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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕПРЕССИВНОГО СОСТОЯНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ РУКОПИСИ В ПОЧЕРКЕ 

Повышению процесса расследования преступлений может способствовать получение значимой с криминалистической 
точки зрения информации об особенностях личности подозреваемого и других лиц, интересующих следствие. Актуальным 
и недостаточно разработанным является установление психологических свойств и состояний, имеющих значение для след-
ственной и судебной практики, решение вопроса о возможности совершения преступления данным лицом. В рамках судеб-
ного почерковедения нерешенными остаются многочисленные диагностические задачи по распознаванию внутреннего со-
стояния писавшего и условий выполнения рукописей. 

Диагностическое направление в современном почерковедении характеризуется активным развитием теоретических и 
методических основ криминалистической диагностики. Изучение свойств и состояний личности по почерку проводилось 
М.В. Бобовкиным, Л.В. Сидельниковой, Е.С. Симаковой, Е.А. Шкоропат. Экспериментальные исследования, направленные 
на выявление закономерных связей «личность – почерк», формируют общие фундаментальные основы знаний о почерке, 
закономерностях функционирования и изменения функционально-динамического комплекса письменно-двигательных на-
выков.  

Основные теоретические положения, обосновывающие взаимосвязь признаков почерка и характеристик личности, 
опираются на учение о психофизиологической природе почерка и исследования психомоторики человека. Эксперимент 
подобного рода предполагает отбор образцов рукописей лиц, обладающих определенными свойствами или находящихся в 
определенном состоянии, выявление статистически значимых связей между изучаемыми характеристиками личности и при-
знаками почерка, теоретическое обоснование и объяснение полученных зависимостей и выделение совокупности информа-
тивных признаков почерка, в которых находит отражение данная особенность личности. 

Проявление депрессивных (тормозных) состояний исполнителя рукописи в письме и почерке изучено недостаточно. В 
целях разработки методических основ распознавания депрессивного состояния проведен эксперимент по установлению 
зависимостей между признаками почерка и депрессивностью личности, которая понимается нами как устойчивое эмоцио-
нальное состояние.  

Экспериментальная выборка составила 110 человек: 50 мужчин и 60 женщин в возрасте 16–24 лет. Тестирование ис-
пытуемых осуществлялось с помощью трех психологических методик, что позволило повысить точность психодиагностики 
и корректно выделить группы лиц с высокими, средними и низкими показателями депрессивности. Рукописные тексты 
среднего объема выполнялись в обычных условиях под диктовку. При обработке рукописей применялась система призна-
ков, используемая для диагностики и позволяющая на качественно-описательном уровне определить 110 общих и особен-
ных признаков почерка в 290 конкретизациях. Рукописи ниже средней степени выработанности и выполненные левой рукой 
исключались из экспериментального массива. 

В результате корреляционного анализа данных эксперимента выявлены достоверные статистически значимые связи 
почерка и депрессивности личности. На мужской выборке зависимости проявились для 21 признака почерка, на женской 
выборке – для 9 признаков почерка (с вероятностью ошибки меньше 0,01).  

Депрессивное состояние отразилось в таких признаках, как темп письма, нажим, разгон, размер строчных букв, равно-
мерность размера букв в пределах слова, размер красной строки, направление и форма линии письма в строке и слове, пре-
обладающее направление при выполнении дугообразных движений, преобладающая форма движений при выполнении 
овальных и полуовальных элементов строчных букв, форма и протяженность движений при выполнении подстрочных эле-
ментов букв, направление и форма движений при выполнении заключительных штрихов букв в слове, форма движений при 
соединении элементов букв, размещение движений при выполнении первых и последних букв в слове.  

Проведенное экспериментальное исследование в практическом аспекте направлено на расширение возможностей су-
дебно-почерковедческой диагностики при установлении причины необычности письма и совершенствование процесса ре-
шения судебно-почерковедческих диагностических задач. 
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОМЕНТА ОПАСНОСТИ НАЕЗДА  
НА ПЕШЕХОДОВ 

Момент возникновения опасности наезда транспортных средств на пешеходов – одно из наиболее сложных обстоя-
тельств, устанавливаемых при исследовании механизма дорожно-транспортного происшествия. Именно от его пространст-
венно-временной характеристики зависит оценка действий водителя, осуществляемая органами предварительного расследо-
вания и суда. 

Рассматривая момент возникновения опасности наезда на пешеходов как первоначальный элемент механизма наруше-
ния правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, следует отметить, что его установление зависит 
не только от показаний участников и очевидцев дорожно-транспортного происшествия, но и от тех объективных данных, 
которые получает следователь при проведении измерений в ходе осмотра места происшествия и следственного эксперимен-
та. В связи с этим следует более подробно рассмотреть пространственно-временные характеристики момента возникнове-
ния опасности наезда на пешехода, представляющие совокупность исходных данных, с помощью которых возможно объек-
тивно установить положение транспортного средства относительно пешехода при возникновении опасности совершения 
наезда. 

Пространственно-временные характеристики момента опасности, подлежащие установлению в процессе расследова-
ния указанного вида преступлений, следует рассматривать относящиеся и к водителю, и к пешеходу. 
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Исходными данными относительно водителя являются: расстояние, с которого водитель обнаружил появление (воз-
можность появления) пешехода в полосе движения, тождественное конкретной видимости с места водителя (устанавливает-
ся в ходе осмотра места происшествия, при производстве следственного эксперимента в аналогичных условиях дорожного 
движения); скорость движения автомобиля в момент обнаружения пешехода (в случае выявления на месте происшествия 
следов юза (движения колес в блокированном состоянии) она устанавливается с помощью расчетов эксперта-автотехника, 
при отсутствии таких следов – экспериментальным путем на основании показаний участников и очевидцев). 

Исходные данные, касающиеся пешехода, следующие: темп движения и действия пешехода с момента обнаружения 
его водителем транспортного средства до места наезда (контакта с автомобилем) (устанавливается экспериментально при 
участии статиста, максимально сходного с пострадавшим; в практике ранее использовались табличные данные, но требова-
ния объективности расследования, исключили такие случаи); траектория движения пешехода при установлении возможно-
сти со стороны водителя избежать наезд на пешехода (направление движения пешехода относительно места его обнаруже-
ния водителем может повлиять как на сокращение, так и на увеличение времени до наезда; устанавливается на основании 
показаний участников и очевидцев). 

 Таким образом, установление момента возникновения опасности наезда на пешеходов и возможности его избежания 
водителем при расследовании данного вида преступлений напрямую зависит от конкретных пространственно-временных 
характеристик: расстояния от автомобиля до пешехода в момент обнаружения последнего, скорости автомобиля до наезда, 
темпа и траектории движения пешехода с момента попадания его в зону опасности.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЫСКА 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ХИЩЕНИЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ,  

БОЕПРИПАСОВ ИЛИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 

Основаниями для производства обыска по указанной категории уголовных дел в большинстве случаев являются дан-
ные о том, что по месту жительства или работы подозреваемого либо его родственников и знакомых находится огнестрель-
ное оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества. Изучение и анализ материалов уголовных дел показывает, что объекта-
ми обыска являются помещения, где проживают подозреваемый (обвиняемый) и члены его семьи, родственники, знакомые 
(57 % случаев), другое имущество указанных лиц (дача, жилые и хозяйственные постройки, автомобиль) (31 %), место ра-
боты (службы) подозреваемого (обвиняемого) (12 %). Здесь следует отметить, что в случае хранения похищенных предме-
тов у родственников или знакомых преступники, как правило, не ставят их в известность о действительном содержимом 
оставляемых на хранение вещей. Наряду с похищенными предметами в таких вещах находятся и другие, маскирующие их 
присутствие (одежда, запасные детали к автомобилю и т. п.). Основные задачи обыска заключаются в полном обнаружении 
и изъятии всех имеющихся у лица предметов преступления, обнаружении следов и документов, имеющих отношение к рас-
следуемому хищению. Для уточнения задач обыска при расследовании хищений гражданского огнестрельного оружия сле-
дует изучить ориентировки и ознакомиться с данными криминалистических учетов. Кражи указанного оружия нередко 
осуществляются попутно с изъятием другого имущества собственника. Использование ориентировочной либо учетной ин-
формации (например, о похищенных вещах) при проведении обыска позволит обнаружить и другие похищенные предметы, 
что, в свою очередь, укажет направление поиска оружия.  

Практика расследования хищений гражданского огнестрельного оружия показывает, что при проведении обыска в жи-
лых помещениях, принадлежащих гражданам, субъектами расследования преимущественно применяется способ выбороч-
ного обследования помещения, т. е. проверяются места наиболее вероятного нахождения предметов преступления. Связано 
это с тем, что преступники не создают специальных тайников, а для хранения похищенного чаще всего используют прихо-
жие, шкафы, диваны и кровати с нишами для белья, личные вещи и т. п. Короткоствольное огнестрельное оружие укрывает-
ся под подоконником, обшивкой подвесного потолка за радиатором отопления. При производстве обыска особое внимание 
следует обратить на наличие смежных с соседними квартирами балконов. В отдельных случаях оружие или боеприпасы 
укрываются преступниками именно там, фактически на территории помещения, принадлежащего другим лицам, как прави-
ло, не имеющим отношения к совершенному преступлению. Если при обыске обнаружено боевое огнестрельное оружие, 
боеприпасы к нему или взрывчатые вещества, а подозреваемый (обвиняемый) по работе (службе) не имеет доступа к ука-
занным предметам, то это является основанием проверки на предмет совершения хищения лицами из его окружения. 

При расследовании хищений огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ, совершенных военнослу-
жащими, важно отметить некоторые особенности организации и производства обыска. Это следственное действие необхо-
димо проводить с привлечением лиц командования воинской части, взаимодействие с которыми позволит обеспечить бес-
препятственный доступ к объектам обыска. Если по имеющейся информации к хищению причастны материально ответст-
венные лица, то первоначально обыск проводится на их рабочем месте. На подготовительном этапе целесообразно преду-
смотреть меры, исключающие контакт обыскиваемого с другими лицами. Практика показывает, что при соблюдении этой 
рекомендации обыск, проведенный в других наиболее вероятных местах, где могут находиться похищенные предметы (ча-
ще всего по месту жительства подозреваемого, его родственников или знакомых), давал положительный результат. Обыск в 
отдельных помещениях воинской части (боксы для хранения боевой техники, склады вооружения и т. п.), являющихся ра-
бочим местом подозреваемого (обвиняемого), целесообразно осуществлять способом параллельного обследования, так как 
многие помещения такого рода характеризуются значительным объемом занимаемой территории. На рабочих местах осмат-
риваются закрепленное за подозреваемым (обвиняемым) оборудование, мебель, места хранения документации, инструмен-
тов, одежды, места общего пользования. С целью установления связей и круга знакомых подозреваемого изымаются запис-
ные книжки, в том числе и электронные, мобильный телефон, фотоальбомы, видеокассеты с любительской съемкой, черно-
вые записи и другие возможные источники необходимой следствию информации. Местами сокрытия похищенного другими 
офицерами и прапорщиками воинской части выступают служебные помещения подразделения (канцелярия, комната коман-
диров взводов, кладовая и др.). Непосредственным местом хранения чаще всего являются служебные сейфы лиц указанной 


