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Аннотация. В статье обосновывается новое научное направление в криминалистике – психодерматоглифики, 
предназначенное для построения поисковой криминалистической модели личности. Объем криминалистически 
значимой информации позволяет уменьшить количество нерешенных вопросов и повысить качество решения 
экспертных задач. Переход в деятельности экспертных подразделений к статистическим идентификационным 
методам позволит создать дактилоскопический идентификационный «стандарт».
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В современной науке поле методологических ис-
следований значительно изменилось. Это связа-
но с концепцией социо-культурной обусловлен-

ности науки1. В криминалистике наметились тенденции 
к расширению диагностических методов исследования и 
перспективы использования инновационных диагности-
ческих технологий2. Их сущность отражает специфику 
применения новых методов в раскрытии и расследовании 
преступлений.

Проведение криминалистических экспертиз требует 
постоянного совершенствования процесса собирания, 
регистрации, накопления, систематизации и обработки 
различных данных3. Итогом, осуществления названного 
процесса является получение криминалистически зна-
чимой информации.

Одной из наиболее актуальных задач современной 
криминалистики является разработка новых высо-
коэффективных методов исследования, в общем, и 
построения ПКМЛ, в частности. Актуальной задачей 

1 Степин В.С. Становление научной теории. – Минск. – 1976.
2 Диагностика в дактилоскопии / С.С. Самищенко // 
Папиллярные узоры: идентификация и определение личности: 
дактилоскопия и дерматоглифика / под ред. Л. Г. Эджубова и 
Н.Н. Богданова. – М.: 2002.
3 Прогнозирование длины тела взрослого человека по при-
знакам папиллярных узоров / А.П. Божченко // Современные 
проблемы применения новых технологий в раскрытии и рас-
следовании преступлений: сб. материалов Всерос. науч.-практ. 
конф., Томск, 14-15 марта 2007 г. / под ред. С.Ю. Кладова. 
– Томск: Изд-во «ТМЛ-Пресс, 2007.

криминалистической диагностики может быть призна-
на необходимость создания инновационных методик. 
Конкретной целью которых, является расширение 
объема представляемых следствию и суду фактических 
данных, основанных на возможности решения новых 
задач, уменьшения количества нерешенных вопросов 
и повышения научного уровня и полноты решения эк-
спертных задач4.

Успех в расследования преступлений в значитель-
ной мере обусловлен эффективностью информационного 
и методического обеспечения деятельности правоох-
ранительных органов. С нашей точки зрения, именно 
дактилоскопические учеты обладают значительным 
информационным потенциалом. Одновременно с класси-
фикационной, идентификационной составляющей кри-
миналистически значимой информации, они отражают 
диагностическую информацию о субъекте учета.

Практика проведения дактилоскопических экспер-
тиз показывает необходимость перехода от субъектив-
ных методов исследования типологии папиллярного узо-
ра к методам, которые содержат объективные, диагнос-
тически значимые индивидуальные категории. Именно 
индивидуально-определенные, частные особенности 

4 Практическое руководство по производству судебных экс-
пертиз для экспертов и специалистов: практич. пособие / Под 
ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. 2-е изд.. перераб. и доп. 
– М.: Изд-во Юрайт, 2011. – С. 360.
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папиллярного узора (минуции)5, составляют дактилос-
копический идентификационный «стандарт»6.

В практике современных дактилоскопических экс-
пертиз классификационные признаки дерматоглифики 
типов и видов папиллярных узоров отвечают требова-
ниям объективности, предъявляемым к результатам 
дактилоскопических и дерматоглифических экспер-
тиз. Морфология папиллярных линий, как составная 
часть типа и вида узора , обладает аналогичными 
категориями.

На основании данных типологии папиллярных 
узоров построены медицинская и криминалистическая 
дерматоглифика7. Психодерматогифика учитывает те-
оретические воззрения о диагностической значимости 
типов и видов узоров при построении поисковой крими-
налистической модели личности (ПКМЛ). В контексте 
задач психодерматоглифического метода типовые и 
видовые характеристики папиллярных узоров разреша-
ют вопросы общих, стандартных, типовых признаков 
морфофункционального потенциала, психологии и но-
зологии. Так, установление группы крови по отпечатку 
первого пальца, не оказывает существенного влияния 
на установление конкретного лица, оставившего след 
пальца на рукоятке ножа, выявление частных призна-
ков папиллярных линий, которые отвечают критериям 
психодерматоглифического маркёра «опиодной недо-
статочности» или нарушения обмена веществ (ожире-
ние), ограничивают круг подозреваемых. Дальнейший 
анализ качественных и количественных характеристик 
морфологии папиллярных линий и минуций расширяет 
объем диагностической информации, отражающей мор-
фофункциональные, психологические и нозологические 
особенности носителя следов значительно сужая круг 
подозреваемых по делу.

Соответственно, в большей мере, критериям объек-
тивности отвечают статистические методы исследова-
ния. Изложенное связано с переходом от субъективного 
метода оценки признаков к объективному. Кроме того, 
применение статистической программы SPSS при обра-

5 Коломыс В.Е. Дерматоглифическая конституция жителей юга 
Тюменской области: автореф. дис на соиск уч. степени канд 
мед. наук. Тюмень. 2004. С. 17; Горюнов В.Ю., Столбушкин 
В.А. и др. Дактилоскопическая экспертиза: курс лекций. 
Саратов: СЮИ МВД России, 2000. С. 38.
6 Самищенко С.С.Современная дактилоскопия: проблемы и 
тенденции развития. Академия управления МВД России, 2002. 
– С. 48-50.
7 Яровенко В.В., Чистикин А.Н. Дерматоглифика в кримина-
листике и судебной медицине. – Тюмень: Высшая школа МВД 
РФ..1995; Яровенко В.В. Проблемы применения дерматогли-
фических исследований в криминалистике. Дис. на соиск уч. 
ст. док-ра юрид. наук. (Текст). Тюмень. 1996.

ботке количественных признаков морфологии папил-
лярных линий позволяет значительно ускорить процесс 
анализа. Подсчет количества папиллярных линий в 
«ручную», который проводится в различных квадратах, 
требует значительных временных затрат.

Как правило, качественный анализ минуций и мор-
фологии папиллярных линий состоит из двух этапов: 
первый – с помощью программного обеспечения по 
выявлению определенных минуций в определенных 
квадратах; второй этап связан с определением формы 
и степени деформации папиллярных линий и особен-
ностей качественных морфологических показателей 
– минуций (длина, форма, наклон, степень деформации, 
ульнарно/радиальной, дистально/медиальной ориента-
ции в узоре и др.). В настоящее время, систематизации 
данных второго этапа осуществляется без программного 
обеспечения.

В 2009 г. судебными медиками разработана экспер-
тная методика установления личности неопознанных 
трупов, в экспертизах родства, спорного отцовства и 
материнства, а в криминалистике для установления лич-
ности субъекта, сознательно предоставляющего о себе 
ложные сведения8. Стандартными объектами в данном 
исследования выступают именно типовые характеристи-
ки папиллярных узоров (тип узора пальцев рук и ладо-
ней) и их качественные составляющие (гребневый счет 
пальцев рук и ладонной поверхности кистей рук)9.

При производстве дерматоглифических и дак-
тилоскопических экспертиз специалисты в области 
судебной медицины и психогенетики, исследователи 
морфологической конституции человека акцентируют 
внимание на дерматоглифическом фенотипе. Как пра-
вило, в дактилоскопии учет дерматоглифических ми-
нуций осуществляется только в рамках идентификации. 
Знаковая система дерматоглифических минуций, их 
психо-диагностическая составляющая изучены мало. В 
частности, М. А. Негашева в автореферате к докторской 
диссертации «Морфологическая конституция человека в 
юношеском периоде онтогенеза (интегральные аспекты)» 
указывает на существование «… психодерматоглифи-
ческих связей, за счет которых можно учесть не более 

8 Использование метода дерматоглифики в прогнозирова-
нии некоторых антропометрических показателей человека: 
Информационное письмо / В.Н. Звягин, Е.С. Мазур /М.: РИО 
ФГУ РЦСМЭЭ МЗиСР России, 2009. – С. 3.
9 Мазур Е.С. К вопросу об экспертных возможностях де-
рматоглифики в раскрытии и расследовании преступлений / 
Материалы круглого стола15 марта 2012 г. / Использование 
специальных знаний в уголовном праве, уголовном процессе 
и криминалистике. – Изд-во: Филиал ФГБУ «РЭА» Минэнеого 
России» Томский ЦНТИ», 2012. – С. 145 – 151.
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12% вариаций психологических показателей10». Но, 
названные 12% вариаций представляют собой вариант 
исследования типологии узоров и их распределения на 
пальцах. «Напротив, основная часть от 88 до 100% этой 
вариации оказывается никак не связанной со сложнос-
тью дерматоглифических узоров11». Следовательно, 
именно морфология папиллярных линий дистальных 
фаланг и минуции, их качественные и количественные 
параметры, в большей мере, отражают «психодерматог-
лифические связи». Посредством кросскорреляционного 
анализа морфологии папиллярного узора и создается 
ПКМЛ, раскрывающая особенности функционирования 
некоторых систем и органов, опосредующих индивиду-
альное по поведение.

Построение ПКМЛ психодерматоглифическим ме-
тодом осуществляется посредством корреляционного 
и кросскорреляционного анализа типовых и видовых 
особенностей папиллярных узоров с учетом морфо-
логических характеристик частных признаков узора 
– минуций и папиллярных линий в системе качествен-
ных, количественных и пространственных корреляций. 
Результатом которого является не только установление 
тождества, но и получение диагностической информа-
ции, отражающей, как типовые, так и индивидуальные 
морфофункциональные и психологические признаки 
человека.

Одним из методов отвечающим требованиям объек-
тивности признаны координатные характеристики. Их 
сущность и значение раскрывается в системах коорди-
нат, из которых для дактилоскопии интерес представля-
ет Декартова прямоугольная система12. Относительные 
координатные характеристики криминалисты использу-
ют в процессе производства экспертных исследований 
для установления тождества частных признаков отпе-
чатка и частных признаков носителя этого отпечатка13. 
Абсолютные координатные характеристики могут быть 
использованы, если папиллярный узор помещается в 
систему координат. В данном случае, уровень диагнос-
тической значимости частных признаков в системе 

10 Негашева М.А. Морфологическая конституция человека в 
юношеском периоде онтогенеза (интегральные аспекты): авто-
реф. дисс. докт. биол. наук. – М.: МГУ. – 2008. – С.32.
11 Там же. С.32.
12 Эджубов Л.Г. О значении координатных характеристик в дак-
тилоскопии // Вестник криминалистики. Выпуск 3 (19). 2006. 
С. 5.
13 Edgubov L. National Standarts of Fingerprint Identifi cation. 
Mistakes in defi ning and the correct methodology of selection // 
Fingerprint World. Vol. 22. №86. October 1996.

координатных характеристики информативнее дакти-
лоскопических формул14.

Психодерматоглифический анализ проводится с 
использованием абсолютных координатных характерис-
тик. Их применение построено не только по Декартовой 
прямоугольной системе. Особое диагностические 
значение имеет картирование папиллярного узора в 
различных: числовых системах – девяти, шестнадца-
ти, двадцати двух квадратов; системах картирования 
с применением методики совмещения мозговых зон и 
локальных квадратов папиллярного узора.

Методология дерматоглифического и психодерма-
тоглифического исследования ориентированы на ком-
пексно-интегральные приемы установления количест-
венных и качественных характеристик папиллярного 
узора в общем, и папиллярных линий и их минуций, в 
частности. По мнению А.Н. Чистикина обилие количес-
твенных показателей, дифференциальные критерии де-
рматоглифических признаков способствуют повышению 
точности исследования и широкому внедрению методов 
дерматоглифики в медицинскую практику15.

Методика дерматоглифических исследований в кли-
нической медицине изначально представлена в рамках 
комплексного подхода16. Признаки, определяющие связь 
между аномалией развития и сдвигами в дерматогли-
фике, могут быть, как непосредственными, так и кор-
релятивными17. Что, в свою очередь, позволяет активно 
применять комплексный подход к системе дерматогли-
фических признаков не только в рамках клинической 
медицины, но и в антропологии и генетики18.

Термин «интеграция» предполагает состояние 
связанности отдельных дифференцированных частей 
и функций системы, организма в целое19. Признание 

14 Эджубов Л.Г. О значении координатных характеристик в дак-
тилоскопии // Вестник криминалистики. Выпуск 3 (19). 2006. 
С. 7.
15 Чистикин А.Н. Факторы производственной среды и генетики 
человека в этиологии «обычных» заболеваний //Межвузовский 
сборник научных трудов. Тюменский юридический инсти-
тут МВД/ Западно-сибирские криминалистические чтения. 
– Тюмень. – 1997. – С. 26.
16 Чистикин А.Н. Методика и техника дерматоглифических ис-
следований: Метод. Пособие. – Тюмень. – 1992 – 16 с.
17 Гусева И.С. Пальцевые узоры человека. Морфология. 
Морфогенез. Генетика. Дерматоглифика как маркёр в меди-
цинской и спортивной антропологии / И.С. Гусева. – Минск: 
ФУАинформ, 2010. – С. 33
18 Абрамова Т.Ф. Пальцевая дерматоглифика и физические 
особенности. – Дисс. докт. биол.наук. – М., 2003. – 292 с; 
Акинщикова Г.И. Телосложение и реактивность организма. 
– Л.: ЛГУ. – 1969. 
19 Советский энциклопедический словарь /Гл. ред. А.М. 
Прохоров. 2-е изд. – М.: Сов. Энциклопедия. – 1983. – С. 494.
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пальцевых узоров генетическими маркёрами гипотала-
мо-гипофизарного гомеостата20, т.е. фенотипическими 
метками генерирующих совокупность информации о ге-
нетических механизмах, обеспечивающих целостность 
функционирующей системы организма21, определяют 
значение дерматоглифических данных в диагностичес-
кой медицине. Патогенные факторы, действуя в период 
формирования кожных узоров, могут нарушать норму 
наследования дерматоглифических структур22. Поэтому 
исследования в области медицинской дерматоглифики 
связаны с выявлением комплекса дерматоглифических 
признаков разнообразной нозологии23. Соответственно, 
психодерматоглифическое исследование направлено 
на анализ дерматоглифических генетических маркёров 
индивидуального поведения. Выявление дерматогли-
фических маркёров множественной врожденной пато-
логии развития (МВПР), врожденных пороков развития 
(ВПР), а также их минимальных дерматоглифических 
признаков не только сужает рамки субъектов преступ-
ления, но и указывает на особенности индивидуального 
поведения. Именно, учет этиологии и патогенетичес-
кого процесса дает возможность учитывать его слабое 
звено и прогнозировать не только развитие болезни, но 
протекание адаптационных, биохимических и физиоло-
гических процессов, т.е. формирование определенной 
линии поведения.

Комплексность методики24 психодерматоглифи-
ческого исследования связана с медико-биологической 
(генетической, в том числе) частью исследования, 
задачи которой направлены на решение задач крими-
налистической диагностики (или построения ПКМЛ). 
Тем самым, психодерматоглифический метод решает 
комплекс вопросов интегративного уровня, отвечающих 
требованиям идентификационного, классификационно-
го и диагностического исследования с использованием 
средств и приемов ряда медицинских и биологических 

20 Гусева И.С. Пальцевые узоры человека. Морфология. 
Морфогенез. Генетика. Дерматоглифика как маркёр в меди-
цинской и спортивной антропологии / И.С. Гусева. – Минск.: 
ФУАинформ. 2010. – С. 217-240.
21 Гусева И.С. Пальцевые узоры человека. Морфология. 
Морфогенез. Генетика. Дерматоглифика как маркёр в меди-
цинской и спортивной антропологии / И.С. Гусева. – Минск.: 
ФУАинформ. 2010. – С. 218.
22 Яровенко В.В., Чистикин А.Н. Дерматоглифика в кримина-
листике и судебной медицине. – Тюмень: Высшая школа МВД 
РФ. – 1995. – С.123.
23 Божченко А.П., Толмачев И.А. Дерматоглифика пальцев рук 
в аспекте судебно-медицинской идентификации личности // 
СМЭ. – №2. – 2009. – С.25-29.
24 Методика, как совокупность методов, приемов практической 
реализации задач исследования. 

дисциплин и криминалистики. Интеграция средств и 
приемов психодерматоглифического анализа отражает 
возможности комплексного метода в построении ПКМЛ. 
В свою очередь, интеграция наук в методологию психо-
дерматоглифического исследования, отражает уровень 
корреляции25 всех систем и органов. Корреляция служит 
единой цели – оптимальному и эффективному взаимо-
действия организма (и его частей) с внешней средой, 
интеграции частей и функций системы, организма в 
единую систему, подчиненную единой цели – сохране-
нию жизни отдельного индивидуума и человечества в 
целом.

Интегральность объекта психодерматоглифики 
определяет содержание диагностического исследования. 
В психиатрии интегральность связана с взаимно уси-
ливающимся влиянием частных компонентов единого 
этиологического комплекса26. Интегральность объекта, 
интеграция научных теорий и воззрений в системе пси-
ходерматоглифики служит целям построения ПКМЛ 
психодерматоглическим методом.

Реализация задач построения ПКМЛ психодерма-
тоглифическим методом подразумевает участие специ-
алистов в области генетики, психологии, психиатрии 
и криминалистики. Кроме того, специальный объект 
– дерматоглифика требует применения не только комп-
лексной методики, но и инновационных компьютерных 
технологий.

Совокупность фактических данных, отраженных 
на информационных полях рук позволяют признать их 
методными системами. Методные системы (логические 
структуры, модели, алгоритмы действий, системы фак-
тических данных) представляют криминалистические 
системы гносеологического типа, подчиняющиеся 
логическим закономерностям. При исследовании и 
описании указанных систем используются методы 
абстрагирования, формализации, систематизации, 
логики и математики. Названные методы позволили 
анализировать криминалистам и судебным медикам 
дерматоглифические особенности в рамках классифи-
кационных, идентификационных и диагностических 
методов исследования в целях создания математической 
модели автоматизированных дактилоскопических поис-
ковых систем. В психодерматоглифичесом исследовании 
применение методных систем связано со спецификой 
объекта исследования и его интегрально-интегративной 
природой. Результатом, которого является построе-

25 Советский энциклопедический словарь /Гл. ред. А.М. 
Прохоров. 2-е изд. – М.: Сов. Энциклопедия. – 1983. – С. 633.
26 Сметанников П.Г. Психиатрия: Руководство для врачей. 
– Изд. 6-е, перераб. и доп. – М.: Медицинская книга, 2007. – С. 
155. 
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ние ПКМЛ состоящей из медицинской, генетической, 
морфологической и криминалистически значимой 
информации.

Интегративность психодерматоглифической ме-
тодологии определена в рамках системности причин, 
определяющих целое – поведение, противоправное 
в том числе. Причинность в поведении представлена 
своеобразием уровня интегративной индивидуальности 
систем и органов. Причинность с позиций психодерма-
тоглифического исследования, это учет этиологии 
и патогенеза врожденных пороков развития (ВПР), 
минимальных клинических форм и заболеваний цент-
ральной нервной системы (ЦНС), вегетативной нервной 
системы (ВНС), наследственных нарушений соедини-
тельной ткани (ННСТ) различных систем и органов, 
обусловленностью внешних и внутренних элементов 
и факторов. Причинность индивидуального поведения 
отражает следствие – определенную линию поведения, 
психологию личности.

Интегративность процессов морфологии, нозо-
логии и психологии определяется фактом совпадения 
периода формирования кожи и клеток нервной и эндок-
ринной систем с этапом критического развития плода 
(эндогенные факторы), когда он обладает повышенной 
чувствительностью к влиянию экзогенных факторов27. 
В результате, все пренатальные вредности отражаются 
на физическом и психическом здоровье плода, форми-
руют и влияют на психотип и психомодель личности. 
С возрастом пренатальные факторы могут явиться 
предпосылкой к возникновению проблем социальной 
адаптации, сформироваться минимальные мозговые 
дисфункции (МДМ), ННСТ и т.п. системные сдвиги в 
функционировании различных систем и органов.

Взаимная обусловленность морфофункциональной 
системы «ЦНС – ВНД – ВНС – поведение – психика 
– кожа рук», с нашей точки зрения, служит основанием 
рассмотрения морфологии дерматоглифики дистальных 
фаланг пальцев рук, одновременно, с интегральных и 
итегративных диагностических позиций.

С нашей точки зрения, комплексная интегрально-
интегративная методология психодерматоглифического 
исследования отвечает требованиям «целостности 
поведения» как психологического феномена нормы, 
субнормы и патологии. Целостность поведения есть фун-
кция внутреннего и внешнего (социального) проявления 
психологического и морфофункционального единства 
личности. Целостности, которая, в свою очередь, яв-

27 Гусева И.С. Пальцевые узоры человека. Морфология. 
Морфогенез. Генетика. Дерматоглифика как маркёр в меди-
цинской и спортивной антропологии / И.С. Гусева. – Минск.: 
ФУАинформ. 2010. – С. 51.

ляется функцией высокоразвитого головного мозга, а 
точнее, центральной нервной системы (ЦНС).

Построение ПКМЛ псходерматоглифическим мето-
дом основано на принципах единства морфологии ЦНС 
и архитектоники головного мозга с морфологией папил-
лярного узора дистальных фаланг первых пальцев рук. 
Метод картирования папиллярного узора в соотнесении 
с моделью архитектоники головного мозга отражает 
психодерматоглифические корреляции.

Схема названных корреляций представлена, с одной 
стороны, морфологией ЦНС – ВНС – психики, с другой, 
моделью архитектоники головного мозга. Морфология 
головного мозга представлена схемой расположения на 
наружной коре левого полушария полей28, описанных 
и пронумерованных в порядке их изучения немецким 
анатомом Корбинианом Бродманом в 1909 году. Поля 
Бродмана (Brodmann areas) – пронумерованные участки 
(от 1 до 52), представляющие собой выделенные по гис-
тологическим признакам поля коры головного мозга29. 
В нейропсихологии их принято называть «цитоархитек-
тонические поля».

Схема архитектоники головного мозга, ЦНС и пси-
хики в целом, определена нами в результате статистичес-
кого и кросскорреляционного анализа дерматоглифики 
дистальных фаланг первого пальца, заключений нейро-
хирургов, психологов и психиатров по нозологическим 
экспертизам. Морфология частных признаков папил-
лярных линий первого пальца рук прямо коррелирует с 
мозговой патологией и соответственно отражает функ-
циональный статус определенной мозговой структуры 
(среднего, промежуточного, конечного мозга, диэнце-
фальной, лимбической и др. формаций мозга).

Рассматривая личность как сложную интегральную 
систему, возникает вопрос не только о роли социального 
в динамике развития личности. Важным компонентом 
психодерматогифического метода является понимания 
значения индивидуальных биологических, а следова-
тельно и генетических факторов развития личности.

Для построения ПКМЛ психодерматоглифичес-
ким методом важное методологическое значение при-
обретает выявление маркёра нормы и патологии, как 
системы отсчета для всех патологических состояний, 
всех систем и органов. Проблема может быть решена в 
рамках интегральной связи всех систем и органов с ЦНС 
и оценки интегративного уровня их взаимодействия. 
Учет интегрально-интегративной корреляции в рамках 

28 http://hghltd.yandex.net/yandbtm?
29 Brodmann Korbinian Vergleichende Lokalisationslehre der 
Grosshirnrinde: in ihren Principien dargestellt auf Grund des 
Zellenbaues — Leipzig: Johann Ambrosius Barth Verlag, 1909; 
Оксфордский толковый словарь общей медицины, 2002 г. 
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общих и частных признаков, всего организма в целом и 
его составных элементов, является основой построения 
ПКМЛ психодерматоглифическим методом. В итоге, 
становится понятна роль системы частных признаков 
узора и морфологии папиллярных линий в диагнос-
тике морфофункционального потенциала конкретного 
носителя следов рук. Соответственно, раскрывается и 
значение основополагающей концепции – дерматоглифи-
ка отражает всю совокупность факторов (генетические, 
физиологические, биохимические, морфофункциональ-
ные и др.), формирующих целостный ответ организма на 
раздражитель. Следовательно, существует реальная воз-
можность выявления психодерматоглифического маркё-
ра, характеризующего общее состояние организма.

Основой интегрально-интегративной сущности 
психодерматоглифического метода являются морфо-
метрические корреляции в системе «строение головного 
мозга – морфология папиллярного узора – морфология 
частных дерматоглифических признаков (минуций) 
– личность». Как следствие корреляций в данной сис-
теме для реализации задач построения ПКМЛ приме-
нена картометрическая методика. Сущностью, которой 
является картирование папиллярного узора в системе 
морфологических координат головного мозга.

Картометрическую методику отличает комплек-
сный характер, который опосредован задачами диа-
гностирования, прогнозирования и моделирования 
различных свойств, признаков и состояний человека и 
его психики.

В зависимости от специфики задач поставленных 
следователем или судом в рамках психодерматогли-
фического исследования применяются различные 
картометрические системы. Построение ПКМЛ с ис-
пользование девяти координатной сетки30 отвечает на 
вопросы связанные с реализацией целевой программы 
поведения, раскрывая содержание морфофункцио-
нального потенциала: группу крови, обмен веществ, 
наличие/отсутствие опиодной недостаточности, доми-
нирование полушарий и т.д. Ее диагностические кор-
реляции прошли проверку при построении более трех 
сот с половиной психологических портретов различного 
субъектного состава, носителей различной патологии 
и криминальных «талантов». Отпечатки пальцев рук 
получены по общепринятой методике31. Достоверность 
полученных результатов проверялась среди трех групп 
лиц: осужденных за насильственные преступления; 
моряков дальнего плавания успешно адаптированных 
к условиям плавания; состоящих на учете у терапев-

30 Условное обозначение [9]. 
31 Гладкова Т.Д. Кожные узоры кисти и стопы обезьян и чело-
века. М.: Наука, 1966 – 151 с.

та и нейрохирурга, страдающих различной мозговой 
патологией, подтвержденных результатами ММРТ 
(выборка 2009-2011 гг.). Кроме дерматоглифических 
особенностей анализировалась материалы теста ДДЧ, 
психолого-психиатрических экспертиз, находящихся в 
материалах уголовных дел, хранящихся в архиве крае-
вого суда Приморского края (выборка производилась в 
2003 году).

Применение других картометрических систем в 
психодерматоглифике детализирует и расширяет уро-
вень психодиагностической, нозологической, прогнос-
тической и иной криминалистически значимой инфор-
мации. Особенности методологии построения ПКМЛ 
психодерматоглифическим методом, больше связаны с 
выявлением локальных зон мозга и признаков дисморфо-
логии папиллярного узора при различной врожденной и 
приобретенной патологии ЦНС, чем с осуществлением 
идентификационных и классификационных экспертиз, 
традиционно проводимых в дактилоскопии.

Учет и анализ результатов исследований нейрохи-
мических коррелят мозгового обеспечения психических 
функций. полученные Н.П. Бехтеревой32 позволили нам 
соотнести этиологию и патогенез мозговой патологии 
с изменениями внутреннего гомеостаза. Сущность 
данных корреляций в психодерматоглифическом иссле-
довании определяет значение функциональных систем 
и одновременно позволяет диагностировать проявление 
в психике человека врожденного типа нервной деятель-
ности, некоторые психические состояния и психические 
свойства, характеризующие личность как социально 
адаптированную, так и многообразные формы аномаль-
ного, девиантного поведения личности33.

Диагностические возможности психодерматогли-
фики основаны на достижениях нейрофизиологии и 
нейропсихологии. Как следствие, становятся понятны 
корреляционные соотношения, отражающие специфи-
ку нейрогуморальной регуляции жизнедеятельности 
организма в формировании процессов мозгового обес-
печения разнообразных функций и определения уров-
ня адаптации к внешним факторам. Раскрывая тайны 
картирования структур мозга, значение системных 
взаимодействий мозговых зон при их повреждении, 
постепенно формируется целостное представление о 
психодерматоглифике. В данном контексте, психодерма-
тоглифика представляет направление научных иссле-

32 Бехтерева Н.П. Здоровый и больной мозг человека/ Н.П. 
Бехтерева; под ред. С.В. Медведева. – М.: АСТ; СПб: Сова; 
Владимир: ВКТ. – 2010.
33 Платонов К.К. Структура и развитие личности. – М. – 1986; 
Семке В.Я. Основы персонологии. М.: Академический Проект. 
– 2001. – 476 с.
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дований, подчинённых задачам выявления «локальных 
информационных и диагностических точек» (термин 
К. Б), позволяющих диагностировать индивидуальные 
особенности функционирования ЦНС и ВНС для пос-
троения ПКМЛ.

Изучение и анализ дерматоглифики вызваны 
необходимостью получения такого объема информа-
ции, который бы в полной мере отвечал требовани-
ям правоохранительных органов, следствия и суда. 
Теория построения ПКМЛ основана на достижениях 
нейропсихологической науки в области картирования 
мозга34. Процесс научного познания в области психо-
дерматоглифики обусловлен не только особенностями 
изучаемого объекта, но и многочисленными факторами 
социо-культурного характера.

«Данные о физиологическом обеспечении психичес-
ких процессов все шире используется в философии для 
решения проблем материальных основ идеального35». 
В аспектах задач криминалистической диагностики 
следов рук эти слова выдающегося нейрофизиолога 
Н.П. Бехтеревой подчеркивают роль и значение сис-
темных физиологических и биохимических сдвигов в 

34 Бадиков К.Н. Психодерматоглифика: понятие, система, ме-
тодики: монография /К.Н. Бадиков. – Владивосток: Изд-во 
Дальневост. федерал. ун-та, 2011. – 188 с. 
35 Бехтерева Н.П. Здоровый и больной мозг человека/ Н.П. 
Бехтерева; под ред. С.В. Медведева. – М.: АСТ; СПб: Сова; 
Владимир: ВКТ. – 2010. – С. 7.

формировании высших функций мозга человека и па-
тогенезе ряда заболеваний ЦНС. Фактически концеп-
туальные положения комплексного метода изучения 
физиологии мозга предложенного Н. П. Бехтеревой 
указывают на необходимость применения специальных 
диагностических методик в неврологии36, в общем, и в 
трасологии, в частности.

При проведении психодерматоглифических иссле-
дований мы исходим из концепции о кардинальном 
значении количественных и качественных параметров 
папиллярных линий и минуций в определенном квад-
рате папиллярного узора. Таким образом, гармония 
статистического анализа морфологии папиллярных 
линий и минуций положена в основу трасологии в об-
щем, и психодерматоглифики, в частности. Возможность 
психодерматогифической диагностики патологических 
состояний связана с признаками дисморфологии и ди-
зэмбриогенеза. Сущность психодерматоглифической 
методологии раскрывается в системе морфологичес-
ких, нейрофизиологических и нейропсихологических 
корреляций и служит задачам криминалистической 
диагностики.

36 Лечебная электрическая стимуляция мозга и нервов чело-
века / Под общ. Ред. Н.П. Бехтеревой. – М.: АСТ; СПб: Сова; 
Владимир: ВКТ. – 2008. – 464 с.
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