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И сториЧескими реШениями XXI н .XXIf съездов Коммунн
етической партии Советского Союза начёртана гранди 7 

озная программа коммунистического строительства в нйшей 
стране. 

Успехи строительства комМунизма неразрЫвно связаны cd 
всемерным усилением культурно-воспитательной деятельно
сти Советского государства, решительной борьбой с nережиt
ками каnитализма в с.ознании людей и полной ликвидацией 
преступности. . ~· ~ \ ~' :~ ... 

Роль социалиС~J.:!~!dеС~ОЙ з'а'конности на современном этаnе 
развития сов·етского общеесв:З, когда дикта1fttа nролетариата 
перестала быть !!еобходимой и Советское государство стало 
общенародным, четко · определ~на ' в дqк~аде товарища 
Н . С . Хрущi!оо·'н~ \НЧ .съезде nартии: «Тот факт, что дик
татура nролетариата пер-естала быть необходимой, ни в коей 
мере не означает какого-Либо ослабления общественного по
рядка и законности. Партия придает большое значение даль
нейшему укреплению законности и правопорядка, охране 
прав граждан. Право, свобода, честь, достоинство советско
го человеi<а будут строго охраняться обществом и государ
ством ... ». « ... Борьба против расхитителей общественного 
добра, против тунеяtдцев и хулиганов будет еще более эффек
тивной, так как она становится делом всех трудящихся и их 
организаций»*. 

В новой Программе КПСС, принятой XXII съездом, так
же подчеркивается, что борьба за соблюдение социалистиче
ской законности является составной частью деятельности на
шей коммунистической партии: «Партия ставит задачу обе
спечить строгое соблюдение социалистической законности, ис
коренение всяких нарушений правопорядка, ликвидацию пре
ступности, устранение всех причин, ее порождающих» **. 

Укреплению социалистической законности, улучшению 
деятельности судебно-следственных органов должна способ
ствовать советская криминалистика. Научная разработка 
проблем криминалистики вооружает следователей, судей, эк
спертов новыми возможностями в собирании, исследовании 
и оценке доказательств . Важн • составной частью советской 

унистической nартии Советского 
ктября 1961 r., Издательство 

Союза , Госnотп-



криминалистИки является раздел, посвященный крнминали· 
стическои экспертизе вещественных доказательств. Одно ИJ 
центральных мест в этом разделе принадлежит судебному 
почерковедению. 

В трудах проф. С. М. Потапова, проф. А. И. Винберга, 
nроф. Н. В. Терзиева, проф. С. И. Тихенко, доцента Б. И. Шев-
9енко, кандидатов _ юрищических наук В. Ф. Орловой, 
Э. Б. Мельниковой, А. И. Маицветовой и других советских 
криминалистов ряд существенных вопросов криминалистиче 

екого исследования письма нашел достаточно глубокое осве
щение.-

Однако вопросы криминалистического исследования доку· 
Ментов, наnисанных с подражанием печатному шрифту и 
специальными шрифтами, не получили до последнего време
ни глубокой теоретической разработки; практика производ
ства таких экспертиз в достаточной степени не обобщена. 

Между тем судебно-следственные органы нереJJ.ко в связи 
с расследованием и судебным разбирательством дел об осо
бо опасных государственных преступлениях, убийстве, клеве
те и др. назначают экспертизы для идентификации личности 
по текстам, исполненным печатными буквами или специаль
ными шрифтами. 

Узловые проблемы данной темы - особенности формиро
вания «печатного» почерка, вопросы индивидуальности и 

устойчивости признаков такого почерка, своеобразие мето
дики экспертного исследования не были разработаны в не
обходимом для экспертной практики объеме, 

Приведеиные соображения и обусловили выбор темы на
стоящей диссертации. 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и выво
дов и снабжена 163 фотоснимками. 

В первой главе «Научные предпосылки криминалистиче
ского исследования рукописей, написанных с подражанием 
печатному шрифту», рассматриваются основы формирования 
навыков письма, излагаются особенности формирования «Пе
чатного» почерка и предлагается классификация его призна
ков. 

Во второй главе «Проблемы устойчивости признаков «пе
чатного» почерка в криминалистической экспертизе письма» 

рассматриваются вопросы: а) связанные с устойчивостью 
признаков обычной скорописи, проявляющейся в «печатных» 
почерках; б) связанные с устойчивостью признаков «печат
ного» почерка во времени и при умышленном его изменении 

у лиц, не имеющих практики в письме печатными буквами, а 

также у лиц, обучавшихся письму специальными шрифтами. 
В третьей главе «Проблемы индивидуальности «печатно

го» почерка в криминалистической экспертизе письма» рас-
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сматриваются факторы, под влиянием которых формируется 
индивидуальный скорописный и «печатный» почерк, осве 
щаются вопросы оценки идентификационного значения прн
знаков «Печатного» почерка·. В главе приведены также таб
лицы частоты встречаемости частных признаков «Печатного:. 

nочерка, таблицы индивидуальных отклонений от стандартов 
в письменных знаках и предложена классификация, опреде
ляющая идентификационное значение признаков в почерках 

лиц, обучавшихся специальным шрифтам . 
В четвертой главе «Особенности методики экспертного ис

следования текстов, выполненных с подражанием печатному 

шрифту и специальными шрифтами», рассматриваются осо · 
бенности методики исследования таких текстов, а также осо

бенности оценки совпадающих и различаюшнхся признаков 
проявившейся в «печатных» текстах скорописи и «печатного» 
почерка. В гл аве содержатся также данные о структуре за 
ключения, об илJiюстрациях заключ.ений экспертизы и об осо
бенностях подготовки материалов для исследования текстов, 
выполненных с подражанием печатному шрифту и специаль
ными шрифтами. 

Диссертация написана на основе обобщения литературных 
данных, результатов специально проведеиной автором экс
периментальной работы, а также изучения материалов экс
пертной практики Киевского и Харьковского научно-исследо 
вательских институтов судебной экспертизы, Одесской, Ле
нинградской и других научно-исследовательских паборато
рий судебной экспертизы за период с 1950 по 1961 год. 

• i< • 

I. Письмо печатными буквами - это своеобразный ви .1. 
письма, возникающий на базе выработанного скорописного 
навыка . Большую роль в овладении письмом печатными бук
вами, помимо двигательного навыка, играет зрительное вос

приятие, веледетвне которого лица, обучавшиеся скоролиси н 
нмеющие лрактику в чтении, довольно легко и быстро запо
минают и воспроизводят печатные буквы по зрительным впе
чатлениям. Специальные наблюдения над детьми дошкольно
го возраста показали, что многие из них еще до поступления 

в школу умеют исполнять письменные знаки по форме печат 

ных букв .. Происходит это потому, что у ребенка еще до овла 
дения двигательным навыком письма весьма активно зри

тельное восприятие, благодаря которому он запоминает гра
фическое изображение печатных знаков и бессознательно вос
производит их. Однако этот период длится недолго, лишь до 
поступления в школу. Систематическое обучение в школе 
приемам письма скорописью, знаки которой по своему на

чертанию от ли чаются от печатных букв, вызывает постелен-
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ное угасание ранее сложившегася непрочного двигательного 

навыка в письме печатными буквами. В то же время обучение 
чтению и специальные упражнения в чтении книг закрепляют 

. в памяти ребенка формы печатн·ых букв. Указанное обстоя
те.'lьство впоследствии позволяет лицам, владеющим скоро

писным навыком, довольно быстро усваивать письмо печат
ными буквами. 

Владение достаточно выработанным навыком скорописно
го письма облегчает формирование навыков «печатного» по
черка и в значительной степени влияет на эти навыки. Кос
ность динамического стереотипа, сложившегася пр11 формиро
вании скорописи, не дает возможности пишущему печатными 

буквами полностью отказаться от прежней стереотипной 
установки и заменить ее новой. Этим объясняется тот факт, 
что у лиц, редко пишущих печатными буквами, как правило, 
в текстах, исполненных «печатным» почерком, проявляются 

~лементы скорописи, свойственные обычному почерку. 
На формирование «печатного» почерка, помимо степени 

нладения скорописью, влияют также продолжительность тре

нировки в письме печатными буквами и специальное обуче
ние. В результате многократной тренировки, даже при отсут
ствии специального обучения письму печатными буквами, 
лицо может достигнуть выработки новых навыков и образо
вания устойчивых форм печатных букв. 

Лица, специально обучавшиеся письму печатными буква
~!И в связи с их професеней (архитекторы, чертежники, биб
лиотекари и др.), в процЕ:ссе обучения приобретают наряду 
со старьщи навыками скорописного письма новые техниче

ские и графические навыки, обусловленные требованиями 
стандарта того или иного шрифта. При да.1ьнейших упраж
нениях в письме специальным шрифтом происходит установ
ка нового графического стереотипа, следствием которого яв
.'lяется новая устойчивая целостная система движений. В ре
зультате этого наряду с обычным почерком появляется еще J 

один новый вид почерка (чертежный, библиотечный). 
Предложенные в литературе системы идентификационных 

признаков письменной речи и собственно почерка предназна
чены для криминалистического исследования скорописных 

текстов. Если существующая сисrема признаков письменной 
речи может быть полностью использована при исследовании 
текстов, выполненных печатными буквами, поскольку призна
ки письменной речи, как правило, не зависят от способа на
несения текста, то общепринятая система идентификационных 
признаков скорописного почерка должна быть при таком ис· 
с.педовании в значительной степени изменена и дополнена но
вым содержанием. 

При письме печатными буквами отсутствуют присущие 
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обычной скорописи и исполняемые округлыми движениями 
начальные и заключительные штрихи, петлевые формы под
строчных элементов букв, штрихи, соединяющие буквы и т. п. 

С другой стороны, обычной скорописи не свойственны об
условленные формами печатных букв прямизна штрихов, их 
соединение под прямым углом, наличие отсечек и другие осо-

бенности. · 
В связи с этим применительно к особенностям письма пе- · 

чатными буквами автором разработана и предложена систе
ма идентификационных признаков «Печатного» почерка. 

II. Устойчивость признаков обычной скорописи в текстах, 
нсполненных печатными буквами, а также устойчивость при
знаков «печатного» почерка во времени и при умышленном 

его изменении автором изучалась как в почерках лиц, не име

ющих практики в письме печатными буквами, так и в почер
ках лиц, обучавшихся письму специальными шрифтами. 

У лиц, хорошо владеющих скорописным навыком, но спе· 
циально не обучавшихся шрифтам, при письме печатными 
буквами наиболее устойчивыми по отношению к скорописи 
являются признаки письменной речи и признаки, относящие
ся к размещению письменных знаков, не связанному со смы

словой стороной письма. Скорописные буквы в таких текстах 
проявляются в сравнительно небольшом количестве и именно 
в тех случаях, когда пишущий переходит к более быстрому 
привычному для него темпу письма. Чаще других в «печат-
ных» текстах проявляются скорописные формы букв 
а, 6, 8, д, ·К, О, р, С, Ц, Ч, Ьl, Я, Ь, Й. 
Частные признаки в скорописных буквах, как правило, ка
ким-либо существенным изменениям не подвергаются. Имеют 
!\1есто лишь отдельные изменения частных признаков, кото

рые проявляются в упрощении схем букв, изменении конфи
гурации отдельных букв и особенностей направления движе
ния при исполнении отдельных элементов букв или букв в 
целом, в изменении способа окончания движения в буквах. 
Хотя vказанные изменения обычно наблюдаются в отноше
нии небольшага числа скорописных букв, это следует иметь 
в виду в тех случаях, когда в качестве сравнительного мате

риала в распоряжение эксперта присланы лишь скорописные 

образцы почерка предполагаемого исполнителя. Знание этих 
изменений · поможет правильно оценить установленные в про-
цессе экспертного иёследования различия признаков. · 

Аналогичная картина в отношении устойчивости призна
ков скорописи наблюдается также в «печатном» почерке лиц, 
специально обучавшихся шрифтам, но пишущих ими редко. 

У лиц, специально обучавш·ихся шрифтам и применяю
щих эти шрифты на практике часто, при письме каким-Jшбо 
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шрифтом остаются без изменения по сравнению со скоро
писью степень выработанности почерка, расположение текста 
относительно краев листа бумаги, направление и форма ли
нии строки, распределение нажима в буквах. Не изменяютс?. 
также и признаки письменной речи. В то же время при пись
ме специальным шрифтом скорописные буквы, как правило, 
не проявляются. 

Далее в работе рассматривается вопрос об устойчивости 
признаков «печатного» почерка во времени. На основании 
обобщения большого экспериментального материала и экс
пертной практюш автор приходит к выводу о том, что тексты, 
выполненные печатными буквами в разное время лицами, н~ 
имеющими хорошо выработанного навыка в письме печатны
ми буквами, отличаются относительной устойчивостью. В та· 
ких текстах, как пр~шило, не изменяются признаки, характе

ризующие почерк в целом, наклон букв, топографические при· 
знаки и многие частные признаки. Устойчивость признаков 
«печатного» почерка во времени может быть объяснена тем, 
что лицу, которое не изучало различные виды печатных шриф · 
тов, а воспроизводило печатные буквы лишь по зрительным 
впечатлениям, писать письмом такого рода по-разному очень 

iрудно. 

При умышленном изменении спечатного» почерка этой же 
категории лиц также наблюдается относительная устойчи
вость признаков. К числу наиболее устойчивых признаков в 
первую очередь следует отнести степень выработанности по
черка, топографические признаки, распределение нажима в 
буквах. Весьма устойчивы также частные признаки почерка 
н прописных и строчных печатных буквах (выполняемых r. 
подавляющем большинстве случаев по формам прописных пе
чатных букв, причем это относится и к тем строчным буквам, 
которые· в стандартах типографских шрифтов отличаются 
по форме от прописных). К таю1м весьма устойчивым призна
кам относятся: расположение точек присоединения и точек 

пересечения элементов букв А, В, Е, И, !(, М, Н, П, Т, J1 

Х, Ч, Э, Я; взаиморасположение элементов букв А, Д, И, Л, 
М, Ц, Ш, Щ; направление линий верхних и нижних оконча
ний штрихов букв А, И, К, М, Н, Ц, Ш, Щ, Ы; особенности на
правления двиЖения при выполнении овалов букв Б, 3, Р, 
Ы, Ь, подстрочных элементов букв Ц, Щ, элементов буквы К. 
с.сновных и соединительных штрихов букв И, Н, основны.\ 
штрихов букв М, Л; относительные размеры подстрочных ча
стей букв У, Ц, Щ; способ начала движения в буквах; распо
j!ОЖение точек начала и окончания движения в буквах. 

Имеющие место изменения частных признаков почерка в 
основном относятся к таким признакам почерка как способ 
соеgинения элементов букв, способ окончания движения в 
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буквах и форма букв. В работе дается подробный ан8· 
лиз наблюдаемых изменений. 

Далее рассматривается вопрос об устойчивости призна
ков «печатного» почерка во времени и при умышленном е1·о 

изменении у лиц, привычно пишущих специальными шриф
тами. 

Обобщение результатов, полученных путем экспериментов, 
и по экспертным делам, дали возможность автору прийти к 
выводу о том, что тексты, выполненные в разное время ка

ким-либо специальным шрифтом, отличаются значительной 
устойчивостью. В них не изменяются признаки, характери
зующие почерк в целом, размер, наклон, расстановка букв, 
расположение текстов относительно бланковых строк и част-
ные признаки почерка. Такая устойчивость признаков почер
ка во времени является следствием, наряду с другими призна

Еами, строгой стандартизации при исполнении записей тем 
или иным шрифтом. 

Вопросы об устойчивости признаков почерка при умыш
ленном его изменении рассматриваю1ся раздельно в отноше

нии разных групп лиц в зависимости от их знаний и практи-
ческоrо использования различных шрифтов. · 

В теi<стах, выполненных измененным почерком, лицами, 
привычно пишущими только одним каким-либо специальным 
шрифтом, большинство общих и частных признаков почерка 
существенным изменениям не подвергалось. 

В измененных почерках лиц, знающих шрифты, но редко 
их применяющих, наблюдаются lfзменения частных призна
I<ов, которые, как правило, выражаются в замене букв спе
циальных шрифтов обычными печатными буквами. Появле
ние этих форм букв может быть обусловлено отсутствием ре
гулярной тренировки в письме специальными шрифтами. 

В тех случаях, когда лица владеют несколькими видами 
шрифтов, благодаря многообразию конфигураций одноимен , 
ных букв они могут исполнять тексты по-разному. Тем са
мым они могут существенно изменять общее строение пись
менных знаков, что в значительной мере затрудняет проведе
ние сравнительного исследования, а иногда делает идентифи

кацию исполнителя невозможной. 
Исследование большого количества образцов почерка лиц, 

владеющих несколькими видами шрифтов, показала, что тек
сты, выполненные ими измененным почерком, существенно 

отличаются от обычного почерка, причем эти тексты, как пра
вило, не содержат явных признаков изменения почерка. Ука
зщшое явление находит свое объяснение в том, что пишущий, 
зная несколько шрифтов, ~ может без всяких затруднений на
писать не тем шрифтом, которым пн писал в первый раз, а 
каJ<ИМ-то ИHJ;>IM. 
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Замена одних форм букв другими показывает, насколько 
осторожно нужно подходить к оценке различий признаков в 
тех случаях, когда исследуемый текст исполнен каким-либо 
специальным шрифтом, так как не исключено, что пишущий 
умеет писать по-разному и с целью маскироВI<и почерка прн ·

бегнул к одному из известных ему шрифтов. 
В работа дается подробный перечень наиболее устойчи

nых и относит~льно легко изменяемых nризнаков основных ви

дов специальных шрифтов . 

III. Письмо печатными буквами формируется на основе 
тех же технических и графических навыков, что и обычнан 
скоропись. Естественно поэтому, что причины, определяющие 
индивидуальность «nечатного» почерка, аналогичны причн 

нам, которые обусловливают индивидуальность скорописи . 
Однако помимо общих факторов, в «печатном» почерке 

имеется еще один, влияющий на его индивидуальность, а 
именно - индивидуальность запоминания и воспроизведении 

пишущим форм букв печатного шрифта. Имея практику в чте
нии, пишущий сравнительно Jiегко запоминает конфигурацию 
лечатной бyKBJ:>I и, исполняя ее по памяти, допускает опреде
ленные индивидуальные отклонения от типографских шриф
тов. Специальные исследования в области психологии, посвя
щенные изучению способностей изобразительной деятель
ности, показывают, что особенности зрительного восприятия 
и зрительных представлений у каждого лица индивидуальны. 
относительно устойчивы и зависят от функциональных осо
бенностей работы зрительного анализатора и типа нервной 
системы человека. Эту индивидуальность зрительного вос
приятия форм печатных шрифтов и их графического воспро 
изведения даже при отсутствии навыка в письме печатными 

буквами следует рассматривать как одну из основных пред
посылок индивидуальности признаков «nечатного» почерка 

Идентификационное значение признаков почерка, как н 
иных объектов идентификационного исследования, определя
ется частотой их встречаемости в почерках разных лиц. Про
изведенный подсчет частоты встречаемости признаков «пе
чатного» почерка позволил выявить, какие из них встречают-

ся редко, а какие часто, и в связи с эти-м определить их иден

тификационную ценность. 
В диссертации приводятся составленные аетором таблицы 

частоты встречаемости признаков «nечатного» почерка, в ко

торых показаны свыше 220 вариаций всех букв алфавита, 
описаны призt~аки в каждой из букв и дана частота встре
чаемости этих признаков. 

Ориентировочно признаки по частоте их встречаемости 
автор разделяет на четыре груnnы: nризнаки, которые весьма 
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часто встречаются; признаки, встречающиеся менее часто; 

признаки, встречающиеся относительно редко; признаки, ко

lорые встречаются очень редко. В работе подробно указы
вается, какие именно признаки относятся J< каждой из назван
ных групп, и привод-ятся сводные таблицы 1 аких признаков 
по группам. 

Так, в рукописях, выполненных с подражанием печатному 
шрифту, к первой группе признаков относятся обычные на-
иболее распространенные формы букв Е, 3, И, К, Л, М, Н, Р, " 
С, Т, У, Х, Ч, Ш, Щ, строение которых приближается к типо
графским стандартам; наклонное положение элементов букв 
А , Д; округлая форма элементов букв Д, Ж, О, Ю, Ь, Ы. l(o 
второй группе относятся признаки в письменных знаках, ко-
торые встречаются менее часто, однако в них уже наблю-
дается своеобразие исполнения отдельных элементов букв 
(петлевая связь элементов, начальные штрихи в буквах, от
сутствие отдельных элементов, например, отсечек в букве Д). 
К группам признаков, встречающихся относительно редко и 
очень редко, относятся признаки в буквах, имеющих сложное . 
часто вычурное строение, необычную конфигурацию, напри-
мер, О в виде ромба, буквы ПI, имеющей нижний и верхний 
горизонтальные штрихи, буквы К, выполненной в виде бук-
вы в и др. 

В работе подчеркивается, что лри исследовании необхо
димо учитывать частоту встречаемости признqков; лри этом 

наибольшее значение представляют именно те призна1ш, ко
торые встречаются редко и очень редко. 

В диссертации подробно исследуется вопрос о формирова
нии индивидуального почерка у лиц, специально обучавших
ся шрифтам. У .этих .rшц, при формировании почерка главную 
роль играет не с.1учайное зрительное восприятие форм букв 
(как это наблюдается у лиц, не имеющих нщзы'Ка в письме 
печатными буквами), а целенаправленное обучение по стан
дартным формам образцов определенного шрифта. Вслед
ствие необходимости строго соблюдать при письме требования 
стандартов и одинаковым профессиональным условиям обу
чения почерки разных лиц, пишущих специальными шриф
тами, настолько сходны между собой, что эксперту, не знако
мому с особенностями письма тем или иным шрифтом, ука
занные совпадения могут представляться чрез13ычайно суще
ственными. На самом же деле они являются лишь проявле
нием общих особенностей этого шрифта. 

l(ак показали исследования, в почерках упомянутых лип 
совпадали размер букв, наклон штрихов, расстановка букв, 
расположение слов относительно бланковых строк, распреде
ление нажима в штрихах букв. Большинство одноименных 
букв также выполнялось в соответствии с требованиями стан-
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дарта шрифта. Но вместе с тем в почерках данных лиц, не
смотря на большое сходство, имеются индивидуальные от
клонения от стандартного начертания письменных знаков или 

их элементов, наличие которых является одним из факторов, 
обеспечивающих возможность идентификациИ . 

В скорописи и «Печатном» почерке лиц, которые специаль· 
но не обучались письму печатными буквами, в большинстве 
случаев трудно определить, какие из признаков присущи опре

деленной груnпе почерков, а возникновение каких обуслов
лено отклонением от прописей или стандартных форм печат
ных букв. В отличие от названных групп почерков, при пись
ме специальным шрифтом с соблюдением требований стан
дарта возможно четкое подразделение признаков lla призна
ки групповой принадлежности, необходимо присущие почер
кам всех лиц, хорошо владеющих опреде.7!енным видом спе

циального шрифта, и на признаки индивидуального иденти
фикационного значения , обусловленные отклонениями от 
стандарта. 

В подобных почерках к признакам групповой принадлеж
ности относятся такие общие признаки, как размер букв, 
наклон штрихов, разгон, нажим, расположение строк относи

тельно линейк11. Кроме того, групповое значение приобретают 
те частные признаки в одноименных письменных знаках, ко

торые выполняются в строгом соответствии с требованием 
стандарта . В большинстве случаев эти признаки характери
зуют общую форму письменных знаков, направление и после
довательность движений при их исполнении. 

К признакам индивидуального идентификационного зна
чения в таких почерках относятся те особенности исполнения 
письменных знаков специальных шрифтов, которые обуслов
лены отклонениями от стандарта. Наиболее часто эти откло
нения проявшJются в следующих признаках: способе начала 
и окончания движения в штрихах букв; расположении точек 
пересечения (присоединения) элементов букв; относительном 
расположении точек начала движенJ1я; расположении элемен

;ов букв относительно друг друга; особенностях строения ли
t:ий нижних оснований и верхних окончаний штрихов букв; 
способе соедИнения элементов букв. 

В работе подробно рассматривается, в чем именно выра
жаются эти индивидуальные отклонения и в каких именно 

буквах они более всего проявляются. Приведеиные данные ил
.'Iюстрируются двумя таблицами примерного перечия инди

видуальных отклонений от требований стандартов нормаль
ного 11 библиотечного шрифтов. 

IV. Сложность экспертного исследования текстов, выnол
ненных с подраж;шием печатным шрифтам и специальным11 
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шрифтами, обусловлена тем, что nечатные буквы в большин
стве своем nросты в исполнении, состоят из nрямолиней
ных, не связанных между собой штрихов, часто выполняются 
в замедленном темпе, nозволяющем пишущему контролиро

вать свои движения. 

В таком письме наряду с признаками, характеризующи
ми «печатный» почерк, как правило, проявляются признаки 
обычной скорописи исполнителя текстов. Специфика исполне· 
ния печатных рукописных текстов и наличие в них двух групn 

признаков предопределяют особенности· методики их иссле
дования во всех основ·ных стадиях процесса графической 
идентификации. 

Стадию раздельного исследования текстов, выполненных 
нечатными буквами, целесообразно начинать с изучения ис
следуемого документа, а не с образцов почерка, как это ре
коменДуется в литературе. Такая nоследовательность в раз
дельном исследовании наиболее целесообразна потому, что 
эксперт в документе (вещественном доказательстве) выявля
ет совокупность признаков, по которой возможна идентифи
кация, и, nриступаЯ затем к изучению образцов почерка, уже 
з нает, какой именно компJiекс nризнаков характеризует ПО" 
черк исr.юлнителя исследуемого документа и на какие призна-

1\И в образцах нужно обращать особое внимание. 
Начав изучение исследуемого документа, эксперт nрежде 

всего устанавливает, написан ли текст лицом, nривычно nи

шущим с подражанием печатному тиnографскому шрифту или 
каким-либо специальным шрифтом, или же текст писало ли
uо, для которого такой вид письма является 1-1еобычным. На 
этом же этапе эксперту необходимо выяснить, не исполнен ли 
исследуемый документ измененным «nечатным» почерком. 

УстановJiение того, написан ли документ сnециальным 
шрифтом, возможно по сnособу исnоJiнения букв, наиболее 
характерных для данного шрифта (например, строчных а, б, 
в, г, д, и, к, у - для стандартного чертежного шрифта н 
строчных а, б, д, з, у, ф - для библиотечного и т. д.) . 

Для лиц, nривычно nишущих с nодражанием печатному 
шрифту, характерно исполнение всех букв в виде nроnисных 
nечатных, быстрый темn письма и отсутствие эле.ментов ско
рописи. Для лиц же, неnривычно пишущих с подражанием пе 
чатному шрифту, но владеющих хорошо развитым скоропис
ным навыком, характерно наличие наряду с печатными бук
вами скорописных букв, уnрощение форм печатных букв или 
же, наоборот , вычурное исполнение отдельных элементов 
букв. 

Выяснив указанное обстоятеJiьство, ЭI<Сперт nриступает к 
изучению идентификационных признаков в соответствии с 
классификацией признаков «nечатного» nочерка. Специфика 
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построения печатных букв, отличных по форме от tкoponиc
hЬIX, определяет особенности изучения частных nризнаков. 

Как показали исследования, в «печатном» почерке суще
ствует некоторая зависимость в исполнении разноименных 

букв алфавита, относящихся к одной группе по своему гра
фическому построению . Более всего эта зависимость наблю
дается в группах букв А, Л, Д; В, 3; Ж, К и О, Ю, . по
скольку каждая буква, входящая . в группу, является осно
ванием для построенщ1 другой, но с соответствующими до
бавлениями. Такая особенность печатных букв определяет це
~есообразность проведения исследования частных признаков 
« печатного» почерка по группам , учитывая однотипность гра

фического построения букв. 
Одной из особенностей исследования «печатного» почерка 

является та~же обязательное изучение в рукописях элемен
·:ов скорописи. 

Второй этап раздельного исследования - изучение об· 
разцов .почерка предполагаемого исполнителя, проводится в 

·1 · аком же порядке, как и в исследуемом тексте, и начинается 

обычно с определения вида шрифта в «печатных» образцах . 
Поскольку при исследовании таких текстов, как правило. 
бывают лишь экспериментальные образцы почерка предпола
гаемого испошщтеля, эксперту необходимо определить, не 
прибегло ли подозреваемое лицо к маскировке своего «пе 
чатного» почерка. Определить признаки искажения можно 
.'!ИШЬ в том слуЧае, если в документе, общий вид которого яв
но свидетельствует об отсутствии навыка в письме печатны
ми буквами, содержатся письменные знаки, конфигурация 
]{ОТорых с несомненностью подтверждает, что исполнитель 

1екста привычно пишет каким-то определенным шрифтом. 
Установить это можно и при тщательном изучении скоропис 
ных образцов почерка, в которых обычно элементы специаль
ных шрифтов проявляются, если лицо пишет каким-либо 
шрифтом. Кроме того, всестороннее изучение обычной скоро
писи лица необходимо во всех случаях для уяснения общей 
техники письма , степени грамотности, а также тех общих 
вризнаков почерка, которые остаются неизмененными и в «Пе · 

чатных» текстах . 

При изучении «печатных» образцов почерка необходимо 
также выяснить, привычно ли для данного лица письмо пе

чатнЫЬ?J- {i,y~~f.fv!i'•. в~еет ли оно одним или несколькими 
шрифтами. --' · 

Для полного и всестороннего проведения стадии раздель~ 
ноrо uсследования эксперт должен иметь образцы типограф
ских и специальных шрифтов . Наличие таких образцов об
легчает установление в исследуемых текстах вида шрифта и 

индивидуальных отклонений в письменных знаках . 
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Особен-ностью ста,дии сравнительного иследования «Пе
цатного» почерка является проведение его в два этапа: сравне

ние признаков, характеризующих исполнение печатных букв, 
и сравнение признаков скорописи, проявившейся в таких 
текстах. , 

Специфика сравнительного исследования текстов, выпол
ненных печатными буквами, состоит преЖде всего в опреде
лении однотипности шрифтов, какими исполнены сравнивае
мые эбъекты. Если сравниваемые тексты написаны различно

го типа шрифтами, дальнейшему детальному сравнению под
.fJежат признаки лишь в одинаковых по строению бу1шах. · 

При совпадении типов шрифтов процесс сравнительного 
исследования протекает в такой же последовательности, ка-к 
и при стадии _ раздельного исследования. 

Сравнение частных признаков в печатных буквах целе
сообразно начинать с общего конструктивного строения букв. 
В дальнейшем особое внимание следует уделять сравнению 
таких признаков как расположение элементов букв относи
тельно друг друга, расположение точек пересечения и точек 

присоединения элементов букв, особенности строения линий 
верхних и нижних окончаний штри~ов букв, особенности на
правления движений при выполнении овалов букв и подстроч
ных штрихов в буквах, способ начала движения и относи
тельное расположение точек начала движения в буквах. · 

Начинать сравнение с указанных признаков почерка пред
ставляется целесообразным в связи с тем, что указанные при
знаки в печатных буквах отличаются наибольшей устойчи
зостью. 

Сравнение скорописных элементов, проявившихся в 
текстах, выполненных печатными буквами, с образцами ско
рописи проводится по общим правилам. Однако при этом не
обходимо учитывать; какие из признаков скорописи в подоб
ном письме подвергаются изменениям. Необходимо также 
учитывать, что в отдельных случаях в указанных текстах про

являются именно такие формы скорописных букв, которые в 
обычном письме встречаются редко. 

Сvщественные особенности имеются и в заключительной 
стадЙи идентификации исполнителей «Печатных» текстов -
стадии оценки установленных совпадени·й и различий. 

Значительные затруднения вызывает оценка совпадающих 
признаков в текстах, выполненных лицами, привычно пишу

щими специальными шрифтами. При исследовании подобных 
теJ.{стов, эксперту прежде всего нужно решить вопрос о том, 

что в данном случае имеет место не случайное сходство по
черков разных лиц, а действительные совпадения признаков, 
характеризующпх почерк одного определенного лица. Наи
большую ценность в таких текстах представляют ИНJI,ивиду~ 
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ь.i!ьные отклонения в письменных знаках или их элементах, 

чаще всего проявляющиеся в начальных и заключительных 

штрихах букв, а также местах присоединения или пересече
ния штрихов. Определять эти отклонения лучше всего путем 
сравнения письменных знаков с образцами соответствующе-· 
ro шрифта, поскош~ку незнание экспертом идентификациоы
ного значения признаков специальных шрифтов может при· 
вести к ошибке или недостаточной обоснованности заключе
ния эксперта. 

При оценке различающихся признаков необходимо опре
делить, устойчивы ли обнаруженные различия или нет и яв
дяются ли они результатом того, что сравниваемые объекты 
исполнены разными лицами, либо же обусловлены изменени
ем «nечатного» почерка одного и того же лица. В частности, 
необходимо ·установить, не являются ли обнаруженные раз
пичия следствием изменения почерка во времени, или же 

нызваны тем, что лицо, исполнившее исследуемый текст, уме

ет писать печатные буквы по-разному (владеет различными 
видами шрифтов) . 

Выясняя эти обстоятельства, эксперт должен учитывать и 
использовать данные о там, какие общие и частные признаки 
«печатного» почерка чаще всего подвергаются изменениям в 

зависимости от указанных выше причин. 

Эксперт не всегда может полностью оценить различия 
признаков и объяснить их происхождение. Чаще всего это 
бывает в тех случаях, когда исследуемый текст краток или же 
когда отсутствуют соответствующие образцы почерка пред
полагаемого исполнителя. В этой связи автором подробно 
рассматриваются требования, предъявляемые к свободным и 
экспериментальным образцам почерка, необходимым для 
экспертизы текстов, выполненных печатными буквами. Сво 
бодные «печатные» образцы почерка удается достать очень 
редко, поэтому во всех случаях необходимо иметь большое 
количество свободных скорописных образцов, по которым 
можно судить о грамотности, признаках письменной речи. 

топографических признаках и др. Кроме того, в таких об
разцах могут проявиться письменные знаки, свидетельству 

ющие о владении пишущим специальными шрифтами. Сво
бодные «nечатные» образцы почерка могут быть добыты, 
если подозреваемое лицо инженер, архитектор, чертежник, 

Стблиотекарь, художник. Обычно образцы почерка таких 
лиц представляют собой надписи на чертежах, проектах, сме
•·ах; библиографические карточки, заголовки официальных 
документов, написанные иногда от руки, статьи в стенных га

зетах, объявления, плакаты и др. 
Рассматривая вопрос об экспериме н т а л ьны х «печйтных '} 

образцах почерка, автор акцентирует винмание н ~1 у с .юu: 1 Я .\ 
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отбора, качестве и количестве образцов. В частности указы
вается, что такие образцы должны исполняться под диктов
ку и в виде свободного изложения, причем при отборе образ
цов у пишущего не должно быть под руками никаких печат
ных изданий, не должно быть плакатов и лозунгов на сте
нах комнаты, где исполняются требуемые образцы. Соблюде
ние этого условия необходимо, поскольку в практике извест
ны случаи, когда подозреваемые лица с целью маскировки 

своего «печатного» почерка исполняли письменные знаки с 

тщательным подражанием печатным буквам, имеющимся На 
плакатах (лозунгах). Не рекомендуется также отбирать об
разцы почерка у нескольких лиц одновременно, чтобы исклю
чить возможность подражания в исполнении одноименных 

письменных знаков. 

Заключения по делам, в которых исследуются « пе 
чатные» тексты, целесообразно снабжать снимками 
стандартных шрифтов, на которых можно наглядно показать 
выявленные отклонения от стандартов в письменных знаках. 
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