. Они состав- 
ляют собой комплекс признаков, свойственных опреде- 
ленному лицу только при выполнении им текстов с под- 
ражанием нечатному шрифту. 

Эти признаки, по наименованию, в основном совпа- 
дают с признаками, применяемыми в процессе исследо- 
вания скорописи, но по содержанию и характеристике 
отличаются от них, так как обусловлены строением зна- ков, применяемых при письме. Е 

Строение письменного знака — понятие обобщаю- 
щее. В нем проявляются различные частные признаки. В зависимости от сложности движений при написании букв печатной формы их общее строение определяется различным количеством частных признаков. Например, как показали наблюдения, в буквах «Д», «ЖЬ, «В», «К», выполняемых с подражанием печатному шрифту, сложными движениями ‘и имеющими поэтому наиболь- шее количество вариантов строения, в процессе сравни- тельного исследования могут быть установлены совпа- _ дения или различия в наибольшем количестве признаков _ почерка. Желательно, чтобы признаки, определяющие ‚ строение подобных письменных знаков, входили в иден- тификационную совокупность, являющуюся основой вы- вода при экспертизе. . 

Как известно, самые большие отклонения от печат- ных образцов письменных знаков составляют ценные идентификационные признаки почерка. 
° В большинстве случаев одноименные буквы разли- чаются по общему строению в зависимости от характе- ра проявления в них частных признаков почерка, пере- 
чень которых приводится ниже. 

1. Строение отдельных элемент 
менных знаков является одним 
знаков, который обусловливает строен 

Строение элемента зависит от ос 
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ний, которыми выполнен ан: злемаее 
ние его не исчерпывается понятием ке Однако строе- ри письме. так как олин,... СМ Особенности движе- ния при письме, так как одинаковые по конфигураци 
менты могут быть выполнены различными дви; Рае. Элементы букв печатной чо жениями. УКВ 1 тной формы по строению опреде- ляются как прямые, округлые и извилистые, 

Отдельные буквы могут состоять только из одних прямых элементов, либо из сочетания прямых с округ- лыми или извилистыми. 
2. Особенность направления движения при написании элементов письменного знака. В некоторых случаях эксперт сталкивается с аб- солютно одинаковым строением одноименных письменных знаков в двух рукописях различных лиц. Но при более тщательном изучении деталей строения элементов уда- ется установить различие в особенности движения, ко- 

торым они выполняются. Нередко это указывает на раз- 
личную последовательность выполнения элементов, со- 
ставляющих определенный письменный знак. Таким об- 
разом, при одинаковом общем строении письменного 
знака может быть выделен существенный различаю- 
щийся признак почерка. 

Последний в процессе исследования устанавливается 
путем ‘обнаружения местоположения точек начала и 
окончания отдельных движений, по наличию, располо- 
жению и направлению так называемых «инерционных» 
штрихов, по виду соединения элементов между собою. 

3. Количество элементов, составляю- 
щих письменный знак, определяется количеством 
неп рерывных движений руки, которыми выполняется 

буква. Указанный признак — дин из основных призна- 
ков, определяющих в совокупности с другими признака- 
ми общее строение письменного знака. еее 

4. Наличие отсечек, их форма, 
и расположение. 

5: отдельных елементов м Е: ом - те ака зависит от протяженности движе 

ния, которвоы Вы оО ЗЫ суще- Характеристика рассматривае! одражанием печат- ственно изменяется при письме а в, д, з, р» у, Ф, ному шрифту в таких о с прописями 
т, е, в буквах, имеющих в со 

И. 

подстрочные и надстрочные част 

ПИСЬ- 
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6. Взаимное расположение Элементо 
письменного знака определяется размером угла, 
под которым. расположены друг к „другу любые Два элемента, входящие в букву. Данный признак можно охарактеризовать только применительно к прямым эль. ментам. Он влияет как на строение знака в целом, так и на форму площади, очерченную штрихами знака. 7. Вид соединения элементов письмен. ного знака является признаком ярко выраженным. От него в большой степени зависит форма письменного знака. Вид соединения определяется как слитный, прн- 
мыкающий и интервальный. Кроме ТОГО, слитный вид соединения, можно охарактеризовать как угловатый, ок- руглый и петлевый. 

Вид соединения обусловливает форму площади, очерченную штрихами письменного знака. 
8. Расположение точек присоединения элементов в букве относительно ЛИНИИ строки и относительно элементов В отно- шении линии строки оно определяется как низкое, сред- нее и высокое; относительно приводящих элементов знака расположение точки присоединения может нахо- диться в нижней его части, средней или верхней. 9. Различие между шириной основных и соединительных штрихов. Данный признак удается выявить В СЛучае, если оюкновные штрихи вы- полнены двойными ЛИНИЯМИ. 
10. 

очерченных штри- 
других частных призна- 

ельных элементов, вида 
› размера угла, под кото- рым соединяются прямые элементы в буквах. 11. Перечень букв, в которых проявля- ются элементы скорописи. При характеристи- ке названного признака указывается комплекс букв, в которых устойчиво проявляются элементы скорописи, свойственные конкретному лицу. 

Особенности методики исследования ЕЕ пе кстах, выполнена с подражанием печатному шрифту 
Как известно, исследование измененного почерка, не- зависимо от способа искажения его, начинается с вы- 
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явления признаков искусственного выполнения рукопи- 
сей. Однако при исследовании текстов, выполненных с 
подражанием печатному шрифту, имеется своя специ- 
фика. Заключается она в том, что в данном случае. от- 
сутствует первый этап исследования, поскольку нет не- 
обходимости выявлять признаки искусственного испол- 
нения в связи с тем, что само изменение строения пись- 
менных знаков свидетельствует об искажении обычного 
почерка. 

Помимо этого, при исполнении текста с подражани- 
ем печатному шрифту в замедленном темпе могут не 
проявляться признаки, характерные для замедленных 
движений при письме скорописью, например: извили- 
стость штрихов, тупые начала и окончания их, углова- 
тость штрихов, так как тексты с подражанием печатно- 
му шрифту выполняются вообще в медленном темпе и 
большинство элементов букв состоит из прямых линий. 
Указанные обстоятельства еще больше затрудняют обна- 
ружение признаков изменения, усложняют сравнитель- 
ное исследование и оценку данных, полученных в ре- 
зультате такого исследования. 

Как уже указывалось, в текстах, выполненных с под- 
ражанием печатному шрифту, конфигурация которого 
выбирается пишущим произвольно, иногда проявляются 
две группы признаков, чем и определяется специфика 
раздельного исследования. Обе группы признаков долж- 
ны быть установлены экспертом в процессе раздельного 

исследования почерка. 
К ним относятся: 
1) признаки почерка, специфические для определен- 

ного лица только при выполнении им текстов с подра- 
жанием печатному шрифту; 

2) некоторые признаки почерка, характерные для. 

определенного лица при выполнении им текстов в про- 
цессе скорописи. 

Отмеченные группы признаков рекомендуется уста- 
навливать как в почерке исследуемого документа, так и 
в почерке образцов. Установление их — необходимое 

условие для осуществления последующего сравнения. 
В связи с тем, что в текстах, выполненных с подра 

жанием печатному шрифту, проявляются две вен 

признаков, имеется специфика в пПоследовательн 
проведения раздельного исследования. 



В процессе производства криминалистической _ 
ка по текстам, выполненным с подража ка ельное иссле — нием печатному шрифту, раздел дование по. черка целесообразно начинать с изучения почерка, кото. 

рым выполнены документы, представленные в качестве 
образцов почерка определенного лица, подозреваемого 
в исполнении исследуемых документов. 

Раздельное исследование начинается с изучения ©во- бодных и экспериментальных образцов почерка, ВЫПОЛ- Е ненных скорописью. При этом эксперт составляет опре- Е деленное мнение об обычном почерке подозреваемого лица. Затем изучаются свободные и экспериментальные образцы почерка, выполненные с подражанием печатно- му шрифту. 
Указанная последовательность в работе эксперта при п изучении почерка, которым выполнены тексты докумен- ‚ _ тов; представленных в качестве образцов, вполне оправ- дана. Эксперт вначале, при изучении почерка по скоро- писи, должен составить необходимую для осуществле- 

еристику почерка опре. 
дать и изучать проявле- 
ка в измененных рукопи- 

ние отдельных признаков почер. сях. Такое проявление будет различным в зависимости от характера изменения общего строения письменных знаков (шрифта), применяемых при письме. роявление признаков почерка, свойственных чело- веку при письме скорописью, в текстах, выполненных с подражанием печатному шрифту, может быть двоякое: а) точное проявление пр. 

венных скорописи. Э 
своему строению бли стных признаков в д ем общих признаков 

‘Зпособность эксп 

анном случае обусловлено изменени- 
— наклона, разгона, связности ит. д. 

зависит правильное разрешение за- 
перед экспертизой. 
разцов, выполненных с подражани- 
ту, выявляются и устанавливаются 

Ри изучении об 
ем печатному шриф 



определенные данные, необходимые эксперту 
ществления последующего сравнения с почер 
дуемого документа и оцень 
при изучении почерка исс 

К ним относятся: 
а) признаки почерка, свойственные данном только при выполнении им текстов с по 

чатному шрифту; 
6) степень проявления элементов ско 

стах, выполненных с подражанием печатному шрифту; в) возможность для определенного лица изменения и пределы изменения признаков почерка, свойственных данному лицу при письме скорописью, в случаях пись- ма с подражанием печатному шрифту. 
Приведенные сведения необходимы эксперту при оценке установленных им в процессе сравнительного исследования совпадений и различий в признаках по- черка. 

Имея четкое представление о почерке лица, которое 
подозревается в исполнении исследуемой рукописи, 
зная, какими общими и частными признаками характе- 
ризуется этот почерк и каковы особенности проявления 
конкретных признаков почерка в зависимости от измене- 
ния общего строения почерка, эксперт может” присту- 
пить к изучению почерка исследуемого документа. При 
этом устанавливаются также признаки печатного почер- 
ка, скорописи и измененной скорописи. После изучения 
почерка, исследуемой рукописи эксперт осуществляет 
сравнительное исследование, то есть устанавливает, про- 
явились ли в исследуемом рукописном тексте, и если 
проявились, то в каком виде (измененном или нет), при- 
знаки почерка, уже изученного экспертом по образцам 

определенного лица. ЕВ 
Сравнение производят по трем названным ых группам признаков почерка. На основании ной ли данных эксперт решает вопрос о том, в се а объеме в исследуемом тексте раю р: 

ки, без чего не может быть дано категорическ 
жительное заключение. 

Проведение сравнител 
пертизе текстов, выполненных © под 
му шрифту, в ином порядке не ен : сти установления определенной 
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идентификации совокупности а В чении сначала почерка, которым выполнен исслед - мент без, предварительного тщательного изу- 
а почерка лица, которое подозревается в исполне- нии данного документа, эванарзу нЕ знает. ва какие но знаки в почерке исследуемого документа ему следует 
обращать внимание в процессе раздельного исследова- ния при составлении разработки. Нередко в подобных случаях случайные особенности в выполнении той ИЛИ иной буквы эксперт принимает за признак почерка, Особенно часто аналогичные явления наблюдаются при исследовании небольших по объему текстов, в которых нельзя проследить устойчивость признаков почерка. Не- редко это может привести к ошибкам в решении постав- ленных перед экспертизой вопросов, если случайная особенность исполнения будет принята за признак по- черка и включена в идентификационную совокупность. Сравнительное исследование осуществляется по общей схеме: сравнение степени выработанности и об- щего строения почерка, общих признаков и, наконец, частных признаков. 

Процесс изучения и сравнения частных признаков почерка также протекает в определенной последователь- ‘ности. Как правило, сравнение их при экспертизе тек- стов, выполненных с подражанием печатному шрифту, начинается с общего строения письменных знаков. Ранее отмечалось, что количество идентификацион- ных признаков, определяющих общее строение письмен- 

сложные по строению, например, «Д», «Ж», «К», «В», «А», «З», «Ю». Как показывает практика стве случаев особенно много признаков эк чает при исследовании буквы «Д». Она имеет множест- во разнообразных вариантов строения (рис. 86, 87). Далее эксперт должен уделить особое внимание 
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щимся при изменении общего строения письменных зна- 
ки ков, то есть элементам скорописи. Таковыми могут быть 
т. способы начала и окончания движения при написании 
ду 

ет лед 741 [4 
доб 1 9 ГА, Г д, 0. Л. д, 

ь х 
ой ИЛИ # 

очерка, г < 2 АДД 0% д 
—“ При 
ото 4 Зе 44 40.1 д А Ад, 
Постав- -7 

"чайная Дод авя 
нак по : 
лИНоСтЬ Рис. 86. Различное строение буквы «Д» 

пя по 
ии 06: букв, расположение точек пе- 
т ресечения в буквах, полнота К М жж 

Е закрытия овалов, расположе- 
ние точек начала и окончания ЖЖ ЗИ и 

изнаков движения при написании от- ин 
ватель- дельных букв, расположение 2/М 4 им 
изе тек- надстрочных и подстрочных ж 
прифту, штрихов и др. К < Н 
ов. В большинстве’ случаев это к 

Цион" такие признаки, которые не ` у = ка # > 
ка иен- оказывают влияния на общее 
С м строение письменных знаков, а к ж М 
рр потому на них не фиксируется }№ 
ожи внимание пищущего. Особая # г. ж 
сл я ценность и высокая идентифи- Ж ж Ш 
орде ди кационная значимость таких С Ус. м 
ик признаков состоит в том, что 
рой они в некоторой степени ха- 2 # Ц 
угу 0% рактеризуют привычные дви- Рис. 87. Различное строение 

ер убой жения, которыми выполняются буквы «Ж» 
52’ В” письменные знаки и их эле- 
о’ ий менты. 

При исследовании текстов, выполненных с ай 

нием печатному шрифту, сравнение осуществляется 

двух стадиях: 
Г стадия — сравнение со скорописью; 

15% 



П стадия — сравнение с образцами почерка, выпол. 
ненными с подражанием печатному шрифту. 

Для обеспечения возможности подобного рода ра 
нения в процессе раздельного исследования Эксперт дол. жен сделать подробную разработку, выделив комплекс признаков почерка, свойственных определенному лицу при письме скорописью, и признаки почерка, свойствен- ные данному лицу при письме с подражанием печать 
му шрифту. В соответствии с последовательностью, ри 

с текстами, 
шрифту, или 

текстов, 
фту, состо- 

я 
Е 
и Г025° 

шрифтам. кото 
письма печатным 

шрифтом 

ка письма 
с подражанием печатному шрифту возможности пишу- 
щего в стремлении изменить привычн вижения при 
письме ограничены. Поэтому ограничены и Возможности 
изменения строения букв при выполнении Текстов с по д- ражанием печатному шрифту. Установить различные варианты строения письмен- 
ных знаков у определенного лица или вариационность почерка с подражанием печатному шрифту Возможно в результате тщательного изучения исследуемых Текстов 228 



текстов, 

ту, состо- 
строения 
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Рис. 88. Различные варианты строения 

выполненных одним лицом с подражанием печатном 

личное время и в разных условиях 

письменных знаков, 
у шрифту в раз- 

В распоряжение эксперта, производящего исследова- 

ние, должно быть представлено много образцов. В каче- 

стве обязательного условия проведения сравнения, ре- 

зультаты которого составят основу идентификации, 
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может рассматриваться наличие в качестве Образцов 
текстов, выполненных тем вариантом почерка, которым 
написан исследуемый текст. В ряде случаев в результате сравнительного иссле. 
дования эксперт наряду с совпадениями устанавливает 
различия в признаках почерка, но не может их оценить из-за отсутствия образцов определенного варианта по- черка с подражанием печатному шрифту. В результате отсутствия материала для сравнения эксперт не может 
установить, являются ли различия в признаках почерка результатом вариационности почерка данного лица при выполнении им текстов с подражанием печатному шрифту, либо они свидетельствуют о принадлежносги почерков двум разным лицам. Без достаточного количе- ства различных вариантов образцов почерка с подра- жанием печатному шрифту эксперт не в состоянии все- сторонне изучить почерк, составить его четкую характе- ристику с учетом особенностей проявления идентифика- ционных признаков почерка в рукописях, выполненных в различных условиях и в разных целях. подобных случаях эксперт вынужден либо отка- зываться от решения поставленного перед ним вопроса, так как вследствие отсутствия соответствующих образ- цов почерка он не смог выявить необходимое для иден- тификации количество совпадений или различий в при- знаках почерка, либо вынужден проводить дополнитель- но эксперименты с подозреваемым лицом, отбирать у последнего экспериментальные образцы почерка в усло- виях, анал торых был выполнен текст 

нию представленных образцов. Изв 
ние текста в медленном темпе дает Возможность, во-пер- вых, ввести в строение букв дополнительные детали (на- меренно исказить привычное для определенного лица направление движений при написании отдельных букв), во-вторых, избежать в тексте, выполненном с подража: нием печатному шрифту, элементы скорописи, что Иа: зывается на возможности идентификации лица по руко. писным текстам. 

5 
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В подобных @лучаях необходимо выяснить у следо- вателя или суда условия отобрания экспериментальных ооразцов почерка с подражанием печатному шрифту, поскольку они являются основным сравнительным мате- риалом и без них в большинстве случаев нельзя решить вопрос об исполнителе исследуемой рукописи. В зави- симости от каждого конкретного дела следует насколь- ко это возможно приблизить условия отобрания экс- периментальных образцов почерка к. тем, в которых вы- полнялась исследуемая рукопись с подражанием печат- ному шрифту. 
Наибольшее значение для рассматриваемого случая имеет темп письма. Он влияет на возможность намерен- ного изменения строения письменных знаков и на преде- лы проявления скорописных упрощений в текстах, вы- полненных с подражанием печатному шрифту. 
При отобрании экспериментальных образцов почерка последние должны быть исполнены в процессе свобод- 

НОГо письма и под диктовку. Диктовку рекомендуется 
проводить в медленном темпе, постепенно убыстряя его. 

Ускорение темпа исполнения рукописи при отобра- 
нии экспериментальных образцов обеспечивает: а) воз- 
можность установления способности пишущего к пись- 
му с подражанием печатному шрифту; б) установление 
стремления пишущего к искажению привычных форм 
печатных знаков; в) исключение возможности намерен- 
ного искажения признаков почерка при письме с подра- 
жанием печатному шрифту; г) проявление признаков 
Ее почерка. 

случаях, когда есть подозрение, что человек при 
отобрании экспериментальных образцов почерка наме- 
ренно искажает некоторые признаки его, следует дикто- 
вать в среднем темпе, чтобы он не успевал вносить в 
признаки почерка искусственные изменения. Диктовать 
текст при отобрании экспериментальных образцов целе- 
сообразно в несколько приемов с определенными пере 
рывами во времени. Делается это для того, чтобы лицо, 

выполняющее определенный текст, не могло ее. 
вать своего внимания на способе искажения и на д 

я. лях, вносимых © целью искажени 
Влияние темпа исполнения текста с И. 

печатному шрифту на строение букв или ЕЖЕ 

между строением букв и темпом исполнения 
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к тому, что при медленном темпе пишущий имеет 
жность более тщательно выполнить элементы букв. 
а образом, при медленном темпе исполнения строе. 
я букв будет близким к стандартным образцам печат- ного шрифта. Следовательно, может быть установлена зависимость между строением букв, выполненных В медленном темпе, и наличием в них достаточных при- знаков почерка, необходимых для идентификации лица, выполнявшего текст. В тексте, выполненном в медлен- ном темпе с точным подражанием стандартным образ- цам шрифта, как правило, не проявляются в достаточ- ной степени признаки почерка его исполнителя. Поэто- му возможность идентификации ограничена. При убыстрении темпа утрачивается контроль за движениями со стороны пишущего. Он не в состоянии писать в быстром темпе, соблюдая правила писыма пе- чатным шрифтом. Пишущий возвращается к привычным движениям. В результате в рукописи появляются при- знаки его обычного скорописного почерка. При оценке совпадений в признаках почерка, кото- рым выполнены исследуемый текст с подражанием пе- чатному шрифту и образцы, экоперт, в соответствии с общими правилами, должен оценить, во-первых, устой- чивость каждого обн 

достаточность устан 
знаках для категор 

Показателем устойчивости призн 

ных по строению письменных ь В экспертной практике приходится недостаточной устойчивостью признаков стах, выполненных с подражанием печа оследнее обстоятельство существенн зозможность идентификации Недостаточная 
почерка мо. жет быть обусловлена двумя причинами: Тсутствием навыка письма с подражанием печатному шрифту а. риационностью признаков почерка. 

232, 

сталкиваться с 
почер, 

ни © 

оценке данных ‹ 

должен быть оче 
варианты могут | 
почерка, что пове 



Если у че 
мом объе 
ма с подражанием печатному шриф 
сях не будет устойчивости в п] 

Но если он хорошо владее 
печатному шрифту и знаком с правилами письма сти» 
лизованным шрифтом, то у этого лица может быть боль- 
шая вариационность признаков почерка. Иногда при 
большой вариационности признаков почерка рукотиси 
одного и того же исполнителя настолько могут отличать- 
ся друг от друга, что это затрудняет возможность иден- 
тификации. 

В подобных случаях эксперт должен исследовать 
наибольшее количество образцов почерка с целью уста- 
новления вариаций признаков почерка. Следует иметь в 
виду, что в текстах, написанных одним лицом, может 
быть установлено различие почерка по общему строе- 
нию, общим и частным признакам. Вот почему при 
оценке данных сравнительного исследования эксперт 
должен быть очень осторожен, так как в таких случаях 
варианты могут быть приняты за различия в признаках 
почерка, что поведет к ошибочному заключению. 

Особого внимания заслуживает вопрос о возможно- 
стях проведения сравнительного исследования и дачи 
категорического заключения об исполнителе текста с 
подражанием печатному шрифту, если на экспертизу 
представлены только ‘образцы скорописного почерка. 

Решение его в каждом конкретном случае зависит от 
степени проявления элементов скорописи в исследуемом 
документе. В практике могут встречаться случаи, когда 
эксперт отступает от обязательного правила — исполь- 
зовать в процессе сравнительного исследования текста, 
выполненного с подражанием печатному шрифту, ово- 
бодные и экспериментальные образцы почерка с подра- 
жанием печатному шрифту. Однако это возможно толь 
ко в случае, если в исследуемом тексте установлено 
большое количество скорописных упрощений (элементов 

‹ вились признаки обычного скорописи), в которых проя : аиИСВАЦ 
почерка исполнителя, а при ыы Че аНеова? 
с образцами окорописного почерка установлее» _ Е 

‘изнаках почерка, могущих слу 
дения или различия в призн ‹атегорического вы- 
жить достаточным основанием для кат т текова 

вода об исполнителе. Если же в исследует у 
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ловека вследствие отсутствия в необходи- 
ме тренировки еще не выработался навык пись- 

рту, то в его рукопи- 

ризнаках почерка. 

т писымом С подражанием 



выполненном с подражанием печатному шриф 
новлены элементы скоропиаи, но недостаточно прояви. лись признаки обычного почерка исполнителя (в КОЛИ. чественном и качественном отношении), Эксперт должел потребовать представления дополнительных Образцов почерка, выполненных с подражанием печатному шриф. 

ТУ, уста. 

ия совокупности признаков по- черка, необходимой для идентификации лица, исполнив- шего текст, или для исключения подозреваемого из чис- ла возможных исполнителей. 
и темп исполнения рукописей быстрый, признаки почерка, установленные в элементах скорописи, устой- 

знаков почерка присуща почерку одного лица и поэтому достаточна для идентификации исполнителя, эксперт может ограничиться сравнением только с образцами окорописного почерка. 

хе 

В практике могут встретиться особые случаи письма с подражанием печатному шрифту с применением тех- нических средств: трафаретов и линейки. ° В процессе исследования подобного рода рукописей установление илентификационных признаков почерка осложняется тем, что движения пишущего при выполне- 
ному направлению в зависимости от строения букв, эле- ментов и навыка пишущего, а обусловлены применяе- мыми формами вырезов на линейке, по которым пишут- ся буквы. с 

Таким образом, при письме по трафаретным линей- кам уменьшается возможность проявления в рукописном тексте количества признаков почерка лица, исполнявше- го текст, и, следовательно, ограничивается возможность идентификации лица по почерку в подобных случаях. К факторам, позволяющим провести идентификацию лица по текстам, выполненным по линейке, относятся: 1) различная степень тщательности исполнения от. дельных элементов письменных знаков по линейке. В данном случае существует обратная зависимость. чем менее тщательно выполняется текст по линейке, 
234 



#2 3 

ВВОН ОСОБРАНОЕ ГИ 
произ т672ЙНОГ 0053 
ЕЙТНОЙ ЗКСЛЕРТИ ЗИ” ПО- 

|2 

ЧЕРНН МОЖЕТ БЫТЬЗОТНЕ 
СЕНН ПОСЛЕДОВЯТЕЛЬНОЕ 

! /2 9 

К ПЕРВОБ” ОЕ ОЪЕЧНОСТИ ПРО 
и 38 И ТВЯ’, ног ООБЗЕ НТН 
ЗКЕПЕРТИЗЫ `ПОЧЕРКЯ МОЖЕТ 

БИТЬ ОТНЕСЕНЯ ПОСЛЕДОВЯ - 
ТЕЛЬНОСТЬ В РАБОТЕ ЭКСПЕР 

К ПЕРВОЙ ООБЕЙНОСТи 
проии ЗЕ аствА НнГ006 
ЕКТНОЙ ЗКСПЕОТИЗМ ПОЧЕР 
МОНЕТ БИТЬ ОТНЕСРНИ 

ПОСИЕМОВАТЕИЬНОСТЬ В 
4 Э 

Е РЕВИ ОСОБЕННОЕ ТА, 

прои Ио ТвАИ ДноГОСЬ ТЕК 
ной ЗКЕПЕРТИЗВ ПОЧЕРКА 
ОЯЕТ БЫТЬ, ОТНЕСЕНА ПОГ- 

СООЕАТЛЕЯЛЬНОЕТЬ ВРАБИТЕ 

Рис. 89. Различие в признаках почерка четырех лиц, выпол- 

й трафаретной р о одной и той же 
инаковый текст по, нявших од линейке 
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и тем больше возможностей для идентификации, Так Ка при этом проявляются оризнаки почерка пишущего 2) привычный способ держания карандаша при письме также оказывает влияние на признаки почерка особенно на размер букв и способы соединения элемен, Тов. 

Указанные обстоятельства следует иметь в ВИДУ как при оценке результатов сравнения, так и при отобрании экопериментальных образцов почерка с использованием линейки (рис. 89). 
Первый этап исследования подобных рукописей за. ключается в установлении факта исполнения писымен- ных знаков по линейке. 
Признаками, свидетельствующими о выполнении ис- следуемого текста по трафаретной линейке, являются: 1) прямолинейность штрихов букв (в большинстве случаев вертикальных и горизонтальных); 2) одинаковая высота и ширина букв; 3) одинаковые размеры интервалов между буквами. Сложность исследования текстов, выполненных по трафаретной линейке, состоит в том, что эксперт вслед- ствие неразработанности методики исследования рас- сматриваемого вида объектов, может принять за инди- видуальный признак особенность написания буквы, ко- торая обусловлена применением линейки. Например, в акте эксперта С. содержатся следую- щие неточности, свидетельствующие о недостаточно тща- тельном и квалифицированном исследовании. Во-первых, за идентификационные признаки эк- сперт принял следующие особенности строения пись- менных знаков: «расположение отсечек в букве «Д» под нижней линией строки», «еквадраченная левая часть буквы «Ч». 

Как показали проведенные эксперименты, отмечен- исания 

Эксперт не указал в акте другие ва- личие в которых довольно существен- признаки почерка — «расположение соединительного штриха» в букве «А», т м размеры частей буквы «Р», «расположение точек м нения элементов буквы «М», строение левого и и- 
элемента буквы «Л» относятся только к одному вар 
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анту этой буквы, имеющейся в какой-нибудь одной ру- 
кописи. 

=: Далее эксперт как на несовпадающий признак 
указал на «выполнение всех элементов буквы «К» ни- 
сходящими движениями руки». 

Известно, что только по строению буквы при отсут- 
ствии «инерционных» штрихов, указывающих на на- 
правление движений, на начало и окончание элементов, 
невозможно . определить, нисходящим или восходящим 

движением выполнены элементы буквы. 
В данном случае, при повторном исследовании уста- 

новлено, что только по графическому начертанию бук- 
вы «К» невозможно определить, какими движениями 
выполнены все элементы ее. Для установления данного 
обстоятельства эксперту следовало бы произвести эк- 
сперимент и путем личного наблюдения установить по- 
следовательность и направление движений при выпол- 

нении этой буквы. - 

В случаях исследования текстов, выполненных по 

линейке, могут быть установлены такие же идентифика- 

ционные признаки, которые рассмотрены на стр. 221— 

222. 
При письме разными лицами по одной и той же тра- 

аретной линейке, кроме перечисленных признаков, . 

могут быть установлены различия в размере высоты И 

ширины букв, что зависит от привычного положения 

карандаша относительно линейки. 

В текстах, написанных одним и тем же лицом, иног- 

да устанавливается разница размеров в пределах | мм. 

Это зависит от заточки карандаша и от манеры дер- 

жать его. 

$ 3. Исследование рукописей, выполненных 

с подражанием почерку другого лица 

Исследование документов, тексты которых выполне- 

вс я 
ны с подражанием почерку другого лица, т 

значительно реже, чем рассмотренное ранее у 

ние искаженного почерка. 
- 

В экспертной практике преобладают те м 

дования подписей, выполненных с подража и 

текстов. Это вполне объяснимо, ибо Ы и. 

дражания чужому почерку при выполне ре 



са ность исследования рукописей, вы 
нием почерку другого лица, своеоб 
ражания, недостаточная раз} 
Го исследования требуют внимател 

Как известно, подра 
стоит.в том, что пишу 
мится воспроизвести 

раз 
работан 

ости от р Удается в большей или в меньш Здесь возникают важные д а именно: каковы возможные черку друпого лица; насколько почерку сохраняются 

пределы 
при под 

Решение перечисленны основе предварительного, рения самого процесса подр ределяющих возможности 
Всякое подражание лагает наличие у подражающего ческой оценки чужого действия, е произведения. 
риш 

наблюд 

х вопросов м 
хотя бы 
ажания и ря 
подражания. 

какому-либ; 

го за 

ельно изучить ч 
ссы признаков те, 

индивидуализируют изучаемый 
и является не чем иным, как 
жих навыков ‘исполнения 
почерка запоминаются подделывателем в в меньшей степени и впоследствии 

Следовательно, при подра 
прежде всего в какой-то степ 
другого лица и затем 
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которые, 

жании чуж 

текстов чрезвычайно ограничены. В то же! 
тполненных с 

свойственные 

признаки почерк в неизмененном Виде, то есть каковы идентификации Личности в данном слу 

ужой почерк 

им почерк. Этот 
критической оцен: 

рукописей. Признаки 

ени усваиваются нав 
воспроизводятся при письме, 

= 

ие призы 
ики тако. 
Учения. 
Лица со- 

кста стре- 

почерку яда факторов это ему ей степени. 
ЛЯ исследования воп, росы, 

подражания по- 
ражании чужому 
а подделывателя 

возможности 
чае. 
ыслимо лишь на 

краткого рассмот- 
да факторов, оп- 

© действию предпо- 
наблюдения и крити- 

поминания, вос- 

ку другого лица имеют место 
поминание и восп: роизведение 

Но поскольку вос- 

ему при- 

выделяя 
Взгляд, 
процесс 
Кой чу- 
чужого 
ей или 

> 

на его 

болыц 
воспроизводятся. 

ому почерк у 
ы 

ЫКки 



Соотношение воспроизводимых навыков и навыков, 
своиственных подделывателю, находится в прямой за- 
висимости от упражнения. Чем оно длительнее, тем ме- 
нее ярко в рукописях выступают признаки почерка под- 
делывателя и тем более автоматизированным будет 
писымо с подражанием чужому почерку. 

Однако усвоение и воспроизведение навыков, нё 
своиственных почерку подделывателя, неминуемо при- 
водят к частичному изменению его собственных навы- 
ков письма, а следовательно, и к нарушению всей сте- 
реотипной установки пишущего. В рукописях это выра- 
жается не только в имитации признаков чужого почер- 
ка, но и в искажении признаков собственного почерка 
подделывателя. 

Таким образом, в рукописях, выполненных с подра- 
жанием почерку другого лица, наблюдаются признаки: 
1) имитирующие признаки чужого почерка; 2)’ изменив- 
шиеся признаки почерка подделывателя; 3) признаки 
обычного почерка подделывателя. 

Соотношение в почерке трех прупп признаков, фак- 
тически определяющих возможнюсти идентификации, за- 
висит от степени выработанности, стройности почерка 
подделывателя и почерка лица, которому подражали, 
наличия или отсутствия сходства почерков подделыва- 
теля и лица, которому он подражал, вида подражания, 
времени наблюдения и оценки чужого почерка. 

Рассмотрим перечисленные факторы. 

Совпадение или различие степени выработанности и 

стройности почерка подделывателя и почерка лица, ко- 

торому он подражал, в значительной степени определяют 

естественные пределы подражания. 

1. Степень выработанности почерка подделывателя 

может быть ниже степени в почерка лица, 

кот! подражал, и наоборот. 

в а подделыватель не т ВО 

вести правильно степень автоматизма о г ы 

ственных чужому почерку. Вследствие а 
ботанности почерка подделывателя попытки у 

нчиваются неудачно: вся ‘рукопись 
воспроизведению оканчи ино медленным тем- 
будет характеризоваться чрезвычаино . ПИ 

пом исполнения. несоответствием координ ц 

ний копируемому почерку- = 



Следовательно, ВОЗМОЖНОСТИ поддел жании чужому почерку опраничены именно э чием в степени выработанности. Иное положение, ес 
ка подделывате 

1 ного лицаи, 
возможно 

степенью 

кото 
небезразличны 

) 

координации движений. 
Подделыватель не мож 

менно все задачи в 

ному воспроизведению конфи- 
черке. Его вниманием не охва- тываются полностью признаки, характеризующие определенный уровень координации движений, в частно- 

сти, стройность почерка. Например, подражая почерку 
высокой стройности, подделыватель стремится лишь 
воспроизвести равномерность наклона букв относитель- 
но линии строки, одинаковую их высоту, но не - состо- 
янии передать присущий данному о о 

Й ный и точный, ри з ный, причем равномерн р 
ь, что степень стр: Кроме того, следует учесть, о ь 

Е, будучи признаком общей характеристики, яв 

‚ 1 Лица, которому подражали, 
2% 
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ляется индивидуальным понятием для каждого конкрет- ного почерка. В связи с этим воспроизвести ее чрезвы- чаино трудно. И, наконец, воспроизведение стройности почерка другого лица затрудняет существенность самого различия стройности почерков данного лица и подде- лывателя,. 

в виду значительное их различие: степени стройности почерков, находящихся, допустим, в пределах одной группы высокой стройности или в пограничных группах ости не могут. быть разделены вслед- ствие малого объема признаков в исследуемом докумен- те, обусловленного подражанием. 
Рассмотренные обстоятельства препятствуют воспро- изведению более высокой стройности чужого почерка, чем указанные признаки почерка самого подделывателя. связи с этим при установлении более высокой стройности почерка в исследуемом документе, чем в почерке данного лица либо ‘подделывателя иногда при достаточно большом тексте можно исключить их из чис. ла предполагаемых исполнителей только по различию в степени стройности почерка. 
Напротив, если почерк подделывателя характеризу- 

ется более высокой стройностью, чем почерк имитиру- 
емый, или примерно равен по стройности последнему, 
то возможности подражания расширяются. В последнем 
случае более высокая стройность почерка снижается 
за счет замедления темпа при подражании особен- 
ностям чужого почерка, а ‘также путем намеренного 
частичного изменения стройности почерка самим подде- 
лывателем. ‘При этом возможности идентификации 
ограничиваются, поскольку лицо нельзя исключить толь- 
ко по-различию стройности почерка. 

2. Наибольшие ограничения в подражании почерку 
другого лица создает быстрый темп исполнения. Под- 
делыватель, подражая почерку другого лица, не может 
писать быстро. 
в составляют случаи сходства почерка 

подделывателя и почерка лица, которому он подражал. 
| более лиц всегда предпола- Сходство почерков двух и и - 

гает совпадение значительного объема признаков 
: , й системы навыков письма. няется сходством стереотипной ! 
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Разумеется, что при подобном сходстве в 
разных лиц наблюдается комплекс различающ 
наков. 

При наличии сходства признаков п. : 
вателя и лица, которому — попранкая р 
подражания расширяются, главным образом, з НОСТИ 

подражания в относительно быстром темпе, ибо поддоны 
442. ем», 

ся приз. 

№ 
ево боене. ед еех иг ее, ани ее 

> 

Ха, ра ` Я2 сек в РЗ. КРкаедь.р 

Ки. В СЕ 

Рис. 90. Сходные почерки двух разных лиц (стрелками пока- 
заны совпадающие признаки) 
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ватель без особого труда воспроизводит признаки чУжо- 
го почерка, сходные с его собственными. Это, безусловно, а. препятствует идентификации. 

я На рис. 90 представлены рукописи, выполненные ыы двумя разными лицами, обладающими сходными почер- ы ками. В обычных почерках обоих лиц имеется комплекс совпадающих признаков. 
| 3. Подражание почерку другого лица возможно сле- дующими способами: путем срисовывания (так называе- 

мое подражание «на глаз»), «по памяти», с предвари- 
тельной тренировкой!. 

| Следует оговориться» что при подражании чужому Е почерку почти отсутствуют возможности подражания «по ги памяти» за исключением указанного случая сходства по- черков. Последнее связано с тем, что подражающему приходится воспроизводить сложный комплекс не свой- 
ственных ему движений при письме, причем, помнить осо- 
бенности выполкения отдельных букв, их сочетания ИТ. Д., : что практически невозможно. Кроме того, подобное вос- не произведение препятствует выполнению рукописи в быст- ——- ром темпе. Выполнение же рукописи в медленном темпе 
делает почерк непохожим на имитируемый. 

Таким образом, типичными видами подражания чу- 
жому почерку будут подражание «на глаз» и с предвари- 
тельной тренировкой. 

и. | = Подражание «на глаз» не что иное, как процесс сри- 
совывания конфигураций определенных букв, способов 
их соединения и т. д. 

При подражании «на глаз» всегда предварительно 
изучаются особенности чужого почерка. Следовательно, 
при воспроизведении в рукописях этих особенностей про- 
исходит расчленение целостного движения на отдельные 
его части. Такое расчленение движений приводит к их де- 
автоматизации. Это не может не сказаться в рукописи. 
Последняя будет выполнена в замедленном темпе с ха- 
рактерными для него признаками: немотивированными 
остановками, тупыми окончаниями штрихов, извилисто- 

Л. Е. Ароцкером в статье «Криминалистическое ИСАЕВ, 
подписей, выполненных с подражанием» («Теория и практика кри 
миналистической экспертизы», сб. 2, М., 1956, стр. 123). - 

Это деление с некоторыми оговорками может быть распростра 
нено и на тексты, выполненные с подражанием. 

7” | ' Такое деление применительно к подражанию подписям дано 
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Мом их и т. д. Наличие отмеченных пбизна. 
стью Е установление самого факта подр ков о 

ания, 
1 

тизация движения при письме и как След- 
Деавтома нный -тема оаноаниння рукописи) ограничи. вены И 

елены подражания, особенно, всли почерк перка я 
юны. подражают, характеризуется бодышии ЭВ 
Е изысн `В то же время потеря зрительного контро прот ЖоГ жениями при письме (при убыст в = 
ля за отдельными дви ии и — нии темпа) ведет к возврату. к привычным д дделы- Врезул вателя автоматизированным движениям. В связи с этим 

тся приз- гот 

в рукописи в значительном количестве появляются риз при ее 
наки почерка подделывателя, что расширяет возможно- в 
С дентификации. 

а оказы 
ея ин при подражании «на глаз» возможно: ы Е исп 
сти подделывателя в воспроизведении естественного вида наблюден 
чужого почерка ограничены способом подражания, сходство 
ведущим к резкой деавтоматизации движений. - мени набл 

есколько иное положение наблюдается при подра- процесс уг 
жании с предварительной тренировкой. Данный вид под- г тому пр 
ражания предполагает наличие не только анализа и > неу 
оценки чужого почерка, но и предварительного упражне- | ти ковка 
НИЯ В ИХ воспроизведении. 

Е 
КЦ 

Здесь так же, как и при подражании «на глаз», про а 
исходит расчленение единого движения на его составные возможнос 
части. Но конечный результат упражнения в исследуе- 
мой рукописи 

| 
снижением | 

истина п 

Ренном случае. Самое Упражнение, состоящее в много- ОВ Виа по; 

кратных повторениях того или иного движения, приводит 
м 9бобен 

к частичному усвоению чужих навыков письма. В связи 
Черка, Поз 

с этим рукопись может быть выполнена в относительно 
Черка п э 

быстром темпе, что может Сузить! возможности установ- К НИЯ, Ч ри 

ления факта подражания по сравнению с подражанием 
} Тель их 

«на глаз». Но ив Данном случае темп исполнения руко- 
или ВЫ 

писи ограничивается, 
с одной стороны, стремлением пи- И ое, УТС 

шущего в точности воспроизвести 
признаки имитируемо- 

при у 

го почерка ИС другой — возвратом к привычным 
ее $ ва ак | 

подделывателя 
автоматизированным 

движениям, 
чт А о к 

демаскирует 
почерк подделывателя. 

Пр 

Этой связи находится и действие другого факто- 
Пр И 

Ра — времени наблюдения и оценки чужого почерка. 
ЗВ 

В от ряда обстоятельств, в том числе от времени 
й 

тренировки, способностей подделывателя в подражании и Т. Д. 
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При однократном восприятии чужого почерка подде- 
лыватель воспринимает и воспроизводит лишь наиболее 
броские признаки. От его внимания ускользает значи- 
тельная часть признаков почерка данного лица. Незаме- 

ченные признаки обычно восполняются признаками по- 
черка самого подделывателя. Напротив, чем длительнее 
наблюдение, тем более глубокой будет оценка признаков 
чужого почерка и тем, соответственно, больший объем 
признаков чужого почерка воспроизводится в рукописи. 
В результате, в данном случае и признаки почерка само- 
го подделывателя отображаются в меньшей степени, чем 

при однократном наблюдении. 
Время наблюдения и оценки признаков чужого почер- 

ка оказывает влияние как при подражании «на глаз», 

так и с предварительной тренировкой. Чем длительнее 

наблюдение перед срисовыванием, тем значительнее будет 

сходство с имитируемым почерком. При длительном вре- 

мени наблюдения и оценки чужого почерка облегчается 
процесс упражнения, что приводит к большему автома- 

тизму при воспроизведении признаков чужого почерка в 

исследуемой рукописи. Здесь небезразличны и способнос- 

ти конкретного лица к подражанию чужому почерку. , 

Таким образом, чем длительнее наблюдение, тем уже 

возможности идентификации. : 

Все указанные факторы оказывают влияние на 0со- 

‘бенности признаков почерка при подражании. Характе` 

ристика признаков в каждом случае зависит прежде всего 

от вида подражания, ибо последний связан с определенны` 

ми особенностями воспроизведения признаков чужого по- 

черка. Поэтому целесообразно рассмотреть признаки по- 

черка при подражании применительно к виду подража- 

ния. Что же касается влияния остальных факторов: 

степени выработанности, стройности почерка, наличия 

или отсутствия сходства почерков, времени наблюдения 

и оценки чужого почерка — то некоторые особенности 

признаков, обусловленные их действием, будут учиты- 

ваться в процессе изложения. 

очерка при подражании „ 

«на глаз» 

для подражания «на глаз» харак- 

го целостного движения на от- 

го движения при письме. След- 
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ствием расчленения является резкое заМедление темпа 
А признаки которого проявляются в рукописи, Это — признаки, свидетельствующие о необычных Усло- 
виях исполнения. В основном ‘они те же, что ив искажен- 
ном почерке и обращают на себя внимание эксперта в 
самом начале исследования. В качестве особенностей признаков необычного исполнения в рассматриваемом 
случае необходимо отметить размещение их именно в тех буквах, которые исполнялись с подражанием. 

Далее, отличительная особенность почерка, имитиру- ющего почерк другого лица, заключается в меньшей его стройности по сравнению с почерком этого лица и почер- ком подделывателя. Отмеченное обстоятельство может быть объяснено деформациями общего строения букв в процессе срисовывания, поскольку радиус действия руки пишущего ограничен восприятием только какой-то незна- чительной части копируемой рукописи, а также отмечен- ной ранее множественностью задач при подражании. 
Что же касается общих и частных признаков почерка, отображающихся в исследуемой рукописи, то они в опи- сываемом случае определяются особенностями подража- ния «на глаз». 

При таком подражании основная цель подделывате- ля состоит в наиболее точном восп роизведении конфигураций б укв имитируемого почерка. Подра- жающий вырисовывает все видимые ему и доступные для оценки особенности выполнения отдельных букв. Следова- тельно, в рукописи в виде рисунка появляются конфигура- ции букв, свойственные почерку, который имитируется. Однако сложность воспроизведения чужих движений при письме, поскольку в подражании «на глаз» отсутствует предварительная тренировка, приводит к значительным искажениям общих и частных признаков. 
Прежде всего, рисовка отдельных букв или сочетания двух, реже трех букв, приводит к снижению связности. Обычно наблюдается почти полное ве отсутствие в ис- следуемой рукописи. Стремление в точности срисовать 

конфигурации букв чужого почерка приводит к тому, что подделыватель выриеовывает отдельные мелкие де- к `’без соблюдения пропорции, в частности, делает их 
ими по размеру, чем в почерке лица, которому под- 
Увеличение размера отдельных деталей ведет и 

размеров букв в целом, причем опять-таки 

. 

пение и арииени 

ь 
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без соблюдения пропорций, свойственных почерку лица; 

которому подражали. Здесь фактически теряется и кон 

троль за соблюдением размера почерка, в связи с чем он 
бывает в большинстве случаев больше по сравнению с 
размером имитируемого почерка. То же можно сказать 
и об изменении разгона. 

Следует заметить, что указанные изменения общих 
признаков являются непреднамеренными. Однако воз- 
можны случаи, когда какой-либо общий признак в копи- 
руемом почерке настолько своеобразен, что сам по себе 
привлекает внимание подделывателя. Например, если 
имитируемый почерк характеризуется очень малым разме: 

ром букв, то подделыватель стремится воспроизвести в 
точности данный признак. В указанном случае непред- 
намеренных изменений будет больше в частных призна-_ 
ках, поскольку на них подделыватель меньше фиксирует 
свое внимание. 

Имитация частных признаков также имеет особен- 
ности. Прежде всего необходимо иметь в виду, что под- 
делыватель обычно бывает ограничен вариантами приз- 
наков в рукописи, с которой производилось подражание. 
Иначе исследуемая рукопись вбегда отличается мень- 
шим разнообразием вариантов признаков, чем рукописи 
данного лица. Последнее связано с тем, что в исследу- 
емом документе, как правило, воспроизводятся лишь те 
сочетания букв или слова, которые есть в образце для 
копирования. Если же подделыватель пишет текст, от- 
личный от текста данной рукописи, он, во-первых, 
существенно искажает признаки имитируемого почерка 
и, во-вторых, возвращается к привычным для него дви- 
жениям при письме. Второе связано с тем, что факти- 
чески часть рукописи выполняется с подражанием по 
памяти. Это наиболее затруднительно для нишущего. 

Подделыватель, стремясь к наибольшему сходству, 

воспроизводит буквы замедленными движениями. В этом 

первая отличительная особенность признаков подра- 
жания. ` 

Далее, не будучи осведомленным в механизме фор: 
мирования того или иного признака, подделыватель 

воспроизводит лишь форму букв. От его внимания 

ускользают такие признаки, Как способы начала и окон- 

чания движения (если они не представляют чего-либо 

необычного), относительные размеры и разгон элемен- 
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> х наклон, размещение точек пересечения отводя. у 
тов, : приводящих штрихов и т. д. Обычно перечислен. т признаки изображаются либо произвольно (как ет замедленных движений), либо неизмененны а еркбы подделывателя. Таким образом, Фактическ при подражании «на глаз» подделыватель лишь внешнего сходства в конфигурациях бу воспроизводит весь комплекс движений при нении. 

В рукописях, выполненных с подражанием < имеются признаки, свидетельствующие о неп 
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На глаз», 

Кроме Того, в рукописи, выполненной с подражанием 
«На глаз», могут встретиться признаки, являющиеся 
Результатом намеренного изменения подделывателем 
признаков своего почерка. Не останавливая 

тя подражания «на глаз» ‚характерно наличие в 
исследуемой рукописи неизменившихся признаков в. 
ка самого подделывателя. Однако отображение их огр 
Е С Е 

ы 
аются в 

* 31, Подобные признаки в исследуемой рукописи встреч 
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ничено процессом срисовывания, что препятствует 
быстрому темпу письма и деформирует признаки 
почерка. 

В практике был такой случай исследования почерка. 
Из прокуратуры Тоншаевского района Горьковской 

области на исследование поступила ведомость на полу- 

чение стипендии студентами техникума. В ней сомнение 

вызвали две подписи! от имени брата и сестры Щерба- 

ковых. Щербаковы заявили, что денег не получали и в 
ведомости не расписывались. В исполнении указанных 

подписей заподозрили кассира- техникума Р. 
При раздельном исследовании было установлено, 

что исследуемая подпись от имени Щербаковой выпол- 

нена замедленными движениями с почти полным отсут- ` 

ствием связности (рис. 91). Подобные признаки отсут- 

Рис. 91. Исследуемая подпись от имени Щерба- 
- ковой 

ствовали в подписях самой Щербаковой (рис. 92 — 94). 

Часть признаков в подписи совпадала с соответствую 

щими признаками подписей Щербаковой (отмечено 

стрелками и буквами). Но такие признаки, как: особен- 

ности направления движений при выполнении букв «а», `` 

«щ», «б», относительное размещение надстрочного эле- 

мента в букве «б», форма площадей, очерченных овалом. 

первой буквы «а», соединительной петлей буквы «щ», 

существенно (различались ‘(отмечено стрелками «а»). 

Наличие этих признаков дало основание для вывода, 

что подпись «Щербакова» выполнена не Щербаковой. 

Сравнением почерка, которым выполнена исследу- 

емая запись «Шербакова», с образцами почерка Р. 

1 Обе подписи полностью воспроизводили фамилии «Шерба- 

ков» и «Щербакова». Процесс сравнения этих а. :й те : 

подозреваемого представлял собой исследование почерка, = 

с чем пример и рассматривается, 

® 
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м! 
дуемая подпись «Щербаков» выполнена самим Щербаковым. 

; 2 Архив ЦКЛ, акт № 204. _ 250. 

Рис. 92—94. Об 
(стрелки «а» — различия с почерком Щер 

@ менее ха 
ства 
Ной К 

становили, что запись выполнена не Р. То 
ы ил выйти за пределы поставленных ем 
я ри исследуемую запись «Щербакова» с 

р 1 ми почерка Щербакова". 

подделывателя — Щербакова. рактерным является и случай производ- риминалистической 
к 

ванчей. 
Худобина подала в 

НИИ С Иванчей 2000 руб. 

роме того, в качестве 
—— 

сследованием предва 

Худобиной причиненный вред (рис. 95). 
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Рис. 95. Исследуемая расписка от имени Иванчей (стрелками 
зан- и цифрами отмечены совпадения с почерком Иванчей; стрел- 

ва» ками и буквами — совпадения с почерком Худобиной). Уча- 
сток текста расписки, слова которого не встречаются в копи- 

}} И руемом документе, отграничен (см. рис. 96) 
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бина представила две расписки, якобы, написанные и 9 (рис. 96, 97). - Е На суде Иванчей заявил, что никакой расписки Худо- биной он не давал. 

одный сулъя ее 
Рис. 97. Расписка от имени Иванчей, выполненная с подра- жанием его почерку (копировалась с расписки, приводимой - на рис. 96) 

# 

По делу была назначена криминалистическая экспер- тиза почерка. Ы экспертизы, заверенные 
ую НИЛСЭ. Эксперт Ш., проводившая экспертизу, дала заключение, что исследу- ‘емая расписка выполнена не Иванчей, а кем-либо дру- ГИМ. Кроме того, был поставлен под сомнение факт и полнения Иванчей образцов почерка, представленных Худобиной (рис: 96, 97). Эти образцы из сравнения исключили. 

Худобина продолжала настаивать, что исследуемую расписку выполнил Иванчей, а расписки, представлен- НЫЕ ею в качестве Образцов почерка Иванчей, выполне- ны им в нетрезвом виде. Е 
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Суд направил дело на повторную экспертизу в ЦКЛ, 

указав в определении на наличие в исследуемой рас- 

писке и образцах, кроме различий, совпадения призна- 

ков. В распоряжение экспертов, проводивших экспертизу 
в ЦКЛ, дополнительно были представлены свободные 

образцы почерка’ Иванчей, полученные у самого 

Иванчей'. 
В процессе исследования установили, что из двух рас- 

писок, якобы написанных Иванчей в нетрезвом виде, 

одна (рис. 96) действительно выполнена Иванчей. В 
другой же (рис. 97) текст выполнен ярко выраженными 

замедленными движениями. Кроме совпадающих с по- 

черком Иванчей признаков, наблюдалось и много разли- 

чающихся. Совпадающие признаки были резко деформи- 

рованы замедленными движениями. Часть из различаю- 
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Рис. 98. Образец почерка Иванчей (объяснение разметки см. 

на рис. 95 

1 Повторная экспертиза В КЛ д экспертами Гусе- 

вым и Мельниковой (Аржив ЦКЛ, акт № 935). 
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Рис, 99, Образец почерка Худобиной 
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щихся признаков совпала с почерком Х 
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тельных образцов почерка Ху 
вало, так как Худобиной в. 
прекращено. 

добиной ответа не последо- 
В иске было отказано и дело 

Признаки почерка при подражании с предварительной тренировкой 

При подражании с предварительной тренировкой обя- 
зательным этапом является рассмотренное выше подра- 
жание «на глаз». Фактически тренировка состойт в том, 
что ‚ вначале производится неоднократное подражание 
«на глаз», а затем постепенно рукописи исполняются все 

в более быстром темле. 
В связи с этим подражание с предварительной тре- 

нировкой характеризуется более быстрым темпом испол- 
нения, чем подражание «на глаз», а следовательно, и 
меньшей выраженностью признаков замедленных движе- 
ний в рукописи. Но поскольку подделыватель лишь 
частично меняет присущиеему навыки письма, стараясь 
воспроизвести признаки чужого почерка, то текст выпол- 
няется им в медленном темпе. Признаки необычного 
исполнения распределяются в рукописи неравномерно: 
в тех частях, где есть. особенности почерка, достаточно 
хорошо изученные подделывателем, они выражены менее 
ярко, чем там, где подделывателю приходится воспроиз- 
водить сложные движения, необычные для него способы 
соединения букв ит. д. 

В рукописях, выполненных с подражанием с предва- 
рительной тренировкой, больше сохраняется строиность 

почерка, чем при подражании «на глаз». Причем, харак” 
терно, что в результатё стремления подделывателя вы- 

полнять рукописи в быстром темпе, в них сохраняется 

в основном стройность, присущая почерку подделыва- 
теля. к 

Вследствие того, что подделыватель в какой-то степе- 
ни изучил признаки почерка данного лица, он может уже 
больше следить за воспроизведением общих т 
чужого почерка, чем при. подражании «на глаз». Е 
с этим подделыватель, в основном, воспроизводит м , 
размер и наклон почерка лица, которому пр т 
трудно воспроизвести только связность а т арНЙ 

она зависит от темпа исполнения я тк. в состоя- 

остается относительно медленным. Пе буду г 
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извести в точности лишь форму и общее строение знака 
в целом, то есть фактически незнанием механизма обра- 
зования признаков почерка вообще. В этом случае, 
как уже отмечалось, подделыватель воспроизводит часть деталей букв своим обычным почерком. 

Таким образом, для подражания <с предварительной 
тренировкой» характерно несколько иное соотношение 
имеющихся в любом случае подражания, трех групп приз- 
наков, чем при подражании «на глаз». Из изложенного 
вытекает, что подражание путем тренировки характери- 
зуется большей выраженностью признаков почерка под- 
делывателя; меньшим проявлением признаков, свидетель- 
ствующих о подражании. Напротив, при подражании «на 
глаз» характерным является наличие признаков подра- 
жания. 

Различное соотношение отмеченных признаков при 
подражании «на глаз» и с предварительной тренировкой 
в ряде случаев дает возможность разграничить указан- 
ные виды подражания. 

Приведем случай из практики. 
Долгополов подал в суд исковое заявление о взыска- 

нии с жены Шевчука М. П.— Шевчук А. Н. 1000 руб., 
которые он, якобы, дал Шевчуку взаймы на месяц. В 
подтверждение иска Долгополов представил расписку, 
которую, как он заявил, дал ему Шевчук при получении 
денег. : 

Долгополов указал, что упомянутая в расписке 
сберкнижка была у него Шевчуком взята, а деньги воз- 
вращены не были. Поскольку сам Шевчук умер, Долго- 
полов просил взыскать деньги с его жены. 

А. Н. Шевчук заявила, что расписку ее муж не писал 
и подпись в расписке не его. 

По делу назначили криминалистическую экспертизу 
почерка. 

В распоряжение эксперта представили свободные 
образцы почерка Шевчука, свободные и эксперимен 
тальные образцы почерка Долгополова. 

В процессе раздельного исследования представленных 

документов было установлено, что почерк, которы а 

полнен исследуемый текст, характеризуется в ры 

ным отсутствием связности, неравномерным тем а 

ма и наличием следов замедленных движений при исп $ 

нении отдельных букв. : 

И 
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Изучение образцов почерка Шевчука показало, что 
его почерк хотя и за МЗуется малой СВЯЗНОСТЬ 
однако она выше, чем в исследуемом документе. Те 
письма в рукописях Шевчука средний и медленный, 
следы замедленных движений при исполнении отдельных букв отсутствуют. Остальные общие признаки В исследу. 
емом документе и образцах почерка Шевчука совпада. ли (рис. 100). 
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Рис. 100. Исследуемая расписка от имени Шев- ; чука 

‚  Сравнением исследуемого документа с образцами почерка Шевчука было Установлено также значительное 
отдельные признаки зам 
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Рис. 101. Образец почерка М. П. Шевчука (стрел- 

ками «а» отмечены признаки, совпадающие с 

почерком Шевчука; стрелками «6» — различаю- 

щиеся с его почерком и совпадающие с почерком 
А. Ф. Долгополова) 
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установлены различия. Совокупность их, а также нали. 
чие относительно быстрого темпа исполнения Отдель, 
ных частей рукописи дали основание для ВЫвода, что текст исследуемой расписки выполнен не Шевчуком М. П., а другим лицом с подражанием его почерку! 

Относительно быстрый темп исполнения отдельных частей рукописи позволил заключить, что имела место предварительная тренировка в подражаний почерку Шевчука. 

&жя 

При исследовании с пелью установления, не выпол- нена ли данная рукопись с подражанием почерку дру- гого лица, наблюдаются те же этапы и стадии, что и в обычном почерковедческом исследовании: осмотр ис- следуемого документа, раздельное и сравнительное ис- следование, оценка обнаруженных совпадающих и раз- личающихся признаков. Однако содержание этих стадий 

данного исследования. 
В самом начале исследования, еще при осмотре исследуемого документа, необходимо прежде всего обра- тить внимание на темп исполнения исследуемой руко- ПИСИ. 

Обнаружение в исследуемой рукописи признаков необычного исполнения является основанием для даль- 
признаков подражания. 

Однако нужно Помнить, что наличие признаков не- обычного исполнения характерно и для рукописей, выполненных с намеренным изменением лицом собст- венного почерка. 
Поэтому при проведении дальнейшего исследования должна быть соблюдена определенная последователь- ность, а именно вначале следует установить, не имело ли место искажение пишущим своего почерка, то есть провести исследование, рассмотренное в $ | данной главы. В случае отрицательных выводов можно перехо- дить к исследованию с целью выявления подражания Е. 

Архив ЦКЛ, акт № 13. 
'2°0 



чужому почерку. При такой последовательности дости- 
тается большая всесторонность оценки измененных 
признаков. 

При проведении раздельного исследования большей 
частью не удается обнаружить признаки, прямо свиде- 
тельствующие о подражании, поскольку подобное реше- 
ние возможно лишь в результате сравнения. Косвенно 
об этом свидельствует размещение признаков замедлен- 
ных движений, повторение одних и тех же вариантов 
букв, отсутствие связности, неравномерный размер, - 
недостаточная строиность почерка. Именно на такие 
признаки и следует обращать внимание прежде 
всего. . 

Но их можно встретить и при искажении лицом свое- 
го собственного почерка, при выполнении рукописи в не- 
удобных условиях и т. д. Вот почему существенное зна- 
чение приобретает оценка обнаруженных признаков 
еще в стадии раздельного исследования. В частности, 
оценка признаков необычного исполнения производится 
с точки зрения размещения их в тексте, а также повто- 
ряемости в отдельных фрагментах исследуемой ру’ 
кописи. 
‚ Неравномерность размера букв оценивается с точки 
зрения устойчивости (или отсутствия устойчивости) во 

всей рукописи. Подобная оценка не может быть полной, 

поскольку еще не проведено сравнение. Однако она в 

какой-то степени дает направление дальнейшему иссле` 

дованию. 
При проведении сравнительного исследования реко- 

мендуется сравнить, во-первых, исследуемый документ 

с образцами почерка данного лица и, во`вторых, иссле- 

дуемый документ с образцами почерка предполагаемо- 

го подделывателя. Каждый из этих этапов сравнитель- 

ного исследования имеет свои, специфические особен- 

ности. 
Сравнение исследуемого документа © образцами 

почерка данного лица производится прежде всего с 

целью выявления намеренного изменения ЭТИМ лИКО 

своего почерка. 
Далее, рассматриваемы 

дования предусматривает с 
ния признаков подражания. 

нение необходимо проводит 

й этап сравнительного иссле- 

равнение в целях установле” 

Для отмеченной цели срав- 

ь следующим образом. ы 



1. Прежде всего, сравнить степень стройности по в исследуемом документе и в образцах почерка да 
лица. Если установлено, что исследуемый 
выполнен почерком более высокой строиности 
разцы почерка данного лица, то оно может быть 
чено из дальнейшего сравнения, и сравнение производит. ся в отношении подозреваемого лица. При совпадении стройности почерков сравниваются общие и частные признаки почерка в исследуемом документе и образцах почерка данного лица. 

2. При сравнении общих признаков необходимо обра- щать внимание на связность почерка, поскольку осталь. ные признаки почерка данного лица легче имитируются. Однако следует учитывать, что возможны случаи, когда У данного лица могут быть два варианта почерка, один из которых выработан для более медленного темпа исполнения. Тогда в данном варианте может быть и меньшая связность почерка. 
3. Особо тщательно необходимо исследовать совпа- дающие признаки. Если при сравнении установлено, что те или иные признаки в исследуемом документе при совпадении общего строения и формы с соответствую- щими признаками в образцах отличаются от последних мелкими деталями, указанное обстоятельство является одним из оснований для вывода о подражании. - 

Черка 

ННого 
Документ 
› чем об- 

ИСКЛЮ- 

новление совпадающ 
признаков. Если уста 
беднее вариантами 
цами, то это также 
тельного вывода о наличии 
почерку. 

4. Поскольку при подражании п 
какая-то часть признаков обязател 
ся, то и в результате сравнения исс 
с образцами почерка данного лица устанавливается определенная группа различающихся признаков. В связи с этим чрезвычайно важно оценить удельный вес и значение совпадающих и различающихся призна- ков в общей совокупности, для чего необходимо уста: новить, в каком темпе — быстром или медленном — вы. 
полнены буквы, в которых обнаружены совпадающие признаки, совпадают ли последние на всем протяжении 
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рукописи или есть различающиеся варианты. Если 

установлено, что одна часть признаков выполнена в 

медленном темпе и она совпадает, а другая — различа- 

ющаяся — выполнена в быстром темпе, что в исследу- 

емой рукописи имеются отдельные варианты признаков, 
отсутствующие в образцах, возможен вывод о том, что 

исследуемый текст выполнило не данное, а другое лицо 
с подражанием его почерку. 

Следующий этап кравнительного исследования — 
сравнение исследуемого документа с образцами почерка 
предполагаемого подделывателя. Здесь имеется лишь 
одна цель, а именно: установление, не была ли иссле- 
дуемая рукопись выполнена подделывателем с подража- 
нием почерку другого лица. - 

При сравнении общих признаков, если подражание 
производилось с предварительной тренировкой, обычно 

устанавливается их различие с почерком подделывателя. 
При сравнении частных признаков определенная 

часть призхаков совпадает, какая-то часть различается. 
Совпадают именно те признаки, которые различаются 

с почерком данного лица. Напротив, те признаки, кото- 

рые признаны совпадающими в первом этапе сравнения, 

будут различаться с почерком подделывателя. Послед- 

ние и являются признаками подражания. 
’Естествено, что все сравниваемые признаки нельзя 

строго разделить на совпадающие с почерком данного 

лица и различающиеся с почерком подделывателя (или 

наоборот), поскольку для процесса подражания харак- 

терна значительная неустойчивость имитируемых приз- 

наков. 
Основные задачи при оценке совпадающих признаков 

состоят в решении поставленного перед экспертизой 

вопроса об исполнителе исследуемой рукописи и опре- 

делении вида подражания, то есть подражания «на глаз» 

и с предварительной тренировкой. 
Оценка совпадающих и различающихся признаков 

при решении обеих задач базируется на результатах 

раздельного и сравнительного исследования. При этом 

учитывается соотношение совпадающих и различающих- 

ся признаков как с почерком данного лица, так и с 
почерком подделывателя. Основное внимание при оценке 

обращается на темп исполнения тех частей исследуемой 

рукописи, где есть совпадающие признаки: на устоичи- 
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вость совпадающих признаков, выражающуюся в мно. 

гократности повторения ИХ. 

При установлении вида подражания решающее зна- 
чение имеют большая или меньшая выраженность приз- 
наков необычного исполнения, больший или меньший 
объем совпадающих признаков с почерком подлелыва- 
теля. 

$ 4. Исследование рукописей, , 
выполненных левой рукой } 28 

Выполнение рукописи левой рукой обычно использу- = ется преступниками для маскировки своего почерка. $ Однако с точки зрения методики экспертного исследо- р рукой вания письмо левой рукой имеет ряд существенных осо- у пиш бенностей и отнесение его к своеобразной маскировке, объяс искажению почерка является в значительной мере ус- вать } ловным. Из дальнейшего изложения будет видно, что Потре для выполнения рукописей левой рукой пишущему при- левой ходится вырабатывать самостоятельные двигательные НИЯ ПИ навыки такого письма. В данном случае искажение Од _ Фактически не касается намеренного изменения призна- Е ков имеющегося у лица почерка, а представляет собой далеко выработку нового для данного лица варианта почерка', НИЯ па При исследовании рукописей, выполненных левой `а1 рукой, возникают вопросы, обычные в случаях установ- вается ления лица по измененному почерку, а именно: а) како- ва степень сохранения в рукописях, выполненных левой рукой, признаков обычного . почерка данного лица; 6) какова идентификационная ценность изменившихся 
признаков в рукописях, выполненных левой рукой. 

Решение их зависит от ряда факторов, определяющих 
степень управления пишущим движениями при письме 
левой рукой. 

Такими факторами являются: | 
|) степень овладения пишущим навыками письма 

правой рукой; : 

НЕ а а: самостоя- я ` навыков `ь1 ‚ 1 - п. ‘Так ‚й комплекс н Е — 
же встречаются в экспертной практике: Однако мы на га чаи ‘чавливаемся, поскольку они достаточно полно ра смотре 
не останавл ом в работе «Криминалистическая экспертиза `рены 
А. И. Винберг 5б. я 

3 
М 19 

ветском уголовном 
процессе с 1 
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"ПОЛЬЗУ. 

точерка, 
‘следо- 

ЫХ 060- 

‹ировке, 

ре ус- 
НО, ЧТО 

му при. 
тельные 

2) наличие или отсутствие у него тренировки в пись- 
ме левой рукой; 

3} объем выполняемого текста (болышой, малый 
объем); 

4) характер текста при наличии тренировки (испол- 
нение одного и того же текста, разных текстов). 

Степень овладения пишущим навыками 
письма правой рукой 

Формирование двигательных навыков письма левой 

рукой в значительной степени не связано с имеющимиея 

у пишущего навыками письма правой рукой. Последнее 

объясняется тем, что пишущему приходится вырабаты* 

вать двигательные навыки, которых нет у левой руки. 

Потребность в усвоении навыков. исполнения рукописей 

левой рукой имеется у пишущего независимо от его уме- 

ния писать правой. 

Однако степень овладения техникой письма вообще 

далеко не безразлична для быстроты и легкости усвое- 

ния навыков исполнения рукописей левой рукой. 

Как уже отмечалось, обучающийся письму сталки- 

вается с трудностями. которые непосредственно не свя- 

заны с овладением двигательными навыками и в то же 

время являются серьезным препятствием на пути усво- 

ения этих навыков. К ним относятся: необходимость 

научиться правильно держать ручку с пером располо- 

жить лист бумаги относительно края стола, с‹ блюсти 

определенные правила посадки (положения корпуса), 

расположения кисти н предплечья, усвоить и уметь вос- 

произвести рукописные формы букв. причем в одноВр 

менном сочетании восприятия и изображения и Г. д 

Преодоление перечисленных затруднений при письме 

левой рукой непосредственно зависит от степени усво- 

` Развитие навы- 
' По данному вопросу см Е. В: Гурьянов, а 

и пиеме УМ 1940, стр. 6, 23. 24. 34. 41—42; Его 
< р нии _ письму, 

„ упражнений при обуче 

НН 
: Моя работа над` почерком 

М—Л., 1948, стр. 56; Ф Костенки , р 

; ( В 1 № 9, стр. ): 

СК» о: н
я правилено и красиво писать 

гг № 9. ст. 50—52); А. И. Воскре- 

и классе, 1951, стр. 22—62. 
Т. С. Кудрякова, 
(«Начальная школа» 195 
сенская, Работа в первом 
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ения навыков обычного письма, от степени автоматизма 
последнего. Если у пишущего есть соответствующие 
навыки, указанные затруднения преодолеваются им зна. КОР рлаЧ 
чительно быстрее и легче. нием у в р 

Способ держания пера, расположение бумаги, посад- Поэт очей» 
ка при письме обычно имитируют соответствующие Гр вып0: 
навыки письма правой рукой. У пишущего в данном дельй ‚ него 
случае есть хорошо усвоенные им рукописные формы | диеся 
букв, которые без труда могут быть восприняты и вОлЬН однее 
воссозданы в памяти. Все это облегчает процесс Пос 1038 
письма левой рукой, ибо не распыляет внимания пи- ВО ой 
шущего. четко ПР а 

При выполнении рукописей левой рукой, даже при кой В 046 Ы 8 наличии у пишущего высоко развитых навыков письма ной систем Е | правой рукой, затруднительно следить одновременно за нации движе 
процессом письма и сверять написанное с образцом. Следователи 
Но здесь существенную помощь оказывают имеющиеся письма левой | 
мысленные образы рукописных букв, которые воспро- почерка не бл. 
изводятся им по памяти. вой рукой. Если же у пишущего слабо развиты или вообще от- | Напротив, л сутствуют навыки письма правой рукой, отмеченные 

низкой степень превходящие обстоятельства будут препятствовать пись- | т му левой рукой. р - 
Однако этим не исчерпывается влияние степени ос- ‚а ОВ 

воения навыков письма правой рукой на возможности | я Наличие: 
исполнения рукописей левой рукой. | пика ЫПОЛН 

Как известно, у лица, владеющего навыками письма ": Ъл Яру 
правой рукой, имеется определенный устойчивый, сте- м ДлЯ Нет 
реотипный комплекс привычных движений при письме. ) 16 р Г 
Он проявляется в устойчивой совокупности характерных “нантов Укой. 
для почерка данного лица признаков: привычных осо- чает Виж 

: бенностей направления движений при выполнении букв, бы НХ 30Сп 
ео способов соединения букв и их элементов, расположения 76 В м: так | 
р точек начала и окончания движения и т. д. Это как бы ные › ак ом 
|. «готовые» признаки для левой руки, поскольку у по- Е д аак Пр: 
| следней отсутствуют двигательные навыки исполнения Зенд Оль № 
р кописей, , 
| и > Отсюда, чем выше навыки письма вообще, тем более м а реж 

«готовых» устойчивых признаков почерка составляет а так ул 
стереотипную систему, имеющуюся в распоряжении пи- ах 
шущего. 

Однако пишущий не может механически пере- 
нести имеющиеся у него навыки автоматизированного 
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женно за 

эразцом. 
ющиеся 

воспро- 

бще от- 

еченные 
ть ПИСЬ- 

письма на исполнение рукописей левой рукой. При от- 
сутствии тренировки в письме левой рукой препятствием 
является, прежде всего, привычка лишь к двигательному 
контролю за процессом письма, что связано с объедине- 
нием`задач в процессе автоматизированного письма. 
Поэтому в начальных стадиях письма левой рукой пи- 
шущий очень быстро теряет зрительный контроль за от- 
дельно выполняемыми движениями и использует имею- 
щиеся у него навыки письма правой рукой непроиз- 
ВОЛЬНО. 

Последнее приводит к тому, что целостная система 
навыков, позволяющая данному лицу писать быстро и 
четко правой рукой, используется при. письме левой ру- 
кой в очень ограниченной степени. Нарушение назван- 

ной системы ведет к существенному расстройству коорди- 
нации движений при письме левой рукой. 

Следовательно при отсутствии у пишущего навыков 
письма левой рукой более высокая выработанность его 

почерка не благоприятствует, а затрудняет письмо ле- 

вой рукой. 
Напротив, лицо, почерк которого характеризуется 

низкой степенью выработанности, не пишет обычно ав- 

томатизированными движениями. Это связано с отсут- 

ствием у него выработанного навыка письма, а в связи с 

этим с наличием у него зрительного контроля за от- 

дельно выполняемыми движениями. Если же лицо будет 

писать левой рукой, то оно, прежде всего, перенесет при- 
вычный для него зрительный контроль на процесс пись- 
ма левой рукой. Кроме того, отсутствие у него сложных 
вариантов движений при исполнении букв и знаков об- 
легчает их воспроизведение при письме левой рукон. 
Обычно в таком случае обе рукописи, выполненные как 
левой, так и правой рукой, не содержат особых измене 

ний признаков. В рукописи, выполненной ОН 
будут более ярко выражены признаки замедлении 
жений как результата отсутствия навыков о о. 

рукой, а также признаки «зеркальности», о 
в текстах, выполненных правой РУК", 

Можно предположить, ЧТо Е ава 
рукой — при отсутствии У Вдего ет и строение 
навыков —в какой-то мере как приспособ- 
письменных энавов пони ро ви, 
ленных для исполнения их ПР 

сьму левой 

тствующих 

авой рукой. Изучение форм 
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> прописей показывает, что и: Направлени, р `движений при их ВОЕВОД 
Оно, а от димо, более удобно для исполнения правой рукой, Е сло Е р Если же лицо овладело в какой-то мере навыками в 8 чи нений - полнения рукописей левой рукой, комплекс ЯМеюЩихея пра вопой" у него навыков письма правой рукой Используется в 3. прот А. | большей степени, причем хактивизация» этого КОМплек- лево ии р са при письме левой рукой будет тем больше, Чем выше о сро уровень автоматизма движений левой Руки в про письма. Це | 98 

Наличие или отсутствие у пишущего тренировки в письме левой рукой ар Возможности управ ления движениями при письме левой рукой со стороны пишущего в значительной степе- [ ни определяются сформированностью у него комплекса : навыков исполнения рукописей левой рукой. Чем боле | ра сформированы эти навыки, тем более автоматизирован- 5 ными будут движения руки. 
} мм 

Вместе с тем степень ов ладения пишущим навыками письма левой рукой находится в непосредственной за- висимости от наличия или отсутствия у него трени- Ровки в исполнении рукописей левой рукой. Единичное, двух-тре ЗЕРООТНИРт хкратное письмо левой рукой , свидетельствует о полном отсутствии соответствующих Таким о 
навыков. Выработка навыка предполагает длительное движений 
упражнение. Соответственно этому и движения руки течение ха 
пишущего в данном случае будут почти полностью чне- тель м: 
координированы в связи с невозможностью для него ск и. 
Управлять движениями при письме. 

} п ку 
© и выполнение рукописей левой рукой в течение | РиЗнаков 

более длительного времени, то есть если имеет место | при отСутс 
упражнение в письме левой рукой, еще не говорит о на- . тельном В 
личии у пишущего соответствующих навыков. Обычно | ВМО й ы 
для приобретения навыков письма левой рукой. необхо- Рукой ост 
димы постоянное 

| многократное упражнение в течение значительного периода времени. Для сравнения можно ' 

ько длительным является обучение 



письме 

степе- 
плекса 
более 

грован- 

ыками 

днако названный период также длителеь 

Нельзя не учесть, что т Вы —- в 

А в какой-то мере Е нат к: 
С х х т. . х м 

з ам входит: устойчивость АЕ. 

равлений движений правой руки при пись ее. 

противоположность симметричных движе — В 

левой рук, очень большая сложность Жени . 

полнении букв согласно прописям. Все это т — 

чивает сроки тренировки. мы - 

Г 

Рис. 103 

Таким образом, тренировка приводит к автоматизму 

движений при письме лишь в случае проведения ее в 

течение значительного периода времени. Данное обстоя- 

тельство небезразлично для эксперта-криминалиста, по- 

скольку отсутствие автоматизма приводит к появлению 

признаков, характерных для левой руки. Следовательно, 

при отсутствии тренировки или при недостаточно дли“ 

тельном времени, в течение которого она производилась, 

возможности установления самого факта письма левой 

рукой значительно выше, чем при длительном времени 

тренировки, когда У пишущего уже выработался опре- 

деленный автоматизм движений. 

Время тренировки оказывает 

степень управления движениям 
ь 

кой. Длительная. тренировка приводит и к значительной 

активизации имеющихся У пишущего навыков письма 

правой рукой. Это сказывается в увеличении объема 

признаков почерка данного лица в рукописях, выполнен- 

влияние не только на 

и при письме левой ру- 



нож 

Пу 

управление 

аороны пишуш 
тизма письма д 
ят от объема | 
случаям, когда 
комплекса навы 



& 
> [о 

‘ных левой рукой. Чем более длительной зем. будет трени- 

ровка, тем „больший объем признаков обычного почерка 

данного лица отобразится в рукописях, выполненных 

левой рукой. 
На рис. 103, 104, 105 показаны рукописи, выполнен- 

ные при различном времени тренировки: рукопись на 

рис. 108 — при отсутствии тренировки (пятикратное вы- 

полнение); рукопись на рис. 104 — после тренировки В 

течение двух месяцев (ежедневное письмо). На рис. 105 

изображены образцы почерка исполнителя указанных 

рукописей, выполненные им правой рукой. Как видно 

из сравнения всех трех рисунков, в рукописи на рис. 104 

отобразился больший объем признаков почерка данного 

лица, чем на рис. 103. 

Объем выполняемого текста 

Управление движениями при письме левой рукой со 

стороны пишущего, а следовательно, и степень автома- 

тизма письма левой рукой в значительной степени зави- 

Это относится -К. 
сят от объема выполняемого текста. 

случаям, когда у пишущего нет сформировавшегося 

комплекса навыков письма левой рукой. Для лица, не 

умеющего писать левой рукой, далеко не безразлично, 

большой или малый по объему текст он выполняет. 

Вследствие отсутствия соответствующих навыков У него 

быстро появляется резкая утомляемость, снижающая и 

без того низкую координацию движений при письме ле-' 

вой рукой. Даже при наличии относительно длительного 

времени и достаточной интенсивности тренировки В за- 

ключительной части’ рукописи, выполненной левой ру- 

кой, всегда наблюдается снижение координации движе- 

ний по сравнению со средней частью рукописи. Различие 

в уровне координации увеличивается, В частности, и за 

счет увеличения объема выполняемого текста. Чем длин- 

нее текст, тем больше утомляемость пишущего и ти 

ярче в заключительной 
части рукописи будут ее - 

признаки письма левой рукой. Вот почему т 

большого объема признаки низкой координации э р 

может наблюдать как в начальной, так и В зак 

ной части рукописи, а В коротких текстах — главным о 

‹ астях. Наличие таких фрагмен- 

разом, в начальных их Ч . 6 ли: Ва 

тов в исследуемых 
рукописях особенно ва : 

; 
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шущий владеет навыками письма левой рукой, то еств в 
| случаях, когда затруднительно установить самый факт 

} исполнения рукописи левой рукой. } 

Характер выполняемого текста 

Тренировка предполагает непрерывное упражнение в 
исполнении каких-либо определенных действий. Причем, степень автоматизации движений достигается быстрее в том случае, если пишущий все время воспроизводит только определенное сочетание движений. › 

В указанном смысле для приобретения навыков пись- ма левой рукой более благоприятным будет упражнение в исполнении одного и того же текста. Согласо- ванность движений при письме здесь достигается быст- рее вследствие повторений в исполнении одних и тех же сочетаний букв. Исполнение разных текстов ведет к дополнительным затратам времени и усилий пишуще- го на овладение навыками исполнения знаков в их раз- личном сочетании в каждом конкретном случае. Поэто- у журн му, если левой рукой выполняются разные по содержа- \ ве нию рукописи, в них обычно больше наблюдается приз- их наков низкой координации движений, чем в рукописях, мы 6 имеющих одно и то же содержание, конечно, при одина- | ковой в первом и втором случаях степени тренировки. к 
. у 

| | и 
< 

№ а > ААлелуов-оламо. Зекиличой Куре, - м вт 
“Абдть. мобоь, дым, у оАлдьлаь бооралнцид, о 
очаделеЬ КАрлллАА А ААМААРААЖАА. = | 

Рис. 106 
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Однако болыная 2 матизированность 
втором случае распростр: ся лишь на данный текст 
Если лицо начнет писать иной текст, уровень координа- 
ции при исполнении последнего резко снижается. На 
рис. 106 приведена рукопись с одинаковым содержанием 
текста, на рис. 107 и 108 с различным. Два последних 
текста выполнены при более низком уровне координа- 

ции, чем первый. 

движений во 

Рис. 107. Уровень координации движений ниже, чем г 
рис. 106 

^^ьи © эильль © Валь В чм 

юолаьх \ \4- (28 лей 
© - ы 

Рис. 108. Уровень. координации движений ниже, чем на 

рис. 106 
на. 

Особенности подобного рода тренировки а -- 

нии рукописей левой рукой рекомендуется у м 

при проведении сравнительного о
 - 

ля 
ь 

ности, при собирании образцов д а 

необходимо отобрать несколько а 
2 

руки в виде текстов, имеющих разное и 

держание. < кон- 
Сочетание рассмотренных факторов в каждом 
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кретном случае определяет и наличие в рукописи 
ненной левой рукой, определенной совокупности призна 
ков, по которой можно установить лицо, писавшее ан. 
ный текст. 

Из перечисленных факторов наиболее существенных 
для характеристики признаков почерка при письме де 
вой рукой является степень тренировки в исполнении 
рукописеи левой рукой, то есть фактически Степень овладения навыками письма левой рукой, 
В этой связи и сами признаки наиболее целесообразно 
рассматривать применительно к трем случаям: а) отсут- 
ствие навыков письма левой рукой; б) средняя степень 
овладения такими навыками; в) высоко развитый ком- 
плекс навыков письма левой рукой. 

В дальнейшем методические указания о проведении 
исследования излагаются применительно к перечислен- 
ным случаям. 

а) Отсутствие навыков письма левой 
рукой 

Еще при осмотре рукописей, выполненных лицом, не 
имеющим навыков письма левой рукой, обращает на се- 
бя внимание резко деформированный внешний вид букв 
и знаков: разностороннее положение продольных о осей 
букв, ярко выраженный излом штрихов, особенно в за- 
кругленных частях, извилистость штрихов. Это — первая 
группа признаков, которую обычно изучает эксперт в 
рукописях, выполненных левой рукой. \ 

Первоочередное исследование и оценка указанных 
признаков важны потому, что именно они дают основа- 
ние для установления факта исполнения рукописи левой 
рукой. Кроме того, изучение их позволяет правильно 
оценить идентификационное значение признаков почер- 
ка, отобразившихся при письме левой рукой. 

В рукописях, выполненных левой рукой, преоблада- 
ют изломы штрихов, особенно в овалах букв и закруг- 
ленных элементах. Последнее можег быть объяснено 
тем, что низкая координация движений, типичная для 
письма левой рукой лицом, не имеющим соответствую- 
щих навыков, ярче всего отображается в овалах и в ду- 
гообразных элементах букв и знаков. Извилистость на- 

блюдается, главным образом, в отводящих ах, 
Пишущему легче выполнять ‘приводящие штрихи и 
сложнее —с точки зрения быстроты письма — отводя- 
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\ 
шие. При отсутствии навыков письма левой рукой по- 

добные затруднения будут еще более существенными. 
Появление ярко выраженных замедленных движений 

в рукописях, выполненных левой рукой, связано со 
стремлением воспроизвести левой рукой сложный ком- 
плекс движений, свойственный почерку правой руки, и 
отсутствием, вместе с тем, соответствующих двигатель- 
ных навыков у левой руки. Последнее приводит к тому, 
что за счет замедленных движений рукопись приобрета- 
ет резко деформированный, «карикатурный» вид. 

Отчасти по указанной же причине в рукописях, вы- 
полненных левой рукой, появляется наиболее характер- 
ный для данного способа письма признак — «зеркаль- 
ность» штрихов. 

Термин «зеркальность» является в значительной ме- 
ре условным, поскольку полностью зеркальное изобра- 
жение буквы в тексте встречается очень редко. 

«Зеркальность» можно определить как изменение на- 

правления движения при выполнении знака от заданно- 

го в обратное. На рис. 109 приведен текст, где изобра- 

жение буквы «б» целиком зеркальное, а в других буквах 

есть элементы «зеркальности». 

ние Чатль окей _правьлай— 

7 ола ко ф-© и ерй 04 

р 6 7 6^® 125 09 ВИ 3 

А фасооы 64 м дара пет ух: 
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оо = ак У 
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5 о. о, > °С 

признаки 

Рис. 109. «Зеркальность» (стрелками указаны пр 

«зеркальности») 



| Возникновение «зеркальности» в буквах текста, 2 полненных левой рукой, связано и с затруднениями дл г левой руки воспроизводить направления движений, при. вычные для правой, поскольку самый импульс движения У левой руки по направлению противоположен движени- ям правой руки. Именно поэтому левая рука при испол- нении буквы непроизвольно движется в направлении, обратном тому, которое свойственно почерку данного лица при исполнении той или иной буквы правой рукой. При изучении рукописи, выполненной замедленными движениями, в первую очередь следует искать признаки «зеркальности», как наиболее характерные для письма левой рукой. «Зеркальность» проявляется обычно в бук- вах и знаках, имеющих сложное строение, в связи с чем на них прежде всего и необходимо обращать внимание. Излом штрихов, их извилистость, остановки пера и т. д. встречаются также в иных случаях исполнения ру- кописей замедленными движениями, то есть при наме- 

целые фрагмен- выполненные автоматизированными движениями. текстах же, выполненных левой рукой (при отсутст- вии соответствующих навыков), излом, извилистость Ш рихов и т. п. признаки встречаются на протяжении сей рукописи; ма . 
Сложнее разграничить признаки заме жений при письме левой рукой и при письме маловыра- ботанным почерком, поскольку в последнем случае так- же наблюдается замедленность движений во всем ‘тек- сте. Различие состоит в преобладании в рукописях, вы- ‚полненных левой рукой, ярко выраженных изломов штрихов, деформирующих конфигурацию ‘букв. Естест- венно, что признаки замедленных движений в аналогич- ных случаях изучаются с учетом остальных обнаружен. ных признаков, в ‘частности, «зеркальности», ‚На рис. 110 и 111 показаны рукописи, выполненные левой рукой п отсутствии навыков (рис. 110) и маловыработанным по 
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дленных дви- 



сей лицом 
е замедлен- 
ответетвую- 
случаев © 

черком (рис. 111). В руколиси на р: ) : . В рукописи на рис. 110 преоб и О-В: рис. 110 преоблал 
о Е разностороннее положение > 
ос укв. В рукописи на рис. 111 б ВЕВа В р) , : наиболее ярко выра- 

жена извилистость штрихов, как результат м. 
пера. 

Вофы оз ноиЙ\» , со дав яемие. аэро- 

фо-осечикох 949 ОЗнаруох нет ОФ совок 

бмлиу ©%К › Чеми бела беиьг ее 

СГ рено бы. СР том «МИР ба“ дделаниы те 94, 

15 баба  Ибеляв ое — — 

Мибогконожо Ч Афр Фо вил 

Фрронпах. 5 14262 иди в лы срари 

не 2 форуми нкь до ьгтод чоторт\ 

Жнга, ЮамалЯ, 2% 

ева, екон био 445 над 

Рис. 110. Рукопись, выполненная левой рукой при отсутствии сбот- 

ветствующих навыков. Преобладают изломы штрихов и разносто- 

роннее положение продольных осей букв 

ее 
а 

2 #7 роелеймь 79 ву 

Рис. 111. Рукопись, выполненная маловыработанным почер- 

ком. Преобладает извилистость штрихов 

Оценка признаков, свидетельствующих 
© письме ле- 

вой рукой, особенно важна для определения идентифи- 

кационной значимости обнаруженцых совпадающих 

(или различающихся) признаков в исследуемой рукопи- 

си и образцах почерка данного лица, выполненных им 

левой рукой. Следует иметь в виду, что подобная оценка 

жной задачей эк- 
является центральной и наиболее сло 

ыполнена при отсут- 

сперта, если исследуемая рукопись в у | 

ствии у пишущего навыков письма левой рукой. Труд- 
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ности оценки объясняются значительной неустойчиво- 
стью признаков почерка в рассматриваемом случае. 

Как известно, основные требования, которым дол- 
жны отвечать признаки почерка, для того чтобы считать их идентификационными, — это их относительная. 
устойчивость, которая при отсутствии навыков письма определяется повторяемостью данного признака на протяжении большей части текста (конечно, с учетом имеющихся вариаций признаков). 

Исходя из изложенного, значительную группу приз- наков, возникающих при письме левой рукой, нельзя отнести к разряду идентификационных. Ими не могут считаться все те признаки, которые свидетельствуют о самом факте исполнения рукописи левой рукой, посколь- ку возникают они как результат отсутствия навыков, расстройства координации движений, то есть исключаю- щих устойчивое проявление данных признаков. Поэтому совпадение (или различие) в отдельных признаках, воз- никающих вследствие отсутствия координации движений при письме (например, прямоугольная вместо овальной форма элемента буквы, тот или иной способ окончания буквы и т. д.), как правило, бывает случайным и не мо- жет быть положено в основу идентификации. 
Вместе с тем, как показывает анализ экспертной 

: Н 
 Чешиико у 

м НЫх — м 6 
“ И, | од УК 

в ак, к ИТ 

ее Л 
Чара, фо 

Рис. 112. Исследуемые подпи- Рис. 13. Образцы почерка Ч М си от имени Черешенко в за- 19 а - им левой ь чи Ч Г 

купочном акте от 17 марта руко ) 
1954 г. и в расходном ордере 
№ 180 от 17 марта 1954 г. 
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наках, воз- 

1 движений 
‘о овальной 

окончания 

ми не мо- 

экспертной 

ИНО 

„# 
“ 

е 

г. 

у 
И 

практики, именно эти при- 

знаки эксперты очень ча- #1 

сто относят к идентифи- -2ь 

кационным. Фактически в 

данном случае в основа- 26 

ние вывода эксперт кла- 
с ых [2 

дет совпадение чисто слу- се) ̂. я 
28 

чайных признаков. 
277 ча 

В этом отношении ха- 

рактерна экспертиза, про- 

веленная в Ростовской 6 ие 

НИЛСЭ по заданию про- а 

куратуры. 
БЕ Е 

В числе вопросов, по- 

ставленных на разреше- 31 

ние экспертизы, были та- али 

кой: не исполнены ли три 

подлиси от имени непра- 

мотной Черешенко гр- 

ном П. о 

На рис. 112, 113, 114 : ее 

пролета исследуе- 35 ПАЛ НИЙ 

мые подписи от имени — 

Черешенко и образцы по- р 114, ен о 

черка П. выполненные > о: Г 

им левой рукой. 
Эксперты правильно решили вопрос, что исследуе- 

мые подписи выполнены левой рукой. Однако из рисун- 

ков видно, что в числе совпадающих признаков экспер- 

тамй отмечены случайные Не ВотречаюЩие я в других, 

аналогичных буквах и возникающие В результате отсут- 

ствия у исполнителя подписей навыков письма де 

рукой. Так, к случайным следует отнести Пина 

меченные цифрами 31, 23, 28 (последнии т 

ще не различим в исследуемой подписи), г аа 

Названные признаки встречаются В О И ао 

кой-либо одной из трех я ные признаки 

ветственно, в одном ИЗ образцов: ции движений при 
низкой координа 

Поскольку они не повторяются 
В 

возникли вследствие 

подписей, То нельзя СУДИТЬ об их 
письме левой рукой. 

большинстве букв 

устойчивости. 



Таким образом, при решении вопроса о тождестве по рукописям, выполненным левой рукой, требуется обяза- тельно исключать все случайные признаки, возникшие в связи с отсутствием у пишущего навыков письма левой рукой. Это предполагает обязательное сравнение иссле. дуемого текста и образцов с точки зрения повторяемости указанного признака. Такую проверку устойчивости признака рекомендуется проводить в образцах почерка данного лица, выполненных им как левой, таки правой рукой. Последнее важно потому, что повторение призна- ка в образцах почерка, выполненных правой и левой рукой, свидетельствует о его большей устойчивости. После исключения из сравнения случайных, несу- щественных признаков в распоряжении эксперта оста- ется ряд признаков, которые могут быть использованы в процессе идентификации. 
К ним относятся: а) сохранившиеся без особых изме- нений признаки обычного почерка данного лица; 6) приз- наки, подвергшиеся изменениям вследствие замены правой руки левой. Изучение и оценка их затруднитель- ны для эксперта, поскольку пишущий не владеет навы- ками письма левой рукой, в связи с чем трудно выявить устойчивость и этих признаков. Последнее требует от эксперта особо тщательного исследования каждого признака. 
Как ‘уже отмечалось, при отсутствии у пишущего на- выков письма левой рукой он стремится писать таким же образом, как и правой. Пишущий пытается прежде Всего, точно воспроизвести признаки своего обычного почерка. Ему удается воспроизвести общее строение и общее направление движений в тех буквах, которые в его почерке просты по исполнению (например, выполне- 

ние буквы «т» двумя элементами ® с „ буквы" х *" 
° в виде знака умножения). °— Далее пишущий может воспроизвести и те формы 

букв, которые в почерке данного лица мало изменились 
сравнению с соответствующими формами школьных 

ей (буквы «т» —с верхним соединением элемен- 
‚ «р» — без овала, «я», исполняемое тремя элемента- 

д.). Что же касается сложного строения знаков, 
пособов соединений, связанных с быстрым 

то именно такие признаки деформиру- а 

О 



С ‘о при деформированном общем 

строении букв в чительной ‘мере сохраняются 

признаки, свойстве черку данного лица, относя- 
щиеся к особенностям направления движений при вы- 

полнении букв, способам соединения элементов букв! 

букв между собой, относительным размерам элементов 

букв. Следует иметь в виду, что сохранение признаков 

обычного почерка в рукописях, выполненных левой ру- 

и Правой кой, зависит и от степени конструктивной сложности 

. Призна почерка конкретного лица. Как показал анализ эксперт- 

ы ной практики, усложненный почерк дает большее. отоб- 

ОСти. ражение обычных признаков его при письме левой ру 

ых, Нес кой. Почерку простому и отчасти упрощенному свойст- 
у- вен ярко выраженный возврат к школьным прописям. 

лЬЗОван Приведем пример. > 

Ы В ночь на 7 ноября 1955 г. гр-ка Е. была обнаружена 

ее мужем и дочерью в их квартире висящей на веревке 

ются более всег 

ные 

ых ИЗме- 
6) приз- 
_ замены 
уднитель- 
ет навы- 
‚ ВЫЯВИТЬ 
ребует от 
каждого 

ме Рис. 115. Исследуемая „записка, найденная В 

эле эко” квартире Е. 



перекинутой через палатный брус. Муж и дочь 

об этом в милицию и предъявили записку, кото 
якобы, нашли на столе. 

Записка была написана карандашом на клочке бу. 
маги из ученической тетради и имела сле 
жание: «В смерте маей никого нивите жи 
даела». Эта записка, по свидетельству м 
Ершовой, написана почерком самой Е. 

Записку направили в Цент ральную криминалистиче- 
скую лабораторию ВИЮН для установления лица, 

= т 
ча), 
И 
о 4 

АЯ. Е, 

И 

Ал, ИС, 

ие ЛМАА 05/0 

Л. Ло ИИА 
99% "ебет фе Мои АЛ поке ОР" 
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Рис. 116. Образцы рукописей Е., выполненные 
им левой рукой 

дующее содел. 
ТЬ Мне так на. 
ужа и дочери 



— ы-2т 

исполнившего текст записки. Причем, поскольку в п 
цессе следствия, было установлено, что ная РЕ. 
была неграмотной и умела лишь писать свою фамил ю, 
поставили вопрос только в отношении ее мужа Е Е 

В процессе проведения экспертизы по дел а ежде 
всего были выявлены перечисленные ранее ей — 
полнения рукописи левой рукой (рис. 115). При сравне- 
нии исследуемого текста с образцами почерка Е 
выполненными им левой и правой рукой (рис. 116 117), 
несмотря на явное отсутствие у пишущего ’навы- 

3 С леделие ' | 4,2 

2 6 {а и и 

+ РЕ Е 6-7 - . 7 2 

О РеБьЕЕЙ ге д 6 Е би ое 

9 7” а е222е 72 Гомеса 7; ее Ри 

72 п алый еее 7722694 ря 

дели ве 2 с, ое еле С, „Дай бы: 

/г2 рае 2 еле безо деле, ео 

— Г 224 ая ==. оби. бя бе Иа, 

Ре вр2 52» ев, 

вы а: 37. а 44 

Фа леле еее Ро Ре 2 { 3 

Рис. 117. Образцы рукописей Е., выполненные им 

правой рукой 

ков письма левой рукой и искажение образцов 

почерка, выполненных левой рукой, установили, что 

значительная часть признаков обычного почерка данно- 

го лица сохранилась. Такие признаки, как особенности 

направления движений при выполнении букв «к» (в 

двух вариантах), «ж», «м», «Н», относительные размеры 

начальных элементов буквы «е», вертикальных элемен- 

тов буквы «н», способы начала букв «и», «ни» наблюда- 

ются в образцах, выполненных как левой рукой, т 

правой. Совокупность отмеченных совпадающих призн 



ков при наличии п] ЗВ : полнении текста левой рукой, дала основание ‚ДлЯ ; да, что текст записки выполнен гр-ном Е. левой рукой. При письме левой рукой без особых изменений оста. ются обычно и некоторые топографические признаки. форма и размеры полей, размеры абзацев, Привычки размещения текста на бумаге. Изменения касаются лишь признаков, воспроизведение которых при отсутет. вии навыков письма левой рукой для пишущего нительно, а именно: форма и направление линий строк текста, расположение их относительно бланковой стро- ки (большей 
Рукой линия пагается непосредственно на блан- 

свидетельствующих об» 

а нания, знаков подч 
В связи с Ее: следовании 

ение (или Различие) 
дает основание роса об исполнителе рукописи. У пишущего навыков письма левой 

РУкой ряд признаков значительно изменяется. Прежде всего, существенным 

) 

положение продольных осей 
букв переходит на вертикальное, разго 

Связность поч 
рукой значительно 

нении рукописей левой НИНЕ НЫ 
: 1 Отметим, что идентификационное наличие (или отсутствие) знаков подчеркивания, ° признак, будучи в обычном почерке данного лица, ся им в рукописях, выполняемых левой рукой. 
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значение имеет и самое ПОСКОЛЬКУ этот воспроизводит. 
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движения, < 

рукой отвод 
положения 1 
штрихов. 
При пись 

искажения в 
выполнении ‹ 



дает основание 
ОПИСИ, 
письма лез? 

ется. 
иям подверг 
пишущего, и 

ного Конт 
т] как; равиг 

<> < 
к в 

0% к №1 
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Слитные соединения элементов б 
соединением. В некоторых случа 
сутствует. Е 

‚ При отсутствии у пишущего 
рукой существенным изменениям 
ные признаки: способы начала и о 
тельное размещение точек начала 
ния в буквах, размещение точек пе 
и приводящих штрихов в буквах. 

Искажения перечисленных признаков легко объясни- мы: отсутствие навыков письма левой рукой, а в связи с этим и некоординированность движений при письме наиболее ярко проявляются при перерыве движения и в начале его. Как результат несогласованности движений 
в начале письма, а также резкого снижения координа- 
ции при перерыве движения и возникают не свойствен- 
ные почерку данного лица способы начала и окончания 
движения. Затруднения для пишущего выполнять левой 
рукой отводящие движения часто влияют на изменения 
положения точки пересечения отводящих и приводящих 
штрихов. 

При письме левой рукой возникают и значительные 
искажения в особенностях направления движений при 
выполнении отдельных букв. Последнее касается, глав- 
ным образом, сложных в конструктивном отношении ва- 
риантов в почерке данного лица. Поскольку пишущему 
левой рукой наиболее затруднительно выполнять отво- 
дящие движения руки, он заменяет их приводящими — в 
тех буквах, где это не изменяет их обычного вида, соот- 
ветствующего современной системе скорописи. Анализ 
соответствующей экспертной практики и специальные 
наблюдения показали, что пишущими обычно заменяют- 
ся отводящие движения на приводящие в буквах С 
«п», «р»; «н» и в отдельных элементах других в 
этом фактически в соответствующих буквах ее ее 
возврат к формам школьных пронисей (например, в\ 

кв за 
АБ за меняются их при- 
х связность вообще от- 

навыков письма левой 
подвергаются и част 
кончания букв, относи- 

и окончания движе- 
ресечения отводящих 

я 
и" " М сто п" 

сто буквы "м"  — пишется и ‚ вме | 

и № и, № 

Несомненно, идентификационная ц 

знаков как единообразно изме! а 

лиц при письме левой рукой нез 

енность таких при- 
хся у большинства 
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ние расположения точек начала движения в буквах, 

имеющих овалы. Так, лицо, пишущее букву «а» с точкой 

начала движения слева, при письме левой рукой может 

начать писать ее с точкой начала справа. То же отно. 
сится к буквам «0», «д», «ф». Изменение рассматривае. 
мого признака может быть объяснено взаимопротивопо- 
ложными движениями правой и левой рук. 

Из сказанного вытекает, что основной задачей иссле. 
дования рукописей, выполненных левой рукой, является 
обнаружение и оценка сохранившихся 
признаков юбычного почерка данного 
лица. 

Изменившиеся признаки изучаются и оцениваются в 
целях установления факта их изменения и возможностей 
использования для идентификации'. Вот почему и поря- 
док исследования определяется приведенной основной 
задачей: вначале отыскиваются признаки обычного по- 
черка данного лица, отобразившиеся в рукописях, вы- 
полненных левой рукой, затем — изменившиеся. Эта же 
цель диктует и определенную последовательность изуче- 
Ния исследуемых документов и образцов: в первую юоче- 
редь необходимо исследовать образцы почерка данного 
лица, причем вначале выполненные правой, а затем уже 
левой рукой. Такой порядок дает возможность устано- 
вить индивидуальный комплекс признаков почерка пи- 
шущего и степень его сохранения при письме левой 
рукой. При последующем изучении исследуемой рукопи- 
си легче будет разграничить изменившиеся признаки и признаки, сохранившиеся без особых изменений. 

пецифическая особенность исследования рукописей, 
выполненных левой рукой, при отсутствии у пишущего 
соответствующих навыков, состоит в определении иден- тификационной значимости изменившихся признаков, 
получаемом в результате изучения и сравнения иссле- дуемого текста с образцами рукописей, выполненных 
левой рукой. В данном случае уже можно проследить 
повторяющиеся в исследуемой рукописи и образцах те 
или иные изменившиеся признаки. Они в ряде случаев могут быть положены в основу идентификации. 

1 [7 То есть с целью, обычной для исследования Измененного почерка. 
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Для письма левой рукой характерно частое измене. | 
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Различие с ‘признаками в ‘рукописях, выполненных 

правой рукой, может не приниматься во внимание, по- 
скольку в данном случае при ‘письме левой рукой проис- 

ходят значительные изменения признаков. При установ- 

лении же определенных различающихся признаков в 

исследуемом документе и образцах рукописей, выпол- 

ненных данным лицом левой рукой, необходимо выяс- 

нить, различаются ли эти же признаки и с образцами 
рукописей, выполненных правой рукой. Последнее важ- 

но потому, что различия с соответствующими признака- 

ми в рукописях, выполненных левой рукой, могут объ- 

ясняться выработкой навыков письма левой рукой уже 

после написания текста исследуемого документа или 

искажением ‘данным лицом своего почерка при выпол- 

нении экспериментальных образцов левой рукой". 

Таким образом, различающиеся признаки могут быть 

положены в основу отрицательного вывода об исполне- 

нии текста данным лицом лишь в случае различий в 

образцах рукописей, выполненных как левой, так и пра- 

вой рукой. 
В связи с изложенным небезразлична и последова- 

тельность сравнения исследуемого текста с образцами 

почерка данного лица: вначале необходимо сравнить 

исследуемый документ с образцами почерка, выполнен- 

ными правой рукой, затем — левой. При такой последо- 

вательности устанавливаются совпадения неизменив- 

шихся признаков, от которых отпраничиваются все при- 

знаки, подвергшиеся изменениям. Дальнейшим сравне- 

нием с образцами, выполненными левой рукой, из числа 

изменившихся признаков выявляются те, которые наряду 

с признаками, оставшимися без изменений, могут быть 

положены в основу идентификации. 

6) Средняя степень овладения навыка- 

ми письма левой рукой. 

При наличии у исполнителя рукописи средне разви- 

тых навыков письма левой рукой наблюдается несколь- 

ко иное соотношение признаков, чем в рассмотренном 

случае отсутствия указанных навыков. 

Однако следует иметь в виду, ЧТо самое пони 

среднего развития навыков не может быть точно опре- 

делено, скажем, временем тренировки, совершенно оди- 

1 Для оценки устойчивости различий важно обнаружить их и в 

образцах, выполненных правой рукой, 

287 



наковым соотношением признаков - м конк 
рукописи и т. д. Речь идет о тавВМ развитии Н письма левой рукой, когда в рукописях наблю элементы автоматизма письма в отдельных их ча 
при общей недостаточной координированности 
НИЙ. 

= 
Первая задача, которую необходимо разрешить з данном случае — это установить факт письма левой ру- кой. Но если решение ее в указанном случае не состав- ляло большого труда для эксперта, то при средних на- выках письма левой рукой оно имеет некоторую слож- НОСТЬ. 
Наличие фрагментов текста, выполненных автомати- зированными движениями, уже само по себе затрудняет правильную оценку обнаруженных признаков замедлен- НЫХ движений в остальных частях текста, поскольку воз- можно смешение признаков левой руки с признаками намеренного снижения выработанности почерка самим 

данном случае признаки испол- 
рукой выражены недостаточно 

«зеркальность» В штрихах встре- 

в основном СТа- 

Даюте 
СТЯх 

ДВИжЖе. 

вой руки, соответствующие таким же направлениям дви- Сохраняется в значительной сте- что может быть использовано при исполнении рукописи левой рукой. Остальные признаки, характерные для низкой коорди- нации движений при письме! — извилистость, утолщения и сдвоенность штрихов, — встречаясь во всех случаях исполнения рукописей В медленном темпе, сами по себе о основанием для вывода о письме левой рукой. 

Таким образом, недостаточная выраженность при- знаков выполнения текста левой рукой в рассматривае. мом случае требует максимального внимания эксперта при их обнаружении и оценке. Для этого необходимо разграничить участки текста, выполненные автоматизи- 
› И участки, в которых есть при- 
ции движений. Для разграниче- 1 

- Средняя степень овладения навыками письма левой рукой по Уровню ко „оординации в общем соответствует низкой координации движений при письме правой рукой. : 
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` вой рукой, или нет. Причем осно 

ния случаев исполнения текстов л 
эенным снижением выработанност ть характер признаков замедл 
обладают ли изломы штрихов, св 

евой рукой и с наме- и почерка следует оце- енных движений: пре- ойственные письму ле- вное внимание необхо- 
о именно в них и более штрихов. Признаки, свиде- ННОЙ автоматизированности ать с точки зрения соотно- 

димо обращать на овалы букв, иб 
ярко выражаются изломы 
тельствующие об определе 
письма, рекомендуется изуч 
шения уровня автоматизма на различных участках тек- ста. При намеренном снижении выработанности степень автоматизма в отдельных частях рукописи по сравнению с остальными ее частями будет значительно выше, чем при письме левой рукой. Сказанное объясняется тем, что 

ПАУ, уодакди оиумымо, МАЯлА 
аа соток 9 еже 

щи ХУ 

укой левой р ь =. выполненная пись, 



при намеренном снижении ен л 

обычно бывает высокой, что уе ВЫС 

витой автоматизированной системе движений при г 

ме. Средняя степень овладения пишущим навык 

письма левой рукой предполагает лишь наличие элемен. 
тов автоматизма, вуалирующих признаки общего Мед. 
ленного темпа исполнения. На рис. 118 и. 19 представ. 
лены рукописи, выполненные левой рукой (рис, 18) я 
с намеренным снижением выработанности (рис. | 19). 
В. рукописи встречаются фрагменты текста, выполнен. 
ные автоматизированными движениями (на рис. 185 
словах «перехода», «техникой», «резолюции», «указыва. 

А 9конлонаько беби. фи : 

“Умидо, Но. СДАНЫ, 
АМА. Ули :- 

г ‚к = 
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ЕВ ми. — 
Е = ра г = с кегда удается Круиным НИТИ о Е- нения текста ле 
пад 26 миссий СКА хования (а ино] 
иеынмАлА, м кт 59 

78) ви 
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ЮТСЯ», «ВОЗМОЖНОСТИ», «сельского» и др.; на рис. 119 В 

словах «отсталых», «крестьянских», «объединенным», 
«техникой», «съезда», «докладу», в словах заключитель- 
ной части текста). 

Из рисунков видно, что при намеренном снижении 
выработанности в рукописи наблюдается гораздо боль- 
ше фрагментов, выполненных автоматизированными 
движениями, чем при письме левой рукой. Кроме того, 
разница в степени автоматизма движений в этих и 
остальных фрагментах текста в первом случае болыше: 
чем во втором. В сравниваемых текстах различны и 
признаки замедленных движений: на рис. 118 преобла- 
дают изломы штрихов, главным образом в овалах и 
соединительных ‘элементах; на рис. 119 — овалы и дуго- 
образные элементы обычно четкие и ровные. что свиде- 
тельствует о высоком автоматизме движений. Замедлен- 
ность проявляется лишь в частых остановках пера и 
извилистости отдельных штрихов, а также в резком сни- 
жении связности. - 

Необходимо помнить, что подобное разграничение не 
всегда удается провести, а потому вопрос о факте испол- 
нения текста левой рукой в процессе раздельного иссле- 
дования (а иногда и сравнительного) может остаться не- 
решенным. Вместе с тем, такое решение требует обяза- 
тельного ‘сравнения исследуемой рукописи с образцами 
текстов, выполненных данным лицом левой рукой. По- 
этому во всех случаях, когда возникает подозрение в 
исполнении исследуемой рукописи левой рукой, реко- 
мендуется обязательно запрашивать подобные образцы: 

Поскольку в данном случае у пишущего есть уже от- 
дельные навыки письма. левой рукой, в выполненных 
им рукописях легче проследить устойчивость признаков 
почерка. Е 

Следовательно, при наличии у пишущего средне раз- 
витых навыков письма левой рукой эксперту трудно 
установить факт исполнения рукописи левой рукой: 

Возможности же идентификации здесь выше, чем и 

отсутствии у пишущего соответствующих навыков. кой 
му способствует и больший объем в имеющ я Е 

писях неизменившихся признаков обычного р 
лица, о чем говорится далее. 

Рассмотрим признаки почерк 
кой лицом, имеющим средне развитые 

19* 

а при письме левой ру- 
навыки. 2.8 

291 



Как уже отмечалось, при наличии у пишущего & 
ней степени овладения называй исполнения тех 
левой рукой фактором, способствующим более бь З 
и автоматизированному письму, является высокая 
пень выработанности обычного почерка данного 
Соответственно с указанным, для рукописей, вы: ы 
ных левой рукой, при средней степени Усвоения пишу. 
щим соответствующих навыков, характерен значитель 
ный объем сохранившихся признаков обычного почерка данного лица. 

Небезынтересен тот факт, что в отмеченном случае, по сравнению с отсутствием у пишущего навыков пись. ма левой рукой, наблюдается своего рода возврат к общим и частным признакам его обычного почерка, В основном, это касается части особенностей направле- ния движений при выполнении букв; причем особенности направлений движений, соответствующие формам школьных прописей, частично вновь заменяются при- вычными для юбычного почерка данного лища направле- 
возврат к свойственным почерку пишущего способам соединения отдельных букв И ИХ элементов, относительным размерам элементов букв. Все ето в совокупности с признаками, не изме- 

< У пишущего вообще еще не было навыков писыма левой рукой, дает в руки экс- 

СТе. _ 
Лица, _ 

‘значительный объем пригодного к иРлинации идентификации материала. Несомненно, текст, выпол- м и накл нанный левой рукой, будет беднее вариантами призна- меня ЩИЖ 
ков по сравнению с обычным почерком пишущего, по- нения букв скольку в рукописях, выполненных левой рукой, боль- Порядо ( 
шей частью закрепляется один какой-либо наиболее О рук И простой вариант. 

- а И При Из общих признаков наблюдается Частичный возвраг ен Завык 
к привычной для данного лица оВЯЗНОСтТи, главным об- а Кот 
разом, в. частях текста, выполненных автоматизирован- а чавыка 
ными движениями. Кроме того, Уменьшается разме Н Ся 
букв и разгон (если обычному поче ва т а. № тор на ны средние либо малые размер и Разгон). нина. м Ые ся и линия строки текста. . м ЗА ель Таким юбразом, основным ти икационным р к м И пр 
териалом при средне развитых навыках. письма _— м пОдн 4 рукой так же, как и при отсутствии Указанных навыков М, & 
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служат признаки обычного почерка данн го лица. 
Однако развитие и закрепление навыков письма ле- вой рукой приводит к тому, что признаки, подвергшиеся изменениям в связи с заменой правой руки левой, ста- новятся стабильными, повторяющимися во всех текстах, написанных данным лицом левой рукой: Именно вслед- ствие этого в текстах устойчиво проявляются признаки, которых нет в обычном почерке лица. Следовательно, в совокупность признаков в рассмат- риваемом случае входят и признаки, свойственные по- черку данного лица только при письме левой рукой. Причем, последние признаки, в отличие от случая отсутствия навыков письма левой рукой, обычно устойчивы, а потому могут быть отнесены к идентифи- кационным. 
И, наконец, в разбираемом случае имеют место и временные случайные искажения признаков, появляю- щиеся в текстах вследствие недостаточной координации движений при письме 
По изложенной причине существенных искажений признаков не происходит, поскольку у пишущего уже есть навыки исполнения рукописей левой рукой. Еди- ничные изменения, возникающие вследствие низкой координации движений, касаются относительных раз- 

меров и наклонов элементов букв, формы овалов букв (изменяющихся за счет изломов штрихов), способов сое- 
динения букв (в связи с медленным темпом исполнения). 

Порядок исследования рукописей, выполненных ле- 
ВОЙ рукой при среднем развитии у пишущего соответст- 

вующих навыков, в основном тот же, что и в процессе 
изучения рукописей, выполненных лицом, не Екы 
такими навыками. Он подробно изложен ранее, и оста навливаться на нем мы не будем. 

Некоторые особенности имеются в использовании =: 
процессе исследования образцов ‘рукописей, се 
НЫХ левой и правой рукой. Сравнение с ‚< ЗРЩЕР писей, выполненных левой рукой, здесь тес м - значение, чем в случаях, когда у о абанван в письма левой рукой. Объясняется а выработ- ряда признаков, возникающих м ы в: ВЕ совпадения Ки навыков письма левой рукой. У р И руко- таких признаков можно только путем ср 203 

о- 



навыков 

рукописи автоматизированными движе- ния 

писями, выполненными левой рукой. В то же ва: 
Я к. наличии элементов автоматизма в письме левой рукой ня Ей эго ве возможности для искажения ЭКСПериме, ых образцов, выполненных левой рукой. В Дань г : случае становится важным сравнение с о разцами объ, | 5 У ного почерка данного лица. ее й и Из сказанного вытекает, что сравнение Производится Е ця = прежде всего с этими последними образцами. Обнару. ки 24 женные совпадающие признаки в исследуемой Рукописи и образцах обычного почерка данного лица Позволяют правильно оценить имеющиеся. различия с образцами рукописей, выполненными левой рукой. Замеченные раз: личия должны быть объяснены искажением пишущим указанных образцов. Наличие же различающихся при- знаков в исследуемом тексте и в образцах рукописей, выполненных левой и правой рукой, свидетельствует о том, что исследуемую рукопись выполнило не данное лицо. 

в) Письмо левой рукой при наличии у пишущего. высоко развитого комплекса исполнения текстов левой рукой. К таким случаям относятся: исполнение рукописей левшой; лицом, потерявшим правую руку и научившим- ся впоследствии писать левой рукой; лицом, свободно владеющим письмом как левой, так и правой рукой. ысоко развитый компле 

Е 

| 

: 

кс навыков письма левой 9 "> Рукой уже сам по себе предполагает, что пишущий м0- 

Рис. [20 

жет исполнять 

ое обстоятельство свиде- м рукописям, как ‚правило, выполнения их левой ру- ном исполнении вытекают следования, а из материа- Хх случаях и не ставят во- чения рукописи левой рукой, 
поскольку он известен следователю. лишь необходимость решить вопрос, данное ли лицо вы- 
полнило исследуемый текст. 

сы 
_ -Гак, при расследовании дела по обвинению Титовой 
ПО ст. 2 Указа резидиума Верховного Совета СССР от 
4-июня 1947 г. «Об Уголовной о 

Здесь возникает 



2: 
на 

ность от имени Антилогог б и Антилогова и образцы рукописей об | } обви- 
няемой Т., выполненные правой полненные правой и левой Й р й рукой. 

ЗАЗ, Бе 
42 

ыы 

у 7 

Ко 

Рис. С у 120. Исследуемая доверенность от имени Антилогова 

св ролеты" 

вой 
Рис. 191. Образцы почерка Т., выполненные ею пра 

ки) 
рукой (стрелками отмечены совпадающие призна 

я текста доверенности левой 

ановлена следственным 

исьма как левой, 

Возможность исполнени 

рукой в этом случае была УСТ 

путем. Т. свободно владела навыками п 

так и правой рукой (рис. 120, 121, 122). 
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Естественно, самое исследование в Рассматривави 
елучае мало отличается от исследования рукопнсе 
полненных правой рукой. Определенные 

Ах 
Уи А КР 

Алло \ : Зло № 

2—3 № 59). 

$ Аы АХ мод 
\” ^^ а. и. ь < 

— ох _ 
Рис 129. Об разцы почерка Т., выполненные ею левой рукой (стре лками отмечены совпадающие признаки) } 

имеются лишь в изучении, с одной стороны, почерка левши, умеющего писать только левой рукой, и, с дру- гой — почерка лица, потерявшего правую руку, а также свободно владеющего письмом правой и левой рукой. Почерк левши, если последний хорошо владеет навы- ками письма 
соким автоматизмом 
й, быстрым темпом и индивидуальным устойчивым комплексом 

0, письмо левой рукой для лев- › как для большинства лиц правой том, и в другом случаях пишущий большей 
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частью не владеет письмом д 
исключаются и взаимозавис 

Дб < орофри- 

$ Фощам ЗЛабьл  Фомаби» даа, и 

$ 1389 оду $ или Чем Кам, 

Илмамофемвоол фона $ > 

Облаойил $ ил «РАЗИилма, ака, 

уе $ 1939 > Обоим, 9 клаве, 

Мобикм Ч 1944 лед Эда 

ие - - _ и т з. 
— Чи $ роолы При фа ПИ 

и МАЗ АА роли Е 

$ мофемач 60.06 №^ ола 

Комод 6494» у Фщио 

рол УдикюА Ч АА 

, р ромеь Зрлцолоаиильы .:] ка 
еж 

почерк? Юолжи о, оефиныд Мох мо о 

| также Рис. 123. Образцы почерка «левши», выполненные им левой 

У 
рукой 

го 
гизмо а рис. 123 приведена рукопись, исполненная лев- 

гем! ый ОИ рукой. Текст выполнен автоматизирован- 

ле т те движениями в быстром темпе. В руколиси отобра- 

гЯ ле | бы Устойчивый комплекс признаков, который может 

пра Н использован при идентификации. Е 

льше И а рис. 124 представлен текст, выполненный тем же 

я Цом, но правой рукой. Рукопись характеризуется ярко 
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выраженным расстройством координации Движе 
медленным темпом, элементами «зеркальности», : характерно обычно для письма левой рукой. 

В оли м 5 ых «и 54, 

4 Би д ММ Лил ца, до 
Й Коко в би 995 Аки. 

= О - бе к, ( 94 чему. 
т - Ч Оби оли Иди Ж-ик 
и. 5 ри, ели р Ш 34 

$ Амлмуеел^, „ДОЛ м у Ь- 84, 

р №, МХ 
Рис. 124. Образцы почерка «левши», выполненные им правой рукой (стрелками отмечены признаки «зеркальности») 

Итак, сфо а рмированность почерка левши определяет- _ ся наличием у него только одного этого варианта почерка. этой связи не возникает искажений признаков, кото- _ рые обычно появляются при перемене руки у лица, не умеющего писать левой рукой. Все искажения призна- ков в указанном случае могут быть объяснены обычны- _ Ми причинами: неудобными условиями исполнения, за- ° болеваниями центральной нервной системы, рук или ° намеренным изменением почерка пишущим. ° Степень сохранения в рукописи признаков обычного _ почерка также объясняется избранным способом иска- _— _ Жения, условиями письма, состоянием самого пишущего, РА степенью овладения им навыками письма и т. д. я _ Теристика признаков почерка в рассматриваемом о ° Не отличается от соответствующих признаков и либо измененного почерка лиц, пишущих правой ру ко `Таким образом, и самый процесс исследования ое писей, выполненных левшой, не отличается от со 
_298. 

: Д5Фн балла. - бы Абъяр к в 

признаков почерк 
В данном случае 
рукой зависит от | 



отвующего исследования рукописей, выполненных ли- 
цом, пишущим правои рукой. у 

При производстве ‘исследования в приведенном слу- 
цае лишь р: иметь в виду, что всегда следует 
проводить раваение и с рукописями левши, выполнен- 
ными им правой рукой. Последнее важно потому, что 
таким образом эксперт устанавливает, умеет ли данное 
лицо писать и правой рукой. Это’ в свою очередь, позво- 
ляет более полно оценить различающиеся признаки, по- 
скольку в почерке лица, умеющего писать правой и ле- 
вой рукой, в рукописях, выполненных одной из рук, 
встречаются признаки, отсутствующие в текстах, выпол- 
ненных другой рукой. : 

Последнее обстоятельство и усложняет исследование 
почерка тогда, когда пишущий ранее писал правой‘ ру- 
кой, а затем, потеряв. ее, научился писать левой, а так- 
же, когда данное лицо свободно владеет письмом пра- 
вой и левой рукой. . 

Определенные затруднения в исследовании здесь соз- 
дает необходимость установления взаимозависимости 
признаков почерка при письме правой и левой рукой. 
В данном случае формирование навыков письма левой 
рукой зависит от имеющихся у пишущего навыков пись- 

ма правой рукой. Вот почему определенная часть при- 
знаков обычного почерка данного лица сохраняется и 

при письме левой рукой. Такая зависимость особенно 

существенной будет в случаях, когда лицо свободно пи- 

шет и правой и левой рукой. Этому способствует то, что 
данное лицо может писать попеременно то левой, то пра- 

вой рукой. 
Что же касается случая, когда данное лицо научи- 

лось писать левой рукой в овязи с потерей правой, т 

здесь навыки письма левой рукой формируются и 
‘меньшей зависимости от соответствующих навыков Е. г 

ы ет возможность исполне ма правой, поскольку отсутствует в ‘льно, теряются 
ния рукописей правой рукой, а и Г правой 
м а исполнения руко- 
руки. Однако ‘и в этом случае навь висимости от уже- В г р за писей левой рукой формируются в еского стереотипа. 
имеющегося у данного лица динамич 

емом о в рассматрива 
Из изложенного явствует, ЧТ ь й, обяза- й рукой 

случае в рукописях, выполненных а с соотве1 

тельно наблюдаются признаки, совп 
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вления 
икаций 
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УВ В0С- 

дписи. 
вления’ 
может 
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Краткость записи при исполнении левой рукой под- 

писи от имени вымышленного лица или лица, не владею- 
щего навыками письма, препятствует и идентификации 
ее-исполнителя, поскольку ограничиваются возможности 
определения устойчивости признаков почерка. Если в 
более или менее больших по объему текстах можно про- 
следить повторяемость признаков и тем самым опреде- 
лить их идентификационную ценность, то в краткой за- 
писи это исключается. Следовательно, идентификацион- 
ное значение имеют лишь признаки обычного почерка 
писавшего, отобразившиеся в исследуемой подписи, ко- 
торые проявляются также в незначительном объеме!. 
Все это подтверждает необходимость тщательной оцен- 
ки обнаруженных ‘признаков и определенной осторожно- 
сти в выводах. Совершенно недопустимо давать катего- 
рические заключения по подписям, в которых нельзя 
выявитВ устойчивость признаков. Мелоду тем, в практи- 
ке производства криминалистических экспертиз все еще 
встречаются такие случаи. Так, при производстве крими- 
налистической экспертизы подписи от имени Мишеневой 
в ведомости денежных выдач в окончательный расчет 

20 |. 0 р 

Дмй ий ̀ ет 

Рис. 125. Исследуемая 
подпись от имени Ми- 
шеневой в ведомости де- 
нежных выдач в окон- 

чательный расчет Рис. 126. Образцы по- 

черка Д., выполненные 

левой рукой 

(рис. 125, 126) эканерт решил, что исследуемая ом 

от имени Мишеневой выполнена обвиняемой Д. лев : 

рукой. Из рисунков видно, что в исследуемой подписи 

—_—_—_ 

1 Как и в подписях от име 
ным лицом правой рукой, что о 

следуемой записи, 

ни других лиц, выполненных дан- 

бъясняется обычно краткостью ис- 
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образцах почерка Д. нельзя проследить Устойчи с признаков ввиду отсутствия у лица (или лиц), Исполни шего лодписи, навыков письма-леной рукой. Отмеченные экспертом признаки встречаются в одном ИЗ Образцов. подписей, выполненных Д. При таком условии, Учитывая | отсутствие навыков письма левой рукой, не может быть \ и речи об устойчивой совокупности признаков. Следова. _ тельно, нельзя делать вывод об исполнении Д, исследуе. — мой подписи от имени Мишеневой, 
Е Совершенно очевидно, 

писей от имени малограмотных л: при отсутствии у пишущего навык сравнение с образцами 
полненных им левой рукой, не х ре- зультатов. Последнее объясняется тем, что в данном случае возникают значительные искажения признаков в Экспериментальных образцах, выполненных левой ру- кой. Поэтому основным сравнительным материалом яв- ляются образцы почерка, выполненные правой рукой. 



Глава ПУ 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПОДПИСЕЙ 

$ 1. Подпись — объект криминалистического 
исследования 

Под подписью принято понимать собственноруч- 

но выполненное обозначение своей фамилии, имеющее 

целью служить удостоверительным знаком. 
Как известно, назначение подписи — подтверждать 

сведения, содержащиеся в данном документе, свидетель- 

° ствовать об определенном отношении расписывающего- 

ся к этим сведениям. На документе она служит удосто- 

верительным знаком, исходящим от конкретного лица, 

поэтому подпись обязательно должна выполняться тем 

лицом, фамилию которого она обозначает. Только тогда 

подпись будет действительной, соответствующей своему 

назначению. 
Следует иметь в виду, что не всякое собственноруч- 

но выполненное обозначение фамилии является под- 

писью. Для подписи обозначение фамилии должно слу- 

жить удостоверительным знаком. Поэтому такое обозна- 

чение фамилии выполняется, как правило, особым обра- 

зом, отличным от простого написания фамилии в тексте 

какого-либо документа. Кроме того, подписи на докумен- 

те почти всегда отводится особое место: графа, строка. 

Подпись может состоять ‘из всех букв, образующих 

фамилию данного лица, включать в себя не все, а лишь 

некоторые буквы фамилии и вообще не олержать буче: 

а полностью состоять ‘из произвольных штрихов. БЕ 

ствие букв в подписи не лишает ее а назначе- 

ния — служить удостоверительным 3 : 

би пя Нообходимым реквизитом нЕ 
численных и разнообразных документов. Иногда а =. 
си полномочных на подписание определенных доку1 



тов лиц подделывают о и затем с мо, этих подписей совершают либо скрывают преступленый Отсюда в процессе расследования Уголовных де аа, же при судебном разбирательстве уголовных и траж. данских дел у следователей и судей нередко ВоЗНика вопросы: а) подлинна или поддельна та или иная под. пись, то есть исполнена ли она Лицом, от имени которо. го значится, или кем-то другим; 6) если Подпись под. дельна, то есть не выполнена лицом, от имени Которого значится, то каким способом она подделана, и В) кто ИСПОЛНИЛ поддельную подпись 
Такая подпись становится объектом к ской экспертизы, с помощью которой и р речисленн ые воп росы. 
Исходя ИЗ изложенного, подде ществу подписью не является. Оде 

риминал ИстТиче- 
азр ешаются Пе- 

льная подпись по су- 
тако в следственной И 
подпись условно в це- 

один из видов почерковед- 
установлении исполнителя видов технического исследования до- определения некоторых способов под- 

ческого иссл едования при подписи и один из 
кумента в случае 
делки подписи. 3 Специфика исследования подписи как объекта по- 

т черковедческой экс 

Основы Формирования по черковых начертанийи. Это з РУются также по принцип двигательных навыков, в о 

писи общие для всех по- 
начит, что подписи форми- 
У образования письменно- 
снове которых лежит выра- ботка временных связей, установление динамического стереотипа. Вместе с тем, формирование подписей имеет специфику, которую необходимо рассмютреть прежде, Чем будет изложена методика исследования подписей. одпись у конкретного лица начинает формировать- ся, как правило, тогда, когда оно уже в какой-то мере ЕЕ 

кой экспертизы», сб. 1, М., 1955, стр. г, лнение больших и малых текстов, запи- 
‚ наконец, выполнение подписей ол 

закономерностям, общим для всех э начертаний». 
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Юлнителя 
зания до: 
бов пох 

р 

владеет навыками письма, то есть Формирование подпи- сей начинается и протекает на основе приобретенных данным лицом навыков письма. Исключение может со- ставить тот редкий случай, когда лицо неграмотно вооб- ще, но расписываться ему приходилось. По лица формируется самостоятельно на базе сложив- шихся зрительных представлений пишущего об отдель- ных составляющих подпись буквах, которые ему изве- СТНЫ. 
В начале формирования подпись всецело отвечает выработавшимся для выполнения текстов навыкам и ни- чем не отличается от текстового написания этой фами- лии. Если, например, подпись начинает формироваться при маловыработанном почерке, она характеривуется низкой выработанностью. Теми выполнения подписи, на- чертание букв и другие признаки будут такими же, как и при обычном написании своей фамилии данным ли- цом. Однако далее в большинстве случаев процесс фор- мирования подписи протекает быстрее, нежели форми- рование навыков письма. Формирование подписи как бы отрывается от выработки общих навыков письма и обго- няет их. Происходит это потому, что подпись представ- ляет собой одно слово с постоянным. сочетанием букв. Навыки для ее выполнения при повторении образуются и закрепляются довольно быстро и просто. Ускорение процесса формирования подписи начинается тогда, ког- да у лица возникает необходимость расписываться. На процесс/и характер дальнейшего формирования подписей влияют следующие основные факторы: 
а) частота выполнения подписи; 
6) желание расписывающегося выработать особую, своеобразную подпись; 
в) выработанность и в некоторой степени строение почерка расписывающегося. 
Остановимся на этих факторах. Быстрота формирования подписи находится в пря- Мой зависимости от частоты выполнения подписи. Чем 

чаще приходится расписываться данному лицу, тем ско- 
рее произойдет отрыв навыков в выполнении подписи 
от общих навыков письма, тем скорее будет протекать Ормирование подписи. Причина этого состоит в общем 
значении повторения для выработки навыков. Повторе- 
НИе, тренировка совершенствуют и закрепляют навыки 
2 
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Частота выполнения пОДИИСИ может влиять и аз. рактер формирова ния ее. Расписываясь часто, лицо СТре мится делать это быстро. Отсюда появляется ООКраще. ние подписи, упрощение за счет внесения в нее ОДНОтИг. ных безбуквенных начертаний, которые легче ВЫПолнять в быстром темпе. 
Частота выполнения подписи может вызвать рой из указанных ранее факторов — вающегося выпо 

ным образом. 

у тех людей, дится расписываться часто. Однако ючает п такого случая, когда 
ботать себе подпись на будущее, н 
потребности В частом ее применении. 

Сознательное влияние расписывающегося на форми- рование подписи в большинстве случаев весьма велико. но определяет в значительной мере характер формиро- вания подписи. Зная, что подпись является личным удо- стоверительным знаком, лицо стремится к тому, чтобы сделать ее, по возможности, оригинальной, своеобраз- ной. Именно с этой целью расписывающиеся снабжают свою подпись различными условными либо произволь- ными сочетаниями штрихов, лишь отдаленно похожими на буквы, либо вовсе непохожими на них. Для этого в Подпись вводятся начальные буквы имени и отчества, которые с начальной буквой фамилии конструируются пишущим в сложную и нередко неразборчивую  моно- грамму; появляются вычурные, усложненные конструк- ции букв и штрихов в середине подписи, сложный рос- черк. 
Здесь следует отметить, что рассмотренные факторы нередко как бы вступают в противоречие. С одной сто- роны, частая потребность в выполнении своей подписи приводит к Убыстрению темпа и сокращению, упроще- нию подписи. С другой стороны, стремление сделать подпись оригинальной влечет за собой появление в под- писи вычурных элементов, выполнить которые быстрыми движениями довольно сложно. Такое противоречие раз- решается чаще всего за счет упрощения вычурных эле- ментов подписи и приспособления их к быстрому вос- произведению. В большинстве случаев вычурные эле- менты в подписи сохраняются в начале ее (монограмма, 
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сочетание начальных букв по) 
превращается в ряд 

заканчивается росчерком тНОЙ сложности. 

Выработанность пох \ влияет также на процесс и 
характер формирования подписи. У лиц с более вырабо- 
танным почерком при прочих равных условиях подписи формируются быстрее, чем у лиц с менее выработанным 
почерком. При осуществлении желания сделать подпись 
более оригинальной, своеобразной у расписывающихся, 
обладающих более выработанным почерком, будет боль- 
ше возможностей, нежели у лиц, имеющих менее выра- 
ботанный почерк. Сложные, вычурные начертания букв и штрихов в подписи лица с маловыработанным почер- 
ком воспроизвести труднее, чем ‘лицу со средне- или вы- 
соковыработанным почерком. Вот почему лица, имею- 
щие маловыработанный почерк, чаще всего избегают 
сложных начертаний в подписях. 

Строение почерка тоже может оказать влияние на 
характер формирования подписи. Стремление к услож- 
ненности, оригинальности у отдельных лиц выражается 
нередко как в текстовом письме, таки в подписи. По- 
этому очень часто у лиц, имеощих усложненный почерк, 
вырабатываются вычурные, своеобразные подписи. На- 
против, у лиц, имеющих простой или упрощенный по- 
черк, формируются аналогичные подписи. Однако ска- 
занное не может быть правилом. Человек, имеющий 
упрощенный почерк, может пожелать выработать себе 
сложную, вычурную подпись и добиться этого. Отправ- 
ным пунктом при этом для него будет его простой или 
упрощенный текстовой почерк. Естественно лицу, имею- 
щему усложненный почерк, при прочих равных услови- 

ях легче выработать сложную, оригинальную подпись, 
чем человеку, обладающему простым или упрощенным 
почерком. 
р факторы влияют на формирование 

подписи в сочетании. Нередко в конкретном случае 

определяющим оказывается действие какого-то одного 
фактора. Например, при частой потребности а: 
ваться и при отсутствии особого желания У ра а 

подпись, последняя будет формироваться главн О а 
разом под влиянием первого фактора и потому оу; ы выработанности почерка, скорее всего простой. Степень р утствующим 
как видно из изложенного, является  сопу 
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фактором и не имеет а >. на ер формирования подписи. Напротив, роение 
я = характер формирования ее, если не 
В, воздействие первых двух факторов, То есть отсутствии у данного лица потребности расписываться 
слишком часто и желания придать подписи вид, Сущест. 
венно отличный от текстового почерка. 

Рассмотрим основные моменты формирования ПоДПИ- сей. 
При `маловыработанном школьном почерке ПОДПИСИ обычно не формируются. У школьников еще нет потреб- ности часто расписываться. Подпись они ВЫПОЛНЯЮТ так, как пишут свою фамилию в тексте. 
У лиц, оставивших обучение письму, пишущих отно- сительно редко и потому также ‘имеющих маловырабо- танный. почерк, подписи могут быть несформировавши- мися, то есть аналогичны текстовому обозначению фа- милии. Правда, чаще они в какой-то мере от этого обо- значения отличаются. 
Пути дальнейшего формирования подписи различны. Подпись может остаться целиком состоящей из отчетли- во читаемых букв. Однако поскольку лицу приходится расписываться чаще, чем просто писать обозначение своей фамилии, некоторые буквы подписи, скорее всего начальные, выполняются более сложными движениями. Подпись в целом, как правило, отличается при этом ольшей устойчивостью. Следует отметить, что, посколь- Ку в данном случае подпись остается буквенной, неред- ко лицо и текстовое обозначение своей фамилии начи- нает писать так, как выполняет подпись. Некоторые бо- лее сложные либо упрощенные буквы и их сочетания оно 

. Здесь происходит некоторое ННо двигательных навыков _под влия- 

почерка 

изменение п исьмеа 
нием под писи. 

„Далее формирование подобного рода подписи може" пойти по пути ее упрощения: сокращения подписи, за- мены некоторых букв в подписи, как правило, в середи- не или конце безбуквенными однотипными штрихами н несложным росчеркюм, Чаще это имеет место у лиц, об- ладающих маловыработанным, но устойчивым почер- ком. 
В случае, если формирование подписи у лица с мало- ВЫработанным почерком ‚продолжается, то оно идет по 
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= 
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пути сохран 
ря на это пк 
чаться от те 
пись бывает 
мер букв мо; 
в ней окаже 
‘матриваемо 



путям, рассматриваемым ниже и характерным для лин 
имеющих средне- и высоковыработанный почерк. Такое 
формирование имеет место тогда, когда лицу приходит. 
ся расписываться часто, а писать редко, причем навыки 
письма у него не совершенствуются. Подпись у лица, об- 
ладающего маловыработанным почерком, может стать 
высоковыработанной. 

Формирование подписей у лиц, закончивших обуче- 
ние письму и продолжавших учиться в средней школе, 
протекает при наличии средне- или высоковыработанно- 
го почерка. Однако даже у них, практически применяю- 
щих навыки письма за пределами школьного обучения, 
подпись может остаться несформировавшейся и полно- 
стью соответствовать обозначению фамилии данного 
лица в тексте. Это наблюдается, как правило, в случаях, 
когда лицу не приходилось часто расписываться: спе- 
циально же подпись им не вырабатывалась. Правда, та- 
кой случай является редким. 

Дальнейшее формирование подписи может пойти по 
пути сохранения ее буквенного состава. Однако несмот- 
ря на это подобного рода подпись все же будет отли- 
чаться от текстового обозначения фамилии. Такая под- 
пись бывает нередко большей по размеру, причем раз- 
мер букв может уменьшаться к концу подписи; связность 
в ней окажется выше, чем в тексте и т. п. Пример рас- 
сматриваемой подписи показан на рис. 127. 

ИА б+с# 

е -—- Я Преуеакя о Ка 

@ «Иросемл ре фене-в 3 

6 

Рис. 127, а — Подпись, б — Обозначение фамилии того же 

лица, выполненное им в тексте 

Часто формирование подписи идет по пути Ари 

Ной или полной замены в подписи букв безбуквенными 

Штрихами. Буквы обычно сохраняются В Е поди 

и, а далее, примерно с середины или ранее, оукв и 

меняются безбуквенными элементами, вся И 

завершается росчерком. В такой подписи т быть 

отчетливо выражена тенденция к предельной упр 
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ности либо усложненности, вычурности. 
[ е] , 16971 

сочетает в себе элементы того и другого. Редко Она Е пол". дер* Тенденция к упрощению отчетливо выража С | ми, онты-= подписи в том случае, если: а) лицу приходится в лем р 
ых СЯ расти. ® ПолГ бы 

сываться часто и быстро, 6) лицо на внешний в <> < 
ИД ентьы» - ] 

писи не обращает особого внимания, в) ВЫработанноь я лисе: те почерка нозволяет легко упрощать и объединять движе. трмИРУЮ 
ния при выполнении элементов букв и сочетаний В бук. , збуювении 
вах, г) строение почерка простое или упрощенное. В т. № й выра 
кой подписи не будет сложной монограммы, сложных уются пр а 
вычурных начертаний букв, безбуквенных штрихов у р Иногда 
росчерка. В ней чаще всего содержатся несколько бук. | документа? отчетливо или условно читаемых, ряд однообразных 1 В завис р 
безбуквенных штрихов и простой росчерк. Могут встре- |  зеденного Е 

к ТИТЬСЯ ПОДПИСИ, содержащие лишь одну заглавную бук | но, вычурно 
ву, подписи, после букв сразу переходящие в росчерк | небрежно. 
без промежуточных безбукванных штрихов, подписи без | олжностное 
росчерка. 

’ втабеле уход 
том случае, если лицо решило выработать ориг ра ПОявляЮТС 

нальную вычурную подпись, последняя будет характе- ’ подписей у од 
ризоваться вычурностью. В ней будут и сложная моно- Вариацион 
грамма, и особые безбуквенные элементы, и причудли- смотренных \ 
ВЫИ росчерк. 

имеющих мал 

ак уже упоминалось, подпись может формировать- онноеть — р 
ся, сочетая в себе элементы и упрощения и вычурности. ое Явлен 
бъясняется это чаще всего действием двух обстоя- : ие д 

Тельств: с одной сто: роны, желанием выработать слож- и. 
Ную и оригинальную подпись, с другой — необходимо- ще 
стью часто расписываться, требующей приспособленно- сти подписи К быстрому ее воспроизведению. Расписы- ‚› ЛИЦО начинает объединять движения, ко- жные элементы подписи, и не- 
сколько упроща 

а 

ошение вычурных и упрошен- подписи может быть различным. Под- писи одних лиц буд ут содержать больше вычурных эле- ‚ подписи друг 

раты буквенных элементов. Безбук- 
ляется результатом предельной упро- 
ющих ранее тенденцию к упрощенно- 
и смешанных подписей. Безбуквенные 

щенности как име 
сти, так вычурных 
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подписи могут быть более сложными и менее сложны. 
ми, содержать вычурные, причудливые безбуквенные элементы. - 

Подписи, содержащие вычурн 
менты, обычно вырабатываются из сложных вычурных подписей. Напротив, простые безбуквенные ПОДПИСИ 
формируются, как правило, из у 

м 
упрощенных подписей. Безбуквенные подписи нередко характеризуются высо- кой выработанностью и в большинстве случаев форми- руются при высокой выработанности почерка, Иногда лицо неодинаково расписывается на разных документах. 

В зависимости от характера до кумента, от места, от- веденного для подписи, лицо расписывается более пол- но, вычурно и тщательно или сокращенно, просто и 
небрежно. Например, на ‘аттестате или удостоверении должностное лицо распишется полнее и тщательнее, чем 
в табеле ухода и прихода сотрудников на работу. Отсю- 
да появляются, формируются и закрепляются варианты 
подписей у одного и того же лица (рис. 198). 

Вариационность подписи может встретиться и в рас 
смотренных ‘случаях формирования подписей у лин, 
имеющих маловыработанный почерк. Однако’ вариаци- 
онность — редкое и нетипич- 
ное явление для маловыра- о - а 
ботанного почерка. Сокра- 722 
щение  маловыработанной 
подписи, целиком состоящей 
из букв, при необходимости 
уместить ее на короткой 
строке часто производится 27 
за счет недописывания ко- 

нечных букв подписи. При 
условии дальнейшего фор- 

мирования для таких подпи- « р 

сей будет свойственно изло- ЕЕ 
женное о вариационности в р. $. д ^ 
отношении формирования -^- Я * 
подписей у лиц со средней и 

Й ; с. 128. Варианты подпи- 

п о 
сей одного лица, выполнен- 

почерка. ные им на различных доку. 

Подписи как объекты п0- — ментах лия Расп 

черковедческого  исследова- савшегося «Бор 

ме безбуквенные эле: 
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ния обладают основными идентификационныму свойс. вами — индивидуальностью и устойчивостью. Е Индивидуальность подписи объясняется те факторами; что и индивидуальность почерка. 0 возможности отображения индивидуальности в под опраничены и, разумеется, меньше, нежели в текст Подпись почти всегда — одно слово, а в ОДНОМ сло всегда меньше особенностей, отображающих ИНДИВЯ- дуальность его выполнения, чем в тексте. Подписи, соответствующие текстовому обозначению данной фамилии, индивидуальны почти в той же мере, Что и отдельное слово, обозначающее эту фамилию. В то же время индивидуальность подписей, независимо от вида, может быть более или, напротив, менее, выра- 
женной, чем индивидуальность текстового обозначения фамилии. 

Более отчетливое выражение ‘индивидуальности обус- ловлено тем, что расписывающийся в процессе форми- рования подписи не связан обязательным постоянным буквенным составом подписи и определенным строением ее элементов. Он может произвольно изменять число и характер элементов подписи. Кроме того, при выработ- ке подписи, как ‘известно, иногда пишущий специально стремится придумать оригинальную, своеобразную пол- 

Однако нередко подпись оказывается короче и проще 
буквенного обозначения фамилии. Если подпись, содер- жащая две-три буквы, включает простые однообразные безбуквенные элементы и несложный росчерк, она мо- жет оказаться менее индивидуальной, нежели текстовое обозначение фамилии. При этом не исключено, что инди- видуальность подписи может быть настолько плохо выраженной, что идентифицировать лицо по подписи не представится возможным. Часто непригодными для идентификации оказываются особенно краткие и про- стые подписи. 

° В большинстве случаев подписи (в пределах в риа ТОВ) более устойчивы, чем текстовой почерк. Устойчи- вость подписей имеет те же основания, что и устойчи- 
312 : 



ч < т 2. 
з 

С ЕЕ е. 
ыы: х м ра 

р ее А =. 5 
й Е ЗВ 

ЗЕЕ ЕЙ 

а \ вость почерка 
ым повторением одного 

к И того же соч а и : ь 

к. пла выполнен ‹ 
С № в бытЮлневйи 34 ею 

я ый а. ния автоматизируются и становя закреллананй движе- 

м аа, ными. Поэтому подписи ео крайне стереотип 
аа у и, выполняе х 

Оо а одним лицом, бывают очень ни —— в разное время 

бенно на © ых око бой, осо. см № на однотипных документах. 0; 'ежду собой, осо- 

№ т выполненные в тексте, обычно х. ДНИ и те же слова 
ы а = различаются между ве 

Е = дписи одного лица. 9 р 
м Зач ый о помогает Е Это обстоятель- 

“ ы к х С дасей, - у при исследовании 

ам, лед) отметить, ч б 2 и ‚ что большей устой 
й а личаются  оредне- и в. устоичивостью от- 

‚ Менее, ое Встречаются и маловырабована ва р 
Ы т ` 

Я Й бо подписи. те, но устойчивые 

НЯ Неустойчивость подписи — факт 
в. няющий исследование, а иногда к ЕЕ АНАЙ 

НОСТИ 0бу5 разрешить поставленный перед эк т ееаы 

цессе форм Краткость подписей, а по Е р а 

постоянных неустойчивость ею о ние ловлива 
ым строении ограниченные возможности их Е. ВЕНЕ: 

НА | ) ледования, особенно 
ф ции расписавшегося лица. ›ИЯТЬ ЧИСЛО! 

при выработ 

й спещиалью 
бразную пох 

Поэтому 3 ы: м эксперт, помня о большой ответственности 
о Е. е заключение, к исследованию подписей дол- 

ситься особенно внимательно и осторожно ! 

Тоэтому 80" 

х ВыЧуРЯЫХ 1 
$ 2. Признаки подписи 

Ы аж 

ет ам в изучаемые в подписи при почерковедче- 

то! и и используемые
, для идентификации 

лир ренными Зава ВЕСТ много ое фан, 

роче де а идентификацион
ными признаками почер- 

дис», 9? АЕ онятно, так как подпись является почерковым 

элнообр у С. и поэтому исходным материалом при раз- 

$, она их .. ке признаков подписи служит система идентифи- 

:ер оке, кационных признаков почерка. 

ели 0 ии" Однако признаки подписи имеют специфику, которая 

ен0' ко и а, во-первых, в ‘ином содержании признаков 

ИО о используемых при исследовании подписей, и, 

10 РИ я Ре в наличии признаков, характерных только 

м р а и не применимых к другим видам почер- 

х начертаний. 

и не Рассмотрим указанную специфику. 

Зе 
* 
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Признаки подписи целесообразно характерно 
по уже известным группам: а) топографические к 
ки, 6) признаки общей характеристики, В) Общие и знаки и г) частные признаки. ИЕ 

Топографические признаки ПОДПИСИ 

Топографические признаки подписи характеризуют особенности размещения подписи на документе. Указан. ные особенности размещения подписи ИНЫЕ, чем оо, бенности, выражающиеся в рассмотренных ранее топо- графических признаках почерка. Объясняется что подпись состоит ‘из одного слова (редко д. слов) и место подписи на документе часто определяется заранее. Например, в ряде документов подпись должна находиться в определенной графе, строке (ведомости, накладные, кассовые ордера и т. п.) ив документов — после текста (письма, расписки и т. д.), 

щих топографических признаках подписи: 

› правом верхних углах, внизу докумен- та, под текстом и т. п.); 
местонахождение подписи относительно текста документа (близко, "далеко от текста); размещение подписи относительно вертикальных срезов листа бумаги ‚ (ближе к левому срезу, посереди- не, ближе к правому срезу); 

; размещение подписи относительно нижнего гори- зонтального среза листа бумаги: а) с точки зрения расстояния и 6) с точки зрения параллельности горизонтальному срезу листа (параллельно, под углом); размещение подписи относительно строки (выше Строки, на строке, ниже строки); 6) размещение подписи относительно слова, предше- ствующего строке и определяющего ее назначение; размещение подписи относительно обозначения даты на документе, 



Местонахождение ВИ: ‚юще 

Н 1 1 

подписи на докумен- 
те. Здесь речь идет и, основное назначение ко- 

ржащимся в документе све- 
' данный признак, как пра- вило, неприменим, так как их место на документе в 

большинстве случаев уже определено. 
Местонахождение визирующей подписи на докумен- те отображает привычку расписывающегося выполнять подпись в определенном месте: в верхних правом и ле- 

о - 
ь А р - д № — ГР ауру, 

ВЕ 2. 
ар (№) 

ата аржома 

| 

с подписью расположена в ле. 

2 — подпись расположена в пра 

3 — виза с подписью расположе- 

посередине документа 

Рис. 129. 1 — Виза 

вом верхнем углу, 
вом верхнем углу, 

на примерно 



вом углах, вверху посередине, внизу под 
нижних правом и левом углах. Иногда визиру 
писи предшествует какое-то слово, Например, - ыы 
сен». В таком случае местонахождение ПОДПИСИ н менте рассматривается вместе с этим словом. При 
рассматриваемого признака показаны на рис. 159. 

Местонахождение подписи относительно текста док. мента. Этот признак применим к подлисям, находящих. ся под текстом документа, точное местонахождение которых не определено специальной строкой. Признак характеризует собой привычку расписывающегося раз- 

ты Атм Гб ра, 
е.. им Иль 

- "Ури -/9% 6... 
2- о УДРА 

текстом 

ЮЩЕЙ "’ В 

Доу. 
Меры 

Рис: 130. а — Подпись расположена непосредственно а 
о Нодпись распобожена Дес ть Ааа 316 

". 

у 

: 
р 
| 
} 
| 

} 



6 было ое 

Рис. 131.а— Подпись, расположенная ближе‘к левому краю 

листа, б — подпись, расположенная ближе к правому краю 

листа, в — подпись, расположенная посередине 
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мещать подпись на определенном расстоянии от текс Подпись может размещаться очень близко К теко* 
дальше от него и на большом расстоянии от текс, 
(рис. 130). 

Размещение подписи относительно вертикальных сре. зов листа бумаги. Данный признак применим к Подпи. сям, место которых на документе не определено графой или строкой. Отмеченный признак характеризует при вычку расписывающегося выполнять ‘подпись ближе х левому либо к правому вертикальному срезам листа бумаги, либо посередине — примерно на равном от них расстоянии (рис. 131). 
Если место подписи на документе определено гра- фой, размещение подписи следует рассматривать отно- сительно вертикальных линий, образующих прафу. Одна- ко это возможно в случае, если графа не слишком узка и имеет достаточно места для размещения под- писи по усмотрению расписывающегося ближе к ле. вой либо к правой! вертикальной линии, либо посере- дине. 
Размещение подписи относительно нижнего горизон- тального среза листа бумаги. Названный признак с то ки зрения расстояния подписи от нижнего горизонталь- ного среза листа бумаги рассматривается только в слу- чае, если он не поглощается предшествующим — раз- мещением подписи относительно текста. Подпись может размещаться относительно ‘нижнего горизонтального среза листа бумапи на определенном, большем или мень- шем расстоянии. 
азмещение подписи относительно нижнего горизон- тального среза листа бумаги с точки зрения параллел: ности характеризует привычку пишущего размещать подписи параллельно по отношению к указанному срезу либо под углом к нему. В последнем случае размеще- ние подписи может быть двух видов: 1) подпись с лини- еи среза листа бумаги Образует острый левый угол и подпись с линией среза образует острый правый угол (рис. 132). 

Размещение подписи относительно строки. Этот при- знак рассматривается только в одном плане, а именно с точки зрения характеристики привычки пишущего вы- полнять подпись непосредственно на строке, выше илн ниже строки (рис. 133). 
318- 



= 
Е 

= 

Я 

ижнего горизо» 
й признак с то 
уго горизонтату 

ри наличии теж полписе 

сы. При влноге тенег в ве' ерн 

Сдал прин 

[ 
Рис. 139. а — Подпись расположена параллельно нижнему 

срезу листа, б — подпись с нижним срезом листа образует 

острый левый угол, в — подпись с нижним срезом листа об- 

разует острый правый угол 
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Размещение подписи относительно строки. и. 
зрения их параллельности, как правило, ПОГлоща Ч признаком — размещение подписи относительно Ни го горизонтального среза листа бумаги. и Размещение подписи относительно слова, предшь вующего строке и определяющего ее назначени" 
Перед подписью нередко есть слово, ПОЯСНЯЮЩее Ца“ чение подписи, например: «сдал», «получил», «Полуца. тель». Данный признак характеризует привычку ы 

в. 

Распи. сывающегося начинать подпись непосредственно от ты го слова, на самом слове, либо далеко от Нед 
(рис. 134). 

анного имущества и о падеже ж 
позднее одних суток со дня 

Х-—и циу Госстраха). 

е. о 

строке 6. ?— Подпись расположена на 
8 — ниже строки. 320 ы 



Размещен ее ОЕ относительно обозначения даты 
-й д ; азванным признаком характеризу особенности размещения подписи относитель Ви но даты в 

—— 

Рис. 134. а — Подпись начинается непосредственно от пред- 
шествующего слова, б — на предшествующем слове, в — под- 
пись начинается относительно далеко от предшествующего 

слова 

тех случаях, когда расписывающийся обозначение даты 

ставит недалеко от подписи. Такой случай имеет место, 

например, при ознакомлении лица с приказом или дру- 

гим документом, когда подпись этого лица подтверж- 

дает факт ознакомления с содержанием документа, аз 

обозначение даты свидетельствует о времени ознаком- 

ления. Подпись может располагаться НА 

ты: выше, ниже, справа, слева; на большем и меньше! 

расстояниях. 

писи 
Признаки общей характеристики под 

тся: со- 

Я теристики относя 
К признакам общей характер о броение под- 

ость 
став (транскрипция), 

выработанн 

писи. 
за 

21 
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Состав. (транскрипция) подписи. Транскрипция Под. 
писи в качестве признака впервые была ВЫделена 
Б. И. Шевченко! и определена им как «общее постров. ние графического изображения, обозначающего фами- лию, а иногда и имя подписавшегося»2. 

Смысл данного определения, а также сложившегося 
на практике понимания транскрипции сводится к тому, что она означает состав подписи, буквенный или без- буквенный. Состав подписи, прежде всего, различается В зависимости от того, содержит ли подпись буквы или безбуквенные элементы. 

В настоящее время в практике используется деление транскрипции на следующие три вида: а) буквенная, 6) безбуквенная или штриховая, характеризующаяся наличием штрихов, не образующих букв, и в) смешан- ная, характеризующаяся наличием как букв, так и без- буквенных элементов (рис. 135)3. 

т См. «Тезисы докладов научной конференции по советскому судебному почерковедению 27—29 июня 1951 г.», стр. 6. - Шевченко, О некоторых улучшениях — методики криминалистического исследования подписей («Теория и практика 
59). 

цевой «Транскрипция подписи и ее идентификационное значе- 

сб. 3, М., 1958). 
В литературе есть иное деление транскрипции на такие виды: буквенная, условная и произвольная (см. Б. И. Шевченко, О 

ния подписей, «Теория и практика криминалистической эксперти- 

по замыслу пишущего значение какой-то определенной буквы» (там же). . К подписям произвольной транскрипции он относит такие, ко- торые «состоят из знаков, не имеющих звукового значения» (там же). 
) о деление транскрипции не укоренилось в практике. Критика его дана в указанной статье Л. Ф. Солнцевой. 
В основу данного деления положено субъективное отнощение расписывающегося к воспроизводимым им знакам. Криминалисти- ческое же исследование подписей проводит лицо, которому не- известно, какую именно букву выражает то или иное Условное обозначение. Отсюда использование этого деления практически затруднительно в случаях, когда в составе подписи не будет укв. 
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писи не исчерпы- 
вается делением подписей только по содержат 2 а то содержанию в них 
уквенных или безбуквенных элементов. Состав подпи 

8 
Рис. 135. а— Буквенная транскрипция под- 

писи, б— безбуквенная, или штриховая 

транскрипция подписи (подпись начинается 

от точки, показанной стрелкой, ей пред- 

шествует упрощенное указание должности 

расписавшегося ‘лица), в — смешанная 

транскрипция подписи 

си анализируется более детально с точки зрения выясне- 

ния всех букв и характера безбуквенных элементов: 

Эксперт определяет буквы на основе общепринятых ско- 

рописных изображений букв в рукописях. Безбуквен- 

ные элементы, так же как и буквы, состоят из сочета- 

ний прямых и кривых линий, замкнутых и незамкнутых. 

Безбуквенные элементы чаще всего более просты, чем 

буквы и по строению различаются следующим образом: 

1. Вертикальные прямые штрихи, связанные с пре- 

дыдущими или последующими элементами подписи ду- 

гообразными соединениями: ; 

о 
323 
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а) верхнее соединение — “7 

6) нижнее соединение — е 

2. Углы или угловатые сочетания прямых штрихов: о 
а) угол, обращенный вверх: Л 
6) угол, обращенный вниз: М 

3. Дуги или дугообразные штрихи: 
а) дуга, обращенная вверх: 18 
6) дуга, обращенная вниз: ЭРА ) 4. Петлеобразные штрихи, которые Я тикальными, горизонтальными, просты т 

Вертикальными петлями яв торые размещены на строке по своей продольной оси. Вертикальные петли, в свою очередь, могут быть: а) верхними — и (петля в верхней части _ 
элемента), _ 

могут быть вер- 
ми и сложными, 

ляются такие петли, ко- 

6) нижними — ра (петля в нижней части 
с петли размещены относительно стро- ки по своей попер вают: 

а) правыми  >=<> (петля справа), 6) левыми 5. (петля слева). Простыми петлевыми э ты, содержащие одну пет. 

лементами считаются элемен- лю; сложными — содержащие | две и более петель, например Я 
Рассмотренные элементы часто содержатся в подпи- сях в виде сочетаний и в большинстве случаев однооб- 

разных, например: 

1) сочетание прямых штрихов — (4/1 я Я) 

2) сочетание углов — Сей. 324 



= 

3) сочетание дуг — УМА 

4) сочетание петель — ©%0 ‚ а 
Приведенные виды безбуквенных элементов — на лее типичны для подписей. В то же время они 

пывают всех возможных конструкций этих э 
встречающихся в практике. 

ибе- 
не исчер- 
лементов, 

Особо следует рассмотреть строение заключительной части подписи-росчерка, которая также формируется из 
прямых и кривых линий. 

Рис. 136 

ера © 
те | объезе 5 

а — 

, &. 

г 

Рис. 137 
® 

Наиболее часто встречающимися элементами росчер- 
ка являются: 

ШЕЕ 

мер 

1. Прямая линия, как простейший вид росчерка, ко- 

торая может быть: а) вертикальной и 6) горизонталь- 

ной (рис. 136). 

2. Кривая линия типа дуги, которая может быть: 

а) обращенной вверх, 

6) обращенной вниз, 

в) обращенной вправо и 

г) обращенной влево (рис. 137). ет 

3. Углы и угловатые сочетания штр р о 

4. Сочетание штрихов типа треугольни 
(рис. 138). 

ис. 139). 
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Рис. 139; Несколько сво- 
еобразная последова- 
тельность выполнения 
росчерка (после росчер- 
ка выполняется послед. ний элемент буквы «Т») Рис. 138 

5. Петли и петлевые сочетания =—  Штрихов (рис. 140). 
Сочетания штрихов типа овалов, других замкнутых и по- 

лузамкнутых фигур (рис. 141), о Нередко в росчерке имеются 
элементы, непосредственно с ним не связанные. Их можно назвать 

бы РьЯывьй | | 

Рис. 141 4 

Рис. 142 

? 
Рис. 14 

_ дополнительными элементам 
представляют верти. горизонтальную пря- 

типа овала или не- 

Выработанность подписи 
в отношении текстов, на 
я степени выработанно- 

с учетом практически 
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возможных промежуточных степеней 
ней). 

(Следует иметь в виду, что часто выработанность подписи оказывается выше выработанности почерка, ко- торым данное лицо выполняет тексты. Это объясняется уже рассмотренной ранее особенностью формирования подписей, состоящей в том, что процесс формирования подписи у многих лиц протекает быстрее, чем формиро- вание почерка. 
Примеры подписей различной степени выработанно- сти даны на рис. 143. 

6 
Рис. 143. а — Маловыработанная подпись, б — средневырабо- танная подпись, в — высоковыработанная подпись 

Строение подписи. Степень конструктивной сложно- 
сти подписи — усложненность, вычурность, простота и 
упрощенность — определяется с учетом строения без- 
буквенных элементов подписи. Степень сложности без- 
буквенных элементов может быть различной. При опре- 
Делении ее отправляются от рассмотренных прежде ви- 
дов безбуквенных элементов подписи. 

Соответствие этим видам безбуквенных элементов 
подписи следует считать свидетельством их простого 
конструктивного строения. Наличие каких-либо допол- 
нений, усложнений штрихов и сочетаний указывает на 
вычурность, сложность безбуквенных элементов подпи- 
си. Сложное сочетание штрихов, образующих росчерк 
(треугольник, сочетание петель, овал и т. п.), свиде- 
тельствует о его сложном строении. Напротив, НЕ: 
ние безбуквенных элементов, достигающееся ди. 
образом за счет сокращения их количества (меньше, чи 
соответствующих букв в обозначении фамилии), Е Е 

. наиболее же за счет выполнения подряд нескольких 
"мл" ), говорит об простых элементов (например, 

упрощенности безбуквенной части подписи. 
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Стройность подписи в основном определяется 
как и стройность почерка. 

Четкость подписи определяется с учетом ве т з 
рипции. В отношении букв четкость устанавливается о 
общих основаниях. Четкость безбуквенных Элементов 
подписи определяется в зависимости от степени их о. 

ветствия разобранным ранее видам безбуквенных эле. ментов. Если безбуквенные элементы подписи представ. 
ляют собой отчетливо воспринимаемые фигуры и мены 
последовательность их выполнения, подпись должна ен 
таться четкой. Напротив, при неправильности и неопре- деленности начертаний безбуквенных элементов подпи., си, запутанной последовательности их выполнения под- ПИСЬ характеризуется как нечеткая. 

Общие признаки 

Общие признаки почерка могут быть изучены и в 
в подписях 

ак известно, общие признаки ‘почерка: размер, на- клон, разгон и связность — выражают собой средние показатели. Если размер, наклон и разгон отображены во всех элементах подписи примерно одинаково, то есть все буквы и иные элементы подписи имеют одну и ту же высоту, одинаковые наклон и разгон, то эти призна- ки характеризуются на общих основаниях. Однако чаще рассматриваемые признаки проявляются в различных элементах подписи неодинаково: одни буквы и элемен- ты подписи выполняются в большем, другие — в мень- шем размере; разные элементы подписи имеют неодина- ковые наклон и разгон. В таком случае характеризо- вать общие признаки подписи как средние показатели нецелесообразно. 
Подпись обычно содержит небольшое количество элементов (букв и безбуквенных сочетаний штрихов), и средние величины относительно такого небольшого ма- териала не будут показательными для характеристики навыков расписывающегося. Эти средние будут совпа- дать в подписях, принадлежащих разным лицам и имею- 

щим различное соотношение высот, наклонов и разго- 
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нов элементов. В то же время именно соотношение упо- мивутых показателей является характерной И устойчи- вой особенностью навыков расписавшегося. Вот почему в данном случае общие признаки не рассматриваются как средние показатели, а конкретизируются относи- тельно каждого элемента с учетом их расположения в подписи. Например, возьмем подпись, показанную на рис. 144. Транскрипция подписи буквенная («А. Була- 

57, Чиа «в. 

Рис. 144 

нов»). Высота букв подписи «у», «л» — средняя, «а» — 
большая, «н»— средняя, «о»—меньше средней, «в»—сред- 
няя. Наклон букв подписи: «А», «Б», «у», «л»— правый, 
обычный; «а», «н» — сильно наклонены вправо; «ов» — 
правый, обычный. Разгон элементов пдниси: «Бу», «ул», 
«ла» — более среднего, «ан» — большой, «но», «ов» — 
более среднего!. 

Связность же как средний показатель в подписи ха- 
рактеризовать вообще невозможно из-за краткости под- 
писи. Последняя нередко не содержит достаточного чис- 
ла знаков, чтобы определить связность в соответствии с 
общими правилами, и никогда не содержит материала, 
необходимого для проверки устойчивости связности. По- 
этому в подписи всегда изучается конкретизированная 
связность, которая может быть сплошной, предполагаю- 
щей связное выполнение всех букв и иных элементов 
подписи. Если связность в подписи не сплошная, после- 
довательно характеризуются перерывы и соединения 
букв, а также иных элементов подписи. Подпись может 
выполняться отрывисто, то есть буквы и другие элемен- 
ты в ней б т не связаны. 

Нажим м характеризуется по общим прави- 
лам. 

К числу общих признаков подписи следует отнести и 
такой признак, как строение линии строки под- 
писи. Названный признак в данном случае нельзя при- 

общих признаков предложена ' Приведенная характеристика чтениях 
Б. И. Шевченко, см. об этом его статью «О ей» ори в 
методики криминалистического исследования подпи 
практика криминалистической экспертизы», сб. 1, М., 1955, стр. 65). 
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числить к топографическим. Последние характеризук, 
особенности размещения подписи на документе. Строе. 
ние же линии строки подписи отображает особенност 
размещения оснований элементов подписи относительн 
друг друга. Поскольку этот признак рассматривается на 
протяжении всей подписи, он должен находиться в чи. 
сле общих признаков. | 

Строение линии строки подписи определяется следу. 
ющим образом: нижние окончания (основания) штри- 

=” хов мысленно соединяются между собой прямыми ли. 
ниями, составляющими одну сплошную линию. В зави. 
симости от формы линии различается линия строки под- 
писи, которая может быть: 

1) прямой, то есть соединяющей между собой осно- вания штрихов, образующих прямую линию; 
2) ломаной, то есть соединяющей основания штри- хов, образующих ломаную линию, Разновидностью ло- _ маной линии строки подписи является ступенчатая, которая, в свою очередь, можег быть поднимающейся 

или опускающейся; 

Рис. 145. Линия оснований элементов подписи: а — прямая, 
б— ломаная, в— ступенчатая поднимающаяся, г— к 
тая опускающаяся, др— дугообразная линия, обращенна вверх, е — дугообразная линия, обращенная вниз 

‹ : 
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3) дугообразной, то есть соединяющей основания 
штрихов, образующих как бы часть окружности, которая 
может быть обращенной либо вверх, либо вниз. 

Примеры различных проявлений рассмотренного при- 
знака показаны на рис. 145. 

Если отчетливо выражено строение линии верхних 
окончаний элементов подписи, то подпись целесообразно 
характеризовать с точки зрения соотношения 
строений ‚линии строки и линии верхних 
окончаний элементов подписи. В данном слу- 
чае упомянутый признак является общим, так как ха- 
рактеризует всю подпись в целом. 

Частные признаки 

Частные признаки почерка, рассмотренные ранее, 
° могут проявляться в буквенных и безбуквенных элемен- 

тах подписи, в том числе и в росчерке. Следует иметь в 
виду, что частные признаки в специально выработанной 
подписи и частные признаки почерка, которым данное 
лицо выполняет тексты, могут различаться даже в одно- 
именных знаках. Одна и та же буква нередко выполня- 
ется в подписи иначе, нежели в тексте. . 

Частные признаки почерка не исчерпывают всех осо- 
бенностей навыков в выполнении подписей. В качестве 
частных признаков подписи дополнительно должны быть 
отмечены: 

1. Размеры углов в безбуквенных угловатых элемен- 
тах подписи и их сочетаниях. Углы следует различать в 
соответствии с известными геометрическими понятиями 
о них: острые, прямые (либо приближающиеся к ним) и 
тупые (рис. 146). 

2. Степень кривизны дугообразных безбуквенных 

элементов подписи. Этот признак различается в зависи- 

° о Анто} 

272 Аки 

\ 
^ 

а 

` Рис. 146. а — Острый угол, б — почти прямой угол 
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к | ь Я С к какому углу приближается данная Ду обУ, мости от вые прямому или тупому. Чтобы измерить | дов о га — к острому, от оснований дуги мысленно Провести = тя Е И, м пересечения!. По полученному уму АП касательные и изоГнутобти такой дуги, приче 
Е будет большой при наличии острого угла, д 
те наличии прямого и приближающегося АА ой п прямому уз и малой — при наличии тупого угла ь Е ицо. К (рис. . 

2 же м. Дед т 

ы д ‚ имени = ‚ а— кривизна дуги приближается к острому углу, полните: — ао дуги приближается к тупому углу Е 

ее \/ подписей 

—- 
>. 

Рис. 148. Элемент росче 
подписи, 

› торг ВЬ 
носитель 
объекты 1 

_ Не изме 
‚ Положите, 
| вавия отр 

образцам; 
рка: а — выше подписи, б — ниже , у 8 — на уровне подписи 

а 

3: Размещение росчерка и его элементов относитель- Но подписи в целом (выше подписи, ниже, на уровне подписи — рис. 148). | 

$ 3. Особенности методики исследования 
подписей 

' На фотоснимка х подписей эт Ведены тушью либо и касательные могут быть про- чернилами, 
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ое нительно к подписям она имеет ряд специфических черт, 
ож обусловленных своеобразием подписи как объекта иссле- 
1% у, дования. 
ро. № \ Особенности методики исследования подписей сво- 
Ром, м, дятся в основном к следующему: 
ЧО 1. Подпись всегда значится от имени какого-то опре- 
УПО и деленного лица. Если оно существует (не является вы- 

:: Ил | мышленным), в качестве предполагаемого исполнителя 
этой подписи прежде всего выступает именно данное 
лицо. Кроме него, могут быть и другие подозреваемые в 

х | исполнении исследуемой подписи лица. Однако наличие 
указанного лица в числе предполагаемых исполнителей 

| является обязательным. Отсюда необходимо проводить 
жи: исследование подписи в определенной методической по- 

} следовательности, предполагающей первоначальное вы- 
яснение вопроса, не выполнена ли подпись лицом, от 

му уму, имени которого она значится, а затем установление ис- 
у 4 полнителя подписи из числа других подозреваемых лиц. 

в. Рассмотренная особенность методики исследования 

а) исследование в отношении того лица, от имени ко- 
- торого выполнена подпись, проводить легче, нежели от- 
1 носительно других подозреваемых лиц. Сравниваемые 

объекты в большинстве случаев сопоставимы, умышлен- 
ное изменение своей подписи наблюдается редко. При 

Г подписей обусловлена такими причинами: 

> положительном решении вопроса в результате исследо- 
” \ вания отпадает необходимость в сравнении подписи с 

образцами почерка других лиц. 
ниже 6) В случае отрицательного решения вопроса резуль- 

5 таты указанного исследования существенно облегчают 

последующее установление исполнителя ‘подписи. Это 

. пе" | происходит потому, что при первоначальном исследова- 

таб е нии удается выяснить, не исполнена ли данная подпись 

на УР с подражанием, что дает возможность эксперту при 
дальнейшем анализе правильно оценить совпадения и 

различия признаков. 
2. Из всех видов рукописей подпись является наибо- 

ия лее частым объектом технической подделки. То обстоя- 

тельство, что подпись подделана одним из технических 

способов — копированием через копировальную бумагу, 

| посредством передавливания, на просвет — существенно 

влияет на последующее почерковедческое исследование 

данной подписи. 
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При сравнении скопированной подписи с Образцау Ре лица, от имени которого подпись значит Ся, как. | правило, обнаруживается совнадьн авиа 
| большинства признаков. Не зная, что подпись копир 

вана, эксперт может неправильно оценить совпадени 
ошибиться в решении поставленного перед ним вопроса 
Поэтому до изучения признаков подписи рекомендуется * обязательно проводить техническое исследование под. писи для проверки того, не является ли она скопиро- ванной. 

3. Практика показывает, что нередко подписи ВЫПОЛ- няются с подражанием. Вот почему при выяснении во- проса, не ‘выполнена ли исследуемая подпись В необыч- ных условиях, особое внимание эксперт. обращает . на установление признаков выполнения ее с подража- а нием. 
я Особенности методики, относящиеся к отдельным моментам исследования, целесообразно рассмотреть по- следовательно, по этапам. ь-. 

й Подготовка к исследованию 
- В процессе осмотра исследуемой подписи эксперт должен: 

а) установить и изучить место нахождения подписи; 6) выяснить, каким пишущим прибором исполнена — (пером, карандашом, через копировальную бу- магу); 
в) проверить, достаточно л 



А а руживаются и другие признаки!. Выясне 0. рода обстоятельств способствует п разильной НОО 
ад М, ровке эксперта В предстоящем ис `Лелор2 НЕ Е" ы ет более полно и точь твети о НозЗоля- 
а ая а 1 но ответить на поставленный перед ванн м Определение, каким пишущим прибором выполнена ча: _ 1, подпись, на данном этапе имеет значение для последую- | Ча, щеи проверки сравнительного материала, а также ДлЯ Г : дальнеишего выявления, изучения и оценки идентифика- 
ЧИ ВЫ, ционных признаков. я СНени г В том случае, если в итоге осмотра обнаруживается, вн у что штрихи подписи малозаметны, например, стерлись в _обраща связи с долгим употреблением документа или вообще с - были нанесены слабозаметными линиями, эксперт с мы аЖа. помощью фотографических методов исследования дол- : жен получить более отчетливое, пригодное для предсто- ОТДЕЛЬНЫХ ящего исследования изображение подписи, ОТреть по- Установление вида транскрипции исследуемой под- =” ь писи также имеет значение для последующей проверки 2 \ сравнительного материала. 
5298 : | Сравнительный материал эксперт проверяет с точки аа зрения его соответствия требованиям, предъявляемым к ‚ эксперт собиранию образцов для экспертизы подписей?. В рас- Е поряжении эксперта должны быть образцы текстового ИСИ, письма и подписей того лица, от имени которого Аа ы На ся подпись, и всех остальных подозреваемых в ее испол полне" нении лиц. Особое внимание рекомендуется обращать ьную 6 на сопоставимость исследуемой подписи и ен Е го материала по транскрипции. Если подпись имеет оук- ь под венную транскрипцию, то образцы подписеи того ар 
ИХ от имени которого эта подпись значится, должны сод ь 2 жать аналогичные варианты подписей уместны 
‚подИИСй условии, что они у данного лица есть) Ре Сре- ПОЛ ре текстовые материалы с упоминанием о а рак до" ди образцов почерка других ни - от тран- те телей должны быть их подписи, нез 
ок 1: 

ли, Признаки ИЕ 1 См. об этом подробнее а др ть содер- ку 2 | подделки документа, а ия и практика криминалистиче се 3 жащего подлинную подпись ( С 139). тол ской экспертизы», сб. 1, М., ИВ материалов, С ИРНЕНЕЙ 
м и “СМ; ВН неких экспертиз а ув? ии" для производетва ое е учреждения, М., г: И р | довательские криминал 
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скрипции, и текстовые записи, ие — Обознач н 
фамилии лица, от имени которо! ена исследу Ь. 

1 еше ение признаков #еобычин 
выполнения исследуемой подписи. Во 
ложенное ранее об установлении признаков необычного 
выполнения рукописей вообще, о признаках Письма ле. 
вой рукой, об изменении своего почерка и подражания почерку другого лица в основном применимо и к под- 
ПИСЯМ. 

Особое внимание при изучении подписи с целью оты- скания в ней признаков необычного выполнения ‘эксперт должен обратить на признаки замедленных движений, так как, во-первых, замедленность движений является одним из обстоятельств, указывающих на возможность технической подделки подписи, и, во-вторых, замедлен- ностью движений, как правило, сопровождается выпол- нение подписи с подражанием. 
Независимо от того, удалось эксперту обнаружить” указанные признаки в исследуемой подписи или нет, он, как известно, обязан провести техническое исследование подписи, чтобы установить, не была ли эта подпись ско- пирована каким-либо из ранее упомянутых способов!, 

Ого 

ИЗ- 

Указанн ; 
следование следование является одним из видов техниче стоящей работе. Ом уменя поэтому не рассматривается в на- подробно см. Е Р стодике технического исследования подписей ря РИЧИ, Техническое исследование 

криминалистической экспертизы», 

‘вать Н 
сии | 
жания. 

При 
ки сни 
Однако 
отобра» 
подраж 

_На 



сследование 

ЮДПИСЬ СКО- 

‘100608! 
Нно ослож- 

Случаи установ. я 
т Аг - = с =. Е ил №. еи 

а ни На т: В практике исклю- 
а а : полнение подписей с под- ражанием встречается часто. 

сожалену ас 
И 
топодлога и подражания в т и: 
стадии исследования. Установление м 
полнения подписи с подражанием об о — 1 ычно происходит 
позднее, после сравнительного исследования подписи и 
образцов почерка того лица, от имени которого эта под- 
пись значится. 

На данной стадии эксперт может лишь констатиро- 
вать наличие признаков необычного выполнения подпи- 
си и предполагать возможность автоподлога или подра- 
жания. 

При автоподлоге могут появляться в подписи призна- 
ки сниженной координации и замедленности движений!, 
Однако это не всегда имеет место. Отмеченные признаки 
отображаются в подписях и в определенных случаях 
подражания. 

На изучении признаков необычного выполнения, по- 
являющихся в подписи, исполненной с подражанием, как 
имеющем большое. практическое значение, следует оста- 
новиться подробнее. 

На характер и степень выраженности признаков, 
явившихся результатом подражания, влияют в основном 

следующие факторы: а) вид подражания, 6) вид тран- 
скрипции подписи-оригинала, в) степень выработанно- 

сти подписи-оригинала, г) степень выработанности  по- 

черка подражающего лица?. 

ения умышленного изменен 

' Указанное положение практики чая — а 

ными исследованиями, см. Л. ЕВ. Ароцкер и р - а 

лов, Признаки автоподлога РЕ р 

ная экспертиза», сб. научных работ, Киев, г ь 

2 См Л Е. ме Основные Е аа 
ван 

следов: й ненных « 
ского исследования подписей, а Е 

(«Теория и практика криминалистич 

т 
1 ния подпи- 

я специально занимался Драм 

сей, выполненных с подражанием. а >
 

го материала, подтвержденные практикой, а 

там. В пособии в соответствующих местах д 

боты. 



Признаки необычного сии м 
‹ены при исполнении исследу писи с а «на глаз». Кроме того, в данном случае в и подрисовки отдельных букв и штри, т ке ‹на глаз» имеет разновидности: экс. 

р и предварительной тренировки) ис предвари- 
и тренировкой. Как при экспромте, так и при тре- 
нировке процесс подражания протекает при зрительном восприятии подписи-оригинала. В случае подражания 
экспромтом в подписи наблюдается больше призна- ков необычного выполнения и они будут выражены отчетливее, чем при подражании «на глаз» с трени- ровкой'. 

Подписи, выполненные с подражанием «по памяти», содержат меньше признаков необычного выполнения, Если при этом исполнению подписи предшествовала тренировка, указанные признаки в ней могут не отобра- зиться вообще. В подписях, исполненных с подражанием «в результате тренировки», признаки необычного выпол- %ения, как правило, отсутствуют. 
При прочих равных условиях большую трудность представляет воспроизведение сложных по конструкции высоковыработанных подписей. В таком случае призна- ки необычного выполнения чаще всего отображаются в подписи. 
Чем выше степе 

жающего, тем легч 
чем ниже степень 

Изучение п 
чинать с ис 
следованию 

ризнаков, как правило, следует на- 
Объем подлежащих ис- 
цах, овхатывающих как 
иалы, определяется при- 
едуемой подписи. В про- тдельных признаков в зависимости 

указанная последователь: р и ть экспертом изменена. 
го исследования С Основные вопросы криминалистическо- писей, выполненных с подражанием («Теория и 
практика криминалистической экспертизы», сб. 3, М., 1958). 338 
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ае призна- 

ажаются в 

Исследование признаков общей ха 
писи начинается с более дета 
ции исследуемой подписи. 

Изучить транскрипцию эксперту 
фамилии лица, от имени которого исполнена Подпись. При буквенной транскрипции выяснение состава подпи- си, как правило, не вызывает затруднений. В указанных 
случаях ы иметь в виду, что могут встретиться подписи, буквенный состав которых не соответствует полностью буквенному составу фамилии, которую под- пиСЬ обозначает. Это несоответствие чаще всего касает- 
ся одной-двух букв и выражается в пропуске либо до- 
бавлении той или иной буквы, либо в искажении отдель- ных букв. Если исследуемая подпись содержит нечеткие 
буквы, ее удается прочесть, лишь имея в виду условный 
характер начертания каждой буквы. Такие подписи 
обычно читаются предположительно. 

Изучение безбуквенной транскрипции предполагает 
выяснение вида безбуквенных частей подписи: ‚прямые 
штрихи, дуги, углы, петли. Если в подписи расположено 
несколько одинаковых безбуквенных элементов подряд, 
эксперт определяет их количество. Поскольку различные 
виды транскрипции подписи в чистом виде встречаются 
редко, то эксперту приходится определять как буквен- 
ный, таки безбуквенный состав в одйой и той же под- 
писи. Так же изучается транскрипция подписей-об- 
разцов. 

В том случае, если исследуемая подпись содержит 
признаки необычного выполнения, на данном этапе ис- 
следования эксперт не всегда может судить о Е 
выработанности и общем строении подписи или = 
ее исполнителя, так как не исключается Вам 

автоподлога подписи или выполнение ее с ор 

Здесь эксперт может ориентировочно Ре. ой 
степень выработанности и выяснить а ме 

подписи, причем возможность тнфикационных опре- 
ченных признаков в качестве иден 

ь ишего исследования. 
деляется в процессе дальнейш емо

 ион 

При ава О лида от имени которого 
си с образцами подписи ; использовать 
есле подпись выполнена, В аьу к иссле- 

образцы подписей, наиболее блзВ 
дуемой. 339 
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транскрипция подписи, 
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исследуемой под 
И подписей-образцов, и м выполнены тексто 

Аронкер ие Е 

алистической экспер 

изменятьс 

0, что, иантов подписей, 
альные Исследования как правило, 

Транскрипция сравниваемых подписей может выполнения исследуемой под 
и подражании «на 
Поэтому как раз 
эксперт использу, 
совокупности с татом сравнения других признако В. 

то есть 
подписи оказыва- 
почерка лица, от 

При этом степень 
писи должна быть 

вые записи данного 

Коновалов, Приз- ка и судебная экспер- т, Киев, 1957, стр. 79 кер, Основны исей, выполненных с 
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Е вопросы криминалистиче- 
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оказыва: 
лица, от 

[ степень 

как общий признак — «относительный 
ность» — «относительную связ 
строки подписи» — «строение линии 

кальных штрихов подписи». 
Общие признаки подписи, в 
казатели, а соотношение, с Е ^- ь И 

стью чем Ве оо И НИ 
того, поскольку указанные п и. почерка. Кроме 
они, как правило отлича а т более ВАЖНЫ, 
по сравнению с общими м пе г 1 изнаками почерка. Поэтому 
идентификационная значимость общих признаков подпи- 
си, выражающих определенное соотношение, обычно 
больше, чем общих признаков почерка, Правда, следу- 
ет иметь в виду, что они также могут изменяться, осо- 
бенно при подражании. 

В связи с тем, что объем признаков в подписи, как 
правило, невелик, часто на практике нет необходимости 
делить на этапы исследование топографических и общих 
признаков, с одной стороны, и исследование частных 
признаков, —с другой. Обычно процесс исследования 
охватывает собой изучение всего комплекса перечислен- 
ных признаков в исследуемой подписи и образцах, затем 
их сравнение и оценку. 

Частные признаки в подписях рекомендуется изучать 
в том порядке, в каком располагаются буквы и безбук- 
венные штрихи в подписи. Названный порядок ранее 

предусматривался для ‘исследования кратких записей. 

Соблюдение его важно в отношении подписей. Последо- 

вательность в выполнении букв и безбуквенных элемен- 

тов подписи у расписывающегося лица определенная ы 

постоянная (с учетом имеющихся вариантов). Поэтому 

и особенности ‘почерка в такой подписи отображают- 
ся в определенной последовательности, соответствую- 
щей последовательности выполнения элементов 

подписи. 

Устойчивость и характер таких особенностей а 

и обусловлены именно этим порядком, а ке 

предшествующим образованием ев признаки 
ков. Отсюда лучше понять и изучить 2% в. той-после- 

возможно при условии исследования а ОДНЕ 

довательности, в которой они раса матов п: 

При проверке устойчивости Е в Подписи 
ходимо иметь в виду следующее. № 

' разгон», «связ- 
ость», «строение ЛИНИИ 

оснований верти- 

ражающие не средние 



нет признаков С а = зуется высокой выработанностью, экспер Мо? а из презумпции, что частные признаки устой. | 

т признаки в образцах почерка лица от имени которого значится исследуемая подпись, изуча ся аналогично изложенному. Эксперт в первую ‘очередь должен выделить и изучить варианты подписей-обра цов, подобные исследуемой, как наиболее сопоставимые. Следует отметить, что исследовать признаки в образцах, р как правило, эксперту легче, если он располагает боль- шим объемом образцов, из числа которых может вы- брать наиболее подходящие. 
Е -- Необходимость обязательного изучения признаков в текстовых образцах почерка лица, от имени которого исполнена подпись, возникает тогда, когда транскрип-. ция, выработанность, строение подписей-образцов ока- зываются иными по сравнению с исследуемой.  — Признаки подписи с равниваются по общим пра- вилам. 

: ` При установленном в начале сравнительного иссле- ‘дования различии транскрипции эксперт должён ‘пра- Вильно выбрать из числа образцов объекты для после- дующего сравнения признаков. Если подлежащая иссле- дованию подпись имеет буквенную транскрипцию, а сре- ди образцов подписей того лица, от имени которого значится подпись, ‘нет 
подписей, сравнение нужно проводить с текстовыми об- разцами, особенно со словами, лию этого лица. Если же безбуквенную транскрипци 
ят из букв, эксперт находи 

› Так как текстовые материалы, как правило, 
случае невоз- 

си вариантом, не пред- 
<тавленным в образцах, либо однократное выполнение о таким образом с целью умышленной 



ая иселе- 
ю, а сре 
которого 

состоит из букв, 

сравнению с образн: с 
различается а Когда т 

| 
ранскрипция подписей - Е например, ИСследуемая подпись 1 дписи-об 

К 
одпиеи-образцы имеют смешанную 

транскрипцию для с › Д. сравнения могу 

- а ПодпиСС ак ут быть использованы материалы. 
И текстовые сравнительные 

Раздельное И Сравнительное иссле В подписях облегчают ВВ 
Е. разработки. Чаще всего исследу- . оспроизводится в левой части разработки 
целиком. > этом случае лучше удается изучить не толь- ко особенности выполнения букв и отдельных элемен- тов, но и соединения букв и элементов между собой. 

подлиси пол ностью позво- 

ия подписи в целом. Если исследуемая подпись содержит большое число призна- Ков, разметка делает разработку подписи очень громозд- кой. При этом условии лучше составлять разработку по фрагментам подписи. За фрагмент рекомендуется брать сочетание букв или сочетание безбуквенных элементов. В правую часть разработки заносятся несколько наибо- лее характерных вариантов подписей-образцов, а в не- обходимых случаях также аналогичные сочетания букв 
и обозначение фамилий, содержащиеся в тексте. В раз- 
работке иногда отмечают признаки необычного выполне- 
ния исследуемой подписи. - 

Оценка различий и совпадений призна- 
ков при исследовании подписей является особенно 
сложной. : 

Различия и. совпадения признаков общей характери- 
стики почерка (кроме известных случаев различия Е 
ботанности), а также нередко общих признаков сами сы 
себе не показательны. Эти признаки могут м 
по желанию расписывающегося и оказаться сходны 
при подражании. : 
. о представляет собой до 

почерковый материал, на т а 
но изменить рассматриваемые ы своей подписи с той 

При умышленном а от нее, кроме тран- 

В И. Е строение подписи, в том 
скрипции, могут быть Е и некоторые частные 
числе и росчерка, общие при жения при вы- 

авления ДВИ признаки (особенности напр а 

вольно ограниченный 

ии которого неслож- 



полнении монограммы, росчерка, расположения точек 
начала и окончания движений и др.)!. Вместе с тем, как 
правило, совпадает ряд частных признаков. Таким обра- 
зом, если в подписи есть признаки необычного выполне- ния и в результате сравнения этой подписи с образцами 
подписи лица, от имени которого она значится, обнару- живаются, с одной стороны, различия признаков общей 
характеристики подписи, общих И некоторых частных признаков, а с другой, — совпадение идентификационной 
совокупности частных признаков, эксперт может прийти К положительному заключению об исполнении исследу- емой подписи данным ли 5 Совпаден 

тогда, когда безбуквенная или смешанная транскрипция была изменена на буквенную при выполнении исследуе- мой. подписи. 
Случаи изменения своей подписи с целью отказаться от нее в будущем в практике редки. 

трудны при исследовании. 

ется нерешенным. 
При выполнении исслед 

вида подражания. - 
При подражании «на глаз» подделыватель добивает- ся обычно большого сходства выполняемой им подписи с подписью-оригиналом. Различия обнаруживаются в наиболее детальных. признаках. 
В итоге сравнения подписи, исполненной с подража- нием «по памяти», с подписями лица, от имени которого она значится, чаще всего совпадает лишь внешний вид 

1 См. Л.Е. Ароцкер иЕ. П. Коновалов, Признаки ав- _ 
за» топодлога подписей («Криминалистика и судебная экспертиза», сб. научных работ, Киев, 1957, стр. 80—83). 
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что совпа- 
жительного 
ртом, оста: 

рАНЕиСи (тип транскрипции) и некоторые особ - например особенности направлений РН. и 
полнении отдельных характерных по сво на при вы- 

букв. Различий же обнаруживается МНО = НО 
как правило, некоторые общие т ны различаются, 
признаки. и все частные 

Если исследуемая В льтате Е исполнена с подражанием 
‚› при сравнении устанавлива- ются совпадения транскрипции подписей общих призна- ков и некоторых частных, в большинстве случаев — об- 

щего направления движений при выполнении букв в 
целом, броских особенностей в способах начала движе- 
ния и других признаках!. Различия обнаруживаются 
также в деталях. 

Совокупность различий признаков, обнаружен- 
ная при исследовании подписей, исполненных с подра- 
жанием, нередко позволяет эксперту прийти к отри- 
цательному выводу относительно выполнения иссле- 
дуемой подписи лицом, от имени которого она зна- 
чится. 

Совпадения признаков, рассмотренные ранее, вместе 
с признаками необычного выполнения, если они отобра- 
зились в подписи, свидетельствуют о факте подража- 
ния. Вид подражания не всегда удается установить. Ча- 

ще эксперт может лишь предполагать об имевшем 

место в данном случае виде подражания. 
Наиболее сложным случаем является исследование 

подписи, выполненной с подражанием «в результате тре- 

нировки». Е > 
С помощью тренировки подражающий может добить- 

ся настолько близкого сходства выполняемой им подпи- 

си с несомненными, что различия признаков, обнару- 
женные в итоге сравнения, окажутся недостаточными 

для отрицательного вывода. 

ее И установил, что я а 
выполнена не тем лицом, от имени И кющей ста- 
ся, а кем-то другим, то он переходит в исполните- 
дии исследования — установлени 

ны по работе Л. Е. Аро- 
сследования под- 

римина- 
а 

1 Совпадения и различия признаков д 
и иналистического : 

ке нвек («Теория и практика к 
Й аж писей, выполненных с подр 3 М. 1958). 

листической экспертизы», ©0- 345 



ля данной подписи из числа Е —— Подо- 
зреваемых в ее выполнении ив, Этому вре- мени подлежащая исследованию Подпись: оказывается 
уже изученной, и эксперт сразу же переходит к иссле. 
дованию образцов почерка предполагаемого исполни. 
теля. : 

Порядок изучения признаков в образцах в известной 
степени определяется проведенным ранее раздельным 
изучением исследуемой подпиеи. 

В. случае, если ранее было установлено, что подле. 
жащая исследованию подпись выполнялась с подража- 
нием, эксперт, изучая сравнительный материал, основное 
внимание должен обратить на буквы и элементы, со- 
держащие признаки, в отношении которых были уста- 
новлены различия в предыдущем сравнении (с образца- 
ми подписей лица, от имени которого выполнена иселе- 
дуемая подпись). Различия таких признаков, как прави- ло, свидетельствуют, что точно воспроизвести подпись- оригинал подделыватель не смог и содержащие указан- ные признаки буквы и безбуквенные элементы он выпол- нял привычными движениями. Именно в этих частях ис- 
следуемой подписи должны отобразиться признаки 
почерка ее исполнителя, Чтобы подготовить последую- щее сравнение исследуемой подписи с почерком предпо- лагаемого исполнителя, в образцах необходимо изучить 

чится, совпадали, чаще все- подражанием и поэтому, как прави- 
Е 1 , а АТСЯ экспертом из дальнейшего исследо- 

Эксперт изу д 
чает призна исей предполагаемого В ки, как в образцах подп 

исполнител | вВНи- тельном материале. я, так и в текстовом сра 

роцесс сравнител ног - ном протекает в том о исследования в основ 
дельное изучение при яке о КодИло ра" 

степени выработанности рекомендует- 
исследуемой подписи степень вырабо- ы быть снижена, ибо предполагаемый 

ычно выполняет ее измененным почерком. 
ывается за данное лицо система- 

ть не снижается. Пределом по- 



} В ЭТИХ частях 
азиться признак 

ОТОВИТЬ ПОС 

‘почерком през 
мо 

следней следует считать ту степень 
которая характерна для его подписей. 

Транскрипция исследуемой подписи, как правило, 
оказывается иной, нежели транскринция подписей пред- 
полагаемого исполнителя. Фамилия его обычно другая 
чем та, которую обозначает исследуемая подпись. Кроме 
того, транскрипция исследуемой подписи часто совпада- 
ет с транскрипцией подписей лица, от имени которого 
она значится, что является результатом подражания. 
Поэтому в итоге сравнительного исследования почти 
всегда обнаруживается различие транскрипции исследу- 
емой подписи и подписей подозреваемого лица. Однако 
отдельные элементы, особенно в безбуквенной части 
подписи, могут совпадать. : 

Совпадение в отдельных 

выработанности, 

элементах в большинетве 

случаев наблюдается при смешанной транскрипции 

сравниваемых подписей. Начальную буквенную часть 

подписи  подделыватель воспроизводит сходно с 

подписью-оригиналом, при выполнении же безбук- 

венной части подписи он переходит на привычные 

движения. 
Если при сравнительном исследовании обнаружится 

полное различие транскрипции исследуемой подписи и 

образцов подписи предполагаемого исполнителя, напри- 

мер, исследуемая подпись — буквенная, а подписи-образ- 

цы — безбуквенные, основное изучение и сравнение про- 

водится в отношении текстовых образцов почерка. 

Эксперт изучает слова, обозначающие фамилию лица, 

от имени которого исполнена исследуемая подпись, а 

также слова, содержащие сочетания букв, имеющиеся в 

данной подписи. В случае обнаружения частичного сов- 

падения транскрипции важное значение приобретает 

изучение и сравнение признаков, содержащихся в подни- 

сях предполагаемого исполнителя. 

При оценке различий признаков, установленных В 

итоге сравнительного исследования, эксперт не должен 

учитывать различия признаков, которые ре 

предшествующем исследовании и обусловлены подр , 

нием. В отношении других различии : следует иметь ь 

виду, что при выполнении исследуемой Е 

лыватель намеренно мог изменить отдельны р , 

и, кроме того, последние могли невольно ЕЕ 

в связи с подражанием. У подражающего отде’ 
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элементы подписи не всегда ПОЛУ ПОХОЖ на оригинал. В то же время они оказываются выпол. 
ненными измененными, непривычными движениями. 
Вот почему даже при отсутствии совпадений Различия 
признаков на данном этапе исследования не Всегда могут дать основание для отрицательного заключе- НИЯ. 

В основу заключения не могут быть положены раз- личия признаков, зависящие от умышленного ИЛИ невольного изменения почерка. Эксперт имеет право прийти к отрицательному выводу лишь тогда, когда раз- личия признаков по характеру и объему позволяют пол- ностью исключить возможность исполнения исследуемой подписи данным предполагаемым исполнителем. Разли- чия признаков в совокупности должны бесспорно сви- детельствовать о том, что исследуемая подпись и образ- цы исполнены разными почерками. В большинстве случаев отрицательный вывод на данном этапе исследо- вания эксперт дает на основании различия в общей характеристике почерка, особенно степени вырабо- танности. Остальные различия часто не образуют комплекса, достаточного для отрицательного заклю- чения. 
Совпадения признаков, установленные в итоге срав- нения исследуемой подписи, исполненной с подражани- ем, и образцов почерка предполагаемого исполнителя обычно немногочисленны. Объем и характер таких совпадений в значительной мере зависят от вида подра- жания. Признаки почерка исполнителя больше сохраня- ются в подписи, исполненной с подражанием «по па- мяти». 

Сложными для установления исполнителя случаями Являются исследования подписей, выполненных с под- ражанием «на ГЛаз» и «в результате тренировки». С помощью перечисленных видов подражания лицу иногда удается достичь очень близкого сходства выпол- няемой им подписи с подлинными. Поэтому в исследуе- мой подписи признаки почерка ее исполнителя могут 
отобразиться в чрезвычайно малом объеме. В связи © изложенным, как показывает практика, далеко не всегда удается решить поставленный перед экспертом вопрос о том, не выполнена ли исследуемая подпись данным по- 
дозреваемым. * 
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дписей от имени вымыш ленных лиц, Подписи от имени вымышленных ” 
о АЯ и ых лиц часто. представля- эеооразный почерковый материал, отличный от обычных по сей = 

И дписей и текстов. одпись = от имени вымышленного лица не означает МИ: ты человека, который ее выполняет. Поэтому У лица, обладающего специально выработанной под- писью, выполнение подписи от имени вымышленного ли- ца, как правило, не может сопровождаться такими же автоматизмом, координированностью и быстротой дви- жении, которые характерны для выполнения своей под- писи. Отсюда подпись от имени вымышленного лица вы- полняется на основе имеющихся у данного человека навыков письма, сложившихся применительно к тексто- 
вому материалу. 

В то же время, как показывает практика, человек, 
исполняющий подпись от имени вымышленного лица, в 
большинстве случаев не ограничивается простым напи- 
санием фамилии. Он стремится придать подписи вид, 
который делает ее сходной с подписями вообще. Чтобы 
такая подпись не вызывала подозрений, ее обычно снаб- 
жают безбуквенными начертаниями — росчерком. Ука- 
занная часть подписи нередко выполняется на основе 
письменных, двигательных навыков, сложившихся у 
данного человека в результате формирования своей 
подписи. 

Своеобразие подписей от имени вымышленных лиц, 

отличающее их, с одной стороны, от обычных подписей, 

а с другой — от текстов, требует рассмотрения некото- 

рых особенностей методики исследования этих подпи- 

сей!. 

случаи, когда пишущий ‘полностью во 

шленного лица. Особенно это характер 

работанный почерк, либо для 
1 Несомненно, бывают 

производит фамилию вымы 
но для исполнителей, и НЫЙ АТ" МОЛОЗВа. 

выпол лиц, стремящихся при ни вы- ии подписи от име 
. Реже при выполнен 

а 

о о У! полностью или почти а но 
г. 

своя подпись. Такие случаи были в НРА ео
 

не будет отличаться от текстовых записей» 
й ью < подписей полност 

Н у в отношении казанных 

Нодписьй; Поэта а Е толика исследования почерка © 
й; ом — применимы: в первом о онания кратких записей; во втор 

й 
© учетом особенносте а, 

методика исследования ПОД 
> 



О том, что исследованию подлежит поднись от имени 
вымышленного лица, эксперт узнает в процессе подго- 
товки к исследованию из постановления о назначении экспертизы или определения суда. 

Эксперт должен обратить особое внимание на досто- верность указанных сведений. Он подробно знакомится с имеющими отношение к данному факту обстоятельст- вами дела и, если возникает сомнение в том, что лица, подписи которых представлены на исследование, действительно вымышленные, сообщает об этом сле- дователю с просьбой проверить отмеченное обстоятель- ство. 
При изучении подписи от имени вымышленного лица с целью установления, не содержит ли она призна- ков необычного выполнения, особое внимание эксперт должен обратить на отыскание в подписи приз- наков намеренного искажения почерка ее ис- полнителя. 

: Выполнение подписей от имени вымышленных лиц намеренно измененным почерком в практике встречает- ся нередко. К исследованию таких подписей применимы общие положения методики исследования намеренно измененного почерка. 
Однако особо следует отметить, что в качестве харак- терного признака намеренно измененного почерка в под- писях от имени вымышленных лиц может встретиться причудливая конструкция букв и иных элементов подпи- си при полном несоответствии данной конструкции сни- женной координации движений и замедленному темпу исполнения (снижение степени выработанности). Если подпись содержит повторяющиеся буквы, к указанному признаку присоединяется иногда неустойчивость в от- дельных частных признаках. 
Наличие причудливой конструкции букв и безбуквен- ных элементов исследуемой подписи объясняется следу- ющим. При выполнении подписи от имени вымышленно- 

го Лица исполнитель стремиться сделать подпись сход- ной с обычными подписями, но в то же время не хочет, чтобы она походила на его подпись. Поэтому исполни- 
тель в некоторых случаях прибегает к произвольным, 
неестественным начертаниям. Отсутствие выработанных 
навыков для воспроизведения подобных начертании обусловливает появление признаков сниженной вырабо- 
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танности, вызванных непривычность полнителем задачи. 
Нередко подниси от имени полняются левой рукой н 

шрифту. Особенности 
сматривались ранее! 

Дальнейшее исследование подписей от имени вы- мышленных лиц имеет много общего с исследованием исполненных измененным почерком без подражания подписей в стадии установления, не выполнена ли под- пись подозреваемым лицом. 
При исследовании подписей от имени вымышленных лиц первая стадия, то есть установление, не исполнена ли данная подпись лицом, от имени которого она зна- чится, отсутствует. 
Исследование идентификационных признаков также 

следует начинать с признаков, содержащихся в подписи 
от имени вымышленного лица. Чаще всего при исследо- 
вании подписей от имени вымышленных лиц в качестве 
основного материала для сравнения привлекаются как 
подписи, так и текстовые записи предполагаемого испол- 
нителя. ы 

Проведение многообъектных исследований подпи- 
сей. Экспертизы подписей бывают и многообъекл- 
ными. Под многообъектными исследованиями подпи- 
сей понимаются такого рода исследования, при кото- 
рых: 

а) исследованию подлежит большое количество под- 
писей или (и) Е 

6) в качестве предполагаемых исполнителей исследу- 

мых исей фигурирует много лиц. Е 

Общие. а ЕЕ исследования подрисей 

рассмотренные ранее, сохраняют силу и при многооов 

ектных исследованиях. Однако в процессе примен р 

их возникают отдельные вопросы, сВязаааЫ рН 

ком проведения исследований, группировко 

ю стоящей перед ис- 

вымышленных ЛИЦ ВЫ- 
ли с подражанием печатному 

исследования такого рода рас- 

ии, вые 
' Об исследовании подписей от а НЕ 

полненных левой рукой, см. ых ее ты 

а следования Е под общие правиля Метод ее 

текстов, выполненных с подражанием ре. а 

ограниченности содержащегося в них 0 

риала. 

З5Т. 



и др. Такие особенности необходимо рассмотреть от. 

В сбенности исследования при боль 

шом количестве подписей. Осмотр исследуемых 
подписей при большом их количестве целесообразно про- 
водить последовательно в отношении каждой подписи до 
перехода к почерковедческому исследованию. На основе 
результатов осмотра исследуемые подписи иногда удает- 
ся предварительно сгруппировать. Определенные группы 
образуют подписи, выполненные.от имени одних и тех же 
лиц, подписи от имени вымышленных лиц и т. п. 

В процессе последующего почерковедческого иссле- 
дования подписей большое значение имеет установле- 
ние, не выполнены ли подлежащие исследованию под- 
писи одним лицом. Если будет установлено, что все под- 
писи или часть ‘из них исполнены одним лицом, то в 
дальнейшем исследовании это позволит использовать 
данные подписи как единый почерковый материал, что 
во многом облегчит работу эксперта. В распоряжении 
эксперта будет уже не такой ограниченный почерковый 
материал, каковым является одна подпись, а больший, 
В нем эксперт получит возможность проследить устой- чивость отдельных признаков. Идентификационные приз- наки при изучении их в группе подписей образуют го- 
раздо большую идентификационную совокупность, не- 
жели при изучении одной подписи. 

„Но провести указанную стадию при производстве многообъектных ‘исследований не всегда возможно. 
Поскольку подпись представляет собой довольно огра- ниченный почерковый материал, в ней отображается 
а объем идентификационных при- 
подписей с целью ета ри проведении исследован» В лнсы ве всустановления, не выполнены ли он 
плекс признаков “_ а А послужило бы основ Различие м анием для положительного или отри 

роме того, часто данное исследова- 
роведено потому, что подписи имеют 
пцию, содержат признаки наме- 
почерка и т. п. Особенно затрудни- 
ледование в отношении подписей, 
ени разных лиц. Отсюда рассматри- 

дования нельзя рекомендовать экспер- 

тельно такое исС исполненных от ИМ Ваемый этап иссле 
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в“ > у во всех случаях. И 

и, У с целью установления коре нание легче провести 
сей, чем выяснить, не Е исполнителей подпи- 

а одним лицом. Вопрос о том о 10а 
. К дия целесообразна, должен реа а риваемая ста- 

а \ из конкретного ис лжен решаться экспертом, исходя 
ма № ДАТЕ исследуемого материала. Здесь можно 

некоторы 
ый Пь ь что иссл рые ориентировочные указания о т 
м едование для уста: Е 

р | исследуемые подписи о не выполнены ли 

та № дено` успешно тогда, ког о о да данные подписи: а) содерж 
С | одинаковые буквы” при бук Й а 
т К однотипные аа ие ме - 
д, венной транскрипции); 6) он не оао аа стра - не слишком коротки и просты 
О чт у строению и в) не содержат признаков необыч- 
| № ого выполнения, в особенности искажения Е 
_ НОМ, то жания. ‚ПОВ 

ИСполЬЗовть — В указанных случаях проведение такого исследова- 
мате та Е как правило, дает положительные результаты. 

расторяжени ных ет. иметь в виду, что и при наличии анало- 
черн | р Е вий исследование может оказаться безре- 

у м, и, напротив, при исследовании ‹ подписей, 
‚, а боли. _ исполненных, например, искаженным почерком, иногда 
тедить } удается установить факт исполнения их одним лицом. 

ые 1 В некоторых случаях сам способ искажения оказывает- 
обра ся настолько характерным, что даже помогает устано- 
пох ВИТЬ ЭТО. 

4] к Исследование с целью выяснения, не выполнены ли 

9 подписи одним лицом, проводится по общим правилам. 

ре. В процессе последовательного изучения подписей для 

и установления, не содержат ли они признаков необычно- 

р то выполнения, эксперт может провести последующую 

ой группировку подписей в зависимости от наличия или 

ой # | отсутствия в них этих признаков. Если удастся судить о 

в } возможных причинах появления признаков необычного 

и выполнения, подписи можно группировать по причинам. 

Г) Например, при обнаружении нескольких подписей, вы- 
жны быть выделены в 

полненных левой рукой, они дол в 

особую группу; при обнаружении выполнения подписей 

с подражанием печатному шрифту данные подписи так- 

же объединяются в одной группе. Необходимо провести 

и микроскопическое исследование подписей с тем, чтобы 

определить, не скопированы ли подписи с м од- 

ного из известных уже технических приемов. Изложен- 
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ное эксперт не должен забывать и при наличии большого числа подлежащих исследованию подписей 
Особо следует отметить, что в процессе установле- ния, не выполнены ли исследуемые подписи одним ЛИ- цом, различие степени выработанности не может слу- жить основанием для отрицательного вывода. Часто ВЫ- полнение подписи от имени другого лица сопровождается изменением своего почерка, подражанием, что может повлечь снижение стенени выработанности. Иногда под- делыватель намеренно подражает маловыработанным подписям другого лица. При изучении подписи в некото- рых случаях до дальнейшего исследования и сравнения с образцами почерка предполагаемых исполнителей не удается установить, имело ли здесь место снижение вы- работанности или степень выработанности действитель- но является низкой. 
В процессе изучения общей характеристики подпи- сей и общих признаков возможна их дальнейшая груп- пировка по транскрипции, ориентировочно по степени выработанности, общему строению и т. п. пределах однородных групп проводится дальней- шее исследование частных признаков. При этом целесо- образно принять определенный порядок исследования, Сначала выбирается и изучается подпись, по объему содержащая наибольшее число  идентификационных признаков, а затем изучаются и с ней сравниваются ос- тальные подписи 

‚ что иссле- 

Е 

ного И 

следов 
долже! 
подпис 

Есл 
_ устано: 
цами), 
к устав 
может 
выясне 
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Если эксперт установит, что 
ИХ НЫ ОДНИМ лицом, то данные подписи в про- цессе дальнеишего исследования изучаются как целост- ный, единый почерковый материал. Исследование в та- ком случае а существу из многообъектного превращает-_ ся в малообъектное. 

В некоторых случаях в результате проведенного ис- - следования эксперту не удается решить вопрос, не вы- полнены ли подлежащие исследованию подписи одним лицом. Иногда он лишь может предполагать, что иссле- дуемые подписи или часть их.выполнены одним лицом. 

все подписи или часть 

Такое предположение проверяется при дальнейшем ис- 
следовании, проводимом с целью установления конкрет- 
ного исполнителя подписей. Здесь эксперт не может ис- 
следовать подписи как единый почерковый материал. Он 
должен проводить исследование в отношении каждой 
подписи отдельно. 

Если в результате дальнейшего исследования будет 
установлено, что подписи выполнены не тем лицом (ли- 
цами), от имени которого они значатся, то до перехода 
к установлению их исполнителя из числа подозреваемых 
может быть завершено исследование подписей с целью 
выяснения, не выполнены ли они одним лицом. На дан- 
ной стадии это исследование может быть проведено ус- 

пешнее, так как в итоге отрицательного решения указан- 

ного вопроса эксперт получит возможность выделить в 

исследуемых подписях признаки почерка их исполните- 

ля, отличить от признаков, возникших в результате 

подражания. В том случае, если и на этой стадии не 

удалось разрешить вопрос о возможном Иен ис- 

следуемых подписей одним лицом или если было ее 

новлено, что они исполнены разными лицами, лед 

приступить к исследованию с целью опелед А р: 

кретного исполнителя представленных на исследов 

о ание проводится в отношении каждой под- 

Е т иметь в виду, что совокупность 
писи отдельно. и ов, еодержащихя не: Жо. 

идентификащионных Е кааонных для определения фак- 

дуемых подписях и и ее - одним ЛИЦОМ, ВВ 

та выполнения этих Р ть основание для установления 
исследования может да 

елей их. 
конкретных исполнит 
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_ совокупность. Но если взять для с 

_ Носят случайный характер или объясняются тем, что, 

_ ного решения вопроса 

‚черки. 

Исследуемые подписи часто не содержат одинаковых 
букв и безбуквенных элементов, а значит и одинаковых 
признаков. Поэтому возможности сравнения таких под- 
писей ограничены. Каждая подпись может содержать с0-_ 
вокупность признаков, необходимую для идентификации, 
но окажется несравнимой с другими подписями. При 
сравнении же с образцами почерка предполагаемого ис- 
полнителя эксперт имеет возможность провести сравни- — 
тельное исследование всех признаков, содержащихся в _ 
каждой подписи, и соответствующих признаков, имею- — 
щихся в образцах подписей и текстов данного, лица. 
Эксперта необходимо предупредить и от такой опас- 
НОСТИ. ая 

При сравнении каждой исследуемой подписи с образ- — 
цами он может обнаружить совпадения отдельных при- 
знаков. Совпадения в каждом конкретном случае срав- 
нения не будут образовывать идентификационную. : 

равнения признаки, _ 

ичные совпадения _ признаков, имеющиеся в отдельных подписях, иногда | 
подписи выполнены лицами, имеющими сходные по- 

Особенности исследования подписей при большом числе предпола гаемых ис — полнителей. Для названного случая многообъектно- = го исследования характерно следующее. Как всегда, пер- т 
подписи, то есть ‘устанавливается, не выполнена ли она _ лицом, от имени которого значится. В случае отрицатель- исследуются образцы почерка ` предполагаемых исполнителей. Ри ° Исследование начинае 

ое сравнение таких признаков, | 
и образцах почер- = дписи предполагаемых исполнителей. 



ся от исполь 
| как единог 
сполненин и 

В результате сравнения возможно удастся исключить отдельных лиц по степени выработанности из числа предполагаемых исполнителей, что позволит значитель- _но сузить круг подозреваемых, 
Нередко объективность исследования обусловливает- — 

ся как большим количеством подлежащих исследова- 
нию подписей, так и болыним числом предполагаемых. 
‚исполнителей. При производстве этого исследования ре- 
комендуется учитывать особенности как первого, так и 
второго рассмотренного случаев. 



Глава У 

АКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

ПОЧЕРКА 

При производстве экспертизы почерка заключение 
эксперта. оформляется специальным документом — ак- 

том криминалистической экспертизы. 

Акт экспертизы почерка — документ, в котором изло- 
жены процесс и результат исследования почерка, 
обеспечивающие следователю, прокурору, лицу, произ- 
водящему дознание, и суду возможность оценить заклю- 
чение эксперта. Безусловно, это возможно только в слу- 
чае, если акт правильно составлен, полно и точно 
отражает ход исследования, и содержащиеся в нем 
выводы обоснованы. 

Построение акта экспертизы почерка в основном 
соответствует трем периодам работы эксперта при ис- 
следовании документов. 

Первый период — ознакомление с материалами, по- 
ступившими на исследование. Заканчивается он состав- 
лением вводной части акта. 

Второй период — проведение сравнительного исследо- 
вания почерка, которым выполнен документ, с почерком 
определенных лиц. В этот период составляется исследо- 
вательская часть акта. 

Третий период — формулировка выводов на основа- 
нии произведенного исследования и сравнения, которые являются ответами на поставленные вопросы. Он с0- ставляет заключительную часть акта. 

Вопрос о последовательности производства исследо- Н ия документов и составлении акта экспертизы реша- 
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ТИЗЫ 

Заключение 
ентом — а. 

Гором изло- 

т почерка, 
щу, произ 
ГИТЬ ЗАклю- 

ЛЬКО В СЛ)- 

10 и ТОЧНО 
еся В НЕМ 

ется экспертом в зависимости от того, какое количество 

документов он исследует и образцы почерка скольких 
лиц представлены для сравнения. 

В стве случаев особенно при производстве 
многоооъектных экспертиз акт составляется в таком 
порядке: 

1) вводная часть акта пишется после ознакомле- 
ния эксперта с поступившими на экспертизу материа- 
лами до исследования по существу; , 

2) результаты исследования описываются последо- 
вательно, по мере разрешения отдельных, поставленных 
перед экспертизой задач; 

3) заключительная часть формулируется после реше- 
ния поставленных перед экспертизой вопросов и описания 
всего процесса исследования. 

Указанная ‘последовательность составления ‘акта 
не является обязательной. По усмотрению эк- 
сперта она может быть изменена в зависимости от осо- 
бенностей конкретных материалов, поступивших на экс- 
пертизу. : 

В целях упрощения написания-акта экспертизы по- 
черка при большом количестве объектов исследования 
к составлению его целесообразно приступить только 

после того, как все поставленные вопросы уже решены 

экспертом. 

При составлении акта экспертизы с большим коли- 

чеством объектов исследования изложенная после- 

довательность вполне оправдана. Методика составления 

акта, последовательность описания в нем результатов 

исследования зависят не только от количества исследу- 

емых документов, характера вопросов и количества лиц, 

подозреваемых в написании этих документов, но и в 

болыной степени от выводов, к которым пришел эксперт 

на основании проведенного сравнительного исследова- 

ния, характера ответов на все, поставленные перед экс- 

пертизой вопросы. 

Таким образом, даже при’ одинаковом количестве 

объектов исследования при производстве двух различных 

экспертиз эксперт вынужден по-разному ПОДИ 

вопросу составления акта, что зависит р р 

ответов на поставленный вопрос. 
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В настоящее время акт экспертизы составляют по 
общепринятой «Примерной схеме», которая, в основном, 
обеспечивает полноту и четкость описания процесса ис- 

следования и единство терминологии. 

$ 1. Вводная часть акта криминалистической 
экспертизы почерка 

Акт криминалистической экспертизы почерка пишут в 
на специальном бланке с полным названием учреждения 
(института или лаборатории), в котором производилась 
экспертиза, и наименованием экспертизы. 

Под наименованием акта записываются сведения, # 
указывающие на дело, по которому производится экспер- | 
тиза: фамилии обвиняемых или истца и ответчика, ква- 
лификация преступления или содержание иска. Затем 
указывается дата составления акта — число, когда акт! 
подписывается экспертом. Ниже эксперт подписывается 
о предупреждении его об уголовной ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения. 

В начале вводной части акта экспертизы почерка 
эксперт указывает, когда, из какого учреждения или \ через какое учреждение и на каком основании поступили |} материалы в лабораторию или институт. для производ- ства экспертизы почерка. 

Известно, что основанием для п 
экспертизу в криминалистическое 
постановление или определение 
экспертизы. 

Факт вынесения постановлен 
одной стороны, налагает опред 
тот орган, который назначает 
более строгому подходу к реш 
мости проведения экспертизы 
делу, тщательному подбору об 
стороны, оформление назначе 

|. 

риема материалов на | 
учреждение является ' 

о назначении по делу 1 

ия (или определения), с. 
еленные обязательства на ' 
экспертизу, способствует 
ению вопроса о необходи- 
по каждому конкретному 
разцов почерка. С другой 
ния экспертизы процессу- ет повышенные обязатель- 

ь о он принима на себя 
Белерт — ет на себя как 

Постановление или определение о на ТИЗЫ — это единственный процессуальн 
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А А м 38, основании и во 
№ № пертизы. 

к. Так, во вводно; 
А «4 апреля 1957 : з > к а - — Е из прокуратуры Раменского раиона а ласти при постановлений следователя, младшего юриста Б.— от | 5 . апреля 1957 г. исследования: ...> И че Затем перечисляются Нем Ка и экспертизу. Указыв 

У еь ладная, счет, заяв 

исполнение которого производятся экс- 

1 части акта эксперт может записать: 

документы ‚ представленные на 
аются точно их наименования (нак- мп ление, расписк . 

з › ка) и реквизиты: дата Зв номер, общая сумма. 
Е ) сли поступившие для исследования документы име- ются све ют одинаковые реквизиты, то эксперт при перечислении _ `ЗЕДеН ЗВОДится ета, их должен индивидуализировать каждый, указав какую- | И 1 либо характерную особенность (материалы письма — 

ПиСыВаетЕя нимных писем, записок и т. п. представляет некоторую 
трудность. 

В целях индивидуализации таких документов экз 
ертизы почерка: сперт при описании их в акте указывает начальные 

г и конечные слова текста, содержащегося в доку- чреждения 
] менте. 

При составлении актов по многообъектным эксперти- 
зам также необходимо перечислять все документы, 

а "лов Ва, представленные для исследования. матери ^ Недопустимо упрощенно описывать их, указывать, 
‘дение явля ду например, только общее количество исследуемых доку- 

ентов. м При перечислении документов общее количество их 

можно указывать только в случае, если присланные на 
исследование документы являются копиями одного до- 

кумента и имеют одинаковые реквизиты. 
В целях удобства перечисления исследуемых доку- 

ентов и сокращенного их наименования в исследователь- мент и акта эксперты вправе нумеровать документы, 
Чат ной части отмечать, что для удобства исследо- 

Я И ОПИВНИЯ в акте документы были пронумерованы, 

м указывается место документа, .на котором постав- 
причем } ы. Нумерация документов особенно необходима 

с не: если для индивидуализации их требуется под- в случаях, 
робное описание. } 
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После перечисления документов, та ФУР для — 
исследования, во вводной части акта фурмулируютея 
вопросы, поставленные следователем или судом на раз- 

кспертизы. : 
Е бонео они Е Сы из постановления или — 
определения. Если вопрос сформулирован неточно или 
если в нем есть неправильные термины, эксперт вправе 
изменить формулировку вопроса, не изменяя существа. 
задания. 

В вопросе обязательно точно указывается: объект ис- 
следования (текст, цифровая запись или подпись) и его 
месторасположение в конкретном документе, фамилии, 
имена и отчества возможных исполнителей исследуемых 
текстов или подписей, в отношении которых ставится 
вопрос. 

Пример: «Выполнен ли текст резолюции, рас- 
положенной в верхнем левом углу заявления гр-на В. от 
21 января 1958 г, гр-ном Д.». 

В случаях, когда исследуемым объектом является подпись, исходящая от определенного лица, и ставится вопрос о ее исполнителе в соответствии с последователь- ностью исследования формулировку вопроса необходимо разграничить на две части: в первой — должен содер- жаться вопрос: не выполнена ли исследуемая подпись самим лицом, от имени которого она показана проис- ходящей, во второй — выполнена ли эта подпись другим ЛИЦОМ. Е: 
«Выполнена ли подпись от имени И., расположенная в расходном ордере № 45 от 93 марта 1958 г. после слов «гл. бухгалтер», самим И. или `эта подпись выпол- нена Н.». 

ь Если исследуется подпись от имени вымышленного лица, то в акте обязательно отмечается, что образцов почерка или подписей этого лица не представлено, в как оно по данным следствия является вымышлен- И о 

При формулировке вопросов, поставленных на разре- шение эксперта, во`вводной части акта В случаях произ- водства ‚многообъектной экспертизы эксперт может по своему усмотрению: вона енайеолеа глубокого и пол- ного исследования, изменять последовательность вопро- сов и группировать их. Вопросы группируются в ‘боль- шинстве случаев по лицам, которые предполагаются 
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исполнителями исследуемых текстов или подписей в 

документах. з г 
° Вслед за изложением вопросов во вводной части пере 

числяются документы, представленные В качестве образ- 

цов почерка или с образцами подписей и используемые 

экспертом для сравнительного исследования. 

Для проведения сравнительного исследования эксперт 

в некоторых случаях может использовать В качестве об- 

разцов почерка рукописи, как представленные следова” 

телем или судом, так и обнаруженные им при ознаком- 

лении с делом. 
В акте обязательно отмечается, что эксперт исполь- 

зовал документы из материалов дела в качестве образ- 

цов почерка с указанием всех реквизитов документов И 

номеров листов дела. 

Рукописи, используемые в качестве образцов-почерка, 

перечисляются В определенном порядке: все документы 

подразделяются по группам в зависимости от исполни- 

теля —сначала дается перечень образцов почерка лиц, 

от имени которых составлены и подписаны исследуемые 

документы, затем — образцы почерка лиц, которые пред- 

полагаются исполнителями исследуемых текстов или 

подписей. 
В каждой группе сохраняется определенный порядок 

описания: перечисляются, во-первых, документы, пред- 

ставленные в качестве свободных образцов почерка, во- 

вторых, все экспериментальные образцы, в-третьих, доку` 

менты из материалов дела. 

В некоторых случаях, если на экспертизу В качестве 

образнов почерка поступило много документов, эксперт 

вправе во вводной части дать сокращенный их пе- 

речень. 
Сокращение достигается группировкой документов в 

соответствии с количеством лиц, в отношении которых 

поставлены вопросы, а также объединением документов 

внутри каждой группы по виду — накладные, автобиог- 

рафии и т. д. с указанием их общего количества. 

В отношении экспериментальных образцов почерка в 

акте можно указывать количество листов, на которых 

они написаны. 
После перечисления образцов почерка отмечаются 

обстоятельства; относящиеся к составлению исследуемых 

` документов, и документов, представленных в качестве 
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% а 

образцов почерка, и могущие иметь о Е. Е сравааа 

{  тельном исследовании почерка и при оценке его резуль: 
_ татов. Например, указывается, что лицо, от имени кото- 

: рого исследуется подпись, является ее = у 

что представить свободные образцы почер г пита д03- _ 

реваемого в исполнении ЖА документа, по 

определенным причинам невозможно (болезнь в период 

после написания исследуемого документа и т. Д.). ее 

`Далее в рассматриваемой части акта указывается, что 

документы, представленные для исследования, помечены 

`оттиском штампа с начальными буквами названия того. 
учреждения, где производилась экспертиза; документы 

_ же, присланные в качестве образцов почерка — оттиском _ 
штампа «образец». Е 

В случаях, если экспертиза производится повторно, во. 
_ вводной части указывается учреждение и фамилия экс-. 

_ (_ перта, производившего экспертизу в первый раз. Заклю- 
а чение же, данное им, приводится дословно. Это необходи: 

мо в связи с тем, что эксперт, производящий повторную 
экспертизу, обязан по требованию следователя или 
суда, в случае расхождения его выводов с _ аклю- 

: чением первого эксперта, в конце исследовательской 
°— Части акта объяснить причину противоречий в заключе- 

НИЯХ. г 
В конце вводной части акта сообщаются сведения об 

эксперте, производящем экспертизу: фамилия, имя, отче-_ 
ство, образование, специальность, должность, стаж рабо- ты экспертом. 

$ 2. Исследовательская часть акта 
криминалистической экспертизы почерка 

Чтобы следователь и с 
ность заключения экспер 
„быть ознакомлены со всем 

Уд могли проверить правиль? _ 
та по существу, они должны. 
и фактическими данными, кото 
процессе исследования и кото- 
ание заключения м 

заключения. 



ческие средства и приемы, которые использовались при 

Мб, исследовании. 
Рассматриваемая часть акта в соответствии с после 

довательностью процесса исследования документа при 

рис экспертизе почерка состоит из четырех разделов: описа- 

д ние результатов осмотра, описание раздельного исследо- 
я, 1 вания, изложение процесса сравнения и оценка данных, 
Чень полученных в результате сравнения. | 
{= Три части единого процесса исследования документа 
ен о при экспертизе почерка: осмотр, раздельное исследова- 
ТЫ ние и сравнение -- должны быть подробно описаны, а 
ком | изложение данных, полученных в результате их осущест- 

* вления, должно быть строго согласовано. 
Ново М При описании результатов осмотра документа эксперт 
Г экс. в целях более лаконичного изложения должен фиксиро- 
ЛЮ. вать в акте только те данные, которые необходимы для 
ходи. объяснения фактов, установленных при исследовании. 
рную Описывая процесс сравнения, рекомендуется указы“ 

вать лишь те признаки, которые в совокупности состав- 
а Е ляют основу вывода, то есть идентификационную сово- 
ил купность. 
ской — В результате осмотра в акте описывается исследуе- 
тюче- мый документ, причем точно указываются его реквизи- 

АЕ ты: наименование, номер, дата, сумма, общий вес, фор- 
ия 06. ма бланка. Если документ не содержит перечисленных 
от ^^ реквизитов, то пишут слова, которыми начинается и за- 
рабо- ай канчивается документ. Указывается также способ напи- 

. сания текста в документе и т. п. 
В необходимых случаях в целях индивидуализации 

документа .описываются размер листа бумаги, на кото- 
рой. написан документ, ее цвет и другие особенности. 

В том случае, если на разрешение эксперта постав- 
лен вопрос в отношении какой-то определенной части 
документа, то при изложении результатов. осмотра дол- 
жен быть точно описан конкретный объект исследования 
и определено его местонахождение в пределах докумен- 
та: графа, строка, часть листа бумаги, на котором вы- 
полнен документ. 

В случаях производства многообъектной экспер- 
тизы почерка при описании в исследовательской части 

акта результатов осмотра документов, последние можно 
сгруппировать по виду документа, либо по материалам 

письма. Например: «Представленные на исследование 
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лнены на стандартных бланках 

ф. № 731, отпечатанных на белой бумаге. _таюя на- 

кладных выполнены фиолетовым вресятелем?: 

Внутри указанных Прупп документы могут с 

тельно объединяться по способам написания. Так, от- 

дельно Могут быть описаны документы, выполненные 

чернилами, карандашом и через копировальную бумагу. 

В некоторых случаях, когда исследуемых документов 

много и для описания результатов осмотра их нельзя 

сгруппировать по отмеченным признакам, эксперт для уп- 

рощения описания вправе составить таблицу. В ней по го- 

‚ ризонтали указываются признаки документа (бумага, фаз- 

меры и цвет ее), наименование пишущего прибора, цвет 

красителя, которым выполнен текст, особые признаки, ‘а 

по вертикали дается перечень исследуемых документов. 

Результаты осмотра подписей могут быть описаны по 

группам либо также сведены в таблицу. 

Исследуемые подписи делятся на пруппы в зависимо- 

сти, во-первых, от транскрипции отдельных подписей, 

г во-вторых, от вида документов, в которых они располо- 

у жены, в-третьих, от красителя, которым выполнены 
подписи. Основание для группировки подписей в целях 
упрощения описания эксперт выбирает по собственному 
усмотрению. 

Если результаты осмотра подписей даются в виде 
таблицы, то в вертикальном столбце перечисляются 

‚ исследуемые подписи, а в горизонтальных столбцах ука- х 
зываются месторасположение исследуемой подписи в до- Я 

кументе (графа, строка, часть документа), транскрип- 9 
ция, степень выработанности, общие признаки и способ ве. 
выполнения. Е 

Таким образом, в этой таблице могут быть объедине- #3 
ны описания результатов ‘осмотра и раздельного иссле- № 
дования ряда подписей. 

59 накладные №... выпо 

$ яз 

ое пения, результатов осмотра исследуемого 
в акте т: Мото в целях индивидуализации его, 
которым Е ся результаты исследования почерка, 

рактеристики о данный документ в виде общей ха- 
ивИа-— оО орка по степени выработанности, темпа 

‚ ‘оординации движений, устойчивости общих 
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сляЮтСя 

ах ука. 
си В Дб- 
нскрип- 
способ. 

един” 
иссле чт 

актеристики почерка 

наклону, связности, 

строки, обусловленной 

и частных приянаков почерка и хар 

по общим признакам — размеру, 

разгону, нажиму и конфигурации 

размером букв. 
При описании процесса иссле 

производстве многообъектных экспертиз есть ряд особен- 

ностей в зависимости от количества исследуемых ДОКУ“ 

ментов. Многообъектные экспертизы и количество подо“ 

зреваемых лиц, могут быть подразделены на три вида. 

Первый вид составляют экспертизы, в материалах 

которых содержится много исследуемых документов и 

образцы почерка одного подозреваемого лица. 

Ко второму виду относятся экспертизы, в материалах 

которых имеется один исследуемый документ и образцы 

почерков многих подозреваемых в его исполнении лиц. 

Третий вид составляют экспертизы, в материалах ко- 

торых много исследуемых документов и большое число 

подозреваемых лиц, образцы почерков которых пред- 

ставлены для проведения сравнительного исследования. 

Каждый из указанных видов имеет свои особенности 

при составлении акта, которые тесно связаны с резуль- 

татами исследования, с ответами на поставленные перед 

экспертом вопросы. р 
1. Если на экспертизу поступило много документов и 

образцы почерка одного лица!, эксперт должен по-раз- 
ному подойти к составлению акта в зависимости от ре- 
шения вопросов: 

а) если эксперт пришел к заключению, что тексты 
всех исследуемых документов или подписи от имени вы- 
мышленных лиц выполнены одним лицом — подозревае- 
мым, то в исследовательской части акта он вправе один 
раз описать процесс исследования и сравнения; перечис- 
лив совпадающие признаки почерка. 

Пример: «При сравнении почерков, которыми вы- 
полнены исследуемые подписи или тексты исследуемых 
документов между собой и с образцами почерка Р. уста- 

новлены совпадения перечисленных ранее общих при- 

знаков почерка и следующих частных» — перечисляются 
частные признаки почерка с указанием букв, в которых 

эти признаки проявились; 

' Сюда могут быть отнесены также многообъектные экспертизы 

подписей, если исследованию подлежит большое количество подпи- 

в исполнении которых подозревается одно лицо. 

дования почерка при 

сей, 
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— - тъолу что тексты в 

6) если же эксперт пришел к выводу, * ксты всех 

исследуем ых 
док 

ленных лиц вып. 
а Е. 

цы почерка и полписи которого предст тены для срав- 

1: 

нения, то В исследовательской части а должен 

дважды описать процесс сравнения и его результаты 

только в случае, если особо поставлен вопрос © вы- 

полнении всех исследуемых документов и подписей 

одним лицом. Таким образом, в данном случае в. акте 

описываются, во-перв ых, резул ьтаты ср авнительного 

исследования после сравнения между собой подписей 

или почерков исследуемых текстов и, во-вторых, резуль- 

таты сравнения с образцами ‘почерка и подшиси подозре- 

ваемого лица; 
в) в том случае, если эксперт в результате исследо- 

вания и сравнения придет к выводу, что подписи или 

тексты всех документов выполнены двумя, тремя и т. д. 

лицами, но ни одна из этих групп текстов или подпи- 

сей не выполнена тем лицом, образцы почерка и подпи- 

сей которого представлены для сравнения, то результа- 

ты проведенного исследования в соответствии с количе- 

ством проведенных сравнений должны быть описаны 

дважды, трижды и т. д. в акте. 

В нелях сокращения описания результаты сравнения 

могут быть сведены в таблицу, в которой показываются 

различия в частных признаках почерка по группам. 

В графах, расположенных по горизонтали, перечисля- 

ются, как правило, частные признаки почерка; в графах, 
расположенных по вертикали, перечисляются по группам 
исследуемые тексты документов или подписи; 

г) если эксперт на основании произведенного иссле- 

дования пришел к выводу, что исследуемые подписи или 
тексты документов выполнены разными лицами, причем 

о подозреваемым, а другая иным лицом, то ой 

В и групп подписей или текстов доку- 

аи п о 

о 
тов или подписей выполнен что первая часть докумен- 

часть их выполнена не 8 жи: 
дозреваемым, а в отношении 

третьей — воп ыы и вопрос остался нерешенным, то в соответст” 

ументов или подлиои от имени вымынце 

лнены одним липом, но не тем, образ- 



вии © эт т с этими данными описание исследования -в акте 
а % 

мат Е состоять из трех частей. 

о __ Ири производстве экспертиз, в материалах к 
к 5 т аа : р: оторых 

те с ааеЫ дуемых документов или подписей от 

} пленных 
< 

С нок ых лиц и образцы почерка одного 

мн З ыы го лица, может быть намечена последова- 

“ } раздельного исследования почерка предл 

Ясей гаемого ‘исполнителя р 
у мые лок : и ро, которыми выполнены 

: дуе! документы. связи с тем Е 
а м м, что в данном 

оЗрь. ется образцы почерка одного лица, раз- 

: < а и целесообразно начинать с изуче- 

ледо- * о ра образцов, а затем уже переходить к изуче> 

уе А рка исследуемых документов или почерка, Ко- 

Ч : р . выполнены подписи от имени вымышленных лиц 

ыы Е селе сравнению. . 

г аким образом, эксперт, сос: 7 
Ро еже рт, составив четкую характери- 

о АЙ ар лица, предполагавшегося в исполнении 

х ледуемых документов или по Й 
— } и. дписей, облег- 

чит работу Л : 
оличе- - о по изучению и разделению их на группы 

аб 3 Е - При втором виде многообъектных экспертиз!, то 

Е т когда эксперт исследует почерк, которым написан 

и екст одного документа и несколько образцов почерка 

= подозреваемых лиц, может быть одно, два или несколь- 

ютс ко описаний процес 

„лам \- 
роцесса исследования и сравнения в акте 

у а в зависимости от результатов сравнительного исследова- 

Числя = ния, от решения поставленных вопросов: 

фах — а) если весь текст документа выполнен о, 
и - одним из по- 

пла а 1х, то в акте описывается один процесс срав- 

ы = 

после: : Пример: «При сравнении почерка, которым напи- 

— сано письмо, адресованное П., с почерками А., Б., В 

СИ >. я установлены совпадения только с почерком гр-на Б в 

р и 2” указанных общих признаках почерка, а также в следую- 

то 0 цих частных признаках почерка...», 

дов" 6) если отдельные ‘фрагменты выполнены разными 

о : лицами, то и раздельное исследование, и сравнение опи- 

2 80 а сывается дважды, применительно к этим лицам. 

В отношении остальных дается ссылка, что с их почер- 

ками пр оводилось ©р авнение, но положительн ых 
резуль- 

татов не получено; 

учаю многообъ 

экспертизы под 

ревается всегда 

ектных экспертиз почерка не мо- 

писей, так как в исполнении од- 

ограниченный круг лиц. 
' К данному сл 

гут быть отнесены 

ной подписи подоз 
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в) если при исследовании установлено, к текст 
хокумента выполнен лицом не из числа подозреваемых, 
то эксперт в акте должен описать результаты сравнения 
с почерками всех подозреваемых лиц для исключения 
их. Причем, результаты исследования при описании в 
акте рекомендуется свести в тТаолицу. > 

Когда эксперт имеет один исследуемый документ и 
много образцов почерков подозреваемых, раздельно: 
исследование целесообразно начинать с почерка, кото- 
рым выполнен этот документ. При такой последователь- 
ности эксперт, имея четкое представление о почерке, ко- 
торым выполнен документ, может до некоторой степени 
ограничить пределы сравнительного исследования. На- 
пример, если исследуемый документ выполнен высоко- 
выработанным почерком, а некоторые из образцов — 
маловыработанным, эксперт может исключить этих лип 
из числа возможных исполнителей только на основании 
различия в степени выработанности. 

ПТ. Наибольшие трудности при составлении акта воз- 
никают, как правило, в случае, когда эксперту прел- 
ставлено много документов и образцов почерка подозре- 
ваемых лиц. В данном случае, так же как ив рассмот- 
ренных, последовательность описания в акте хода сравнительного исследования применительно к подозре- ваемым зависит от результатов исследования и сравнения. 

Последовательность раздельного исследования по- черка исследуемых документов и образцов определяет- ся экспертом. 
В целях упрощения и сокращения описания процес- са сравнительного исследования при экспертизах © большим количеством исследуемых документов и об- разцов почерка исполнителей в исследовательской час- ти акта эксперт может свести в одну таблицу резуль- 

таты сравнения только в случае, если тексты выполне- ны не подозреваемыми. В такой таблице по вертикали располагаются фамилии лиц, с образцами почерка кото- 
тя сравнение; по горизонтали дается пе- 
лены ‘различия в ризнаков почерка, в которых установ- результате сравнения". 

' Составлять и печатать таб бумаги, чтобы можно было пер почерка, входящие в идентифи 
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лицу следует на развернутом листе 
ечислить все необходимые признаки 
кационную совокупность. 



у 
Г 

Ж 

ьз 

д. ^ 

Порядок размещения в таблице фамилий лиц, пред- 
полагаемых исполнителей текста, и наименований част- 
ных признаков может быть изменен экспертом. 

Пример: «При сравнении почерка, которым вы- 
полнены тексты (перечисляются документы) последо- 
вательно с почерками А., Б., В., Г., Д. установлены 
различия перечисленных выше общих, а также следую- 
щих частных признаков почерка (см. таблицу): 

Частные признаки почерка 

Особенности 
С образца- | направления Способ сое- 

черк 7 Способ на- динения ми почерка | движения при ит, д. 
ее | чала букв | элементов : написании букв 

букв 

т. А. Го рес мые: 
А „ж“ 

В: 
3. В. | 
8 
5. Д. 

После таблицы дается общая оценка установленных 
различий в признаках почерка. 

Пример: «Перечисленные выше общие и частные 
признаки почерка устойчивы. Они составляют индиви- 
дуальную совокупность признаков, присущих только 
определенному лицу, а поэтому их различия являются 
достаточным основанием для вывода, что тексты (пере- 
числение исследуемых документов) выполнены не 
А., не Б., не В., а другим лицом»!. 

К третьему виду многообъектной экспертизы почер- 
ка относятся экспертизы подписей при большом коли- 
честве исследуемых подписей и образцов подписей лиц, 
от имени которых исследуются подписи, и лиц, которые 
подозреваются в исполнении их. 

При производстве указанного вида экспертиз может 
быть предложена выработанная практикой определен- 
ная последовательность сравнения. Сначала все иссле- 
дуемые подписи сравниваются с образцами подписей 

г См. «Примерную схему акта криминалистической экспертизы 
почерка» (п. 27). 
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которых ОНИ якобы выполнены, 
имени ая а 

тех ты Е того, как доказано, что подписи, подле» 

. следованию, выполнены не этими лицами, а 
жащие 
кем-то другим, 

с образцами подпис 

Количество групи И 

части акта зависит от 

у ‘исей, а именно: 
следования подписей, 

а) если эксперт установил, что все подписи выпол- 

нены теми лицами, от имени которых они значатся, ли-. 

бо не этими лицами, то результаты сравнительного ис-. 

следования в акте для удобства могут быть сведены в 

таблицу. В последней по вертикали перечисляются = 

_ исследуемые подписи, а по горизонтали дается перечень 

° признаков, которые составляют совокупность, служа- 

щую основанием для положительного или отрицатель- 

ного вывода. зе 

Пример: «При сравнении подписей от имени (ука 

зывается транскрипция исследуемых подписей и доку- 

_мент, на котором они расположены) соответственно с 

подписями (указываются фамилии лиц, образцы пюд- — 

писей которых используются при сравнении) установ- 

лены совпадения (или различия) в перечисленных ра- 

_ нее общих признаках, а также следующих частных... 

(см. таблицу). 

эксперт может приступить к сравнению 

ей и почерка подозреваемых лиц. о 

описаний в исследовательской 

результатов сравнительного ис- 

Частные признаки 

Исследуемая подпись 
от имени.... 

Иванова П. Г. (в на- 
кладной № 5) 

`Петрова Р. К. (в ведо- 
мости за март 1959 г.) 

Да лее : > 35 р 

авнадений ты дается общая оценка установленных _ 

тается вывод а в признаках почерка и де- _ 
тветственно О подписи выполнены с0- 

, овЫМ - о 
этими лицами; р и т. д. или соответ 



6) если эксперт при сравнительном исследовании 
установил, что часть подписей выполнена лицами, от 
имени которых они значатся, а другие — не данными 
лицами, то в рассматриваемом случае в результате ре- 
шения первой части вопроса (сами ли лица выполняли 
подписи) в ‘акте могут быть даны две таблицы. 

Затем те подписи, в отношении которых установле- 
но, что они выполнены другими лицами (или лицом), 
сравниваются с образцами почерка и подписей лиц, по- 
дозреваемых в исполнении данных подписей. Количест- 
во групп подписей и их описаний в акте зависит от ре- 
зультатов исследования, конкретно от количества лиц, 
фактически исполнявших эти подписи. 

В целях облегчения работы эксперта по составле- 
нию акта при производстве многообъектной экспертизы 
почерка рекомендуется формулировать текст заключе- 
ния по пунктам сразу после окончания описания ре- 
зультатов сравнительного исследования почерка от- 
дельной группы документов. Подобный порядок состав- 
ления заключения по пунктам освобождает эксперта от 
дополнительной работы по обобщению выводов после 
написания всей исследовательской части акта. 

При составлении акта с большим количеством объ- 
ектов исследования эксперт в целях сокращения описа- 
ния и во избежание обширных перечислений докумен- 
тов, в некоторых случаях вправе ссылаться в исследо- 

вательской части ‘акта на перечень документов, данный 

в вводной-части. В заключительной части эксперт дол- 

жен полностью перечислить все исследуемые докумен- 

ты, в отношении которых дается заключение. 

*з® 

Описание результатов, полученных при сравнении, 

начинается с указания, совпадает или нет по степени 

выработанности почерк. которым выполнена исследуе- 

мая рукопйсь или подписи, с почерком подозреваемого 

лица. Так как характеристика степени выработанности 

почерка исследуемого документа дается в акте при опи- 

сании раздельного исследования, то при фиксирования 

в акте результатов сравнения отмечается только совпа- 

дение или различие указанного признака. В случае раз- 

личия необходимо более подробно описать характер 
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различия степени выработанности (тео уровня коор- динации движений, степени устойчивости признаков, по- 
черка), причем ‘описывать рекомендуется зи свайень выь 
работанности образцов почерка. | 

Затем в акте экспертизы описываются результаты 
сравнения общих признаков. 

В случае полного совпадения общих. признаков по- 
черка исследуемого документа и почерка образцов нет 
нужды давать их характеристику. Если же установлены 
различия в общих признаках, то для полноты описания 
процесса сравнения в акте попутно можно дать крат- кую характеристику общих признаков почерка подоз- 
реваемого. 

Пример: «При сравнении почерка, которым вы- 
полнен текст расписки от 26 июня 1955 г., с почерком В. установлены различия размера (почерк В. менее крупный), наклона (почерк В. имеет правый наклон большей степени), связности (почерк В. характеризует- ся высокой степенью связности)». 

При изложении в акте экспертизы результатов срав- нения почерков по частным признакам эксперт пере- числяет те признаки, в которых установлены совпаде- ния или различия с указанием конкретных букв или их сочетаний, в которых проявились отмеченные признаки почерка. 
Если частный признак почерка относится к части буквы, то эксперт в акте точно должен определить, к какой именно части! относится указанный признак, что- бы читающий акт, оценивая заключение эксперта, мог проверить правильность установленных экспертом фак- тов. 
В акте дается полное описание сравнительного ис- следования частных признаков, причем в описание включается характеристика каждого частного призна- ка как почерка, которым выполнен исследуемый доку- мент, так и почерка подозреваемого лица. _. ЕЕ. 
1 Как было сказано, письменные знаки могут быть разделены 
В Первый, д. в зависимости от перерыва 
и р перемены в направлении, движения, которым вы- . ; рочный и подстрочный, в зави- ы ьно строки; в) Правый, левый, ии, в зависимости от расположения относительного 

(см. гл. Г). 



Подробно процесс сравнения описывать рекомен- 

дуется при составлении экспертами актов в случае про- 

изводства повторных экспертиз, особенно, если его вы- 

воды не совпадают с выводами первой экспертизы. 

Полное описание сравнения с характеристикой част“ 

ных признаков почерка обеспечивает наиболее тщатель- 

ное исследование, при котором детально анализируется 

каждый частный признак почерка и может быть уста- 

новлено различие в признаках при общем внешнем 

сходстве строения букв. 
Кроме того, оно облегчает работу эксперта по объ- 

яснению разногласий в выводах двух экспертиз, если 

причиной различных выводов является неодинаковая 
оценка признаков почерка. Кроме этого, такое описа- 
ние в акте гарантирует возможность оценки заключе- 

ний двух экспертиз следствием и судом. 

Изложение в акте результатов сравнения с характе- 
ристикой частных признаков особого затруднения не 
вызывает, если установлены совпадения. При этом пос- 
ле наименования каждого частного признака почерка и 
указания буквы или ее части, к которым относится дан- 
ный признак, в акте в скобках раскрывается содержа- 

ние признака. 
Пример: <...Установлены совпадения в способе 

начала букв «и», «п» (с предварительного штриха еред- 

ней величины), в полноте закрытия овалов букв «о», 

«д», «а» (овалы замкнутые). 
В тех же случаях, когда эксперт описывает установ- 

ленные им при сравнении различия в частных призна- 

ках почерка, то ему приходится в акте давать, с одной 

стороны, характеристику признаков почерка исследуе- 

мого документа, с другой,— характеристику частных 

признаков почерка подозреваемого в исполнении текс- 

та этого документа человека. Таким образом, процесс 

описания усложняется. 
р Пример: <...Установлены различия в следующих 

ГУ ; частных признаках почерка: в общем строении` пись- 

менных знаков «в», «б», «Д», «ж» (в исследуемом по- 
5% 

у у черке упрощенное, в почерке В.— простое), в направ- 

ы р лении движения при выполнении овалов букв «а», «о», 

ее «д», (в исследуемом почерке правоокружное, в почер- 

“. ке В.— левоокружное), в способе начала движения при 

ы : написании букв «Р», «С» (в почерке исследуемого доку-. 
, 
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мента — с допо. 
вии, в почерке В. с 
петли)...» 

В целях уп 

лнительным ом в виде п з г- ЯМ > > 

дополнительным штр рямой ли- ихоМ в виде › 
шени цения к описания в акте резу сравнения признаков почерка и избежания ._ эксперт может воспользоваться таблицей где в = . с 

[т Е 
кальных графах располагаются сравниваемые = а в горизонтальных указываются с - 

ЛЬНЫ; я сравниваемые ча признаки. : _-_ Для большей наглядности п ризнаки показ т графически. 
в. 

Наименование 
частных призна- Проявление частно- ь 

— Ков, в которых го признака в по- Проявление частно 
установлены черке, которым признака в почерке. 

различия выполнена расписка =: 

1. Общее строе- НЕ тИСЕнеЕ- упрощенное “ 5} м простое " 9 п. 
_—- ныхзнаков „д“, 

„ж“ " х. и . Се 

2. Способ начала с дополнительного с дополнительного. С 
движения в штриха: г 
буквах „р“, „с“ | Штриха: "> "= 

“ па и" 

в виде ты е ЕЕ 
прямой линии в виде петли 

За описанием процесса сравнения после перечисле- 
„ния признаков, в которых установлены совпадения или_ 
различия, эксперт в акте излагает результаты оценк 

_ частных признаках почерка. 
`’ Не существует никаких формальных количественн 
данных в виде установленного числа совпадающих или 

’ различающихся признаков почерка. Значение каждого 
признака почерка эксперт оценивает, изучая его’ устой 

2 
_ риале. : 
— Оценку установленной совокупности совпадений в 

_ различий в признаках почерка эксперт дает путем сх 
явления внутренней связи сопоставляемых признаков» х 
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взаимообус. ности всех сравниваемых признаков, 
образующих единую систему движений при письме. 

На основании произведенного раздельного исследо- 
вания и последующего сравнения эксперт оценивает полученные результаты, формулирует вывод и 0босно- вывает его. 

: Пр им ер: <...Перечисленные выше признаки почер- 
ка устойчивы, они составляют индивидуальную сово- 
купность признаков, присущих только определенному лицу, а поэтому их совпадения (или различия). являют- 
ся достаточным основанием для вывода, что.» 

«При оценке перечисленных признаков было. призна- 
Но, что они в совокупности могут быть присущи только 
одному лицу, а поэтому их совпадения (или различия} 
являются достаточным основанием для вывода, что...» 

«При оценке устойчивых различий в перечисленных 
признаках установлено, что они являются достаточным 
основанием для вывода, что текст... выполнен не 
гр-ном 

Как уже было указано, результаты проведенного 
сравнения должны описываться в акте четко и после- 
довательно, полностью отражая процесс сравнительно- 
го исследования почерков. 

В большинстве случаев в результате сравнения вы- 
деляется комплекс (идентификационная совокупность) 
признаков почерка, совпадение или различие которых 
является основанием для категорического положительно- 
го или отрицательного вывода. Однако в результате раз- 
личных условий выполнения сравниваемых рукописных 
текстов (различие во времени написания, цели, содержа- 
нии, материалах, применяемых при письме, состоянии 
пишущего) нередко эксперт может выявить признаки, 
которые, на первый взгляд, противоречат его выводам. 

В связи с тем, что в акте должен быть объективно 
отражен ход сравнительного исследования, эксперт 
обязан изложить все данные, полученные в результате 
такого сравнения; в отношении противоречивых данных 
эксперт должен объяснить причину нс 
тиворечий в почерке исследуемой рукописи и объяс- 
нить, почему их наличие не оказывает влияния на вы- 

то Паичины возникновения противоречивых данных (то 
есть совпадений в некоторых признаках почерка при от- 
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тельном выводе или различий в некоторых призна- а при категорическом положительном заклю- ках ‚р. к : 
чении) могут быть самые те м к у ря 

Так, при положительном выводе, Е кото] ому эксперт = 

пришел на основании совпадении в Шо количест- 
ве признаков почерка, составляющем идентификацион- м 
ную совокупность, иногда устанавливаются различия в 3 к. 
общих и частных признаках почерка. В акте такие раз- 24 ой 
личия эксперт может объяснить: умышленным искаже. \ ю- 
нием собственного почерка, вариационностью некото- 
рых признаков в почерке одного лица, изменением не- 29 
которых признаков в результате применения различ- : ес 
ных материалов письма, изменением признаков почерка % т 
из-за непривычного положения руки писавшего и состоя- у | 
нием его при письме. 

При отрицательном выводе, сделанном экспертом на 
основании установленных различий в признаках почер- 
ка, в ряде случаев обнаруживаются совпадения в неко- торых признаках. 

В акте они могут быть объяснены: а) естественным сходством исследуемых почерков по некоторым призна- кам; 6) подражанием почерку другого лица, от имени которого подделывается документ; в) перекопировкой исследуемого текста с другого документа, выполненно- Го лицом, от имени которого подделывается документ. 

Особенности составления акта при экспертизе текстов, выполненных искаженным почерком, левой рукой, с подражанием печатному шрифту и при подражании почерку другого лица 

а) При составлении исследовательской части акта - В случаях экспертизы текстов, выполненных искажен- ным почерком (при снижении общей степени вырабо- р изменении общих признаков почерка), при описании результато о едо- 
вания почерка, ы ре 

котор ЫМ В ыполнен К лказывает признаки, свидетель текст, указ 
работанностит ствующие о снижении степени вы- < 

ро 

ее $ гл. Ш. 



% 

Далее при описании процесса сравнительного иссле- 

дования перечисляются совпадения в неизмененных 

признаках почерка, затем указывается, в каких кКонН- 

кретно признаках установлены различия. 

При оценке данных, полученных в результате срав- 

нения, эксперт в случае категорического положительно- 

го вывода, объясняет причину, из-за которой установ- 

ленные им различия в некоторых признаках почерка не 

повлияли на его вывод. 
Такой причиной в большинстве случаев является ус- 

тановление факта умышленного изменения почерка, то 

‚есть снижение степени выработанности и изменение об- 

щих признаков, которое влечет изменение частных 

признаков. В том случае, если в распоряжении экспер- 

та в качестве экспериментальных образцов почерка 

имеются тексты, выполненные искаженным почерком, 

то результаты сравнения с ними также должны найти 

отражение в акте в виде перечисления совпадений в из-. 

мененных признаках почерка. 
6) Описание в ‘акте экспертизы результатов иссле- 

дования почерка текстов, выполненных левой рукой, 

имеет и некоторые особенности. 
В начале исследовательской части акта при описа- 

нии результатов раздельного изучения почерка пере- 

числяются признаки, свидетельствующие о написании 

текстов левой рукой (разностороннее положение про- 

дольных осей букв, излом штрихов, «зеркальность»)\. 

При описании процесса сравнения эксперт указыва- 

ет, во-первых, совпадения признаков обычного почерка 

данного лица, установленные в процессе сравнения с 

текстами, выполненными правой рукой, то есть призна- 

ки почерка правой руки, оставшиеся без изменения, во- 

вторых, совпадения признаков, характерных для почер- 

ка данного же лица при письме левой рукой, которые 

установлены при сравнении с текстами, написанными 

этой рукой. 
На основании совпадений в установленной совокуп- 

ности признаков почерка, характерных для правой 

и левой рук данного человека, эксперт дает заключе- 

ние о выполнении“ текста определенным лицом ‘левой 

рукой. 

1 См. $ 4 гл. Ш. 



в) Если текст выполнен с маи печатному 

шрифту, то в акте экспертизы ГРИ ани результа- 

тов осмотра почерка исследуемого доку монта должно 

быть отмечено, проявились ли частично элементы ско- 

рописи и в каких именно буквах. : . 

При описании результатов сравнения следует ука-_ 

зывать на совпадения и различия как в признаках по- 2 

черка, относящихся к буквам печатной формы, так и к м 

элементам скорописи, перечисляя конкретные буквы, в _ о 
которых проявились эти признаки, отсылая читающего 
к фотоснимкам, иллюстрирующим процесс сравнения. _ 

г) Описание процесса исследования в случаях, если 
при экспертизе установлено, что тексты выполнены с 
подражанием почерку другого лица, должно отражать _ : 
двоякое сравнение. Поэтому в акте оно описывается в — а: 
виде двух разделов. т | 

В первом разделе отмечаются результаты сравнения _ 
‹  Почерка исследуемого документа с почерком лица, ко- 

: _ торому подражали. При этом перечисляются признаки, 
в которых установлено сходство, явившееся результа- = 
том подражания, а затем различия в признаках почер- = 
ка, что является следствием написания сравниваемых  — 
двух текстов двумя разными лицами. Различия служат 
основанием для категорического отрицательного выво- 
да. Сходство же в некоторых признаках почерка экс-. 
перт объясняет подражанием признакам почерка друго- — 
го лица. те: т Второй раздел описания сравнительного исследова- = _ ия строится в зависимости от решения поставленного — 

- вопроса. ме. 
В том случае, если эксперт установит, что исследуе- „ МЫЙ текст выполнен определенным лицом с подража- 

нием почерку другого лица, то он описываег здесь ре- Зультаты сравнения почерка исследуемого документа, а а ООН озеру рулю ша с. ме = —_ ия исполнителем. 
падения в м. г м 
полнителя, тобразились бе о, ПОМИМО НА тексте и которые явля ея в ры: ются основой для вывода. = © Затем 
в признаках помер атс установленные различия 

кото ег. И результате подражания рые, во-первых, появились в 
почерку пругого лица и кото- — 

я 



рые, во-вторых, изменились веледствие нарушения при- 

вычного процесса письма при подражании. Такие раз- 
личия не влияют на вывод эксперта. 

Если при сравнении не будет установлен конкрег- 
ный исполнитель текста, то эксперт во втором разделе 
акта должен отметить, что ему не удалось установить 
необходимые совпадения в признаках почерка, так как 

при подражании почерку другого лица в тексте не 

отобразились в достаточном количестве признаки собет- 

венного почерка исполнителя данного текста. 

хф# 

В связи с тем, что при проведении повторной экспер- 

тизы возможны случаи расхождения с заключением 

первой экспертизы, возникает необходимость объяснить 

в акте повторной экспертизы причины противоречий 

между выводами двух экспертиз. Это возможно только 

в результате ‘анализа и оценки данных, содержащихся 

в первом акте. Без оценки выводов первой экспертизы 

и без указания причины разногласий следователь или 

суд будут поставлены перед необходимостью назначить 

третью экспертизу для разъяснения возникших нроти- 

воречий. 
Проф. А. И. Винберг справедливо отмечает: «Каж- 

дый эксперт, производящий. повторную экспертизу, обя- 

зан тщательно проанализировать акт первой экоперти- 

зы по данному делу и дать в исследовательской части 

сроего акта оценку первой экспертизы в случае расхож- 

дения с ней. Критическая оценка акта первой экспертизы 

необходима для того, чтобы следственные органы, а за- 

тем и суд смогли бы свободно разобраться в том, с ка- 

кими моментами в первоначальном заключении не сог- 

ласен эксперт, производящий повторную экспертизу. 

Эксперт, производящий повторную экспертизу, кри- 

тикует акт первой экспертизы вовсе не с целью опоро-. 

чить этот акт, а Лишь для выражения и изложения в 

акте повторной экспертизы своего мнения по исследуе- 

мым вопросам на основе данных объективного исследо“ 

вания»'. 

ыы 

ТА И Винберг, Криминалистическая экспертиза в совет- 

ском уголовном процессе, М. 1956, стр. 209—210. 
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я из смысла ст. ст. 174 а 

могут назначить ее 
: ‹ оценки заключения первой. Однако воз- только в целях ‚ при проведении повторной 

можно поручить эксперту пр правильности методик: 
экспертизы дать заключение © пра - том. ио- науч: исслелования, применяемой первым экспертом, \ 
ной обоснованности первого заключения. - 

Противоречия могут быть объяснены Ех —— о 
эксперт оформулирует свой вывод по вопросу, которы! 
был перед ним поставлен. В акте повторной эксперти- 
зы причины разногласий излагаются в конце исследова- 
тельской части акта. . 

Объясняя противоречия, содержащиеся в заключе- 
ниях, эксперт должен указать конкретные обстоятель- 
ства, которые, по его мнению, повлекли за собой раз- 
личные выводы. 

К таким обстоятельствам могут относиться, во-пер- 
вых, необнаружение при первом исследовании призна- 
ков, имеющих существенное значение для вывода, во- вторых, различная оценка установленных в процессе исследования отдельных признаков. 

-В некоторых случаях эксперт может указать причи- ну, из-за которой не были установлены определенные признаки (например, неприменение при экспертизе спо- соба усиления контрастов, с помощью которого текст, а < ним и признаки почерка становятся хорошо видимы- о а И итительно пущены, отсут периоду времени, и т п.) Од определенному тизорений в выводах эксперт, пройы ое онении про- зу повторно не может мы о ородящий эксперта- , 1 ценивать заключение первого 
казательственного значе- 

я экспертизы как доказа- 
Нции суда или следователя. 

Следователь и суд, исход 

300 УПК, не 

$ 3. Заключительная часть акта криминалистической экспертизы почерка Третью часть а их В нем эксперт излагае < перед ним вопрос росы. В з держаться впо. - ыы 

в. полне определенный от: 

кта экспертизы 
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В соответствии с задачей, стоящей перед эксперти- 

зой почерка — идентифищировать личность по почерку, 

необходимо, чтобы в заключении эксперта содержалось 

указание на конкретное лицо, выполнившее текст или 

подпись на исследуемом документе, или исключение 

этого лица из числа исполнителей. 
В заключении точно указывается исследуемый до- 

кумент, непосредственный объект экспертизы, фамилия, 

имя и отчество исполнителя текста или полписи. 

Заключения, в’ которых содержится прямое указание 

на лицо, выполнившее исследуемый текст, или утверж- 

дается, что данное лицо текста не выполняло, являются 

положительными или отрицательными категорическими 

заключениями. 
Если же в результате оценки данных сравнительно- 

то исследования эксперт приходит к убеждению о не- 

возможности по жаким-либо причинам решить постав- 

ленный вопрос, то он точно и определенно формулирует 

свой вывод с указанием причин. 

Такими причинами могут быть: 

1) малый объем прафического материала, содержа- 

щшегося в рукописи, представленной для исследования, 

из-за которого невозможно провести всесторонний и 

полный анализ рукописи, выявить совокупность совпа- 

дающих или различающихся признаков; 

2) неполнота отображения признаков почерка в руко- 

писи, обусловленная искажением почерка, выполнением 

текстов в неблагоприятных условиях, что ведет к НевоЗ- 

можности установления устойчивости признаков почерка» 

3) нечеткость исследуемого текста; 

4) отсутствие образцов почерка, относящихся к пе- 

риоду написания исследуемого документа. 

ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЯ АКТА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ ПОЧЕРКА 

Заключение, изложенное в акте экспертизы, иллюст- 

рируется фотографическими снимками. Они являются 

важным дополнением к акту!. С помощью фототабли- 

1 При производстве первичных экспертиз объекты для иллюст- 

рации выбирает эксперт по своему усмотрению, при повторном ис- 

следовании иллюстрируются все заключения. 

583; 



цы аглядно воспринимаются и оцениваются совпаде- 
= ‘ния или различия в общих и частных признаках почер- 

ка, установленные в процессе сравнительного исследо- 
вания и перечисленные в исследовательской части акта 
со ссылкой на фототаблицу. _ Описание результатов исследования в акте ‚должно 
полностью соответствовать иллюстрации на фототаб- о 
лице. 

У _— Для изготовления фототаблиц исследуемые рукопи- 
г - сии рукописи, используемые в качестве образцов, фото. = = .  прафируются` в одинаковом масштабе с небольши Ара увеличением (двух- и трехкратным). = выполне _На фототаблице даются: общий вид исследуемог ОЙ окумента, сравнительные снимки с исследуемого тек та или подписи с текстов или подписей, используемых качестве образцов. = ” Обычно в целях более компактного изготовления блиц на них наклеиваются отдельные фрагменты, _ з фотоснимков, на которых цветной т 

личия в одноименны 
ми цифрами, призн 

клеивать второй фотоснимс 
разметки, 
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