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Аннотация:  Бул макала кыргыз тилинде кирилица менен кол жазманын   

айрым өзгөчүлүктөрүн изилдөөгө арналган. Өзгөчө идентификациялык 

белгилери, «Ө», «Ү», жана «Ң» тамгаларынын жазуу өзгөчөлүк мүнөздөмөсү 

жана алардын кошумча элементери-диактрикалык элементери каралган. 

Аннотация: Статья посвящена некоторым особенностям методики 

исследования рукописей, выполненных кириллицей на кыргызском языке. 

Рассматриваются частные идентификационные признаки, характеризующие 

особенности выполнения трех букв кыргызского алфавита «Ө», «Ү» и «Ң» и их 

дополнительные элементы – диактрические знаки. 

Annotation: This article is devoted to some features of manuscript 

investigation methods, that was implemented by Cyrillic in Kyrgyz language. Here is 

considered private identification signs, characterizing features of execution of 3 

following letters: "Ө", "Ү ", "Ң", and their additional elements - diacritical marks. 
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Практика судебно-экспертных организаций Кыргызской 

Республики свидетельствует о том, что судебно-почерковедческая 

экспертиза, является распространенная как при производстве следствия 

и судебного разбирательства по ряду видов преступлений, так и в 

рамках гражданского процесса. Немалую долю рукописных текстов, 

представляемых на исследование составляют объекты, выполненные на 

кыргызском языке. 

Судебно-почерковедческое исследование рукописных текстов на 

кыргызском языке с целью установления их исполнителей 

принципиально не отличаются от исследований аналогичных объектов, 

выполненных на русском языке. Система признаков письменной речи, 

общих и частных признаков почерка, разработанных для исследования 

рукописных текстов на русском языке, может быть применена при 

исследовании аналогичных объектов на кыргызском языке.  
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В то же время изучение рукописных текстов, выполненных на 

кыргызском языке имеет свою специфику, вызванную особенностями 

кыргызского языка и наличием специфических букв, выражающих 

фонетические особенности кыргызского языка. 

Русский алфавит является основой кыргызского языка, при этом 

он дополнен тремя буквами для обозначения специфических звуков, не 

совпадающих по своему значению с русскими. 

Дополнительные буквы «Ө», «Ү» и «Ң»[1] кыргызского алфавита 

незначительно отличаются по структуре от русских основ, однако в 

фонетическом отношении они коренным образом отличаются от них. 

Кыргызские фонемы, обозначенные специфическими буквами не 

являются комбинационными вариантами аналогичных русских звуков, 

а наоборот, представляют собой самостоятельные фонемы кыргызского 

языка. 

Для придания букве иного смыслового значения и иного варианта 

строения используются дополнительные элементы – диактрические 

знаки - лингвистические знаки при букве, указывающие на 

произношение звука, отличающегося при произношении звука, 

обозначенного  той же буквой, но без диактрического знака [2]. 

Диакрические знаки (др.-греч. δια-κρῐτικός — «служащий для различения» 

от др.-греч. κρῐτῐκός - «способный к различению»): в лингвистике - различные 

надстрочные, подстрочные, реже внутристрочные знаки, применяемые в 

буквенных и слоговых системах письма не как самостоятельные обозначения 

звуков, а для изменения или уточнения значения других знаков. 

К диакритическим знакам прибегают в случае, если букв алфавита не 

хватает для передачи звуков речи или же для смыслоразличения. 

Диактрические знаки употребляются как с гласными, так и с 

согласными буквами [3]. 

Соответственно диактрические знаки как один из элементов букв 

могут быть использованы для идентификации исполнителя почерка. 

Отклонения при выполнении букв в почерке конкретного лица от 

прописей включают также строение диактрического знака. 

Идентификационные признаки, характеризующие особенности 

выполнения буквы «Ө», отличающейся от русой буквы «О» наличием 

поперечно-горизонтального штриха заключаются в следующем: 

Строение буквы по конструкции и по сложности (сложность 

движений при выполнении буквы): 

- усложнение за счет выполнения овального элемента «6» - 

образно; 

- упрощения за счет частичной утраты диактрического знака. 

Форма движения при выполнении буквы и его диактрического 

элемента: 

- при выполнении левой части овального элемента – 

прямолинейная; 
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- при выполнении основной и заключительной части овального 

элемента буквы – петлевая; 

- при выполнении диактрического элемента буквы - 

горизонтальная прямолинейная, извилистая, дуговая вогнутая или 

дуговая выпуклая; 

- при выполнении диактрического элемента буквы – 

прямолинейная, сверху вниз направо. 

Направление движения при выполнении диактрического 

элемента данной буквы: 

- слева – направо, справа – налево. 

Протяженность движений при выполнении буквы: 

- овального элемента по горизонтали меньше прописи в 1,5-2 

раза; 

- овального элемента по горизонтали больше прописи 2 – 4 раза. 

Количество движений при выполнении буквы: 

- увеличено за счет выполнения начального штриха; 

- увеличена за счет выполнения овального элемента буквы двумя 

движениями; 

- уменьшена за счет выполнения буквы одним движением. 

Вид соединения движений при выполнении элементов буквы: 

- левой и право части основного элемента интервальный; 

- диактрического знака и левой части овального элемента 

интервальный; 

- диактрического знака и правой части овального элемента буквы 

интервальный; 

- диактрического знака с правой и левой частями овального 

элемента интервальный. 

Последовательность движений при выполнении элемента буквы: 

- нарушена за счет выполнения первым диактрического знака, 

вторым – основного элемента буквы. 

Относительное размещение движений при выполнении буквы и 

его элементов: 

- точки начала буквы слева вертикальной линии и значительно 

ниже горизонтальной линии буквы; 

- точки начала буквы внутри и выше центра овала буквы; 

- точки начала буквы внутри и справа от центра овала; 

- точки окончания буквы – на уровне середины и слева от овала; 

- точки окончания буквы – в центре овала; 

- заключительно части овального элемента под основной частью; 

- диактрического элемента выше срединной линии буквы; 

- диактрического элемента выше срединной линии буквы; 

- точек пересечения диактрического элемента и право части 

овального элемента ниже срединной линии, на и выше срединной 

линии письма. 
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К признакам характеризующим особенности выполнения буквы 

«Ү», отличающееся от русской буквы «У» строением подстрочного 

элемента, в виде двух прямых, соединенных под острым углом, 

относятся: 

Строение буквы по конструкции и по сложности (сложность 

движений при выполнении буквы): 

- упрощена за счет выполнения по типу печатного знака; 

- упрощена за счет утраты диактрического элемента; 

- упрощена за счет частичной утраты заключительного 

(диактрического) элемента. 

Форма движения при выполнении:  

- начальной части первого элемента заглавной буквы - 

прямолинейная; 

- начальной части первого элемента заглавной буквы - угловатая; 

- основной части первого элемента  - угловатая; 

- основной части второго элемента - дуговая; 

- диактрического элемента - дуговая; 

- диактрического элемента - полуовальная; 

- соединительного элемента - петлевая; 

- соединительного элемента - угловатая. 

Направление движения при выполнении и соединении буквы и его 

диактрического элемента: 

- снизу вверх направо; 

- сверху вниз налево; 

- соотношение наклонов первого и второго прямолинейного 

вертикального элемента расширяющего кверху.  

Протяженность движений при выполнении буквы и его 

элементов: 

- абсолютная – увеличенный диактрический элемент по 

вертикали; 

-  относительная – по вертикали второго элемента буквы – больше 

прописи в 1,5 – 2 раза; 

- строчная часть больше подстрочной. 

Количество движений при выполнении буквы и его 

заключительного (диактрического) элемента: 

- второго элемента увеличена за счет выполнения 

первоначального штриха; 

- заключительного (диактрического) элемента увеличена за счет 

выполнения рефлекторного штриха; 

- уменьшена за счет утери начального дугового штриха заглавной 

буквы. 

Вид соединения движений при выполнении буквы и его 

заключительного (диактрического) элемента: 

- соединения первого и второго элементов – интервальный; 
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- соединения второго вертикального элемента и диактрического 

элемента – интервальный. 

Последовательность движений при выполнении элементов 

буквы: 

- нарушена за счет выполнения 1-м движением второго 

вертикального элемента, 2-м движением диактрического элемента,  

3-м движением – первого вертикального элемента. 

Относительное размещение движений при выполнении буквы и 

его элементов: 

- точки окончания диактрического элемента на линии письма, 

ниже линии письма, выше линии письма; 

- точки начала первого вертикального элемента на средней линии 

письма, выше средней линии письма, ниже средней линии письма; 

- точки соединения соединительного элемента и второго 

вертикального элемента на линии, выше линии, ниже линии письма. 

К признакам, характеризующим особенности выполнения буквы 

«Ң», выполняющейся как русская буква «Н» с прибавлением ко 

второму прямолинейному элементу диактрического знака, относятся: 

Строение буквы по конструкции и по сложности (сложность 

движений при выполнении буквы): 

- упрощена за счет выполнения по типу печатного знака; 

- упрощена за счет выполнения «Ц» - образно; 

- упрощена за счет выполнения по типу печатной буквы «И» с 

подстрочным элементом; 

- упрощена за счет утраты заключительной части диактрического 

элемента; 

Форма движения при выполнении:  

- начальной части соединительного элемента буквы – дуговая, 

переходящая в угловатую; 

- основной части соединительного элемента буквы – угловатая 

извилистая; 

- начальной и основной части соединительного элемента – 

угловатая, переходящая в прямолинейную; 

- соединительного элемента – прямолинейная; 

- первого элемента буквы – дуговая; 

- при выполнении диактрического элемента буквы – 

прямолинейная; 

- при выполнении диактрического элемента буквы – 

прямолинейная, переходящая в угловато-прямолинейную; 

- при выполнении диактрического элемента буквы – дуговая; 

- при выполнении диактрического элемента буквы – дуговая, 

переходящая в угловато-прямолинейную; 

- при выполнении диактрического элемента буквы – треугольная; 

- при выполнении соединения второго и диактрического 

элементов буквы – прямолинейная; 
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- при выполнении диактрического элемента буквы – дуговая. 

Направление движения при выполнении и соединении буквы и его 

диактрического элемента: 

- первого элемента буквы – правоокружная; 

- направление движения при выполнении диактрического 

элемента буквы – левоокружное; 

Протяженность движений при выполнении буквы и его 

элементов: 

- диактрического знака относительно основных элементов – 

увеличена; 

- диактрического знака относительно основных элементов – 

уменьшена. 

Количество движений при выполнении буквы и его 

заключительного (диактрического) элемента: 

- второго прямолинейного элемента увеличена за счет 

выполнения начального штриха; 

- уменьшена за счет утери соединительного элемента; 

- уменьшена за счет утери диактрического элемента. 

Вид соединения движений при выполнении буквы и его 

заключительного (диактрического) элемента: 

- при выполнении соединительного элемента интервальный, 

частично выступающий за пределы первого или второго 

прямолинейного элемента; 

- при выполнении соединительного элемента интервальный, 

частично, пробельный; 

- при соединении второго и диактрического элементов – 

интервальный, пробельный. 

Последовательность движений при выполнении элементов 

буквы: 

- нарушена за счет выполнения 1-м движением первого 

прямолинейного элемента, 2-м движением второго прямолинейного 

элемента, третьим движение – соединительного элемента, четвертым 

движением – диактрического элемента. 

Относительное размещение движений при выполнении буквы и 

его элементов: 

- относительное размещение движений при выполнении точки 

начала соединительного элемента слева первого вертикального 

прямолинейного элемента; 

- относительное размещение движений при выполнении точки 

окончания соединительного элемента справа второго вертикального 

прямолинейного элемента; 

- относительное размещение движений по горизонтали при 

выполнении соединительного элемента буквы – на значительном 

расстоянии от первого вертикального элемента;  
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- относительное размещение движений при выполнении точки 

окончания заключительного штриха диактрического знака на линии 

письма; ниже линии письма или выше линии письма; 

- относительное размещение движений при выполнении точки 

соединения дугового штриха и диактрического знака на уровне, выше 

уровня или ниже уровня средней линии письма; 

- размещение точек пересечения движений диактрического знака 

на линии, ниже линии или выше линии письма. 

Идентификационная значимость указанных признаков 

определяется экспертом преимущественно на основе его опыта. 

Необходимо помнить, что каждый из частных признаков почерка 

только тогда становится характерным для почерка конкретного 

человека, когда он выполнен с отклонением от норм прописей и 

устойчив на протяжении всей рукописи в данном элементе или букве 

[4]. 
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Аннотация: Франциянын айыл чарба тармагынын көпчүлүгү 

коллективдештирилген ыкма менен өндүрүү жакшы жолго коюлгандыгы 

белгиленген. Мындай ыкма айыл чарбасын өнүктүрүүгө абдан жакшы шарт 

түзөөрү көрсөтүлгөн. 

 

Аннотация: Франция применяя коллективные методы специализации 

хозяйств добивается хороших успехов в развитии многих отраслей . Автор 

отмечает применение узких специализаций крупных масштабов дает большой 

успех. 


