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ВВЕДЕНИЕ 

 

Раздел науки криминалистика, в ходе, которой проводятся 

всесторонние исследования папиллярных узоров рук человека, называется 

дактилоскопией. Она имеет решающее значение для полноценного 

расследования преступлений, особенно при проведенииразличных 

следственных действий. 

В настоящее время, результаты дактилоскопии имеют подчас если не 

решающее, то, несомненно, важное и существенное значение. Данные 

результаты помогают выбору именно той – единственной версии в спектре 

иных, следуя которой удается выяснить настоящее обстоятельства дела. 

Также способствуют устранению существенных противоречий в показаниях 

допрошенных ранее лиц. Цель проведения дактилоскопических 

исследований –установление истины по делу. 

Учитывая практику борьбы с преступностью, выявляется 

закономерность в успешном расследовании преступлений и доказательной 

базой в виде следов, оставленных потерпевшими и подозреваемыми. Связано 

это в первую очередь с тем, что следы папиллярных узоров пальцев и 

ладоней рук, которыеостаются на местах совершения преступления, 

оказываются наиболее ценным и распространенным источником информации 

о личности преступника. Это, в первую очередь, обусловлено их хорошо 

выраженной индивидуальностью и неизменяемостью. 

В связи с этим особенно остро ставится вопрос о необходимости 

всестороннего изучения и постоянного совершенствования раздела 

криминалистической техники – дактилоскопия. Однако в то, время, как 

большинство исследователей интересует разработка дактилоскопической 

экспертизы с точки зрения взаимодействия, раскрытия, надлежащего 

расследования преступлений и необходимости постоянного 

совершенствования методов и средств дактилоскопических 

исследований,другая часть исследователей, в том числе мы, – пытается 
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проверить аксиому о возможности, либо невозможности сходства 

папиллярных узоров у нескольких лиц (близких родственников). 

Свойство папиллярного узора, как индивидуальность, обусловливает 

невозможность совпадения двух папиллярных узоров во всей совокупности 

признаков. Из этого следует, что в мире не может существовать двух человек 

с одинаковыми отпечатками пальцев рук (возможность совпадения 1:64 000 

000 000). Однако, современные исследования не углубляются в вопрос о 

схожести отпечатков пальцев рук у близких родственников. 

Из биологии, имеется точное представление, что от родителей дети 

наследуют генетические особенности: форму кончика носа, область вокруг 

губ, размер скул, уголки глаз и форму подбородка и т.д. Поэтому в данном 

случае присутствует необходимость уточнения возможности подобной 

закономерности в проявлении папиллярного рисунка у близких 

родственников.  

Отдельные методологические проблемы по теме исследования 

анализировались с учетом трудов ведущих отечественных ученых: P.C. 

Белкина, А.Ф. Волынского, А.И. Винберга, Г.Л. Грановского, З.И. Кирсанова, 

Н.П. Майлис, С.П. Митричева, Н.С. Полевого, Е.Р. Российской, М.Я. Сегая, 

П.Т. Скорченко, А.Р. Шляхова, Л.Г. Эджубова и многих других 

криминалистов и процессуалистов, рассматривающих в разных аспектах 

проблему решения задач дактилоскопии применительно к задачам 

доказывания и судебно-экспертной деятельности. Однако немногие из них 

затрагивали вопрос о сходстве, повторяемости папиллярного узора среди 

близких родственников, а существующие работы в большей степени, 

затрагивали вопросы отцовства. 

Все изложенное подтверждает актуальность выбранной темы 

исследования в научно-теоретическом аспекте, т.е. прежде всего 

недостаточностью разработки данной темы. 

Нормативно-правовую базу исследования составляют положения 

Конституции Российской Федерации, действующего уголовного и уголовно-
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процессуального законодательства, федеральных законов (в частности, 

Закона Российской Федерации «О полиции», Закона Российской Федерации 

«Об оперативно-розыскной деятельности», Закона «О государственной 

дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»), подзаконные 

акты Правительства России, ведомственные приказы, руководства, 

распоряжения и инструкции. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются понятияпапиллярных узоров, их свойства, классификация и 

особенности; дактокарты с отпечатки всех десяти пальцев каждого 

исследуемого.  

Предметом – исследование и установление схожести или несовпадения 

узоров у близких родственников. 

Целью проведенного в выпускной квалификационной работе 

исследования является оценка основных свойств папиллярных линий – их 

общих признаков, как дуговой, петлевой и завитковый узоры, совокупность 

частных признаков, взаиморасположение элементов, частей рисунка и 

выявление на этой основе закономерности и повторяемости проявления этих 

узоров у близких родственников.  

Достижение названной цели потребовало решения следующих задач:  

− анализ исторической справки; 

− усвоения основных свойств папиллярных узоров, как 

индивидуальность и постоянство;  

− определение общих и частных признаков проявления 

папиллярного узора; 

− сбор и анализ дактокарт со следами пальцев рук среди близких 

родственников; 

− систематизация полученных данных;  

− комплексного анализ данных для выявления закономерности в 

формирование папиллярных узоров у близких родственников. 

В качестве методологической основы исследования применялись 
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научные методы: получение экспериментальных образцов;сравнения –

сопоставления;систематизация; формально-логический. 

Научно-теоретическую базу выпускной квалификационной работы 

составляют работы известных ученых: P.C. Белкина, А.Ф. Волынского, А.И. 

Винберга, Г.Л. Грановского, З.И. Кирсанова, Н.П. Майлис, С.П. Митричева, 

Н.С. Полевого, Е.Р. Российской, М.Я. Сегая, П.Т. Скорченко, А.Р. Шляхова, 

Л.Г. Эджубова, И.Ф. Крылов, В.И.Попов, И.Ф. Крылов, Ф. М.Гарафутдинова, 

Ю.П.Голдованский, С.С.Самищенко,В.В. Яровенко,А.Н.Чистикин, 

О.А.Соколова, И. А. Анищенко, Г. В. Дашков, А. И. Дворкин, 

Л.А.Рычкалова, В.И.Балко, И.А. Уварова. 
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ГЛАВА 1ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НАУКИ ДАКТИЛОСКОПИЯ 

 

1.1 Хронологический взгляд на мировую историю дактилоскопии 

 

Так или иначе, когда стоит вопрос об истории дактилоскопии, 

учебники и научная литература отсылают нас к известным в мировой науке 

именам: Эдмон Локар – пионер судебной медицины, известный как 

французский Шерлок Хомс; Ульям Хершел – английский чиновник 

администрации в одном из округов Индии, который ввел 

дактилоскопирование заключенных; ФрэнсисГальтон – исследователь и 

антрополог, который предложил подразделять папиллярные узоры на три 

основные группы; Владимир Лебедев – российский криминалист, 

основоположник дактилоскопии в России; и еще менее известные имена 

вроде: Жуан Вуцетич, Камминзом, Мидло, Эджубов, Литинский и другие. Но 

первые упоминания об следах и отпечатках пальцев рук и ладной появились 

задолго до XIX века.  

«Зачатки представлений о дактилоскопии относятся к дохристианской 

эпохе. К примеру, в области обитания индейцев микмак южнее полуострова 

Лабрадор было найдено древнее изображение на камне человеческой руки, 

на которой явно прослеживались рисунки папиллярных линий. Конечно, это 

не доказывает, что древним племенам была известна дактилоскопия, однако 

это, пожалуй, одно из самых ранних свидетельств об интересе человека к 

отпечаткам пальцев».
1
 

Первые знания о «дактилоскопии» можно встретить у древних 

ассирийцев и вавилонян, которые использовали отпечаток пальца в качестве 

личной печати или подписи, оставляя оттиски на глиняных табличках и 

защищая таким образом документы от фальсификации. Соответственно 

                                                      
1
Аккаев Х.А. Современное развитие информационно-поисковой системы регистрации 

граждан и ее использование в расследовании преступлений / Х. А. Аккаева, М. М. 

Эндреев; М-во внутрен. дел Рос. Федерации, Краснодар. ун-т. - Краснодар: КрУ МВД 

России, 2014. С.101. 
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можно предположить, что в древнем Вавилоне и Ниневии догадывались, что 

с помощью отпечатка пальца можно установить человека. 

Если продолжить следовать историческим фактам, то истоки 

дактилоскопии уведут в Китай. Именно там, в 1904 году китайский археолог 

ЛиуТьейин выпустил в Шанхае книгу, где содержатся факсимиле древних 

китайских глиняных печатей, относящихся к дохристианской эпохе. Большая 

часть изображенных печатей представляет собой оттиски пальцев рук 

человека. Вероятно, именно так собственник печати имел возможность 

доказать свое право на владение печатью при заключении контрактов, при 

денежных операциях, для опознания младенцев в воспитательных домах и 

других подобных вещах. 

Иначе говоря, мысли о загадочных свойствах папилряных узоров 

возникали в умах многих людей еще в глубине веков, не говоря уже о 

приверженцах хиромантии. В конце XVII века по дактилоскопии появились 

работы Л. Мальпиги. «Становление и более углубленное изучение 

папиллярных узоров приходится на начало XIX столетия, с того времени, 

когда впервые было высказано научно обоснованное предложение о 

возможности их использования для идентификации человека».
1
 

Упоминавшийся выше, известный впоследствии криминалист, Уильям 

Хершель, являвшийся с 1858–1879 гг., секретарем британской 

администрации в Индии, в Джанипуре, изучал отпечатки пальцевых узоров. 

Он проверял этот способ на заключенных, а также при выдаче документов и 

выплате жалованья рабочим. По итогу результата 19-летних наблюдений и 

опытов Хершель подтвердил уникальные особенности узоров папиллярных 

линий: их индивидуальность, устойчивость и неизменяемость на протяжении 

всей жизни человека. Например, немецкий писатель Ю. Торвальд, наиболее 

известный трудами по истории медицины и криминалистики, писал в своей 

книге: «Неопровержимым тому доказательством была записная книжка 

                                                      
1
 Волынский, А.Ф. Дактилоскопия: влияние общественного сознания на ее возникновение 

и развитие // Эксперт-криминалист. 2014. N 4. С. 3. 
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Хершела. Человек может постареть, болезни и возраст изменят его лицо и 

фигуру, но пальцевые узоры останутся все теми же».
1
И Хершель, в свою 

очередь,для подтверждения теории, продемонстрировал свои отпечатки 

пальцев, полученные с разницей в 28 лет, и показал, что рисунок 

папиллярных линий остался неизменным. 

По этому поводу Хершельобратился в письме к генеральному 

инспектору тюрем штата Бенгалия с предложением в порядке эксперимента 

организовать регистрацию лиц, отбывающих наказание, с использованием 

отпечатков пальцев их рук. И случилось так, что это письмо попало на 

рассмотрение, судя по всему, к безответственному, безграмотному 

чиновнику-формалисту. Ответ последовал отрицательный. Идея Хершеля 

была реанимирована только через 20 лет, в 1898 г., но в другом месте и 

другими людьми. 

Англичанин Г. Фулдс, находясь в Японии 1879–1880 гг., обратил 

внимание, что в этой стране, как и в Индии, документы удостоверяются 

отпечатком пальца, смазанного черной краской. Однако Г. Фулдс посмотрел 

на эту проблему несколько шире и доказал возможность отображения узоров 

папиллярных линий в виде следов на местах совершения преступлений, 

которые могут быть обнаружены, изъяты и использованы для установления 

лиц, их совершивших. Фулдс установил также, что отпечаток пальца можно 

оставить и неокрашенной рукой, так как потовые железы на кончиках 

пальцев имеют жировые выделения, которые на многих поверхностях делают 

отпечаток таким же чѐтким, как сажа или краска. Именно ему принадлежит 

идея о роли отпечатков пальцев, оставляемых на месте преступления. 

Еще один англичанин, Френсис Гальтон, излагает разработанною им 

методику исследования папиллярных линий, на основе деталей их строения, 

то есть им были определены частные признаки папиллярных линий. Гальтон 

начал свой путь, с того, что стал отбирать отпечатки пальцев у всех 

                                                      
1
 Торвальд Ю. Век криминалистики / ред., авт. вступ. ст. Ф. М. Решетников, пер. с нем. И. 

С. Власова, Л. А. Пэк. - 3-е изд. - Москва: Прогресс, 1991. С.151 
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посетителей своего музея и спустя некоторое время накопил довольно 

большую картотеку отпечатков пальцев. Прибегнув к разделам высшей 

математики (теории вероятности) он установил, что вероятность совпадения 

отпечатка отдельного пальца одного человека с отпечатком пальца другого 

человека выражается отношением 1:4, а отпечатки десяти пальцев уже 

выражаются в отношение 1:64000000000.  

Потому как метод регистрации предложенный Хершелем не нашел 

своего широкого применения и не слишком себя оправдывал, Ф. Гальтон 

предлагает свою систему, в которой подразделяет папиллярные узоры на три 

типа. Сначала в 1893 г. он издает работу «Отпечатки пальцев», в которой 

обосновывает значение следов пальцев рук для идентификации личности, а 

позже, в 1895 г. выпускает ещѐ одну работу под названием "Инструкция по 

отпечаткам пальцев". Разработанная Ф. Гальтоном система в том же году 

была одобрена правительством Англии и стала частично применяться. 

Именно поэтому Гальтон вошел в историю криминалистики как 

основоположник идентификации человека по отпечаткам пальцев. 

Следующий этап в истории дактилоскопии по праву занимает, Эдвард 

Генри – генеральный инспектор полиции штата Бенгалии. Ему удалось 

изобрести такой способ систематизации карточек с отпечатками пальцев рук, 

чтобы любая из них могла быть найдена за короткий промежуток времени. 

Им была предложена следующая классификация узоров: простые дуги, 

пихтообразные дуги, радиальные петли, ульнарные петли и завихрения. «А 

затем произвел уточнение рисунка, который Гальтон назвал треугольником 

(дельта)».
1
В 1900 г., он (безусловно зная об опытах У. Хершеля) издает в 

Калькутте книгу «Классификация и использование отпечатков пальцев», где 

рассматривает вопрос о возможности использования отпечатков пальцев на 

месте преступления в качестве вещественного доказательства. И после 

будучи вызванным в Англию, он доложил результаты своих исследований 
                                                      
1
 Лондон, 1884 г. ФрэнсисГальтон и история его бурной жизни. Гальтон и отпечатки 

пальцев // Лекции.Орг - публикация материала для обучения [Электронный ресурс]. URL: 

https://lektsii.org/7-6623.html (дата публикации 25.04.2014). 
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специальной комиссии.  

Там, используя работы Хершеля, систему Гальтона, а в первую очередь 

научный авторитет этих двух человек, Генри убеждает комиссию в 

перспективности внедрения в Англии дактилоскопической системы 

регистрации преступников, взамен примет описательной системы А. 

Бертильона. Что как итог приводит к созданию дактилоскопического бюро, 

которое он сам и возглавляет. 

За полтора года, бюро Эдварда Генри установило 1772 человека, 

совершивших преступления и скрывающихся от правосудия, а уже к 1903 

году отпечаток пальца впервые был допущен по уголовному делу над 

братьями Стрентонами, которые убили владельца лавки в Дентфорде. Таким 

образом, 1903-й год можно считать годом рождения дактилоскопирования. 

Большой вклад в развитие дактилоскопии Франции был внесен Э. 

Локаром. Он дал общую характеристику свойств папиллярных узоров, 

которые имеют значение для идентификации (постоянство, неизменяемость, 

разнообразие). Локар предложил правило, в котором количественный 

показатель должен соответствовать качественной оценке, т.е. если имеется 

более 12 совпадений особенностей и отпечаток пальца четкий, достоверность 

тождества неоспоримая. Если есть 8–12 особенностей, то достоверность 

зависит от четкости отпечатка, редкости типа, присутствие центра узора и 

дельты в совпадающей области. 

Дальше в хронологии истории, дактилоскопия была введена во 

Французском Индокитае и Египте, в 1903 году – в Дании и Германии, в 1906 

году – в Швеции и Норвегии, в 1907 году – в Голландии и других странах. 

Таким образом, с начала ХХ столетия произошла замена антропометрии 

дактилоскопией, которая заняла прочное место как самостоятельное 

направление. 

Отдельно следует отметить еще одного сторонника 

дактилоскопического метода криминалистической регистрации X. Вучетича, 

по инициативе которого аргентинский парламент в 1916 году принял закон о 
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всеобщем дактилоскопировании. Вучетич пытался доказать, что такая мера 

необходима не только для защиты законопослушных граждан от 

преступников и от ошибок правосудия, но и для решения иных социально 

важных проблем, например, розыска без вести пропавших граждан, 

установления личности погибших при стихийных бедствиях и т.п. Тем не 

менее в мае 1917 г., постановлением Правительства Аргентины «генеральная 

регистрация граждан» была отменена, а ее инициатор был сослан на родину 

своей жены, где умер, спустя восемь лет. И не смотря на отмену закона, 

подобная мера имела огромное значение, так как впервые в истории был 

создан прецедент расширения оснований для проведения 

дактилоскопической регистрации. 

Таким образом, меньше чем за сто лет истории, дактилоскопия смогла 

вырасти из «интереса человека к узорам» – в науку, пойти по этапу 

становления, глубокого изучения, и как итог: юридически закрепиться и 

распространиться в более десятках стран мира, доказав свою необходимость 

при раскрытии преступлений. А труды вышеперечисленных 

основоположников составили основу отечественной дактилоскопии, системы 

регистрации и методов работы со следами рук.     

1.2История отечественной дактилоскопии 

 

В России дактилоскопия начинает применяться в дополнение к таким 

методам регистрации, как судебно-полицейская фотография и 

антропометрия. В регистрационных бюро России папиллярные узоры 

отпечатков использовались в антропометрических картотеках в качестве 

дополнительных особых примет за несколько лет до разработки и введения 

дактилоскопической регистрации за границей. 

С 1905 года дактилоскопия начинает применяться в охранных 

отделениях. В тюрьмах создаются дактилоскопические бюро, в чьи задачи 

входит новая прерогатива: дактилоскопирование заключенных. Тогда же 

были опубликованы «Правила» о производстве и регистрации отпечатков. 
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Министерство внутренних дел в 1907 году издает ряд циркуляров о 

применении дактилоскопии полицией, в которых указывалось, на каких 

поверхностях чаще всего сохраняются потожировые следы пальцев рук. О 

том, как их обнаруживать, выявлять и фотографировать, ко всему прочему 

также давались указания по поводу дактилоскопической экспертизы, которая 

должна проводиться только экспертами из числа «заведующих 

дактилоскопической регистрацией». В Инструкции, приложенной к 

циркуляру № 1 «О применении антропометрии и фотографии к регистрации 

преступников», указывалось: «Дактилоскопия является наилучшим способом 

классификации карточек с приметами и применяется или самостоятельно 

(без фотографий), или же, как дополнительное средство удостоверения 

личности, для чего выше помещенная антропометрическая карточка 

снабжена внизу шестью оттисками: указательного и большого пальцев левой 

руки и большого, указательного, среднего и безымянного пальцев правой 

руки преступника».
1
 

6 июля 1908 года издан закон «Об организации сыскной части». В 

губерниях Российской империи образованы 89 сыскных отделений, в 

которых организуются справочные регистрационные бюро, которые 

содержали:
2
 

1. Фотографию с антропометрическим и дактилоскопическим 

кабинетом, где проводилось также описание примет преступников по 

системе «словесного портрета»; 

2. Карточную регистратуру с фотографиями, антропометрическими 

и дактилоскопическими данными (два экземпляра регистрационных карт 

высылались в Центральное регистрационное бюро департамента полиции, 

где функционировала центральная справочно-регистрационная картотека); 

                                                      
1
 О ПРИМЕНЕНИИ антропометрии и фотографии к регистрации преступников. Циркуляр 

N1 Департамента Полиции МВД от 29 декабря 1906 года // ЦГИА СССР, ф. 1405, оп. 531, 

С. 55 
2
Полное собрание законов Российской империи. - Собр. 3. - Т. 28. - Отд. 1. –С.10-20 
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3. Справки о судимости и сведения о содержащихся лицах в 

местных тюрьмах; 

4. Карточный розыскной алфавит; 

5. Альбом преступников и «лиц порочного поведения» по 

категориям преступлений (дубликаты фотографий высылались в 

Центральное регистрационное бюро, где был заведен централизованный 

альбом); 

6. Коллекцию почерков, орудий преступлений, воровских 

инструментов, мошеннических приспособлений и пр.; 

7. Сведения по текущим наблюдениям; 

8. Газетные вырезки и сведения. 

В последствии дактилоскопический метод был усовершенствован и 

занял достойное место в системе отечественной криминалистики. 

Основоположникам дактилоскопии в России по праву считается В. И. 

Лебедев, который в 1909 г., составил первую инструкцию по 

«пальцепечатанию», и благодаря которому в 1912 г., в России официально 

была введена дактилоскопическая система регистрации. Он же первым в 

России начал производить дактилоскопические экспертизы. 

В 1911 году судебный следователь С. М. Потапов организует судебно-

технический кабинет, в котором ведутся практические занятия по 

криминалистике. Первый судебно-технический кабинет функционировал в 

Училище правоведения, в последующем криминалистику изучают и в 

Военно-юридической академии.
1
Для технического обеспечения процесса 

расследования преступлений было принято решение о создании особых 

кабинетов. В законе от 28.06.1912 г., «О кабинете научно-судебной 

экспертизы» было обозначено: «При прокуроре Санкт-Петербургской 

судебной палаты состоит кабинет научно-судебной экспертизы для 

производства исследований по уголовным и гражданским делам посредством 

                                                      
1Попов В.И. Из истории дореволюционной русской криминалистики // Вопросы 

криминалистики. - М., 1962, № 6-7. С.269 
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фотографии, дактилоскопии, химических и микроскопических анализов и 

иных приемов, за исключением исследований, применяемых врачебными 

отделениями губернских правлений, а также для оказания, в особо важных 

случаях, содействия следственной власти к обнаружению виновного и 

выяснению преступления или к установлению невиновности 

подозреваемого». 

В первом кабинете вся нагрузка распределялась по трем отделам: 

фотографическому, уголовно-техническому, химическому. Фотографический 

отдел осуществлял фиксацию места преступления с помощью фотосъемки, 

предметов, поступающих на исследование, и микроскопическое 

исследование документов. Обнаружение и фиксацию следов, в том числе 

следов рук, обеспечивал уголовно-технический отдел, анализ веществ и 

материалов – химический отдел. За 1913 год, нагрузка на кабинет составляла 

272 исследования по уголовным делам, в том числе 43 дактилоскопических. 

В июле 1913 года издается закон «Об учреждении кабинетов научно-

судебной экспертизы в городах Москве, Киеве, Одессе», в связи с ростом 

нагрузки и необходимости обеспечения деятельности следствия и уголовного 

розыска. За 1914 год этими кабинетами было проведено 251, 216, 215 

исследований, в том числе по дактилоскопии, соответственно, 55, 33, 11, что 

в среднем общего числа исследований составило 14%.
1
 

Практика борьбы с преступностью требовала создания таких кабинетов 

по всей территории России, но начавшаяся первая мировая война, 

потребовавшая на себя дополнительные денежные и профессиональные 

ресурсы страны, не позволила решить эту задачу. В феврале 1917 года, во 

время Февральской революции, при пожаре, Петербургский кабинет научно-

судебной экспертизы был уничтожен, в 1918 году свою деятельность 

прекратил и Московский кабинет. Но все же, вопреки этим сложившимся 

негативным обстоятельствам, существование вышеуказанных структур стало 

                                                      
1Крылов И.Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Л., 

1975. С.58 
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основой будущих научно-технических подразделений вновь образованных 

народных комиссариатов внутренних дел и юстиции. 

Руководство Центророзыска при Главном Управлении Советской 

рабоче-крестьянской милицииНародный комиссариат внутренних дел(НКВД 

РСФСР) дало указание организовать бюро для производства регистрации 

преступников при помощи дактилоскопии и фотографии при уголовном 

розыске. Было предложено подвергать регистрации всех лиц, подозреваемых 

в совершении преступления по уголовным делам и лиц, которые хотя бы раз 

отбывали тюремное заключение за уголовное преступление. До этого 

существовали необязательные правила регистрации преступного элемента, 

при котором особо опасные преступники могли отказаться от регистрации. 

В январе 1919 года была введена регистрация судимости, в феврале – 

коллегия Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) утвердила смету на 

организацию кабинета судебной экспертизы, дактилоскопического и 

регистрационного бюро и музея, и все это несмотря на значительные 

кадровые и финансовые затруднения. В 1921 году дактилоскопическое и 

регистрационное бюро реорганизовалось в Центральное регистрационно-

дактилоскопическое бюро, которое входило в состав научно-технического 

подотдела. 

Резкое увеличение массива дактилокарт (за 1923 год собрано 24229 

дактилокарт преступников) обусловило необходимость восстановления 

разрушенного регистрационного аппарата. Заведующий Центральным 

регистрационным бюро П.С. Семеновский разработал систему, которая 

основывалась на выведении основной и дополнительной формул для десяти 

пальцевой дактилоскопической картотеки. Результаты исследований были 

опубликованы в работе «Дактилоскопия как метод регистрации», которая 

вышла в свет в 1923 году. Формульная система П.С. Семеновского была 

сразу же внедрена в работу подотдела и в настоящее время применяется в 

современной практике органов внутренних дел. Всего за три года была 

создана основа нового учетно-статистического аппарата, с 1922 по 1924 годы 
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на всей территории СССР была введена единая централизованная 

дактилоскопическая система регистрации преступников, (хотя юридически 

введение закреплено в 1931 году вместе с созданием Объединѐнного 

ГосударственногоПолитического управления(ОГПУ) Главной инспекции 

милиции), а также картотека трупов неизвестных граждан.
1
 

В 1928 году при Отделе уголовного розыска, Центрального 

административного управления(ОУР ЦАУ РСФСР) открылись курсы по 

подготовке экспертов-криминалистов, в 1931 году научно-техническое 

отделение центральной школы милиции НКВД СССР. Было очень важно 

укрепить научно-технические подразделения квалифицированными 

специалистами. В результате, к 1940 году, 30 научно-технических отделений 

и групп на 25% были обеспечены специалистами. Это позволило также 

поддержать необходимый уровень криминалистического обеспечения в этой 

области деятельности во время Великой Отечественной войны. Например, 

дактилокарта, которая была эвакуирована в годы войны из г. Москвы в г. 

Уфу продолжала функционировать благодаря специально составленному в 

1937 г., старшим экспертом Отдела уголовного розыска, Главного 

управления рабоче-крестьянской милиции (ОУР ГУРКМ) Б.М. Комаринцем 

формульному кодированию дактилокарт. Коды передавались по телефонной 

связи «ВЧ», что в свою очередь резко сокращало время проверки лиц, 

подозреваемых в совершении преступления до 2-3 часов. Помимо 

производства экспертиз и исследований, за четыре года войны, сотрудники 

научно-технического отделения оперотделаГлавного управления милиции 

(ГУМ) НКВД, проводили научно-исследовательскую работу, разработали 

прибор для дактилоскопических исследований, фотографические аппараты 

для исследования следов пальцев рук, выпустили оперативно-методическую 

ориентировку для сотрудников милиции по следам пальцев рук. Другие 

подразделения также занимались научно-исследовательской деятельностью, 

например, в Научно-техническом отделе (НТО УМ) Краснодарского края в 

                                                      
1Семеновский П.С. Дактилоскопия как метод регистрации. - М, 1923. С.6 
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1944 закончили научную работу по теме: «Оперативное использование 

пальцевых следов на месте преступления для установления преступников». 

Уровень научной работы и качество выпускаемых информационных и 

оперативно-методических ориентировок повысился с созданием научно-

исследовательского института при Научно-техническом отделе Главного 

управления милиции при НКВД (НТО ГУМ НКВД). Так, благодаря А.И. 

Пуртову, была разработана пятипальцевая система классификации следов 

пальцев рук, обнаруженных при осмотрах мест происшествий. 

Основоположниками частной теории криминалистической регистрации, 

которая начала формироваться в 30–40-е годы, были П.С. Семеновский, А.И. 

Винберг, И.Н. Якимов, Б.М. Шавер. В 1941 году опубликованы работы Д.П. 

Рассейкина «Регистрация преступников в СССР» (Харьковский юридический 

институт), А.И. Князева «Уголовная регистрация» (Московский 

юридический институт). «Эти научные исследования заложили основу 

теории криминалистической регистрации и новые подходы в дактилоскопии, 

в частности».
1
 

В настоящее время, криминалистика интегрируется с такими науками, 

как математика, информатика и кибернетика. Почти во всех видах судебной 

экспертизы, которые существовали в начале 50-х г., были проведены 

исследования, которые обосновывались на вероятно-статистических и 

математических методах. Значительный вклад был внесен А.Я. Палиашвили 

в дактилоскопической экспертизе.
2
 

Попытки автоматизировать дактилоскопическую регистрацию и 

экспертизу велись в направлении разработки системы кодирования и 

конструирования соответствующих автоматических аппаратов. 

В дактилоскопии создавалось новое научно-практическое направление. 

Так в Высшей школе МВД СССР (ныне Академия управления МВД России), 

благодаря изобретению Л.Г. Эджубова и С.А. Литинского, 2 апреля 1959 года 

                                                      
1Голдованский Ю.П. Следы рук. М., 1981. С.211 
2
 Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л., 1976. С.122 
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было произведено испытание первого образца действующей модели 

дактилоскопического автомата. Модель дактилоскопического автомата 

состояла из трех устройств: прибора для кодирования, кинопроекционного 

устройства с экраном для фотоэлементов и электронного блока. 

Первая модель дактилоскопического автомата была примитивным и 

громоздким прибором, на нем неудобно было работать, а кодирование 

отнимало много времени. Но все же это дало возможность убедиться в 

правильности нового подхода в построении дактилоскопической 

регистрации. 

Комментируя работу первой модели дактилоскопического автомата в 

своей работе «Статистическая дактилоскопия» Л.Г. Эджубов пишет: 

«Конечно, с точки зрения современных возможностей все это выглядело 

весьма примитивно, но модель позволяла продемонстрировать возможности 

нового способа дактилоскопической регистрации, показала, что поиск в этом 

направлении вести целесообразно. Нельзя забывать и тот факт, что в то время 

не существовало методов электронной (компьютерной) обработки 

изображений».
1
 

Проведенные эксперименты привели к ряду изобретений. Многие 

практики, в том числе и сотрудники центральной дактилоскопической 

картотеки, сомневались в реализуемости координатного подхода для 

регистрации папиллярных узоров, так как на участке узора всего в 1 мм 

располагалось две папиллярные линии. Незначительные смещения в 

положении следа и отпечатка при координировании могли бы привести к 

ошибкам в отборе искомого объекта, но работа действующей модели 

доказала, что эти опасения были напрасны. 

Демонстрация работы действующей модели дактилоскопического 

автомата имела, кроме того, большое психологическое значение. В 1961 году 

при Институте милиции МВД СССР была разработана своя система 

автоматизированной дактилоскопической регистрации, использующая тот же 

                                                      
1
Эджубов Л.Г. Статистическая дактилоскопия. М., 1999. С.87 
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зонально-точечный принцип и реализованная на промышленном образце 

Электро-вычислительной машины (ЭВМ) «Минск-100». Кодирование 

отпечатков и следов здесь уже проводилось в полуавтоматическом режиме на 

специальном устройстве, поиск же был автоматизирован полностью.  

Большое значение, в развитии автоматизации дактилоскопии, имел 

переход на персональные малогабаритные компьютеры, с появлением 

которых методы обработки и сравнения любых, современных 

автоматизированных дактилоскопических информационных систем (АДИС), 

далеко ушли от «кружочков», «точек» и кинопленки автомата 1959 года. 

В 70-е годы проводятся более углубленные научные исследования по 

проблемным вопросам использования вычислительной технике в 

деятельности органов внутренних дел, методологическим и процессуальным 

аспектам кибернетизации юридической деятельности, математической 

формализации понятий теории криминалистической идентификации, а также 

развитию дактилоскопической экспертизы и дактилоскопической 

регистрации. Создаются различные банки данных и информационно-

поисковые системы, проводится максимальная компьютеризация операций.

 Нужные параметры вычислительной техники (быстродействие и объѐм 

памяти) были достигнуты в 1970–1980-х годах. В середине и конце 1980-х 

годов начали появляться первые автоматизированные дактилоскопические 

информационные системы: «Morpho» (Франция), «NEC» (Япония), «Printrak» 

(США). В России из этих систем использовалась только «Morpho» (УВД г. 

Сургут Ханты-Мансийского автономного округа, начало эксплуатации — 

1994 год). Впоследствии она была заменена на отечественную АДИС. 

Именно поэтому последние два десятилетий ХХ века в российской 

дактилоскопии доминировало направление автоматизации.  

Одним из последних этапов было введение в эксплуатацию системы 

ПАПИЛОН. В еѐ основулѐг разработанный в 1987 году экспертом-

криминалистом ГУВД Челябинской области В. Л. Шмаковым метод 

математического описания папиллярных узоров. Система получила название 
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«ПАПИЛОН». За дату начала работы по еѐ созданию принято считать 20 

июня 1989 года, а с 1992 года она стала использоваться в ГУВД Челябинской 

области, после чего география еѐ применения расширялась, вплоть до 

зарубежных установок: Албания, Казахстан, Монголия, Нигерия и др. 

В 2002 году начато выполнение федеральной программы 

автоматизации дактилоскопических учѐтов. АДИС ПАПИЛОН используется 

во всех регионах России.  

В настоящее время, с применением компьютерных систем и 

соответствующих баз данных отпечатков пальцев, время поиска и 

трудозатраты на поиск существенно сокращены. 

Таким образом, сегодня дактилоскопия играет чрезвычайно важную 

роль в установлении идентификации личности, что эффективно ускоряет 

работу правоохранительных органов в расследовании и раскрытии 

преступлений. 
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ГЛАВА 2 НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

2.1 Строение рельефа кожи, виды папиллярных узоров 

 

Термин «дактилоскопия» происходит от греческих слов «daktylos» – 

палец и «skopeo» – смотрю. В книге С.С. Самищенко дано следующее 

определение дактилоскопии: «Дактилоскопия – отрасль криминалистики, 

изучающая строение кожных узоров рук в целях криминалистической 

идентификации личности, уголовной регистрации и розыска преступников».
1
 

Как видно из определения, основная цель дактилоскопических 

исследований состоит в идентификации личности человека. Достигается это 

путем сравнения отображений папиллярных узоров. 

Папиллярные узоры обладают тремя важными свойствами: 

индивидуальностью, относительной устойчивостью и восстанавливаемостью. 

Именно благодаря первому свойству возможна идентификация человека по 

следам его рук, восстанавливаемость позволяет узору сохранить это свойство 

и при незначительных повреждениях кожного покрова, а устойчивость дает 

возможность проводить отождествление на протяжении всей жизни 

человека, так как особенности узора со временем практически не меняются. 

Рассмотрим понятие устойчивости, точнее относительной 

неизменяемости узора. Очевидно, что, если бы папиллярный узор не обладал 

таким свойством или менялся в относительно короткий промежуток времени, 

идентификация практически оказалась бы неосуществимой. В то же время 

представление о полной стабильности папиллярного узора оказывается не 

совсем точным. 

Понятие относительной неизменяемости предполагает, с одной 

стороны, относительную устойчивость объекта, с другой – показывает, что 

                                                      
1 Самищенко С.С. Современная дактилоскопия. Основы и тенденции развития. Курс 

лекций. - М.: 2012, С.23 
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объект подвержен и каким-то изменениям. Поэтому для более полного 

анализа этого свойства папиллярного узора следует выделить понятие 

собственной устойчивости и устойчивости узора к деформации в момент 

следообразования. 

Под собственной устойчивостью папиллярного узора понимается 

неизменяемость его строения с течением времени непосредственно на 

кожном покрове. Папиллярный узор с этой точки зрения обладает 

высочайшей устойчивостью – он остается практически неизменным всю 

жизнь человека и даже сохраняется некоторое время после смерти. 

Сформировавшись на 3–4 месяце внутриутробной жизни, папиллярный узор 

до 16–18 лет лишь увеличивается в размере. Но при этом все мельчайшие 

детали узора остаются неизменными. При сравнительном исследовании 

дактилоскопических отпечатков младенца и взрослого человека с учетом 

особенности роста следует использовать только те признаки, которые 

инвариантны масштабным изменениям. При таком сравнении нельзя 

учитывать абсолютные координатные или размерные характеристики без 

применения специальных математических методов приведения рисунка 

узора к одному масштабу. Но такими приемами обычно не пользуются, так 

как в папиллярном узоре можно выделить достаточное количество деталей, 

инвариантных к масштабным изменениям. 

К старости папиллярные линии несколько сглаживаются, на коже 

появляются морщины, но это не изменяет основного рисунка узора. Можно 

сказать, что по степени собственной устойчивости папиллярный узор не 

сравним ни с одним объектом криминалистической идентификации. 

Устойчивость к деформации– это свойство следообразующего объекта 

оставаться стабильным в момент следообразования и, что самое важное, 

отображать морфологию этого объекта устойчивым и неизменным в ряде 

последовательных следов. 

Папиллярные линии– это узкие, гребнеобразные, разделенные 

неглубокими бороздками возвышения, покрывающие всю поверхность 
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ладони. Папиллярные линии рук человека постоянно покрыты тонким слоем 

пота, который выделяется через расположенные на них выходные отверстия 

потовых желез, а иногда и жиром, попадающим на руки с других участков 

тела (рис. 1). Достаточно, даже слегка прикоснуться руками к какому-либо 

предмету, и на нем остается наслоение потожирового вещества, в котором 

отображается папиллярный рельеф кожи. Многокомпонентность 

потожирового вещества создает предпосылки для устойчивого выявления 

латентных следов папиллярных узоров. 

 

Рисунок 1. Строение кожного покрова ладонной поверхности рук: 1- подкожная 

жировая клетчатка; 2 - дерма; 3 - эпидермис; 4 - протока потовой железы; 5 - устье 

потовой железы (пора); 6 - папиллярные линии; 7 - тонкая линия; 8 - сосочки дермы; 9 - 

нервные окончания; 10 - потовые железы. 

На ладонной стороне кисти, которая чаще всего участвует в 

образовании следов рук, расположены флексорные (сгибательные) линии, 

мелкие складки кожи (морщины), папиллярные линии, поры. 

Флексорные линии представляют собой углубления между наиболее 

крупными складками кожи, образующиеся в основном в результате 

сгибательных движений кисти. По флексорным линиям представляется 

возможным установить тип ладонного узора, основанного на взаимном 

расположении сгибательных складок; получить ориентировочную 

информацию о половой принадлежности преступника, характере его 
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трудовой деятельности. 

Мелкие складки кожи (морщины) возникают вследствие частичной 

потери эластичности кожи и располагаются на ладони в разных 

направлениях, порой образуя подобие сетки. 

Что же касается пор, то это выводные отверстия протоков потовых 

желез. «Изучением их конфигурации, размеров и взаиморасположения 

занимается пороскопия (греч. Poros – отверстие)».
1
Применяется эта наука 

наряду с пальмоскопией для целей идентификации личности. Впервые 

пороскопические признаки поставил на службу идентификации личности в 

1911 году французский криминалист Э. Локар. Он доказал, что поры 

являются устойчивыми идентификационными признаками в пальцевом узоре 

и особенно незаменимы в случаях, когда более крупных признаков в следе не 

имеется. 

Для эксперта важно, чтобы пора постоянно отображалась одинаково. В 

силу этого практический интерес представляет не форма самой поры, а ее 

отображения в следах. 

На ладонной поверхности концевых (ногтевых) фаланг пальцев рук 

принято выделять три основных типа узоров: петлевые, завитковые, дуговые, 

а также несколько переходных форм узоров, промежуточных между 

указанными типами. 

Дуговые узоры встречаются реже остальных типов (около 5%). В этом 

типе узора имеется лишь один поток папиллярных линий, и он не имеет 

внутреннего рисунка. Начинаясь с одного края узора, линии поднимаются в 

середине и спускаются к противоположному краю, образуя вид дуг, изгиб 

которых бывает то отлогим, то крутым. В зависимости от изгиба дуги и 

расположения папиллярных линий в своей изогнутой части, дуговые узоры 

разделяются на несколько разновидностей:простые; пирамидальные; 

шатровые; ѐлкообразные; с неопределѐнным строением центральной части и 

                                                      
1Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : 

Советская энциклопедия, 1969—1978. С.183 
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другие (Рис. 2). 

 

Рисунок 2. Под номером 1 - простой дуговой узор; 2 - шатровый дуговой узор; 3 - 

дуговой узор с неопределенным строением центра; 4, 5 - ложно-петлевые дуговые узоры; 

6, 7 - ложно-завитковые дуговые узоры; 8 - редко встречающийся узор, относящийся к 

дуговым; 9-аномальный узор (классифицируемый, как и дуговые, цифрой 1). 

Петлевые узоры являются наиболее распространенными (около 65 %). 

Они устроены значительно сложнее дуговых, так как имеют не один, а три 

потока папиллярных линий. Линии начинаются также с края узора, но, не 

доходя до противоположного края, изгибаются в виде петли и возвращаются 

к тому же краю, от которого начинались. Таким образом, в узоре возникают 

несколько вложенных одна в другую, петель. В каждой из них различают 

головку и ножки. Если ножки направлены в сторону большого пальца, то 

такие петли называют радиальными или большевыми, а если в сторону 

мизинца, то ульнарными или мизинцевыми. Важное значение в петлевом 

узоре имеет так называемая «дельта», представляющая собой место 

расхождения папиллярных линий, охватывающих петлю. Своѐ название эта 

часть узора получила вследствие того, что внешний вид еѐ напоминает 

конфигурацию четвертой буквы греческого алфавита – Дельта. Петля 

состоит из головки и ножек. 
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Головкой петли называется сильно изогнутая часть папиллярной 

линии, образующая полукруг, остальные две части линий, идущих в одну 

сторону, называются вершиной петли. В петлевых узорах обязательно 

имеются наружный и внутренний рисунки, а также «дельта».
1
 

В связи со сложностью устройства петлевых узоров и характера 

построения они имеют несколько разновидностей, а именно:простые; 

половинчатые; замкнутые; изогнутые; параллельные; двойные (Рис. 3). 

 

Рисунок 3. Под номером 1 - простой петлевой узор; 2 - изогнутый петлевой узор; 3 

- половинчатый петлевой узор; 4 - замкнутый петлевой узор «петля-ракетка»; 5 - петлевой 

узор с системой петель «параллельные петли»; 6 - петлевой узор с системой петель 

«встречные петли»; 7, 8 - ложно-завитковые петлевые узоры; 9 - редко встречающийся 

узор, относящийся к петлевым. 

Во всех петлевых узорах, за исключением двойных петель, имеется 

только одна «дельта». Она образуется линиями наружного рисунка, поэтому 

она называется наружной. Обнаружение «дельты», как правило, не 

составляет большого труда, и она легко различима на увеличенных снимках. 

Большую сложность вызывает нахождение центра петлевого узора.
2
 

                                                      
1
 Классификация пальцевых узоров // Архив студенческих работ [Электронный ресурс]. 

URL: https://vuzlit.ru/1417727/ (дата публикации 11.09.2016). 
2
Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и 

криминалистов: научно-практическое пособие / под ред. Т. В. Аверьяновой, В. Ф. 

Статкуса. - 2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2011. С.724 
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Следует иметь в виду, что во всех случаях определения центра узора, 

при наличии во внутренней петле линий, принимаются во внимание только 

те из них, которые своими верхними концами пересекают диаметр головки, 

условно проведенный из еѐ конечных точек. 

Остался третий видузоров – завитковые узоры. Они по 

распространенности занимают среднее место между дуговыми и петлевыми 

узорами (около 30%). Центральная часть узора имеет форму кругов, овалов, 

спиралей или других аналогичных фигур.Завитковые узоры, как и петлевые, 

состоят из внутреннего и наружного рисунков. В зависимости от характера 

внутреннего рисунка, завитковые узоры имеют несколько разновидностей, а 

именно: простой завитковый узор; спираль; петля-спираль; петли-клубки; 

улитка;изогнутые петли (имеющие две «дельты»); неполный завитковый узор 

(Рис. 4). 

 

Рисунок 4. Под номером 1 - простой завитковый узор - круг; 2 - простой 

завитковый узор - овал; 3 - простой завитковый узор - спираль; 4 - петля-спираль; 5 - 

петли-спирали; 6 - петли-клубки с разносторонним расположением ножек петель; 7- 

петли-клубки с односторонним расположением ножек петель; 8 - петля-улитка; 9 - 

изогнутая петля; 10 - неполный завитковый узор; 11, 12- редко встречающиеся завитковые 

узоры. 
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В результате установлено, что реальный объем информации в следе 

объективно определяется следующими параметрами: 

1) количеством деталей (естественно, чем больше деталей, даже 

одинаковых, содержится в следе, тем более значительным будет и объем 

информации); 

2) видом деталей (след, содержащий, например, только начала 

линии будет менее информативным, чем след с тем же числом 

разнообразных деталей, так как разнообразие деталей увеличивает число 

возможных комбинаций; 

3) частотой встречаемости деталей (более редкие детали обладают 

большей "ценой"); 

4) размещением деталей в потоке папиллярных линий; 

5) величиной следа, выраженной длиной папиллярных линий. 

В двух разных отпечатках может совпадать количество деталей, их 

виды и прочее, однако это еще не свидетельствует об их сходстве. При 

равенстве указанных характеристик размещение деталей может существенно 

различаться и это будет свидетельствовать о том, что подобные следы 

оставлены разными лицами. 

Размещение деталей в папиллярном узоре математически может 

учитываться различными способами. Например, можно использовать методы 

комбинаторики, определяя, какое количество комбинаций расположения 

данных деталей возможно в имеющемся потоке папиллярных линий. Чем 

больше комбинаций, тем больше информационная ценность каждой из них.
1
 

Покрывая всю ладонную сторону кисти, папиллярные линии 

располагаются на ней в виде отдельных потоков, которые в разных местах 

образуют узоры различной формы и степени сложности. 

Фаланги пальцев рук принято именовать так: фаланга, на которой 

располагается ноготь – ногтевая, следующая – средняя, а примыкающая к 

                                                      
1
 Статистическая дактилоскопия / Под ред. Л.Г. Эджубова. - М., 1999. 
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ладони – основная. У большого пальца средняя фаланга отсутствует
1
. 

Папиллярные линии на основных и средних фалангах пальцев незначительно 

прогнуты и пересекают их поперек или по диагоналям. Потоки папиллярных 

линий на фалангах большого и указательного пальцев опускаются в 

радиальном направлении, а на фалангах безымянного и мизинца – в 

ульнарном, по названию костей предплечья, в сторону которых опускаются 

потоки. На среднем пальце таких закономерностей не наблюдается. Наиболее 

отчетливо папиллярные линии выражены на ногтевых фалангах пальцев, их 

потоки создают сложные и разнообразные узоры (Рис. 5).  

 

Рисунок 5. Зоны ногтевой фаланги пальца руки. 

В структуре потоков, однако, четко просматриваются три основные 

зоны: нижняя (базисная), находящаяся в основании узора и пересекающая 

подушечки пальца в поперечном направлении; верхняя (в виде дуги), 

огибающая центральную часть узора; центральная, расположенная между 

двумя предыдущими. Более целесообразно делить папиллярный рисунок 

ногтевой фаланги на пять зон, как это предложено Г.Л. Грановским, -

«базисную, левую и правую латеральные, центральную и дистальную»
2
. Это 

деление оправдано практической потребностью локализовать довольно часто 

                                                      
1Идентификация по следам рук. // В кн.: Грановский Г. Л. Основы трасологии. – М.: 

ВНИИ МВД СССР, 1974. 
2
 Идентификация по следам рук // Грановский Г. Л. Основы трасологии. – М.: ВНИИ МВД 

СССР, 1974. 
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отображающиеся в следах фрагменты папиллярного узора. 

Рассмотренные элементы рельефа кожного покрова ладоней обладают 

рядом свойств, позволяющих успешно использовать их в процессе 

расследования преступлений. К такимсвойствам относятся 

индивидуальность, устойчивость, отображаемость в следах. Однако степень 

проявления их у разных элементов кожного покрова различна.  

2.2Частные признаки папиллярного узора 

 

«К частным признакам папиллярного узора относятся различные 

морфологические особенности, именуемые деталями».
1
Подавляющее 

большинство этих деталей образовано незначительными по протяженности 

так называемыми «короткими» папиллярными линиями. Остальные детали 

также выделяются на основании определенных линейных размеров. В 

большинстве криминалистических источников эти размеры не приводятся, а 

имеющиеся в отдельных работах данные носят разноречивый характер. 

Разумеется, что эти величины взяты криминалистами условно, но они имеют 

принципиально важное значение, так как с их изменением происходит 

перераспределение тех или иных признаков в общей массе частных 

признаков папиллярного узора. А это чревато сведением на нет полученной 

ранее статистической информации о частоте встречаемости различных 

признаков, положенной в основу определения их идентификационной 

значимости. Поэтому представляется целесообразным исходить из размеров, 

ранее предложенных Г. Л. Грановским и определяющих короткую 

папиллярную линию как линию длиной не более 3 мм. Этот же параметр 

необходимо использовать и при дифференциации иных признаков, не 

обусловленных наличием короткой папиллярной линии.
2
 

                                                      
1Общие закономерности строения папиллярных узоров ладонной поверхности рук // 

Студенческая библиотека онлайн [Электронный ресурс]. URL: 

https://studbooks.net/1157809/pravo/ (дата публикации 24.07.2015). 
2
 ГрановскийГ. Л. Классификация и оценка частных признаков папиллярных узоров. // В 

кн.: Теория и практика криминалистической экспертизы. Сб. 2. – М.: Госюриздат, 1956. 
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Систему частных признаков папиллярного узора составляют 

следующие элементы его строения (Рис. 6). 

 

Рисунок 6. Частные признаки папиллярного узора: 1 – ¾ начало и окончание 

папиллярной линии, 2 — разрыв папиллярной линии, 3 — вилы, 4 — крючок, 5 — мостик, 

6 — глазок (островок), 7 — разветвление и слияние папиллярных линий, 8 — короткая 

папиллярная линия, 9 — точка, 10 — встречное положение папиллярных линий, 11 — 

излом и изгиб папиллярной линии, 12 — тонкая линия. 

Начало и окончание папиллярной линии образуются прекращением 

папиллярной линии или ее обрывом. Когда линия после обрыва 

продолжается дальше, то величина разрыва должна быть не более 3 мм. В 

этом случае признак именуется разрывом папиллярной линии. 

Для того, чтобы определить, является признак началом или 

окончанием, необходимо проследить направление линии: слева-направо, 

снизу-вверх или по часовой стрелке.Многие из рассмотренных признаков 

папиллярного узора могут характеризоваться различной формой, 

определенными угловыми параметрами и иными особенностями своего 

строения. 

Узоры, расположенные на различных участках руки, обладают рядом 

общих черт. Они состоят из папиллярных линий, или складок кожи, 

имеющих одинаковую анатомическую природу, и свойства, сходные 

внешние признаки и детали строения. Папиллярные линии образуют 
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различающиеся по ширине,форме и направлению потоки
1
. Но на любом 

участке потоки линий подчиняются общему закону – непрерывности. Этот 

закон (или принцип) проявлен в том, что линии идут от одного края пальца 

или ладони к другому, либо, получив свое начало у определенного края, 

делают петлю и к этому же краю возвращаются, либо образуют замкнутые 

потоки (круги, овалы). Потоки папиллярных линий не пересекаются, они 

могут лишь сблизиться или частично слиться. 

«На любом участке поверхности ладони можно встретить два основных 

типа узоров: слитные и обрывистые».
2
 Узоры первого типа состоят 

преимущественно из линий, идущих непрерывно либо связанных вилами. 

Потоки расширяются за счет расхождения линий и суживаются путем их 

слияния. В таких узорах вместо обрывков линий доминируют глазки, 

мостики или (реже) крючки. В узорах обрывистого типа мало слияний линий, 

глазки, мостики почти не встречаются. Здесь преобладают прекращения 

линий. Сами же линии коротки. Часто встречаются обрывки линий, точки. На 

ногтевых фалангах пальцев, на гипотенарном и тенарных участках ладоней 

потоки папиллярных линий изогнуты в форме дуг, петель, кругов или 

спиралей. Эти линии как бы «обтекают» определенные пункты, 

расположенные на ногтевых фалангах и ладонях рук. В местах 

максимального сближения трех потоков линий образуются расположенные в 

центре таких пунктов дельты – как уже было описано в предыдущем 

параграфе. 

2.3Современные возможности дактилоскопии, и еѐ связь с другими 

областями научных знаний 

 

Современная дактилоскопия, как свидетельствуют протекающие в ней 

изменения, – не просто одно из направлений криминалистической техники, 

                                                      
1Грановский Г. Л. Локализация отобразившегося в следе участка папиллярного узора и 

оценка идентификационной значимости его признаков. - Киев: НИИСЭ, 1967. С.115 
2 Там же. С.145 
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имеющее своей целью идентификационное исследование отображений 

папиллярных узоров, а отрасль криминалистической техники, в недрах 

которой формируется интереснейшее направление – дактилоскопическая 

диагностика. Так, пока немногочисленные и не систематизированные 

исследования показали, что по отображениям папиллярных узоров рук 

человека можно диагностировать его отдельные свойства, что, несомненно, 

важно в практическом и научном плане.
1
 

Появление новых направлений и новых возможностей в 

дактилоскопических исследованиях коренным образом меняет структуру 

этого раздела криминалистической техники, наполнение и взаимосвязь ее 

отдельных элементов. Указанные изменения требуют системного анализа 

накопленной информации. 

В 20-30-х годах XX века, началось активное исследование строения 

папиллярных узоров как генетического маркера в антропологии, медицине и 

генетике. В 1926 году Г. Камминзом и Ч. Мидло был предложен термин 

«дерматоглифика» («дерма» – кожа, «глифе» – узор), которым они 

обозначали, как совокупность методов исследования папиллярных узоров 

человека и высших животных, так и «новую науку», предметом которой 

является исследование гребешковой кожи в целях расовой дифференциации 

людей, медицинской и генетической диагностики. 

«Дактилоскопия и дерматоглифика – это два направления, в рамках 

которых наиболее полно и всесторонне исследуются папиллярные узоры 

человека».
2
 

Основное внимание в дерматоглифике уделяется папиллярным узорам 

так называемой гребешковой кожи ладоней и стоп человека. Как правило, 

особо выделяются узоры, расположенные на подушечках пальцев рук, к ним 

относятся следующие описательные понятия: 

1. Трирадиус или дельта – место схождения трѐх групп 
                                                      
1Самищенко С.С. Современная дактилоскопия: проблемы и тенденции развития // 

автореферат дисс. доктора юрид. наук. - М., 2003. С.113 
2
 Большая советская энциклопедия: В 30 т. - М.: "Советская энциклопедия", 1969-1978. 
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параллельных линий. 

2. Гребешковый счѐт – количество папиллярных линий от центра 

пальцевого узора до трирадуса. 

3. Дуга, петля, завиток – виды пальцевых узоров – дуге 

соответствует отсутствие трирадуса в узоре, петле – один трирадиус, завитку 

– два трирадиуса. 

4. Дельтовый индекс – общее количество трирадусов на всех 

пальцах. 

При описании признаков остальной ладони выделяются: 

Межпальцевый трирадиус – признак, аналогичный пальцевым дельтам, 

расположенный между основаниями пальцев; Направление ладонных линий 

– учитывается, на каком поле ладони заканчиваются папиллярные линии, 

начинающиеся от межпальцевых трирадиусов; Тенар – возвышение в 

основании большого пальца; Гипотенар– второе возвышение ладони, 

расположенное ниже основания мизинца; Осевой проксимальный ладонный 

трирадиус– расположен близко к медиальной линии ладони.
1
 

При этом, при различных целях исследования, выделяются и 

описываются разные группы признаков. 

Теория говорит: «Природа признаков пальцевой дерматоглифики как 

морфогенетических маркеров в рамках конституциональной целостности 

организма предполагает выявление их связи с физическими способностями 

человека, развивающимися в онтогенезе под большим влиянием среды. 

Установление закономерностей проявления межсистемных связей позволит 

разработать систему критериев прогностической оценки физических 

способностей человека на основе фенотипологии пальцевой 

дерматоглифики».
2
 

Под врожденными нарушениями в строении папиллярных узоров 

                                                      
1
 Папиллярные узоры: Идентификация и определение характеристик личности 

(дактилоскопия и дерматоглифика) / Под ред. Л.Г. Эджубова, Н.Н. Богданова. - М., 2002. 
2
 Яровенко В.В., Чистикин А.Н. Дерматоглифика в криминалистике и судебной медицине. 

- Тюмень, 1995. С.14 
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понимают такие изменения строения папиллярных валиков и бороздок, 

которые имеются у человека со времени внутриутробного развития. 

Врожденные нарушения строения папиллярных узоров могут проявляться 

как совместно с другими нарушениями, возникшими во время 

внутриутробного развития человека, так и самостоятельно. 

Согласно нашему предположению по комплексному сопоставлению: 

генотипоскопической экспертизы с дактилоскопией, дактилоскопией и 

судебно-биологической медицинской экспертизой, дактилоскопией и 

дерматоглификой, основной целью интеграции является предположение о 

том, что папиллярные узоры – их рисунок – может образовываться, в том 

числе, под влиянием генетических факторов, а не только случайным 

внутриутробным процессом. Например, закономерность в проявлении 

рисунка среди близких родственников – матери и ребенка, отца и ребенка и 

т.д. Развитие данного предположения найдет свое практическое отражение в 

следующей главе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

ГЛАВА 3СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПАПИЛЛЯРНЫХ УЗОРОВ 

У БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ 

 

3.1О генетической природе структур узоров папиллярных линий 

 

Еще очень много веков назад, люди стали обращать внимание на то, 

что дети наследуют от своих родителей, черты внешности, например, разрез 

и цвет глаз, форму лица, форму и цвет волос и т.п. Порой некоторые 

признаки или один из нескольких были настолько выразительны и 

устойчивы, передаваемы, что послужили появлению таких понятий, как 

«порода», «кровь».  

Например, у королей из Франции – династии Бурбонов, «стойко 

передавалась по наследству особенность строения, форма, размер 

подбородка и каймы нижней губы, придававшие им высокомерный вид»
1
.   

Не менее известные примеры встречаются и у нас – многие наслышаны 

об удивительном сходстве внешних признаков последнего царя русского 

престола – Николая II и его брата Георга– английского короля. 

Эти примеры показывают, что нет ничего удивительного в том, что 

люди очень обратили внимание на индивидуальность узоров папиллярных 

линий на фалангах пальцев и наружной поверхности ладоней, с одной 

стороны, и на возможность наследования этих особенностей – с другой. 

Из историй мы знаем, что изучением узоров, занималась многие 

древние государства, например, подобные исследования в Древнем Китае, 

Японии, Индии в других странах Юго-Восточной Азии приводили к весьма 

интересным выводам. Например, в китайских источниках описываются 

случаи идентификации человека по отпечаткам узоров папиллярных линий. 

Китайские ученые придавали огромное значение типам и видам таких 

узоров. Одним из условий, необходимых, чтобы стать мандарином, являлось 

                                                      
1
 Карл II - последний из Габсбургов, или Как кровосмешение привело к вырождению 

целой династии // Культурология РФ [Электронный ресурс]. URL: https://kulturologia.ru/ 

(дата публикации 01.03.2018). 
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наличие у человека на всех десяти пальцах «няней», то есть завитковых 

узоров.  

Если обратить внимание, на Японию, то можно обнаружить, что там 

предъявлялись серьезные требования к типам и видам узоров папиллярных 

линий на пальцах рук самураев. Потому что, считалось, что от этого зависит 

их продвижение по службе.  

В Древней Индии по типам и видам узоров папиллярных линий 

определяли, к какой касте относится человек.   

Исторический взглядвесьма приблизительно позволяет указать 

несколько направлений научных исследований, например, такие как 

пороскопии, дактилоскопия и дераматоглифика.  Более подробно об этих 

науках мы поговорили в предыдущей главе. 

Тем не менее в вопросе наследования узора, совершенно особое место 

занимает задача генетического содержания: установление наследования 

детьми узоров папиллярных линий от родителей.  Для решения этой задачи 

были посвящены работы ряда ученых в области дактилоскопии и 

дерматоглифики. Но тем не менее, до настоящего времени задача 

установления не нашла своего обоснованного решения т.к. как многие 

работы пристально значение уделяют вопросу отцовства и проводят слишком 

узконаправленные исследования. 

Одним из приближенных выводов о результатах исследований может 

быть вывод, сделанный Н.Н. Богдановым и В.Г. Солониченко, которые 

писали следующее: «По сути, к генетическим относятся работы, 

посвященные установлению спорного отцовства, … можно считать проблему 

генетики узоров в своем изучении далеко еще не завершенной, хотя в этой 

области имеются несколько монографий».
1
 

Тем не менее, как можно объяснить тот факт, что несмотря на большие 

усилия выдающихся ученых разных стран, на протяжении долго времени 
                                                      
1Богданов Н.Н., Солониченко, В.Т. История и основные тенденции развития 

дерматоглифики // Папиллярные узоры: идентификация и определение характеристик 

личности (дактилоскопия и дерматоглифика). М., 2002. С.55. 
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достигнуты весьма скромные результаты?  

Возможно, парадокс ситуации состоит в том, что опыт науки генетики, 

дактилоскопии и дерматоглифики, равно как и здравый смысл, 

подсказывают, что мысль о наследственности узоров папиллярных линий 

возможно является правильной. И это несмотря на то, что в многочисленных 

исследованиях применялись различные методики: статические 

методы,гребневый счети другие, не удалось пока что, доказать именно 

генетическую связь узоров папиллярных линий родителей и детей.   

Так, например, норвежский ученый-биолог, Кристина Бонневи в своих 

исследованиях пошла по нестандартному пути. Она попыталась установить 

количественные характеристики состава узора папиллярных линий 

независимо от содержания компонентов.   

С этой целью она вела гребневый счет по линии Гальтона, то есть по 

линии, соединяющей центральную часть петли и дельту в петлевых узорах. 

Далее она распределяла отпечатки по классам – от 10-го класса при 20 

пересечениях до класса 0, когда нет дельты, и, следовательно, линии 

Гальтона. Когда в узоре две дельты, то класс, к которому принадлежит 

отпечаток, определяется средним двух значений. Сложив величины, 

полученные для 10 пальцев, К. Бонневи получала «количественный 

дактилоскопический индекс индивида».
1
 

Изучив данные ряда семей, К. Бонневи нашла большие указания на 

наследственность в количественных формулах. Позднее К. Бонневи изучила 

другую дактилоскопическую величину, обозначающую отношение высоты 

центрального рисунка к его ширине, и в этом случае усматривались указания 

на наследственность. Работы К. Бонневи ее современникам казались 

интересными, но общий вывод отрицал наследственность узоров 

папиллярных линий. Результаты проведенного анализа дают право 

утверждать, что решение проблемы наследственности папиллярных узоров 
                                                      
1
Bonnevie K. ZurGenetik des quantitativenWertes der Papillarmuster. Was lehrt die 

Embryologie der PapillarmusteruberihreBedeutungalsRassen-und Familiencharakter? III 

Ztschr.indukt.Abstammungs und Vererbungsleher. 1931.Bd. 59. С.1-60. 
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требовало четкого обоснования методологических предпосылок, с позиции 

которых виделась сама проблема.   

Исходя из вышесказанного, для детального анализа данного вопроса 

требуются многолетние, объемные исследования, которые охватывают 

большое количество данных (несколько тысяч дактокарт). В том числе 

анализ полученных узоров и разработкуметодико-теоретических основ по их 

исследованию. В данном случае, настоящая исследовательская работа 

выступает только начальным этапом по изучению вопроса наследственности. 

3.2Повторяемость и идентификация папиллярных узоров у близких 

родственников  

 

В контексте данного вопроса и объективных возможностей, настоящее 

исследование выступает начальным этапом, которое в будущем требует 

практического и логического развития. Поэтому данное исследование 

сосредоточилось на первичном сборе данных у более десятка семей. А в 

приоритете построения системы, основополагающим компонентом будут 

выступать общие признаки папиллярных линий – их тип узора. 

Поэтому решение задачи по установления наследственности узоров 

папиллярных линий, следовательно, сводится к следующему:  

1) сбор и анализ дактокарт среди членов семей; 

2) исследования узоров папиллярных линий родителей и их детей – 

близнецов, особенно однояйцовых, а также родных братьев и сестер;  

3) сравнениеи синтез полученных данных. 

На протяжение 2018–2019 гг., проводились сборы данных, 

направленные на получение дактокарт со следами десяти пальцев руксреди 

членов семей. Исследованию подвергались только родные дети родителей, а 

также родные братья и сестры. Возраст детей был не менее шести-восьми 

лет. Количество близнецов, не превышало 0,6 % от числа всех исследуемых 

людей.   

За указанный период было собрано118 дактокарт у более семидесяти 
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семей. При этом были семьи с одним и более, до четырех детей, а 

исследованию подвергались только родные дети родителей.  

Наиболее информативныеи показательные следы, были занесены в 

таблицы 1–6, где можно провести сравнительное исследование типа узора 

методом сопоставления. Для упрощения этого процесса, в первый и второй 

столбец были помещены отсканированные следы пальцев рук, а в третий – 

наименование типа узора того или иного пальца руки. Данные заносили 

последовательно, начиная с большого пальца правой руки, заканчивая 

мизинцем левой.  

Таблица 1. Семья № 1 (отец-сын) 

Следы пальцев рук отца Следы пальцев рук сына Тип узора 

  

Отец – завитковый 

Сын – петлевой 

 
 

Отец – завитковый 

Сын – завитковый 

  

Отец – завитковый 

Сын – завитковый 
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Отец – завитковый 

Сын – завитковый 

  

Отец – петлевой 

Сын – завитковый 

  

Отец – петлевой 

Сын – петлевой 

  

Отец – завитковый 

Сын –завитковый 

  

Отец – завитковый 

Сын –петлевой 



42 

 

  

Отец – завитковый 

Сын – завитковый 

  

Отец – петлевой 

Сын – петлевой 

Отец: 7 – завитковых узора; 3 – петлевых узора; Сын: 6 – завитковых узора; 

4 – петлевых узора. Совпадение по типу узора: 90%. Совпадение узора по 

аналогичным пальцам: 70%. Итог:80% 

Таблица 2. Семья № 1 (отец-дочь) 

Следы пальцев рук отца Следы дочери Тип узора 

  

Отец – завитковый 

Дочь – завитковый 

  

Отец – завитковый 

Дочь – завитковый 



43 

 

  

Отец – завитковый 

Дочь – петлевой 

  

Отец – завитковый 

Дочь – завитковый 

  

Отец – петлевой 

Дочь –завитковый 

  

Отец – петлевой 

Дочь – завитковый 

  

Отец – завитковый 

Дочь – завитковый 
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Отец – завитковый 

Дочь – ложно-

завитковый петлевой  

 

 

Отец – завитковый 

Дочь – завитковый 

  

Отец – петлевой 

Дочь – завитковый 

Отец: 7 – завитковых узора; 3 – петлевых узора; Дочь: 8 – завитковых 

узора; 2 – петлевых узора. Совпадение по типу узора: 90%. Совпадение 

узора по аналогичным пальцам: 50%. Итог: 75% 

Таблица 3. Семья № 1 (брат-сестра) 

Следы пальцев рук 

брата 

Следы сестры Тип узора 

 
 

Брат – петлевой 

Сестра – завитковый 
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Брат – завитковый 

Сестра – завитковый 

  

Брат – завитковый  

Сестра – петлевой 

  

Брат – завитковый  

Сестра – завитковый 

  

Брат – завитковый  

Сестра – завитковый 

 

 

Брат – петлевой  

Сестра – завитковый 
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Брат – завитковый  

Сестра – завитковый 

  

Брат – петлевой  

Сестра – ложно-

завитковый петлевой  

 
 

Брат – завитковый  

Сестра – завитковый 

  

Брат – петлевой  

Сестра – завитковый 

Брат: 6 – завитковых узора; 4 – петлевых узора; Сестра: 8 – завитковых 

узора; 2 – петлевых узора. Совпадение по типу узора: 80%. Совпадение 

узора по аналогичным пальцам: 60%. Итог: 70% 

Таблица 4. Семья № 2 (мать-сын) 

Следы пальцев рук 

матери 

Следы сына Тип узора 
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Мать – петлевой 

Сын – дуговой 

  

Мать – петлевой 

Сын – дуговой  

  

Мать – петлевой  

Сын – петлевой  

  

Мать – завитковый  

Сын – петлевой  

  

Мать – петлевой  

Сын – петлевой 
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Мать – петлевой  

Сын – петлевой  

  

Мать – дуговой 

Сын – дуговой  

  

Мать – петлевой  

Сын – петлевой  

  

Мать – завитковый  

Сын – дуговой 

  

Мать – петлевой  

Сын – петлевой 

Мать: 2 – завитковых узора; 7 – петлевых узора; 1 – дуговой узор. Сын: 7 – 
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петлевых узора; 3 – дуговой. Совпадение по типу узора: 80%. Совпадение 

узора по аналогичным пальцам: 60%. Итог: 70% 

Таблица 5. Семья № 2 (отец-сын) 

Следы пальцев рук отца Следы сына Тип узора 

  

Отец – петлевой  

Сын – дуговой 

  

Отец – дуговой 

Сын – дуговой  

  

Отец – дуговой 

Сын – петлевой  

  

Отец – дуговой 

(ложно петлевой) 

Сын – петлевой  
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Отец – петлевой 

Сын – петлевой 

  

Отец – петлевой 

Сын – петлевой  

  

Отец – дуговой 

Сын – дуговой  

 
 

Отец – петлевой 

Сын – петлевой  

  

Отец – дуговой 

Сын – дуговой 
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Отец – петлевой 

Сын – петлевой 

Отец: 5 – петлевых узора; 5 – дуговой узор. Сын: 7 – петлевых узора; 3 – 

дуговой. Совпадение по типу узора: 80%. Совпадение узора по 

аналогичным пальцам: 70%. Итог: 75% 

Таблица 6. Семья № 2 (старший брат-брат) 

Следы пальцев рук 

старшего брата (1) 

Следы младшего брата 

(2) 

Тип узора 

  

Брат 1 – петлевой  

Брат 2 – завитковый 

  

Брат 1 – дуговой 

Брат 2 – завитковый 

  

Брат 1 – дуговой 

Брат 2 – петлевой 
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Брат 1 – дуговой 

(ложно петлевой) 

Брат 2 – завитковый 

 
 

Брат 1 – петлевой 

Брат 2 – завитковый 

  

Брат 1 – петлевой 

Брат 2 – завитковый 

 

 

Брат 1 – дуговой 

Брат 2 – завитковый 

 
 

Брат 1 – петлевой 

Брат 2 – петлевой 
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Брат 1 – дуговой 

Брат 2 – завитковый 

  

Брат 1 – петлевой 

Брат 2 – завитковый 

Брат 1: 5 – петлевых узора; 5 – дуговой узор. Брат 2: 8 – завитковых узора; 

2 – петлевых. Совпадение по типу узора: 20%. Совпадение узора по 

аналогичным пальцам: 10% Итог: 15% 

  

Результаты сравнения типа узора папиллярных линий у семьи №3 

показало следующие результаты:  

Мать: 9 – петлевых узора; 1 – завитковый узор. Дочь: 4 – завитковых 

узора; 6 – петлевых узора. Совпадение по типу узора: 70%. Совпадение узора 

по аналогичным пальцам: 60% Итог: 65%  

Мать: 9 – петлевых узора; 1 – завитковый узор. Сын: 8 – петлевых 

узора; 2 – завитковых узора. Совпадение по типу узора: 90%. Совпадение 

узора по аналогичным пальцам: 70% Итог: 80%  

Сестра: 4 – завитковых узора; 6 – петлевых узора. Брат: 8 – петлевых 

узора; 2 – завитковых узора. Совпадение по типу узора: 80%. Совпадение 

узора по аналогичным пальцам: 60% Итог: 70%  

Результаты сравнения типа узора папиллярных линий у семьи №4: 

Отец: 4 – петлевых узора, 6 – завитковых узора. Сын: 8 – петлевых 

узора, 2 – дуговых узора. Совпадение по типу узора: 40%. Совпадение узора 

по аналогичным пальцам: 40% Итог: 40% (Приложение 2,3). 
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Отец: 4 – петлевых узора, 6 – завитковых узора. Дочь: 8 – петлевых 

узора, 2 – завитковых узора. Совпадение по типу узора: 60%. Совпадение 

узора по аналогичным пальцам: 60% Итог: 60% (Приложение 3,4). 

Брат: 8 – петлевых узора, 2 – дуговых узора. Сестра: 8 – петлевых 

узора, 2 – завитковых узора. Совпадение по типу узора: 80%. Совпадение 

узора по аналогичным пальцам: 70% Итог: 75% (Приложение 2,4). 

Результаты сравнения типа узора папиллярных линий у семьи №5: 

Мать: 7 – петлевых узора, 2 – завитковых узора, 1 – дуговой узор. Сын: 

6 – завитковых узора, 4 – петлевых узора. Совпадение по типу узора: 60%. 

Совпадение узора по аналогичным пальцам: 60% Итог: 60% (Приложение 

5,6). 

Таблица 7. Общий результат 

Семья Совпадение 

Отец−сын 80% 

Отец−дочь 75% 

Брат−сестра 70% 

Мать−сын 70% 

Отец−сын 75% 

Брат−брат 15% 

Мать−дочь 65% 

Мать−сын  80% 

Сестра−брат 70% 

Отец−сын 40% 

Отец−дочь 60% 

Брат−сестра 80% 

Мать−сын 60% 

  

 Результаты исследования, подтверждают возможность совпадения по 

типу узора папиллярных линий среди близких родственников, без 

морфологических признаков в узорах одинакового вида. Однако учитывая, 
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что данное исследование, позиционируется, как начальный этап и может дать 

толчок к полнообъемному изучению данного вопроса, то количество 

изучаемых дактокарт ограничилось количеством в 118 единиц. Поэтому в 

силу малообъемностимы не можем давать категоричный ответ на вопрос 

повторяемости и идентификации папиллярных узоров у близких 

родственников. Здесь же помимо, количества изучаемых дактокарт, 

существует проблема однообразия типов папиллярных узоров. Из 

статистических данных следует, что дуговые узоры встречаются в 5% случая, 

завитковые в 30%, а петлевые в 65%. Из этого следует, что разнообразие 

типов узоров, ограничивается в большинстве случаев двумя показателями – 

петлевыми и завитковыми типами. Это говорит о том, что совпадение узоров, 

само по себе не является категоричным показателем.  

 Из проведенного исследования, следует, что среди изученных 

дактокарт совпадение встречается в восьми случаях из десяти, т.е. показатели 

совпадения варьируются от 65% до 80%, как, например, в таблице №1, где 

совпадение у отца и сына по типу узора составляет 90%, а по аналогичным 

пальцам – 70%, что дают итоговый результат в 80%. Так же встречаются 

выпадающие значения, когда совпадение падает до 15%, например, как у 

братьев в таблице №6.  

 Учитывая вышеизложенные доводы и результаты исследования, в 

конечном итоге был установлен следующий вывод: совпадения типа узора не 

означает отождествление людей, как родственников, а может говорить 

ослучайном совпадении в силу однообразия типов папиллярных узоров. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе настоящей исследовательской работы, мы рассмотрели 

историю зарождения науки дактилоскопия в разрезе мировой и 

отечественной истории: начиная хронологию с античных времен и 

заканчивая современными исследованиями. Были приведены работы и 

достижения таких известных ученых как Эдмон Локар, Уильям Хершел, 

Френсис Гальтон, Владимир Лебедев и другие не менее значимые личности 

мировой истории дактилоскопии.  

Таким образом взгляд на историю, отражает важный этап в 

криминалистике – когда произошла замена антропометрии дактилоскопией, 

и когдаона заняла прочное место как самостоятельное направление и на 

данный момент играет важную роль в раскрытии преступлений. Именно 

подобный взгляд, помогает прийти к идее о всестороннем изучении данной 

отрасли криминалистики – дактилоскопии. 

Во второй главе, непосредственно были рассмотрены научные основы 

науки дактилоскопия, а именно понятия: «дактилоскопия», понятия трех 

важных свойств папиллярных узоров – индивидуальность, относительная 

устойчивость и восстанавливаемость. Понятия папиллярных линий, 

флексорных линий, мелких складок – морщин; понятия трех основных типов 

узоров – петлевых, завитковых, дуговых, а также их видов; частных 

признаков. Иными словами,со всеми вытекающими из науки определениями. 

После чего, были рассмотрены современные возможности и направления 

дактилоскопии, например, дактилоскопическая диагностика. 

Синтез данной главы обозначил связь дактилоскопии с другими 

областями знаний: дактилоскопией и судебно-биологической медицинской 

экспертизой, генотипоскопической экспертизы с дактилоскопией, 

дактилоскопией и дерматоглификой. Чьи совместные знания, помогут в 

разрешении вопроса об повторяемости узоров у близких родственников.  

Третья глава, продолжает итоговую мысль предыдущей – она 
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основывается на генетических примерах из истории, когда автор выдвигается 

предположении о возможности повторяемости узора среди близких 

родственников, например, так же как ребенок может перенять от матери 

форму кончика носа, область вокруг губ, размер скул и т.п.  

Для решения данного вопроса автором было проведено сравнительное 

исследование дактокарт по общим признакам – типам папиллярных узоров. 

Для этого, в период с 2018 по 2019 гг., проводились сборы образцов, 

направленные на получение дактокарт со следами десяти пальцев рук среди 

членов семей. Исследованию подвергались только родные дети родителей, а 

также родные братья и сестры. Возраст детей был не менее семи лет, а 

количество близнецов, не превышало 0,5 % от числа всех людей.  

Дактокарты в количестве 118 единиц, были подвержены 

сравнительному исследованию методом сопоставления. 

Результатыподтверждают возможность совпадения по типу узора 

папиллярных линий среди близких родственников, но без морфологических 

признаков в узорах одинакового вида.  

Однако учитывая малообъемность исследования и его результаты, мы 

не можем давать категоричный ответ на вопрос повторяемости и 

идентификации папиллярных узоров у близких родственников; и между тем 

обращая внимание на однообразие типов папиллярных узоров, мы приходим 

к выводу, что совпадение узоров, само по себе не является категоричным 

показателем родственных связей. Например, из всех 118 дактокарт не 

встретилось ни одного совпадения, которое отражалось бы в 100% 

показателе.  

 Поэтому следует, что совпадение типа узора не означает 

отождествление людей, как родственников, а может говорить о случайном 

совпадении в силу однообразия типов папиллярных узоров. И данное 

исследование требует дальнейшего развития, в том числе измерений не 

только общих, но и частных признаков, которые выведут процентные 

показатели в более точные данные.  
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