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ВОПРОС 1. Письмо, как объект 
экспертного исследование. 
Криминалистическое исследование 
письменной речи.



Письмо - это средство запечатления 
мысли человека с помощью языка и 
специально созданной системы условных 
обозначений (письменности).
 В письме различают смысловую 
(содержательную) сторону (представлена в 
форме письменной речи) и графическую 
(представлена в форме почерка).

Письменная речь показывает насколько 
человек владеет культурой речи.



Признаки письменной речи 

общие частные 



Наиболее общим и основным признаком 
письменной речи является уровень владения 
письменной речью. Он бывает высоким, средним и 
низким. При высоком уровне в тексте присутствует 
логическая последовательность изложения, большой 
словарный запас, высокий уровень грамотности. При 
среднем уровне - отсутствие стройной 
последовательности изложения, средний словарный 
запас, средний уровень грамотности. При низком 
уровне - отсутствие последовательности изложения, 
бедный словарный запас, наличие частых повторов, 
низкий уровень грамотности.



Уровень владения письменной речью 
определяется по его показателям: грамматическому 
навыку; лексическому навыку; стилистическому 
навыку.



Грамматический навык определяется по 
количеству в тексте орфографических, 
пунктуационных и синтаксических 
ошибок и может быть высоким, средним и 
низким.



Лексический навык, т.е. величина объема словарного 
запаса человека, может быть богатым и бедным. Кроме 
того, при определенной степени лексического навыка, 
учитываются особенности употребления лексики автора 
документа. К этим особенностям относится употребление 
определенных слов: диалектизмы (слова местного 
диалекта); профессионализмы (слова, которыми 
пользуются люди определенных специальностей и 
профессий); архаизмы (устаревшие слова); арготизмы 
(жаргонная речь людей определенных социальных групп, 
включающая специфические слова и выражения);
вульгаризмы (слова просторечной лексики);
неологизмы (новые слова, не вошедшие в активный запас 
слов языка); варваризмы (слова, заимствованные из других 
языков).



Стилистический навык, означает: 
каким, стилем пользуется автор 
документа, что определяется характером 
документа и целями пишущего. В русском 
языке выделяют следующие стили:
официально-деловой; 
научный; 
производственно-технический; 
публицистический; 
разговорный.



Частные признаки письменной речи 
проявляются в: а) устойчиво повторяющихся 
грамматических и лексических ошибках; б) авторской 
лексике (использования специфических слов в 
рукописи); в) навыков в использовании символов, 
сокращений, вставок и т.п.); г) навыках 
акцентирования (подчеркиваниях, изменениях 
наклона, нажима и т.п.).



Общие признаки письменной речи

■ уровень владения письменной 
речью;

■ Грамматические признаки;

■ Лексические признаки;

■ Стилистические признаки.



■ устойчиво повторяющиеся грамматические и лексические 
ошибки;

■ навыки в использовании символов, сокращений, 
исправлений, вставок и т. д.);

■ авторская лексика – использование специфических слов 
в рукописи (диалектизмов, фразеологизмов и т. д.);

■ навыки акцентирования (подчеркивание, выделение слов 
специальным шрифтом, изменение наклона, нажима, 
скобки, многоточия и т. д.). 

Частные признаки письменной речи



ВОПРОС 2. Криминалистическое 
исследование почерка.



Почерк - это зафиксированная в 
рукописи система привычных движений, 
в основе формирования которой лежит 
письменно-двигательный навык.

Почерк обладает двумя очень 
существенными для идентификации 
исполнителя свойствами: 
индивидуальностью и относительной 
устойчивостью.



Основой индивидуальности почерка 
является динамический стереотип, 
вырабатывающийся на базе высшей нервной 
деятельности с учетом особенностей строения и 
подвижности руки, кисти, пальцев.

Динамический стереотип - это 
определенная система условно-рефлекторных 
связей, обеспечивающих поиск режима движений, 
которые возникают в результате неоднократного 
повторения движения в сходных условиях.



Относительная устойчивость почерка 
определяется его неизменяемостью в течение 
довольно продолжительного периода в жизни 
человека. Устойчивость определяется 
динамическим стереотипом.



Одним из проявлений динамического 
стереотипа (в то же время свойством 
относительной устойчивости) является 
вариационность почерка, т.е. 
приспособляемость письменно - двигательного 
навыка к условиям письма. В зависимости от 
условий письма, а также внутреннего состояния 
пишущего, могут изменяться как отдельные 
признаки почерка, так и почерк в целом. Эту 
особенность почерка необходимо учитывать при 
его исследовании.



Общие признаки почерка – 
характеризуют почерк в целом

ПЕРВАЯ ГРУППА: 

Общие признаки почерка, 
характеризующие 

пространственную ориентацию 
движений и фрагментов 

рукописи 



1. Размещение самостоятельных 
фрагментов документа 

■ Обращение □ Подпись 

□ Дата 



Пример

Обращение  
слева

Обращение  
справа

Обращение 
посередине



Пример

Подпись справа от 
даты на одной 

строке

Подпись под 
датой  справа 

от текста



Пример

Дата слева, выше 
подписи

Дата справа, 
выше подписи



2. Наличие (отсутствие) полей, их размеры, 
форма, конфигурация линий поля 

Большие 
поля 

свыше    3 
см.



Средние поля 
1-3 см.

Малые поля 
до 1 см.



Прямоугольное поле Левое – 
трапецевидное поле

Левое прямоугольное, 
правое 

трапецевидное

ФОРМА ПОЛЕЙ



Прямая Ломанная

КОНФИГУРАЦИЯ ЛИНИЙ ПОЛЕЙ



Дуговая выпуклая 
форма полей Дуговая вогнутая 

форма полей

Извилистая 
форма полей



Большая красная строка 
свыше  3 см. Средняя красная 

строка 2-3 см.

Малая красная 
строка меньше 2 

см.

3. Наличие и размер красных строк



Большой (свыше 2 стр. 
букв)  Средний (от 1 до 

2 стр. букв)

Малый (до 1 
стр. буквы)

 4. Размер интервалов между строками



Большой (свыше 2 стр. 
букв)  Средний (от 1 до 

2 стр. букв)

Малый (до 1 стр. 
буквы)

 5.Размер интервалов между словами



На линовке  Над линовкой

Под линовкой

 6. Размещение линии письма 
относительно линии линовки 



Поднимающееся  Паралельное

Опускающееся

 7. Положение строк относительно 
горизонтального среза листа бумаги 



Прямолинейная  Извилистая

Ступенчатая

 8. Форма линии письма в строке 



Выпуклая Вогнутая



Малый, меньше 
ширины 1 буквы

 Средний, равен 
ширине 1 буквы

Большой, больше 
ширины 1 буквы

9. Размещение движений при 
выполнении знаков препинания 



10. Размещение знака переноса слов 

■ По положению знака переноса слов  
относительно линовки, линий письма и линии 
строки: 

на линии, выше линии или ниже ее 

□ По направлению движений при 
выполнении знаков переноса слов 
относительно линии линовки или линии 
письма: 

параллельное, поднимающееся, 
опускающееся 



Общие признаки почерка

ВТОРАЯ ГРУППА: 

Общие признаки почерка, 
характеризующие степень и 
характер сформированности 

письменно-двигательного 
навыка 



1. Степень выработанности почерка 

■ Темп письма 
□ Координация 

движений 
при письме 



1.1. Темп письма 

Медленный 
□ - тупые начала и окончания штрихов;
□ - преобладание интервальных соединений при 

связывании букв и их элементов;
□ - немотивированные остановки пишущего прибора;
□ - извилистость при выполнении прямолинейных 

элементов;
□ - угловатость при выполнении овалов и 

полуовалов;
□ - неравномерность разгона, размера, наклона;
□ - наличие дописок (дорисовок) в знаках и их 

элементах. 



Медленный темп письма 



Темп письма 

Быстрый 
□ - высокая связность движений при соединении букв и их 

элементов;
□ - выполнение заключительных штрихов в знаках 

утоньшенными движениями;
□ - наличие значительного числа упрощенных конструкций 

письменных знаков;
□ - увеличение протяженности движений по горизонтали при 

выполнении соединительных и заключительных элементов 
знаков;

□ - устойчивость размера и разгона почерка, формы и 
направления движений;

□ - преобладание одного наклона при выполнении знаков и их 
элементов. 



Быстрый темп письма 



Темп письма 

Средний 
□ - среднюю связность движений и 

преобладание присоединения в знаках;
□ - правильное выполнение овальных и 

прямолинейных элементов;
□ - среднюю протяженность движений по 

вертикали и горизонтали;
□ - устойчивость формы и направления 

движений при выполнении знаков и их 
элементов;

□ - выдержанность наклона. 



Средний темп письма 



1.2. Координация движений при письме 
НИЗКАЯ КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ 

□ - угловатость овалов и полуовалов;
□ - извилистость прямолинейных элементов;
□ - неустойчивость размера, разгона, наклона 

почерка;
□ - нерациональность (неправильность) 

соединения букв между собой и элементов букв;
□ - преобладание смешанной формы и 

направления движений;
□ - извилистая форма линии письма в строке. 



НИЗКАЯ КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ



ВЫСОКАЯ КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ 

□ - правильное выполнение овальных, 
полуовальных и прямолинейных 
элементов;

□ - выдержанность размера, разгона, 
наклона почерка;

□ - устойчивость формы и направления 
движений;

□ - точность и рациональность в 
соединении букв и их элементов. 



Высокая координация движений



СРЕДНЯЯ КООРДИНАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ 

□ - близкая к нормам прописи форма 
движений при выполнении знаков;

□ - устойчивость размерных 
характеристик почерка;

□ - устойчивость наклона;
□ - средняя степень точности в 

соединении знаков и их элементов. 



Средняя координация движений



По степени выработанности почерка 

■ Маловыработанный
■ Высоковыработанный;
■ Средневыработанный



Маловыработанный почерк

В 1-м классе

Во 2-м классе

В 3-м классе



Маловыработанный почерк



Высокоовыработанный почерк



Средневыработанный почерк



2. Строение почерка по степени 
сложности движений 

■ Простой
■ Упрощенный;
■ Усложненный



Почерк простого строения



Почерк упрощенного строения



Почерк усложненного строения



Общие признаки почерка

ТРЕТЬЯ ГРУППА: 

Общие признаки почерка, 
характеризующие 

структуру движений по их 
траектории 



1. Преобладающая форма движений 

прямолинейно-
угловатая 

дугоообразно-
петлевая 



Угловато-
петлевая 

Петлевая 



Угловатая

 Извилистая

Округлая



2. Преобладающее направление 
движений 

Левоокружное 

Правоокружное 



3. Наклон почерка 

Правый 

Без наклона 



Левый наклон 

Смешанный 
наклон 



4. Размер почерка 

Малый  
(до2мм.)

 Большой 
(больше 
4 мм.)

Средний 
(от 2 до 4 

мм.)



5. Разгон почерка 

Малый -  меньше 
или = ½ высоты 

буквы

 Большой - 
больше 
высоты 
буквы

Средний - от ½ 
до высоты 

буквы



6. Связанность почерка
■ сплошная - когда практически все слова в тексте 

выполнены слитными движениями;
■ высокая - когда в большинстве слов слитно 

выполнены шесть и более букв;
■ средняя - когда непрерывными движениями 

выполнены 4-5 букв в большинстве слов;
■ малая - когда в большинстве слов непрерывными 

движениями выполняются 2 - 3 буквы;
■ отсутствует (отрывистый почерк) - все буквы 

выполняются раздельно. 



7. Нажим в почерке

■ слабый - ширина всех элементов 
письменных знаков одинакова;

■ средний - ширина основных 
элементов в два раза больше 
соединительных;

■ сильный - ширина основных 
элементов превышает ширину 
соединительных более чем в два раза. 



Частные признаки почерка – 
характеризуют особенности выполнения 

отдельных букв, цифр, их элементов, 
соединение между собой



Частные признаки почерка:
1. Сложность движений

2. Форма движений 
3. Направление движений

4. Протяженность движений
5. Степень связности (вид соединения) 

движений 
6. Количество движений 

7. Последовательность движений 
8. Относительное размещение движений 



Алфавит



СОЕДИНЕНИЕ ЗАГЛАВНЫХ БУКВ 
СО СТРОЧНЫМИ



1. Сложность движений

■ а) простые;

■ б) упрощенные;

■ в) усложненные.



2. Форма движений 

■ Прямолинейная;

■ Дуговая ;

■ Извилистая;

■ Петлевая



3. Направление движений

■ - сверху вниз; 
■ - снизу вверх;
■ - вниз влево;

■ - вниз вправо; 
■ - вверх влево;
■ под углом друг к 

другу .



■ по вертикали и по горизонтали: 
📫 увеличенная

📫 уменьшенная

4. Протяженность движений



■ Интервальный вид соединения 

■ Слитный вид соединения 

5. Степень связности (вид соединения) 
движений 



■ Увеличенное 

■ Уменьшенное 

6. Количество движений 



Нарушение последовательности 
выполнения элементов букв, цифр и 
знаков в отличии от норм прописи 

7. Последовательность движений 



8. Относительное размещение движений 

■ - на линии письма

■ - ниже линии письма
■ - выше линии письма
■ - на одном уровне
■ - слева, справа

■ - выше, ниже
■ - относительно других элементов
под элементом



ВОПРОС 3. Особенности подготовки и 
назначения судебно-
почерковедческой экспертизы.



Предметом судебно-почерковедческой 
экспертизы

    является установление с помощью 
специальных познаний определенных 

фактов, обстоятельств при 
исследовании рукописных документов, 

записей или подписей.



Объекты судебно-
почерковедческой экспертизы 

- рукописи, содержащие 
почерковые реализации: 

подлинники рукописных 
документов, их фрагменты, 

краткие записи (буквенные и 
цифровые), подписи. 



паспорт



подписи на документах



Буквенные и цифровые записи



Постановление о назначении 
экспертизы
В постановлении указываются:
1. Обстоятельства дела: где, когда, в 

связи с чем изъяты (обнаружены) 
данные документы а также какие 
известны сведения об  условиях их 
исполнения (необычная поза и т.д.)



2. Краткие сведения о лицах, 
образцы почерка или подписей 
которых предоставляются для 
сравнительного исследования, 

  в частности, их возраст, 
образование, каким языком 
владеют, нет ли заболевании 
(расстройств), влияющих на письмо



3. Исследуемые документы, а также 
образцы должны быть полностью 
перечислены в постановлении о 
назначении экспертизы. 



Подготовка материалов :

1. Следственный осмотр документа.
2. Изъятие образцов для 

сравнительного исследования.
3. Формулирование вопросов, 

решаемых судебно-
почерковедческой экспертизой.



Образцы почерка и подписи:

- свободные;
- экспериментальные;
- условно-свободные.



Задачи, решаемые судебно-
почерковедческой экспертизой, 
делятся на три группы:

■ идентификационные
■  неидентификационные 

(диагностические)
■  классификационные



Идентификационные задачи 
включают в себя
 установление конкретного 

исполнителя текста, подписи 
либо факта выполнения одним 
лицом различных текстов, 
подписей, отдельных 
фрагментов текста и подписи. 



Диагностические задачи

    связаны с установлением факта 
влияния на выполнение 
рукописей (подписи) 
определенных видов или 
конкретных условий письма 
необычной позы, алкогольного 
опьянения, факта намеренного 
ис кажения почерка и т.д. 



Классификационные задачи

   связаны с установлением 
принадлежности 
(относимости) исполнителя 
почеркак группе лиц, 
определенной в зависимости 
от пола, возраста, общих 
признаков почерка.


