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HISTORICAL ASPECTS OF VARIOUS WRITING SYSTEMS IN CRIMINALISTICS

Аннотация. В статье отражены факты из 
истории систем письменности, рассмо-
трены вопросы шрифтоведения, стено-
графии, цифрового письма, а также юри-
дические аспекты криминалистического 
почерковедения. 
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Криминалистическое почерковедение 
является разделом криминалистической 
техники, в котором изучаются процессы 
формирования, развития и возможных 
изменений почерка, а также методов и 
средств его исследования с целью ре-
шения идентификационных и иных задач 
(диагностических и классификационных), 
возникающих в процессе уголовного, 
гражданского и арбитражного судопро-
изводства [1]. Почерковедение опирается 
на такие области знания, как физиология 
высшей нервной деятельности, анатомия 
и биомеханика двигательного аппарата, 
психология, физика, математика, кибер-
нетика и др. 

Объектами исследования кримина-
листической почерковедческой экспер-
тизы служат рукописи документов, их 
фрагменты, краткие текстовые и цифро-
вые записи, подписи1. Почерк как объ-
ект криминалистического исследования 
(почерковедческой экспертизы) связан 
с осуществлением одного из наиболее 
сложных человеческих навыков – письма. 
Письмо понимается в криминалистике как 
средство запечатления мыслей человека 
с помощью специально созданных услов-
ных знаков и включает понятия письмен-
ной речи и почерка. 

Письменная речь – это совокупность 
языковых средств для письменного из-
ложения мыслей человека, которая фор-
мируется на основе знаний грамматики 
соответствующего языка, литературы, а 
также под влиянием специального обра-
зования, профессии, местных диалектов, 
национальных особенностей и т. д. Пись-
менная речь отражает смысловую сторо-
ну письма и служит основанием для уста-
новления автора рукописи. Почерк – это 
зафиксированная в рукописи характерная 
для каждого пишущего система привыч-

1 Подпись можно рассматривать как самостоятель-
ное, индивидуализирующее каждого гражданина 
средство наравне с такими понятиями, как имя и 
место жительства гражданина (ст. 19, 20 ГК РФ). 
Законодательством не предусмотрены ни обяза-
тельная смена подписи при смене фамилии, ни обя-
занность гражданина подписываться в документах 
так же, как в паспорте. В 2021 г. было введено опре-
деление подписи на уровне национальных стандар-
тов (ГОСТ Р 59508-2021): «Подпись – вид рукописи, 
имеющий удостоверительное значение и обычно 
отражающий фамилию и (или) имя, иногда отчество 
лица в виде букв, условных письменных знаков и 
(или) буквенных штрихов». – Прим. авт.

ных движений, в основе формирования 
которой лежит письменно-двигательный 
навык. В некотором смысле, почерк – это 
своеобразное продолжение руки. Почерк 
характеризует технико-графическую2, или 
письменно-двигательную сторону письма, 
и служит основанием для установления 
исполнителя документа. При криминали-
стическом исследовании рукописного тек-
ста анализу подвергается одновременно 
его смысловая и  графическая составля-
ющие. 

Идентификационные задачи, решаемые 
криминалистической почерковедческой 
экспертизой, включают установление фак-
та принадлежности почерка исполнителю, 
относящемуся к группе лиц с одноимен-
ными характерными общими признаками 
почерка; установление конкретного испол-
нителя текста (подписи) либо факта выпол-
нения одним лицом разных текстов, под-
писей, отдельных фрагментов текста и т. д. 
Диагностические же задачи включают уста-
новление факта влияния на выполнение ру-
кописей (подписи) определенных видов (или 
конкретных) условий письма: необычной 
позы, алкогольного опьянения, факта наме-
ренного искажения почерка и т. д. 

В криминалистике при исследовании 
конкретного почерка обращают внимание 
на такие его свойства, как индивидуаль-
ность, динамическая устойчивость, вари-
ационность, избирательная изменчивость. 
Необходимо отметить, что не так давно 
(1960-е ‒ 80-е  гг.) в криминалистическом 
почерковедении проводились научные 
разработки, связанные с психологиче-
ским аспектом почерка, где использовал-
ся графологический анализ с целью уста-
новления характера человека, настроения 
и темперамента, возраста и пола, особен-
ностей мышления и т. д. [2]. Однако совре-
менные ученые в области криминалистики 
скептически настроены по отношению к 
психологическим аспектам графологии, 
невзирая на прошлые заслуги науки. Что 
же касается медицинских аспектов гра-
фологии (от греч. gráphō ‒ пишу; logos 

2 Графика – система оптических символов, необхо-
димых для передачи устной речи на письме и, со-
ответственно, осуществляемых с помощью раз-
личных методов начертания: писания, рисования, 
печатания и др. Речь на письме передается знака-
ми, причем каждый язык, обладающий письменно-
стью, располагает своим индивидуальным набором 
подобных символов. – Прим. авт.



УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

432/2023

– учение, наука), то в медицине изучение 
особенностей почерка здоровых людей 
и его нарушения у больных имеет значе-
ние при диагностике некоторых нервных и 
психических болезней, а также при произ-
водстве медицинских экспертиз (судебно-
медицинская,судебно-психиатрическая, 
медико-социальная и военно-врачебная) 
[3; 4]. 

Подпись (автограф) – собственноруч-
ная написанная фамилия, имя, отчество 
(псевдоним), инициалы или любой символ, 
служащий для аутентификации (иногда 
для идентификации) человека. Интерес-
ный факт: в Японии для совершения от-
ветственных операций (закрепление сде-
лок, покупка недвижимости, открытие 
банковского счета и др.) в качестве под-
писи используется личная печать (Инкани-
ли Ханко), зарегистрированная в органах 
местного самоуправления. Необходимо 
также отметить, что криминалистам надо 
учитывать реалии нашего времени, ког-
да вместо подписи все чаще используют 
электронную цифровую подпись3.

Почерк, устная и письменная речь со-
ставляют единое целое. Они формируют-
ся в процессе обучения устному общению 
и письму, а также совершенствования 
этих навыков. Общение, будучи сложным 
социально-психологическим процессом 
взаимопонимания между людьми, осу-
ществляется посредством знаков, точнее, 
знаковых систем. Различают вербальную 
коммуникацию (в качестве знаковой си-
стемы используется речь) и невербальную 
(используются различные неречевые зна-
ковые системы). Невербальная коммуни-
кация является исторически самой древ-
ней формой коммуникации людей, еще 
до возникновения у них членораздельной 
речи. Однако невербальная коммуника-
ция требует более детального деления на 
различные формы. К основным формам 
невербальной коммуникации относятся: 
кинетика (жесты, мимика, парамимика); 

3 Электронная цифровая подпись (ЭЦП) – это рекви-
зит электронного документа, полученный в резуль-
тате криптографического преобразования инфор-
мации с использованием закрытого ключа подписи 
и позволяющий проверить искажение информации 
в электронном документе с момента формирова-
ния подписи, принадлежность подписи владельца 
сертификата ключа подписи, а в случае успешной 
проверки подтвердить факт подписания электрон-
ного документа.– Прим. авт.

паралингвистика (система вокализации, 
т. е. качество голоса, его диапазон, тембр, 
тональность и т. д.); экстралингвистика (па-
узы и другие элементы, например, покаш-
ливания, плача, смеха и т. д.); проксемика 
(пространственная и временная организа-
ции общения, так называемая «простран-
ственная психология» коммуникативного 
воздействия); визуальное общение – «кон-
такт глазами», имеющий так называемую 
определённую «формулу интимности», при 
этом степень интимности зависит, в том 
числе, и от такого параметра, как дистан-
ция общения, в разной мере позволяющая 
использовать контакт глаз и т. д. Все эти 
формы невербальной коммуникации уве-
личивают семантически значимую инфор-
мацию, но не посредством дополнитель-
ных словесных (вербальных) включений, 
а «околоречевыми» путями и приёмами. 
Один из наиболее известных примеров 
такой коммуникации – использование язы-
ка жестов. В мире существует более 150 
жестовых языков, они признаны во мно-
гих странах мира. Русский жестовый язык 
(РЖЯ) – это самостоятельный язык, кото-
рый используют глухие; в словаре РЖЯ 
собрано 5 000 жестов. 

Определить, что же такое языки, и от-
делить их от диалектов, удаётся не всег-
да. Точное число человеческих языков 
назвать не возьмётся, наверное, никто. 
Обычные оценки колеблются в пределах 
от 6000 до 7000, причем выпускаемый 
ЮНЕСКО «Атлас языков мира, находящих-
ся под угрозой исчезновения», выделяет 
среди них 2473, существование которых в 
будущем совсем не гарантировано. В на-
стоящее время к «большим» языкам от-
носят английский и французский, а к ра-
бочим языкам ООН – арабский, китайский, 
английский, французский, немецкий, рус-
ский и испанский. Государственные языки 
в 180 национальных государствах состав-
ляют около 80 языков, официальные язы-
ки и другие «сохраненные» языки по всему 
миру – порядка 600 языков, местные об-
щеупотребительные языки – более 6000. 

Устная речь является главным инстру-
ментом общения, где очень важно, чтобы 
собеседники слышали и видели друг дру-
га, а иначе, как показывают исследования, 
восприятие резко снижается. Письменная 
речь в отличие от устной характеризуется 
отсутствием собеседника и не зависит от 
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реальной обстановки, а также имеет свои 
преимущества по надежности сохране-
ния и передачи полученной информации. 
Несмотря на такое разнообразие языков, 
в современном мире наибольшее рас-
пространение имеют пять систем письма: 
1)  латинское письмо (его использует до 
30 % населения мира); 2) системы письма, 
построенные на славянско-кирилловской 
основе (10  %); 3)  арабское (10  %); 4)  ин-
дийское (20 %); 5) китайское (25 %). Иными 
системами письма (японское, корейское, 
греческое, грузинское, армянское, еврей-
ское и др.) пользуются лишь около 5 % на-
селения земного шара [5]. 

Письмо возникло за  несколько тысяч 
лет до  нашей эры в  результате упорного 
стремления людей к взаимному общению. 
Благодаря письму мы передаём знание 
будущему поколению. На  первой ступени 
своего развития письмо было предмет-
ным, поскольку люди пытались передавать 
свои мысли с помощью предметов.Среди 
таких систем письма известны узелковое 
письмо кипу4, существовавшее у ряда на-
родов Южной Америки, вампум североа-
мериканских индейцев – пояс из ракушек 
или бисера, где каждая бусинка или ра-
кушка имела свое определенное значе-
ние; русская бирка – палочка или дощечка 
для нанесения нарезок, отмечающих счет. 
Одним из ярких образцов предметного 
письма – послание скифов персидскому 
царю Дарию, который отправился похо-
дом на Скифию. Оно включало несколько 
предметов – лягушку, птицу, мышь и пять 
стрел. Советники царя посчитали, что 
смысл послания заключается в выраже-
ние покорности и преданности древнепер-
сидскому правителю, в то время как ис-
тинный смысл этого письма заключался в 
следующем: «улетайте, персы, в небо, как 
птицы, или прячетесь в землю, как мыши, 
либо скачите в болото, как лягушки, иначе 
назад не вернетесь, пораженные нашими 
стрелами». Так и случилось: ослабленная 
долгим походом по недружелюбной земле 
персидская армия не смогла больше со-
противляться лихим набегам неуловимых 
скифов, и Дарий был вынужден отступить. 
Позднее на  смену предметному письму 
пришло начертательное, которое прошло 

4 «Кипу» на языке индейцев кечуа − quipu− означает 
узел.– Прим. авт.

три стадии развития: пиктография, или 
рисуночное (картинное) письмо, идеогра-
фическоеписьмо и, наконец, алфавитное, 
т. е. буквенное [6; 7].

Пиктографическое (от лат. pictus – на-
рисованный, украшенный и греч. gráphō 
– пишу) письмо представляет собой обыч-
но схематичный рисунок, обозначающий 
предметы, сочетания которых передают 
определенное сообщение. Такие рисун-
ки наши далекие предки вырезали для 
передачи сообщений на костях, бересте, 
рисовали на стенах пещер и скалах. Пик-
тограмма всегда обозначает целое слово 
или понятие.

Идеографическое письмо (от греч. idéa − 
идея, образ и gráphō — пишу), тип письма, 
знаки которого (идеограммы) обозначают 
не звуки и не слоги, как в звуковом и слого-
вом письме, а целые слова или же значи-
мые части слов − морфемы. Идеограмма 
в отличие от пиктограммы может обозна-
чать не только изображённое понятие, 
но и косвенно связанные с ним понятия. 
В значительной мере идеографический 
характер имели древнеегипетская иеро-
глифическая, шумерская и др. старейшие 
системы письма. 

В настоящее время пиктограммы и 
идеограммы в отличие от привычного нам 
алфавитного письма, способного ото-
бражать многоуровневый характер есте-
ственного языка, имеют узкоспециальную 
роль: они используются, например, в каче-
стве дорожных знаков, значков-элементов 
графического интерфейса пользовате-
ля ЭВМ, электронных устройств. Особое 
распространение в интернете и SMS (и 
прочих текстовых сообщениях) получи-
ли эмотиконы и эмодзи. Эмот́икон (англ. 
emoticon, emotionicon − иконка с эмоцией), 
эмотикон́ка, эмоцикон́ка − пиктограмма, 
изображающая эмоцию; чаще всего со-
ставляется из типографских знаков. В 
повседневной русской речи их обычно 
называются «смайликами» независимо от 
выражения. Эмотиконы обозначают ин-
тернациональные понятия, поэтому они 
не воспроизводят текущую речь, не ото-
бражают грамматических, фонетических 
и других особенностей естественного 
языка. Эмотиконы можно отнести к пара-
лингвистическим средствам письменной 
коммуникации или к таким средствам, ко-
торые не являются речевыми единицами, 
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но сопутствуют последним с целью уточ-
нения, конкретизации смысла основного 
сообщения. Они предназначены для того, 
чтобы более богато и разнообразно до-
полнять смысл высказывания, уточнять 
его экспрессивно-интонационную окра-
ску. Эмод́зи (от яп. 絵 (э) – «картинка» и 文
字(модзи) – «знак», «символ»; произноше-
ние) – язык идеограмм и смайликов, ис-
пользуемый в электронных сообщениях и 
веб-страницах, а также сами пиктограм-
мы. Этот графический язык, где вместо 
слов используются сочетания картинок, 
появился в конце XX в. в Японии и распро-
странился по всему миру. 

Однако пиктографическое письмо неу-
добно для передачи каких-либо абстракт-
ных понятий, а идеографическое – трудо-
емко. Требовался простой письменный 
способ передачи речи. Постепенно люди 
пришли сначала к слоговому, когда за зна-
ком закрепляется звучание одного слога, 
в затем к буквенному методу, когда буква 
обозначает один, а в некоторых случаях 
два звука. Поэтому появился специальный 
вид письма, с помощью которого можно 
предельно верно передать звучание сло-
ва. Особая форма записи звуковой речи 
называется транскрипцией. Считается, что 
первый буквенный алфавит был создан в 
Древней Греции в IX – начале VIII в. до н. э. 
[7]. Уже на его основе были образованы ал-
фавиты латинского, этрусского, готского и 
старославянского языков. В то же время 
известно о еще более древних египетских 
надписях, содержащих первые образцы 
алфавитного письма (2050-1550 гг. до н. э.), 
а также финикийском линейном алфави-
те, который появился приблизительно во 
2 пол. II тысячелетия до н. э. на юге Среди-
земноморья, где зародилось большинство 
современных алфавитных систем письма. 

История письменности неразрывно 
связана с историей почерка и шрифта. 
Шрифт – это графический рисунок на-
чертаний букв и знаков, составляющих 
единую стилистическую и композицион-
ную систему. На основе традиционных 
алфавитов возможно создание различных 
систем шифра с помощью криптографи-
ческих методов. 

Первый шрифт, существенно повли-
явший на современный нам, появился в 
античности – это римское капитальное 
письмо, или римский маюскул. Он возник 

в период Римской империи (I  в. до н. э. – 
V в. н. э.). Маюскул – шрифт торжествен-
ных надписей, высекавшийся по заранее 
намеченному контуру на каменных плитах 
колонн, триумфальных арок, стен. В нем 
используются только прописные буквы, 
отсутствуют пробелы между словами 
(в качестве разделителей служат точ-
ки). Самый известный пример маюскула 
– фрагмент текста на постаменте ко-
лонны Траяна (114  г.). Римский маюскул 
лег в основу современных европейский 
шрифтов.

В эпоху раннего Средневековья (VIII-
IX вв.) возникает каролингское минускуль-
ное письмо. В каролингском минускуле 
впервые появляются пробелы между сло-
вами и знаки препинания, прописные буквы 
отделяются от строчных. В позднесредне-
вековой Северной Европе появляются го-
тические почерки, которые изображались 
ширококонечным пером, поэтому буквы 
получались узкие, с изломами штрихов, 
насыщенные, с сильной контрастностью. 
Известно их несколько основных форм: 
Текстура, Ротунда, Бастарда, Швабахер 
и др. По их образцам XV в. были созданы 
шрифты для книгопечатания. 

В эпоху Возрождения (XIV-XV  вв.) по-
является гуманистический минускул – 
по черк, разработанный итальянскими 
гу ма нистами на основе каролингского 
ми нус кула, которые они ошибочно при-
нимали за античное письмо, а также ита-
льянский и английский курсивы. Одним из 
инициаторов выработки нового почерка 
был знаменитый поэт Франческо Петрар-
ка (1304-1374). На базе гуманистического 
минускула во 2  пол. XV  в. возник шрифт 
антиква. Курсив выполнялся плоским пе-
ром. Для него характерны наклон букв, 
длинные выносные элементы, новая фор-
ма некоторых знаков. Динамичное кур-
сивное письмо как бы передает дух самой 
ренессансной Италии, поэтому вплоть до 
нашего времени курсивное начертание в 
наборных шрифтах сохранило название 
Italic. 

Истоки современного русского пись-
ма восходят к кириллице, или алфавиту, 
созданному византийскими просветите-
лями, святыми Кириллом и Мефодием в 
863  г. При создании русской азбуки Ки-
рилл опирался на греческий алфавит, при-
спосабливая некоторые греческие буквы 
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для передачи славянских звуков5. Были 
введены также специальные знаки, напри-
мер, надстрочный знак титло, имеющий 
вид горизонтальной или волнистой черты. 
Он восходит своими корнями к греческим 
образцам и служит для сокращения слов 
и обозначения числовых значений. Из ре-
лигиозных текстов титлы перешли и в тек-
сты светского содержания, где использо-
вались в наиболее часто употребляемых 
словах. При этом наблюдалась гораздо 
более широкая вариативность форм и 
графических приемов, определяемая как 
региональными традициями, так и личны-
ми предпочтениями. 

Алфавит, предложенный Кириллом, 
практически без изменений просуще-
ствовал до петровских преобразований. 
С ускоренным развитием государства 
Российского и распространением гра-
мотности возникла необходимость упро-
щения довольно сложного русского ал-
фавита путем устранения лишних букв. 
В 1708-1710  гг. Петр  I лично участвовал 
в реформе алфавита и создании нового 
типа гражданского шрифта, предназна-
чавшегося для печати светских изданий. 
Так кириллица лишилась букв: юсы (боль-
шой и малой), кси, пси, фита, ижица, зело, 
ять, однако пополнилась буквами «э», «й», 
«я». Созданный на базе латинской анти-
квы и московской парадной скорописи, 
этот шрифт пришел на смену наборному 
полууставу. Так постепенно складыва-
лась русская азбука (слово образовано 
от первых букв древнеславянского алфа-
вита – аз, буки), или алфавит (от названия 
двух греческих букв «альфа», «вита»). К 
1917 г. в русской азбуке официально было 
35 букв. После Октябрьской революции 
была осуществлена последняя значитель-
ная реформа русской письменности. В 
результате в русском алфавите стало на-
считываться 32 буквы («ё» отдельной бук-
вой не считалось до 1942 г.). Сейчас наша 
азбука состоит из 33 букв, из которых 10 
гласных, 21 согласная и 2 знака – ь и ъ [9].

На основе традиционных алфавитов 

5 Современные исследователи пришли к выводу, 
что у славян еще до принятия христианства суще-
ствовала своя самобытная письменность, которая 
возникла у западных племен в V-VI вв., а затем рас-
пространилась по всей территории древней Руси. 
Это подтверждает и сам Кирилл (до монашества 
Константин Философ): «Я рад поехать туда, если 
только они имеют письмена для языка своего». 

возможно создание различных систем 
шифра с помощью криптографических 
методов. 

Необходимо также упомянуть стено-
графическое письмо, которое родилось 
из  обычного письма на  ранней стадии 
развития человеческой культуры в связи 
с возникшей у разных народов потребно-
стью в  краткой и  быстрой записи и  точ-
ном запечатлении устной речи. Стеногра-
фия – это скоростное письмо особыми 
знаками, настолько краткими, что ими 
можно записать живую речь. Наибольший 
расцвет стенография получила в Древней 
Греции и Риме. Автором древнеримской 
стенографии считается Тирон, поэтому 
латинская стенография в  честь ее авто-
ра называлась тироновыми нотами (от 
лат. nōta− знак), которых насчитывалось 
несколько тысяч. Впоследствии стено-
графического письмо значительно упро-
стили засчёт введения отдельных знаков 
для сочетаний букв и отказа от иератиче-
ских знаков. 

В России в XV-XVI  вв. в Новгороде и 
Пскове стенографически записывались 
выступления на городских вече. Ско-
ростное письмо применялось при Иване 
Грозном и первых царях дома Романо-
вых. Услугами группы стенографов, из-
вестной под названием «кумпании писак», 
пользовался Петр  I. Одна из первых книг 
по стенографии на русском языке – «Гра-
фодромия, или Искусство скорописи» 
М. А. Корфа (1820), товарища А. С. Пушки-
на по лицею. Запись знаменитого диспу-
та между академиком М. П. Погодиным и 
профессором Н. И. Костомаровым на тему 
происхождения Руси (19 марта 1869 г.) осу-
ществлялась стенографически. Стеногра-
фию использовали при работе над свои-
ми произведениями Ф.  М.  Достоевский и 
Л. Н. Толстой. Знаменитая книга Н. Е. Жу-
ковского «Теоретические основы воздухо-
плавания» (1911) создавалась тоже с помо-
щью стенографии. Обучение стенографии 
было обусловлено широким применением 
ее в различных отраслях производства. 
Опытные стенографы обладали скоро-
стью письма до 100-120 слов в минуту, 
что позволяет свободно записывать жи-
вую речь [8]. Однако в настоящее время с 
внедрением цифровых диктофонов и ком-
пьютерных программ, связанных с пре-
образованием устной речи в письменную, 
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профессия стенографа упразднена и  вы-
ведена из реестра профессий Российской 
Федерации в 2018 г.

В  настоящее время кроме буквенно-
го письма существует еще цифровое 
(индийские, арабские и римские цифры) 
и смешанное (формулы, уравнения и др.), 
применяющееся в точных науках  – ма-
тематике, физике, химии, информатике 
и т. д.

Информация может быть записана с 
помощью различных знаковых систем как 
словесных, так и графических, а перевод 
из  одной системы в  другую часто пред-
ставляет значительную семиотическую 
проблему [6; 10], в связи с чем в кримина-
листике сохраняется не только практиче-
ский, но и научный интересе к добуквен-
ным формам письма. 

Знание различных их вариантов может 
быть использовано при расследовании 
убийств с криминальным или ритуаль-
ным «почерком» (например, члены сект и 
неформальных организаций, заключен-
ные, представители определенных про-
фессий могут использовать различные 
значки-пиктограммы в виде татуировок 
или в качестве элементов оформления 
колец, перстней и т.  д.), а поскольку 
изображения в виде рисунков и текста 
можно отнести к предметному письму и 
письменной речи, поэтому и татуировки 
с криминальной или нацисткой символи-
ками будут обладать информационной 
значимостью при решении криминали-
стических идентификационных задач, 
что позволяет в случае необходимости 
применить традиционные автороведче-
ские методики [11]. 

Приобретенные же знания историче-
ских аспектов систем письменности на 
кафедре криминалистике помогут моло-
дым специалистам разбираться в осо-
бенностях различных форм письма при 
подготовке материалов для проведения 
почерковедческих экспертиз, технико-
криминалистических экспертиз докумен-
тов, а также судебных экспертиз рукопи-
сей [12].
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