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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые проблемные вопро-
сы практического применения разрабатываемых криминалистических ме-
тодов и методик в правоохранительной деятельности. Раскрывается вопрос 
о возможностях изучения почерка не только в рамках идентификации, но 
и для решения некоторых диагностических задач, например, возможность 
установления значимости информации в определенных блоках рукописного 
текста для его исполнителя. В качестве подтверждения подобных возмож-
ностей в статье приводится краткое описание и иллюстрируются результаты 
экспериментального применения методики, позволяющей относительно бы-
стро установить отношение лица к обстоятельствам и подлежащим установ-
лению фактам, с помощью анализа экспериментальных образцов почерка, 
полученных при воспроизводстве специально подготовленного структури-
рованного текста.

Ключевые слова: почерк, почерковедение, графология, диагности-
ка, детекция лжи, криминалистическая психология, расследование престу-
плений.
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Abstract. The authors examine some problematic aspects of the practical ap-
plication of the developed forensic methods and methodologies in law enforcement 
work. They discuss the possibilities of studying handwriting not only for identifi-
cation, but also diagnostic purposes, for example, to determine the significance of 
information in certain parts of the handwritten text for the writer. In order to prove 
that such possibilities exist, the authors present a brief description and examples 
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of the experimental use of the methodology that makes it possible to determine, 
relatively quickly, the attitude of the person to relevant circumstances and facts by 
analyzing experimental samples of handwriting obtained through copying, by hand, 
a specially prepared structured text.
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Нельзя просто отмахнуться  
ни от одной ин тересной и, возможно, 
перспективной идеи. Но, прежде чем 
внедрять новые криминалистические 

методы в уголовное судопроизводство, 
необходимо не только теоретически 

их обосновать, но и апробировать 
в реальной деятельности по  

расследованию уголовных дел,  
убедиться в их эффективности,  

надежности и достоверности  
получаемой с их помощью информации.

И.В. Смолькова [1, с. 67].

Криминалистика, являясь интегра-
тивной наукой, выявляет в других обла-
стях знания ту информацию, средства, 
приемы и методы, которые могут быть 
применены в практической деятельности 
по раскрытию и расследованию престу-
плений. При этом, это не только заим-
ствования из естественных или гумани-
тарных наук в сфере юриспруденции, но 
и психологии, которая занимает особое 
место, находясь на стыке естественных и 
гуманитарных областей знания. 

Деятельность по выявлению, рас-
крытию и расследованию преступле-
ний, которая находится в компетенции 
органов дознания и следственных ор-
ганов, в значительной части, опуская 
бюрократическую составляющую, со-
стоит в работе с людьми. Все связанное 
с различными формами взаимодействия 
между людьми, так или иначе, изучается 

соответствующими отраслями психоло-
гии. Вряд-ли кто-то будет спорить с дву-
мя утверждениями, сделанными выше, 
однако выводы, логически вытекающее 
из них, далеко не у всех вызывает такое 
же безусловное принятие. Вопросам 
психологии в деятельности сотрудников 
правоохранительных органов, учеными 
выделялось немаловажное место, а по-
следние десятилетия все больше иссле-
дователей посвящают свои работы этой 
теме, в то же время, в отечественной 
практике реальное применение подоб-
ных наработок незначительно. 

Отдавая отчет, что подобное от-
торжение обусловлено определенными 
негативными обстоятельствами, на ко-
торых в рамках данной статьи мы не бу-
дем останавливаться, полагаем необхо-
димым прилагать усилия по изменению 
данного состояния дел. При этом пред-
ставляется востребованным не только 
продолжение совершенствования уже 
имеющихся средств, приемов и мето-
дов расследования преступлений, но и 
поиск новых, с дальнейшей работой по 
апробации и внедрению этих методов в 
практическую деятельность. Очевидно, 
что постоянно появляются предложе-
ния по использованию все новых «ин-
струментов», должных помочь в борь-
бе с преступностью. Условно (данное 
деление слишком упрощенное, чтобы 
придавать ему серьезное значение и 
сделано исключительно для удобства 
оперирования многочисленными ви-
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дами специальных знаний и результа-
тов творчества, претендующих на роль 
знаний или даже «сверх знаний»), эти 
«инструменты» можно разделить на 
три группы: 

1. Базирующиеся на использовании 
специальных знаний из наук, объектами 
изучения которых являются «неодушев-
ленные» предметы. В качестве примера 
можно привести рост качественных и 
количественных показателей использо-
вания различных современных техни-
ческих средств сотрудниками правоох-
ранительных органов, а также развитие 
исследований технических средств, 
ставших орудиями совершения пре-
ступлений, либо в той или иной форме 
запечатлевших информацию об этом 
событии. В научной среде процессуа-
листов и криминалистов одними из наи-
более актуальных тем, по которым про-
водятся конференции и публикуются 
исследования стали вопросы развития 
информационных технологий в уголов-
ном судопроизводстве [2–4] и, так на-
зываемая, «цифровая криминалистика», 
связанные с ней понятия информацион-
ных или виртуальных следов и других 
особенностей расследования преступле-
ний, совершенных с использованием 
информационных технологий [5–11].

2. Базирующиеся на использовании 
специальных знаний из наук, находя-
щихся на грани естественных и гума-
нитарных, изучающих человека и его 
деятельность, т.е. рассматривающих 
человека как систему, взаимодейству-
ющую с иными объектами окружа-
ющего мира. Примерами таких наук 
будут психология [12–14], педагогика 
[15], психолингвистика [16; 17], пара-
лингвистика [18], теория коммуника-
ции и др. [19; 20]. 

3. Базирующиеся на использовании 
эзотерических учений. Например, пред-
ложения использования экстрасенсов в 

ходе раскрытия и расследования пре-
ступлений [21; 22].

Что касается третьей группы, то 
по этой теме можно порекомендовать 
ознакомиться с недавними публикаци-
ями, под «говорящими» названиями, 
Н.Н. Китаева и его соавторов [23–25].

«Инструменты» первой, при соблю-
дении правил и методик их примене-
ния, отвечают принципам научной обо-
снованности и, обычно, не вызывают 
вопросов и нареканий. 

Относительно же второй, из пред-
ложенных нами групп, не утихают дис-
куссии между ее противниками и сто-
ронниками. К сожалению, приходится 
признать, что некоторые предложения 
«сторонников» настолько оторваны от 
действительности, что это дает повод 
уважаемым ученым ставить предложе-
ния по использованию средств и мето-
дов из второй группы на одну полку с 
предложениями, которые мы отнесли 
к третьей группе [26, с. 63]. Однако, 
как в этой же публикации отметила 
И.В. Смолькова: «…те методы, которые 
15–20 лет назад считались псевдонауч-
ными, в настоящее время стали науч-
ной реальностью и достаточно широко 
применяются в практике расследования 
преступлений» [там же, с. 66]. 

Одним из направлений подобных 
исследований, которые имеют огром-
ный потенциал, но пока не получивших 
общего окончательного признания, яв-
ляются некоторые направления иссле-
дования почерка. 

Как отмечает О.А. Попова: «Ин-
формационное содержание почерка как 
объекта до сих пор полностью не рас-
крыто. Почерк — это явление много-
компонентное и сложное, поэтому ис-
черпать знания о нем на современном 
уровне развития науки невозможно» 
[27, с. 50–51]. Данной публикацией мы 
хотели обратить внимание на возмож-
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ности исследования почерка под отно-
сительно новым углом зрения (в данное 
время уже представлены определенные 
разработки, направленные на изучение 
почерка для решения подобных задач, 
однако их использование имеет ряд 
ограничивающих условий), который 
может осветить очередную грань тако-
го многогранного объекта как почерк.

Существующие сегодня направле-
ния исследования почерка, направлены 
на решение идентификационных и диа-
гностических задач. Если относительно 
решения идентификационных задач все 
достаточно просто, никто не ставит под 
сомнение значение и возможности по-
черковедческой экспертизы для уста-
новления исполнителя рукописного 
текста (проблему представляет только 
использование технических средств для 
фальсификации почерка [28–30]), то ре-
шение диагностических задач представ-
ляется намного более сложным, не точ-
ным и не ясным родом деятельности. А 
поскольку решение диагностических 
задач при исследовании почерка у мно-
гих ассоциируется с графологией, отно-
шение к которой как науке продолжает 
оставаться спорным и неоднозначным, 
методы, средства и сами результаты по-
добных исследований, нередко вызыва-
ют к себе скептичное и настороженное 
отношение. Недоверие к результатам 
подобных исследований вызвано необ-
ходимостью учета многих переменных, 
как известных, так и не известных, что 
представляется не всегда возможным.

В своем исследовании М.В. Бо-
бовкин и В.А. Ручкин указывают, что 
идентификационные исследования по-
черка составляют 98,5 %, а диагности-
ческие — 1,5 %. По мнению авторов, 
такое соотношение связано с тем, что 
судебно-почерковедческая диагностика 
используется в непроцессуальной фор-
ме (входе проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий и следственных 
действий «по горячим следам»). А су-
дьи, следователи и дознаватели «чаще 
всего не видят разницы между достиже-
ниями судебно-почерковедческой диа-
гностики и псевдонаучного графологи-
ческого учения» [31, с. 115]. 

Тем не менее, существуют, раз-
виваются, признаются научно-обо-
снованными и применяются методики 
определения различных свойств испол-
нителя рукописного текста и условий 
его выполнения: пол и возраст, харак-
терологические и другие личностные 
особенности, физическое состояние 
(болезнь, опьянение), эмоциональное 
состояние (например, действительно 
ли предсмертная записка была выпол-
нена лицом в состоянии стресса перед 
совершением суицида, либо это способ 
сокрытия убийства и т.п.).

Все эти методики требуют наличия 
длительной подготовки и применяются 
при производстве достаточно трудо-
затратных экспертных исследований. 
Нами предлагается методика, интегри-
рующая в себе некоторые приемы и 
методы, разработанные в области пси-
хологии, почерковедения, полиграфо-
логии. Данная методика позволяет от-
носительно быстро выявить отношение 
лица к обстоятельствам и подлежащим 
установлению фактам (основной целью 
является диагностирование признаков 
лжи) не только при расследовании пре-
ступления, но и в ходе проверки со-
общения о преступлении, с помощью 
анализа экспериментальных образцов 
почерка, полученных при воспроиз-
водстве специально подготовленного 
структурированного текста. 

Как ранее уже отмечалось, на сегод-
няшний день существуют разработки, 
связанные непосредственно с решением 
диагностических задач в сфере «лич-
ность — почерк»: в области определения 
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психических расстройств, стрессового, 
психологического (эмоционального) и 
необычного психо-физиологического 
состояния и др. В экспертном сообще-
стве на сегодняшний день нет одно-
значного мнения по поводу применения 
графологических методов психодиагно-
стики личности и, как прикладного, ме-
тода детекции лжи по почерку.

Учитывая накопленный опыт и пу-
бликации в данной области, нами был 
проведен эксперимент.

При разработке методики и прове-
дении эксперимента, большое значение 
придается применению эффекта прай-
минга [32]. В контексте нашей работы, 
наиболее подходящим определением 
прайминга, представляется определе-
ние предложенное М.В. Щербаковой: 
«прайминг — это то, что способно 
влиять на индивида, актуализируя ин-
формацию из прошлого опыта, которая 
может изменять восприятие ситуации 
или прием, базирующийся на данном 
воздействии» [33, с. 336].

Используя данный эффект, контро-
лируемо задается нужный контекст. 
Так, например, когда тестируемый пи-
шет о социально одобряемых убежде-
ниях (быть честным хорошо и правиль-
но), у него на бессознательном уровне 
создается установка (врать плохо), а 
когда тестируемому приходится лгать 
(для поддержания положительного со-
циального образа) мы видим, как из-
меняется его почерк. Человек существо 
социальное и удовлетворение социаль-
ных потребностей (уважение, призна-
ние заслуг, любовь и т.п.) является для 
каждого не менее важным, чем удов-
летворение витальных потребностей. 

Кроме того, учитывается теория 
активации Г. Борланда, Д. Рэскина, ко-
торая используется для обоснования 
реакций при проведении психофизио-
логических исследований с использо-

ванием полиграфа [34, с. 9; 35, с. 39]. 
Согласно данной теории, каждый за-
даваемый вопрос (в нашем случае зона 
текста) активирует нервные процессы 
в организме с разной степенью интен-
сивности, в зависимости от значимости 
вопроса для опрашиваемого (тестиру-
емого), что находит отражение в по-
черке через микросокращения мышц: 
«изменяется плотность букв в слове, 
изменяется размер букв (так называе-
мые «скачущие буквы», меняется на-
клон отдельных букв и слов в целом, 
неравномерно увеличиваются размер и 
расстановка, неустойчивыми становят-
ся наклон букв и т.д.» [34, с. 100].

При проведении эксперимента, ис-
пытуемым предлагалось пройти зоно-
вый текст-тест, а перед его прохож-
дением диагностический тест Акцент 
2-90 М.И. Вигдорчика. После написа-
ния текста участники повторно прохо-
дили тест Акцент. Дальнейший анализ 
результатов тестирования показал, что 
у 85 % психологический профиль, в той 
или иной степени изменился (в некото-
рых случаях изменения носят радикаль-
ный характер) (рис. 1).

Данные полученные в ходе экспери-
мента подтверждают то, что текст-тест 
для участников определенно являлся 
стресс-фактором. При этом, изменения 
в почерке были зафиксированы у 95 % 
участников эксперимента. Примечатель-
но то, что почерк испытуемых менялся в 
зависимости от зоны текст-теста.

Высоковыработанный письменный 
навык предопределяет тот факт, что в 
привычных условиях процесс письма 
протекает автоматизировано [36, с. 47]. 
То есть является своеобразным ком-
плексом фиксированных действий, а 
это в свою очередь относительно отсле-
живаемый элемент поведения с харак-
терными значениями. Не погружаясь в 
теоретические обоснования, в рамках 
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данной публикации, скажем лишь то, 
что только сильный фактор (например, 
значительное изменение функциональ-
ного состояния — временное резкое 
возбуждение или торможение) может 
нарушить эту слаженность, что немед-
ленно скажется на письме в виде сниже-
ния координации движений, темпа, раз-
мещения движений и иных признаков.

Зоны текста и изменения в зонах мы 
оценивали по 41 критерию. После обра-
ботки полученных данных, мы можем 
уверенно констатировать, что почерк 
отражает психоэмоциональное состоя-
ние человека в процессе написания им 
той или иной зоны текста-теста.

Наш опыт в области детекции лжи 
позволяет утверждать, что использо-
вание различных приемов, в частности 
эффект прайминга (о котором говори-
лось выше), позволяет контролируемо 
задать нужный контекст. 

Например, основной целью специ-
алиста полиграфолога при проведении 
предтестовой беседы является создание 
у опрашиваемого установки «врать пло-
хо» — «правду говорить хорошо и пра-
вильно», если это получается, мы видим 
прекрасно читаемые реактограммы.

Мы использовали тот же механизм. 
В Текст-тесте после стандартной ин-
формации о себе, т.е. «Нейтральной 
зоны» (рис. 2) следует «Зона социаль-
ной оценки» (рис. 3), испытуемые писа-
ли сами о социально одобряемых ори-
ентирах которых они придерживаются.

Далее в Текст-тесте используется 
формат теста для полиграфа SKY: Sus-
picion-Knowledge-You (Подозреваете-
Знаете-Вы), изобретенный Кливом Бак-
стером в 1961 г. [37].

Проверочным фактором выступал 
акт возмездного приобретения письмен-
ных работ (курсовых, рефератов и т.п.) 

Рис. 1. Анализ результатов прохождения диагностического теста  
Акцент 2-90 М.И. Вигдорчика

Рис. 2. Нейтральная зона
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в процессе обучения. Когда участники 
эксперимента переходили к провероч-
ной зоне текст-теста, у большинства с 
почерком происходили заметные даже 
не специалисту изменения (рис. 4). При 
том, что реальной угрозы наказания для 
них не было, так как это было одним из 
оговоренных условий участия в экспе-
рименте и обеспечивалось анонимно-
стью экспериментальных материалов. 
Представляется, что в случае реальной 
угрозы наказания за совершенное пре-
ступление, изменения будут носить бо-
лее выраженный характер.

Следующая зона текст-теста 
«Контрольная» (рис. 5) о проступках 
не имеющих отношения к событию 
расследования. В детекции лжи во-
просы на подобные темы называются 

«исключающими вопросами сравне-
ния, вероятной лжи» их ввел в систе-
му тестов для полиграфа К. Бакстер. 
Суть методики заключается в том, что 
непричастному человеку гораздо лег-
че ответить на вопросы проверочной 
тематики, потому что не приходиться 
лгать, однако вопросы сравнения, на 
которые ему приходится лгать для со-
хранения положительного социально-
го образа, вызовут физиологическую 
реакцию, которую и фиксирует поли-
граф. Сравнивая зоны полиграфолог 
делает вывод на основании веса ин-
формативных признаков той или иной 
зоны.

Аналогичный эффект прослежива-
ется по результатам описываемого экс-
перимента.

Рис. 3. Зона социальной оценки

Рис. 4. Проверочная зона 

Рис. 5. Контрольная зона
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Заключительная часть Текст-теста 
делится на две зоны — жертвенную 
(рис. 6) и нейтральную (рис. 7). 

Жертвенная зона не оценивается, 
потому что несет стрессовую нагрузку 
как для причастного, так и для непри-
частного тестируемого. Ввиду того, что 
и первому, и второму в какой-то зоне 
пришлось солгать. Именно поэтому она 
и называется жертвенной. Служит для 
контроля выделенных информативных 

маркеров в предыдущих зонах. Ней-
тральная зона не оценивается, служит 
для контроля сброса реакций, т.е. оцен-
ки адаптационных способностей.

В ходе эксперимента у некоторых 
тестируемых выявлялись данные при-
знаки наиболее ярко (рис. 8, 9, 10, 11, 
12, 13), можно увидеть невооруженным 
взглядом. У некоторых тестируемых 
менее заметные изменения, которые 
может распознать только специалист. 

Рис. 6. Жертвенная зона

Рис. 7. Нейтральная зона

Рис. 8. Нейтральная зона

Рис. 9. Зона социальной оценки
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Но во все образцах выявлялись измене-
ния почерка в зависимости от зоны.

К преимуществам применения 
предлагаемого текст-теста можно отне-
сти следующее:

– метод, относительно, прост в ос-
воении и дальнейшем использовании;

– метод прост в применении (нужен 
стол, несколько листов бумаги формата 
А4 и ручка;

– в отличии от полиграфа практиче-
ски не имеет ограничений;

– обработка полученного матери-
ала, в сравнении с методами в основе 
которых используется собеседование, 
занимает значительно меньше времени;

– сложно противодействовать про-
цедуре тестирования;

– при необходимости, отлично кор-
релируется с другими методами, ис-
пользуемыми в детекции лжи. 

При этом сама процедура тестирова-
ния не занимает много времени (около 
30 мин., зависит от объема текста и скоро-

Рис. 10. Проверочная зона 

Рис. 11. Контрольная зона 

Рис. 12. Жертвенная зона

Рис. 13. Нейтральная зона
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сти письма проверяемого), а тактические 
моменты его проведения и дальнейшего 
использования его результатов при по-

строении версий, выборе направления 
дальнейшего расследования и т.п., заслу-
живают самостоятельного рассмотрения.
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