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в статье представлен анализ результатов экспериментально-психо-
логического исследования продуктов речевой деятельности с пози-
ции конституциональной психологии. определена степень развития 
и выраженности показателей речевых функций как психологическо-
го маркера, позволяющего дифференцировать типологию личности 
в конституционально-континуальном пространстве. выделены кри-
терии обоснования психологической экспертизы речевой деятель-
ности неустановленных авторов.
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Экспертная практика последних 
лет свидетельствует о возрастании 

востребованности судебнопсихологи
ческих экспертиз речевой деятельности. 
Предметом данного вида экспертиз явля
ется оценка психологического состояния 
лица, при совершении того или иного 
юридически значимого действия и его 
способности понимать значение своих 
действий и руководить ими по продуктам 
речевой деятельности. 

В настоящее время психология рас
сматривает речь как сложную и специ
фически организованную форму со
знательной деятельности, которая яв
ляется средством общения, регуляции 
поведения и мышления, в которой учас
твуют субъект, формулирующий ре
чевое высказывание, с одной стороны, и 
субъект, воспринимающий его — с другой 
(А.А. Потебня, 1989; А.А. Залевская, 2000; 
В.П. Белянин,1999). Критерием психоло
гического анализа речевой деятельности 
является элементарное речевое действие 
или речевая операция, в предельном 
случае акт речевой деятельности, в целом 
процесс порождения речевого высказы
вания устного или письменного. Исходя 
из этого, речевое событие несет в себе 
все основные признаки деятельности 
(А.Н. Леонтьев, 1977):
1) Предметность деятельности т.е. 

«в деятельности происходит как бы 
размыкание круга внутренних про
цессов  — навстречу объективному 
предметному миру, властно врываю
щемуся в этот круг, который, как мы 
видим, вовсе не замыкается»;

2) Социальная, общественно-исто-
рическая природа. Человеческая де
ятельность существует как действие 
или цепь действий. Действия соотно
сительны целям, а операции — усло
виям. Операции, как правило, выраба

тываются, обобщаются и фиксируются 
общественноисторически, так что 
каждый индивид обучается опера
циям, усваивает и применяет их.

3) Целенаправленность. Любой акт де
ятельности характеризуется конечной, 
а любое действие промежуточной 
целью, достижение которой планиру
ется субъектом заранее.

4) Мотивированность. Акт любой де
ятельности всегда полимотивирован, 
т.е. побуждается одновременно не
сколькими мотивами, слитыми в 
единое целое. 

5) Общность строения внешней (ма-
териальной) и внутренней (психи-
ческой) деятельности. Формирование 
внутренней деятельности из внешней 
через интериоризацию. Внешние и 
внутренние формы деятельности вза
имосвязаны и переходят друг друга в 
процессах интериоризации и экстери
оризациии.

6) Трехчленная структура деятель-
ности (операция — действие — собст
венно деятельность).

7) Процессуальный характер деятель-
ности и развертывание ее во времени.
Проведение психологической экс

пертизы речевой деятельности осущест
вляется с помощью вербальных и невер
бальных средств общения, путем создания 
психологического портрета личности не
установленного автора.

Личностный континуум не ограничи
вается нормой, а, через личностные ак
центуации — крайнего варианта нормы 
претерпевает психотипологическую ди
намику под влиянием неблагоприятных 
социальных факторов в сторону ано
мальной личностной изменчивости до 
диапазона патологической психической 
конституции — психопатии (О.А. Ах
вердова, 1998). Пограничная аномальная 
личность в конституциональнотиполо
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гическом личностном континууме зани
мает промежуточное положение между 
акцентуациями субъекта и психопатиями, 
имея качественные и количественные гра
дации (И.В. Боев, 1999). Определение и 
изучение диапазона, в котором распола
гается пограничная аномальная личность 
(ПАЛ), подчеркивает наличие флуктуи
рующих границ с обеих сторон. В этом 
отношении индивидуальный подход к 
аномальной изменчивости личностных, 
психологических и психических свойств 
личностной структуры составляет тео
ретическую основу дифференциальной 
психологии, и, соответственно, является 
основой для психологической экспертизы 
речевой деятельности.

Будучи опосредованной системой язы
ковых знаков, которые Л.С. Выготский 
(1956) назвал психическими орудиями, 
речь перестраивает все психические 
процессы человека, которые достигают 
уровня произвольного, сознательного 
функционирования. Как явление био
психосоциальное, (В. Дорошевский, 
1982) речевая деятельность отражает 
активность/инактивность, степень вы
раженности аномальной личностной и 
поведенческой изменчивости и представ
ляет психологический маркер, детерми
нированный конституциональнопсихо
типологическими особенностями личнос
тного континуума субъекта. Возможными 
вариантами сочетанной конституцио
нальнотипологической недостаточности 
высшей нервной деятельности и психоти
пологической предиспозиции личности 
(Н.Н. Волоскова, 2001; Н.Н. Карташова, 
2003; Д.А. Карпенко, 2004). 

Личность развивается как целое, и 
ни одна функция (ни речь, ни память, 
эмоции, воля) не может развиваться са
мостоятельно, и лишь в целях научного 
анализа абстрагируется та или иная сто
рона развития (Л.С. Выготский, 1934). 

Наши наблюдения и собственные 
исследования (Н.Н. Волоскова, 2001; 
Д.А. Карпенко, 2004) речевой деятель
ности у подростков в континууме ши
зоидного психотипа личности выявили 
постепенное нарастание аномального вза
имосочетания нарушений процесса про
граммирования речевого высказывания, 
рецептивной (импрессивной) и моторной 
(экспрессивной) речи с двигательными 
нарушениями как результат деструктив
ного изменения личностного шизоидного 
психотипа в неблагоприятных условиях 
социальной среды. Специфика речевой 
функции, заключающаяся в особенностях 
звукопроизносительной (просодической 
и артикуляционной) стороны речи у под
ростков в диапазоне психологической 
нормыакцентуации, не препятствует 
полноценной адаптации подростков в со
циальной среде в силу сохранных компен
саторных механизмов защиты. 

Представители диапазона погра
ничной аномальной личности (ПАЛ по 
И.В. Боеву, 1999) отличаются сложным 
взаимосочетанием нарушений движений, 
рецептивной (импрессивной) и моторной 
(экспрессивной) речи, которые коррели
руют с низким уровнем компенсаторных 
защитных механизмов, подтверждая со
четанную конституциональнотипологи
ческую недостаточность высшей нервной 
деятельности и психотипологической 
предиспозиции личности у подростков с 
шизоидным психотипом, что затрудняет 
социальную адаптацию личности. 

Представители диапазона психопатии 
с шизоидной структурой личности харак
теризуются деструктивным характером 
речевой деятельности, проявляющимся 
в нарушении механизмов восприятия 
и мотивов возникновения, сообщения 
(коммуникативной интенции), речевого 
реагирования, трудностях оформления 
исходного замысла (мысли) и создания 
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устойчивой речевой программы. При 
сохранности пассивного словаря, лекси
ческой и семантической стороны речи 
(импрессивной), артикуляционная и 
синтаксическая системы языка (экспрес
сивная) нарушаются. Парадоксальность 
развития речевой деятельности связана с 
дефицитом активного общения, обуслов
ленного снижением потребностномоти
вационного компонента общения, слабо
стью коммуникативной функции, быс
трой утомляемости в общении.

Следовательно, при психологической 
экспертизе важно учитывать импрес
сивную (лексическую и семантическую) 
и экспрессивную речь (характеристики 
устной речи: тембр, ритм, силу и моду
лированность голоса), которые являются 
маркерами конституциональноконти
нуальных и психотипологических осо
бенностей личности, проявляющихся в 
речевой деятельности неустановленного 
автора сообщения — субъекта деятель
ности.

Проведенные комплексные исследо
вания в лаборатории дифференциальной 
психологии НИИКСИ под руководством 
Б.Г. Ананьева показали, что различные 
психомоторные характеристики (в том 
числе и сложные графические движения) 
существуют не изолированно, а в целос
тной системной организации. На осно
вании корреляционного и факторного 
анализа были выделены определенные за
кономерности связей. Учитывая единство, 
целостность человека как организма и 
личности, Б.Г. Ананьев подтвердил вывод 
о существовании связей между его пси
хомоторными, вегетативными, биохими
ческими, нейродинамическими и интел
лектуальными характеристиками. При 
письме, как интеллектуальном акте, од
новременно и строго синхронно задейс
твовано пять нейропсихических функций 
высшей сложности: 1) аналитикосинте

тическая речевая деятельность; 2) зри
тельнопространственный и соматопро
странственный гнозис; 3) праксис руки; 4) 
способность к абстрактному мышлению; 
5) сформированность мотивации (С.Ю. 
Алесковский, Я.В. Комисарова, 2006).

По мнению ряда авторов, почерк 
может выступать в роли показателя ин
дивидуально–типологических особен
ностей личности, в общем, и эмоцио
нальноволевых характеристик личности, 
в частности. Так, основываясь на теории 
Э. Кречмера (1927), почерковые харак
теристики объясняются свойствами 
различных типов темперамента. Счита
ется, что для каждого типа темперамента 
имеется своя совокупность признаков 
почерка. Так, для астеников характерен 
мелкий почерк с угловатыми соедине
ниями, частыми интервалами; для пред
ставителей пикнического типа — верти
кальный почерк с неправильными соеди
нениями и средней силой опоры и т.д. 

По мнению Г. Гросса, при известном на
выке и тренировке, после осмотра подписи 
можно определить: «Мелкий ремесленник, 
40–50 лет, добродушный, храбрый, чес
тный, невысокого роста, ограниченный». 
Э. Локар отмечал, что знание графологии 
учит эксперта обращать внимание не 
только на определенные формы букв, но и 
на общие признаки почерка. 

В отечественной науке связь почерка 
с личностью исследовал М. ЗуевИнсаров 
(1993). Применяя корреляционностатис
тический метод и систему формальных 
признаков почерка, он установил связи 
между признаками почерка и характерис
тиками эмоциональноволевой сферы, а 
также сферы отношений человека с соци
альной средой. 

С.М. Потапов, определяя почерк как 
«систему привычных движений, выра
женных в письменных знаках», выделял 
психологические особенности в числе 
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факторов, влияющих на индивидуаль
ность почерка. Как сложный процесс, 
включающий наряду с физиологическими 
и анатомическими также и психологи
ческие компоненты, определял письмо 
А.И. Винберг.

Н.В. Терзиев предлагал систему по
черковедения, в которую в качестве со
ставной части входила психофизиология 
письма. 

В.Ф. Орлова (2006) в числе факторов, 
влияющих на формирование индивиду
альных свойств почерка, называет типо
логические свойства нервной системы и 
сознательное влияние, которое можно 
отнести к психологическим компонентам.

Виднейшие психологи, клиницисты, 
социологи утвердили графологический 
метод изучения личности. А.Р. Лурия и 
А.Н. Леонтьев писали: «Сама мысль о 
том, что почерк находится в известном 
соответствии с индивидуальными осо
бенностями пишущего, и с его наличным 
психофизиологическим состоянием, 
несомненно, является совершенно пра
вильной».

Исходя из анализа научной литера
туры термин «письмо» используется 
для обозначения нескольких понятий: 
средства запечатления мысли (например, 
наряду со звуковыми, электронными); 
вида письменности (иероглифическое, 
алфавитное) последнее в свою очередь 
может быть подразделено на прописное и 
скорописное; процесса выполнения руко
писных документов.

 В настоящее время данный термин 
употребляется главным образом в первом, 
наиболее широком его значении, при 
этом письменный документ изучается с 
двух сторон: смысловой и графической. 
Смысловая информация выражается с по
мощью письменной речи, специфичной 
для каждого автора документа, графи
ческая — с помощью присущей каждому 

пишущему системы движений при выпол
нении письменных знаков, называемой 
почерком. 

 В научной литературе для обозначения 
нейрофизиологической природы почерка 
использовалось понятие «динамический 
стереотип», заимствованное из учения 
И.П. Павлова об условных рефлексах, где 
это понятие обозначено как слаженная, 
уравновешенная система внутренних про
цессов, определяющаяся системностью 
внешних раздражителей. По мере накоп
ления знаний, о закономерностях, участ
вующих на разных этапах формирования 
почерка, были детализированы и разде
лены на несколько уровней:
1) общенаучные закономерности, изуча

емые в физиологии (закономерности 
формирования динамического стерео
типа вообще);

2) частные закономерности, конкре
тизирующие нейрофизиологический 
механизм формирования и функцио
нирования письменнодвигательных 
навыков, лежащих в основе почерка;

3) собственно почерковые закономер-
ности,  объясняющие природу и 
свойства почерка.
 Для обозначения закономерностей 

второго уровня в почерковедении было 
введено понятие «функциональнодина
мический комплекс (ФДК) письменно
двигательных навыков». Именно это 
понятие как производное от понятия 
«динамический стереотип», но конк
ретизированное, включившее специ
фику формирования письменнодви
гательных навыков, используют сейчас 
в почерковедении для обозначения 
нейрофизиологических особенностей 
формирования почерковых навыков. 
 Таким образом, объектом изучения яв
ляется почерк, определяемый следующим 
образом: «Почерк  — это основанная 
на письменнодвигательном функцио
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нально динамическом комплексе (ФДК) 
и получающая отображение в рукописях 
итоговая программа их выполнения, со
держащая субъективный зрительнодви
гательный образ выполняемых рукописей 
и специально приспособленную для его 
реализации развернутую систему дви
жений».

Можно предложить и такое опреде
ление: «Почерк — это динамическая са
морегулирующаяся система, основанная 
на письменнодвигательных навыках и 
отражающаяся в графической технике 
письма». Умение писать не является при
рожденным свойством человека, а возни
кает в результате обучения, длительной 
тренировки и выработка навыков. 

Ключом к раскрытию сущности письма 
и закономерностей его развития является 
учение И.П. Павлова о высшей нервной 
деятельности, и прежде всего разрабо
танное им учение об условных рефлексах, 
динамическом стереотипе и второй сиг
нальной системе. Слово для человека 
есть такой же условный раздражитель, 
как и все остальные. Наше воспитание и 
обучение представляет длинные ряды ус
ловных рефлексов, к числу которых отно
сится и процесс письма. Обучение письму 
состоит как бы из трех самостоятельных 
стадий:
 технической;
 графической;
 орфографической.
Выполнение письменных знаков на 

начальной стадии обучения представляет 
процесс вырисовывания элементов букв 
довольно медленными движениями в со
ответствии с какимлибо эталоном. По 
мере запоминания форм знаков обучаю
щийся, начинает выполнять их более быс
трыми и определенными движениями, до
биваясь большей скорости и наименьшей 
затраты нервного и физического труда. 
На формирование почерка огромное вли

яние оказывают различные факторы как 
субъективного, так и объективного плана. 
Субъективные присущи конкретной лич
ности пишущего, а объективные зависят 
от внешних условий, в которых протекает 
процесс письма. 

К субъективным факторам относятся:
 состояние органов зрения;
 строение костномышечного аппа

рата руки;
 степень его подвижности;
 особенности центральной нервной 

системы;
 навык держать пишущий прибор;
Объективными факторами являются:
 продолжительность тренировки;
 условия, в которых приходится пи

сать;
 пишущие средства;
Все это в конечном итоге обусловли

вает формирование индивидуального 
почерка, ведет к возникновению инди
видуальных признаков, не могущих в 
своей совокупности повториться в по
черке другого лица. Обучаясь письму, пи
шущий вырабатывает навыки, которые, 
закрепляясь в процессе письменной 
практики, связываются между собой в 
определенную устойчивую систему ус
ловнорефлекторных связей, называемую 
динамическим стереотипом. В связи с 
возникновением чувства автоматизма, 
пишущий получает возможность все вни
мание сосредоточить не на процессе на
чертания форм знаков, а на содержании, 
изложении мыслей, т.е. возникает устой
чивость признаков, которые уже трудно 
изменить, не нарушив сложившейся сис
темы, не затратив определенных усилий. 

Автоматизм навыков письма, связь 
его с высшей нервной деятельностью и 
мышлением человека лежат в основе ин
дивидуальности и устойчивости почерка 
и письма в целом. Главной задачей иссле
дования почерка в практической деятель
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ности является идентификация конкрет
ного исполнителя рукописи (подписи) 
и характеристика его эмоциональново
левой, мотивационной сферы. Возмож
ность реализации этой задачи обуслов
лена двумя свойствами почерка: инди
видуальностью и устойчивостью. Эти 
свойства закладываются в почерк самим 
механизмом его формирования уже в 
период обучения письму и выработки 
письменнодвигательных навыков. Ин
дивидуальность почерка определяют как 
его своеобразие, обусловленное совокуп
ностью особенностей, присущей только 
почерку одного лица и неповторимой у 
другого. В процессе обучения и последу
ющей практики формируется привычная, 
удобная для каждого пишущего система 
движений. То положение, что каждый 
человек вырабатывает навык выполнять 
письменные знаки именно так, а не иначе, 
обусловлено воздействием на процесс 
формирования навыка большого комп
лекса внутренних (субъективных) и вне
шних (объективных) факторов:

К первым относятся:
 анатомические;
 биомеханические;
 физиологические;
 психологические особенности лич

ности;
 типологические особенности не

рвной системы (прежде всего под
вижность, уравновешенность), ее 
состояние;

 состояние органов зрения;
 особенности зрительного воспри

ятия и памяти;
 волевые качества;
 целевая установка на обучение.
Ко второй труппе, т.е. к внешним 

факторам относятся:
 методика обучения письма;
 обстановка, в которой проходит 

обучение письму.

 Набор внутренних и внешних фак
торов строго индивидуален для каждого 
человека и неповторим у другого (даже 
в случае близнецов). Взаимодейству
ющие между собой при формировании 
почерка, внутренние и внешние факторы 
выступают в качестве системы, а не изо
лированно. Обучение письму начина
ется с усвоения прописей по образцам. 
Постепенно в процессе тренировки вы
является, что отдельные движения при 
выполнении тех или иных элементов про
писных букв не удобны, не свойственны 
обучающемуся, в таком случае проис
ходит приспособление движений к его 
особенностям биомеханики, типологи
ческим особенностям нервной системы и 
т. д., «нащупывается» более оптимальная 
система движений, отвечающая особен
ностям именно данной личности. Это 
ведет к отклонениям в выполнении тех 
или иных элементов прописей. Подобные 
отклонения и есть начало формирования 
индивидуального почерка. Данный про
цесс становится еще более интенсивным 
на стадии перехода от письма, контроли
руемого сознанием, что имеет место на 
первой стадии обучения, к автоматизи
рованному письму, где внимание сосре
доточено не на движениях руки при вы
полнении тех или иных элементов букв, а 
только на смысловом содержании руко
писи. 

Период становления индивидуального 
почерка также индивидуален, так как он 
обусловлен теми же внутренними и вне
шними факторами: у одних индивиду
альный почерк может сложиться уже в 
школе, у других — захватит и несколько 
лет практической деятельности. Сле
дует полагать, что в связи с расширением 
компьютерных и так называемых безбу
мажных технологий составления и обра
щения документов процесс формирования 
индивидуального почерка замедлится.
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Как указывалось выше, идентификация 
конкретного исполнителя по почерку воз
можна только в случае, если сложившаяся 
индивидуальная система движений устой
чива. Под устойчивостью почерка пони
мается повторение (воспроизведение) его 
особенностей при выполнении рукописей 
в течение достаточно длительного возрас
тного периода, а также их сохранение при 
выполнении рукописей в разных условиях. 
Свойство устойчивости почерка обуслов
лено особенностями формирования пись
меннодвигательных навыков, которые, 
формируются по общим нейрофизиологи
ческим законам. Повторение одних и тех 
же движений при выполнении соответс
твующих букв в процессе обучения и тре
нировки приводит к формированию ус
тойчивого ФДК письменнодвигательных 
навыков. Это в свою очередь приводит к 
тому, что процесс письма выходит изпод 
контроля сознания и становится автома
тизированным, что ведет к устойчивости 
движений. 

Слаженная система движений явля
ется отражением слаженности системы 
внутренних процессов. Устойчивость по
черка объясняют и тем, что одним из ме
ханизмов ФДК является формирование в 
нервных центрах зрительнодвигательного 
образа письма, который программирует 
пишущего на выполнение определенной 
системы движений. Однако сложившаяся 
система динамична, т. е. относительно ус
тойчива: она реагирует на изменения вне
шних и внутренних факторов. Так, с изме
нением условий, целевой установки, состо
яния нервной системы и т. д. возникают 
изменения и в почерке. Такие изменения 
могут быть значительными при глубоких 
изменениях в состоянии нервной системы, 
психики, например, при перенесенных се
рьезных заболеваниях головного мозга, 
органа зрения, двигательных функций 
руки, преклонном возрасте и др. Но для 

идентификации важно то положение, что 
уже сформировавшийся ФДК письменно
двигательных навыков не разрушается под 
действием новых факторов, а происходит 
лишь наслоение новых связей, через ко
торые проявляются и связи прежде сфор
мировавшегося функциональнодинами
ческого комплекса. 

Собственные наблюдения и наши ис
следования подтверждают данные по
ложения. В исследовании девиантных 
подростков были выявлены нарушения 
речевой деятельности (дефекты звуко
произношения, нарушения устной речи, 
письма, чтения, письменного самостоя
тельного высказывания), зрительнопро
странственного гнозиса, расстройства 
кинестетического и динамического прак
сиса, снижение самоконтроля и работос
пособности, что на высоко достоверном 
уровне отличало их от группы подрос
тков с просоциальной направленностью 
(p < 0,05).

Результаты исследования показали 
обнаруженные взаимосочетания 
неврологической микросимптома

тики с аномалиями речевой деятельности, 
зрительнопространственного гнозиса, 
кинестетического и динамического прак
сиса, снижением самоконтроля и рабо
тоспособности на высоко достоверном 
уровне коррелировали с личностными, 
поведенческими и психотипологичес
кими аномальными изменениями, ко
торые соответствовали в конституци
ональноконтинуальном пространстве 
диапазону пограничной аномальной лич
ностной изменчивости.

В практической деятельности более 
значимо выделение конституциональ
ного континуума личности и маркеров, 
которые проявляются в речевой деятель
ности — устной и письменной. Психоло
гический анализ речевой деятельности 
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может установить отдельные характе
ристики личности: пол, возраст, наци
ональность и индивидуальнопсихоти
пологические характеристики личности 
неустановленного автора. Кроме того, 
предлагаемый подход позволяет выявить 
конституциональнопсихотипологи
ческую предиспозицию высшей нервной 
деятельности и/или личности. 
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