
Тема 3
История развития научных 
основ дактилоскопии



План лекции

� 1. История возникновения дактилоскопии
� 2. История становления и развития дактилоскопии 

в Российской Империи



� Дактилоскопия («пальцерассмотрение») – 
раздел криминалистики, изучающий строение 
кожных узоров внутренних (ладонных) 
поверхностей ногтевых фаланг пальцев рук для 
идентификации личности, уголовной 
регистрации и розыска преступника.



Вопрос 1. История возникновения и 
дактилоскопии

� Первые доказательства появления дактилоскопии 
как «зародыша научного знания» находятся в 
старейшей библиотеке мира, в черепках 22 тысяч 
глиняных таблиц, которые были найдены в руинах 
старой Ниневии. На этих многочисленных 
документах, принадлежащих Ассирии и Вавилону, 
рядом с именем автора присутствует и глиняная 
печать.



Ниневия – столица Ассирии в VIII–VII столетии до н. э. – была 
расположена на территории современного Ирака, на левом 
берегу реки Тигр. 



� В Южном Китае, Сиаме, Камбодже, Бирме и Тибете были 

найдены древнейшие «складные книги», запечатанные 

глиняными печатями. На этих печатях нет никаких 

изображений, за исключением обыкновенного рисунка линий 

пальцев, принадлежавших лицу, которое поставило эту печать.



� Первое официальное упоминание о методе 
установления личности по отпечаткам пальцев 
принадлежит китайскому писателю Киа Кунгйен (650 
г. н.э). Он говорит об этом лишь мимоходом, описывая 
деревянные таблицы, употреблявшиеся для письма 
того времени, когда появилась первая бумага. 



� Бертран, Стокс и другие нашли свидетельства того, 
что людей интересовали узоры на их руках ещё и в 
доисторическую эпоху. Например, в 1832 году, при 
раскопках кургана на острове Гавр-Инис (Франция), 
нашли каменные плиты, на которых были чертежи с 
изображением папиллярных узоров пальцев рук.



� В VI—VII веках в Китае для подписания каких-то 
документов использовался отпечаток пальца руки. Правда, 
никто не приводит данных, что при этом был важен рисунок 
узора на пальце, что он использовался для идентификации 
личности. 



� Известен отпечаток ладони пророка Мухаммеда 
на так называемом фирмане Мухаммеда — 
охранной грамоте, которую он дал 
христианскому монастырю Святой Екатерины 
на Синае в 620-е годы н. э., скрепив его 
отпечатком собственной ладони.





� Можно сделать вывод о значении отпечатков пальцев рук 
в древности:

1) В Китае отпечатки пальцев рук использовались для 
установления подлинности заключенных соглашений;

2) Священные писания христиан и мусульман, в частности 
Библия и Коран содержат указания на следы пальцев рук;

3) Древние наскальные изображения на британских островах 
имеют биологическое происхождение, а не мистическое как 
считалось до начала XX века.



Впервые о папиллярных узорах 
написал итальянский 
естествоиспытатель Марчелло 
Мальпиги (1451—1512):



� Кристиан Яков Гинце в 1747 году выпустил сочинение 
«Анатомические исследования папиллярных линий кожи, 
служащих для осязания»

� Йоган Пуркинье (1823 г.) - Первый труд, содержащий 
описание и классификацию узоров кожи на пальцах.



� Первый шаг на пути ее 
создания сделал выходец из 
Далмации аргентинский 
полицейский чиновник Иван 
Вучетич (1858–1925). В 
сентябре 1891 г. он разработал 
десятипальцевую систему 
классификации 
дактилоскопических 
отпечатков



Хершел впервые 
столкнулся со 
странными 
следами, какие 
оставляют грязные 
человеческие руки 
и пальцы на 
древесине, стекле и 
бумаге. 



� Хершел также доказал, что отпечатки пальцев остаются 
неизменными не только на протяжении всей жизни человека, 
но и после его смерти, также он доказал и еще один 
характерный признак, что папиллярные узоры человека не 
совпадают по своему строению с отпечатками пальцев других 
людей. 

� Его предложение, вынесенное Генеральному инспектору 
тюрем Англии, также не нашло одобрения



� Генри Фолдс



� Прародителем, 
объединившим 
открытия Хершела и 
Фолдса с 
систематизацией 
Бертильона, стал 1897 г. 
британский антрополог 
Френсис Гальтон.



�Эдвард Генри
     (1850–1931)



� В 1890 году на территории всей Англии был введен 
метод идентификации по отпечаткам пальцев.



Триумфальное шествие дактилоскопии по всему миру: 
� 1896 г. – Аргентина, 
� 1897 г. – Британская Индия, 
� 1902 г. – Венгрия и Австрия, 
� 1903 г. – Германия, Бразилия и Чили, 
� 1906 г. – Россия и Боливия, 
� 1908 г. – Перу, Парагвай, Уругвай. 



� 1914 г. в Монако собрался Международный 
полицейский конгресс, который должен был 
решить, какому методу идентификации 
преступников следует отдать предпочтение, 
неслучайной оказалась победа дактилоскопии



Вопрос 2. История становления и развития 
дактилоскопии в Российской Империи

� Первые упоминания о возможности идентификации 
человека по отображениям его кистей рук 
встречается в русской научной литературе начиная с 
1867 года. А. Квачевский в книге "Об уголовном 
преследовании, дознании и предварительном 
исследовании преступлений по судебным уставам 
1864 года



� Первая публикация о дактилоскопии на 
русском языке вышла в свет 8 июля 1892 года в 
53 номере "Юридической Газеты". Заметка 
называлась "Отпечатки рук и их значение в 
судебной практике".



� Следующее по времени сообщение о 
дактилоскопии имело место в 1895 году в 
заметке "Папиллярные линии ладони, как 
средство удостоверения личности 
преступников", опубликованное в 
"Правительственном Вестнике" за 7(19) апреля 
(№ 75, стр. 2-3).



� Министерством Юстиции было принято решение о 
введении в России дактилоскопической системы 
регистрации преступников. Для этого при Главном 
Тюремном Управлении было учреждено Центральное 
Дактилоскопическое Бюро ( 16 декабря 1906 года)



� Изготовление дактилоскопических карт 
производилось в течение первых трех дней после 
поступления арестанта в место заключения в 
присутствии и под непосредственным наблюдением 
начальника места заключения или одного из его 
помощников. Лицо, наблюдавшее за изготовлением 
отпечатков, удостоверяло правильность 
содержащихся в дактилокарте сведений и 
расписывалось на ней.



Заведующим ЦДБ был 
назначен Николай Лучинский



� Количество преступников, личность которых была 
установлена с помощью дактилоскопической 
регистрации, постоянно увеличивалась. О 
результатах деятельности Центрального 
Дактилоскопического Бюро был сделан особый 
доклад на Международном конгрессе судебной 
полиции в Монако в 1914 году.



Спасибо за внимание!


