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Д.В. Исютин-Федотков 

НОВАЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

В рамках комплексного исследования проблем 
торговли людьми Максим Павлович Шруб, Галина 
Витальевна Тюрина и Татьяна Владимировна 
Наумович издали монографию «Возмещение вре-
да, причиненного преступлением, жертвам тор-
говли людьми в Республике Беларусь» (Минск : 
Тесей, 2010. 240 с.). В работе проводится краткий 
обзор международного законодательства и право-
вых механизмов зарубежных государств в данной 
сфере; освещается существующая правовая про-

цедура и практика возмещения физического, имущественного и мо-
рального вреда, причиненного преступлением, жертвам торговли 
людьми; приводятся рекомендации специалистам, работающим с сфере 
противодействия торговли людьми. Она будет полезна для пострадав-
ших от торговли людьми, сотрудников правоохранительных органов, 
психологов, специалистов по реинтеграционной деятельности. 

Байкальским государственным университетом 
экономики и права издана монография Валентины 
Николаевны Китаевой «Животные и преступления: 
уголовно-правовое и криминалистическое исследо-
вание» (Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2010. 284 с.). 
В работе рассматривается история формирования 
уголовного законодательства о жестоком обраще-
нии с животными в разных странах. С учетом ана-
лиза следственно-судебной практики автором из-
ложены дискуссионные вопросы толкования ст. 245 
«Жестокое обращение с животными» Уголовного 

кодекса Российской Федерации и высказаны предложения о ее приме-
нении.  
Эмпирическую основу монографии составили данные, полученные 

в ходе изучения 257 материалов уголовных дел о жестоком обращении 
с животными, рассмотренных судами 23 субъектов Российской Феде-
рации, по которым осуждено 300 человек, а также сведения по 12 уго-
ловным делам названной категории, когда суды 6 субъектов Россий-
ской Федерации оправдали 16 человек.  
В.Н. Китаевой выявлены критерии разграничения жестокого обра-

щения с животными (ст. 245 Уголовного кодекса РФ) от смежных со-
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ставов преступлений (уничтожение чужого имущества, хулиганство), 
изложены особенности расследования уголовных дел рассматриваемой 
категории, дан краткий анализ современного уголовного законодатель-
ства ряда государств, устанавливающего ответственность за жестокое 
обращение с животными.  
Самостоятельное место в работе отведено описанию роли живот-

ных в раскрытии и расследовании преступлений: отмечены особенно-
сти квалификации деяний, когда животные служили орудиями престу-
пления; приведены рекомендации по проверке версий о гибели челове-
ка от действий животных; рассмотрено значение в уголовном процессе 
специального документа – акта о применении розыскной собаки; пока-
зано использование информации о жестоком обращении с животными 
в процессе раскрытия и расследования убийств.  
Монография будет интересна для работников органов предвари-

тельного расследования, прокуроров, судей, адвокатов, а также науч-
ных работников, преподавателей уголовного права, криминалистики, 
аспирантов, магистрантов, студентов юридических учебных заведений, 
она может быть полезна для специалистов в области судебно-ветери-
нарной экспертизы. 

Использование достижений естественных, меди-
цинских наук в расследовании преступлений – пер-
спективное направление криминалистики. Исследо-
вание вещественных доказательств новейшими ме-
тодами, безусловно, ведет к достижению эффектив-
ных результатов. В этой связи для криминалистов 
будет интересна монография Инны Сергеевны Гу-
севой «Пальцевые узоры человека. Морфология. 
Морфогенез. Генетика. Дерматоглифика как маркёр 
в медицинской и спортивной антропологии» 
(Минск : ФУАинформ, 2010. 336 с.).  

В работе с исторической точки зрения анализируются научно-
практические направления, в которых используется дерматоглифика 
как метод исследования. Автор приводит данные собственных иссле-
дований по эмбриональному морфогенезу пальцевых узоров, анали-
зирует наиболее распространенные гипотезы наследования пальце-
вых узоров человека, дает собственную версию их генетической реа-
лизации, вводит новые методы популяционного анализа типов паль-
цевых узоров, рассматривает конституционный аспект дерматогли-
фики. 
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 Деятельность следователя по процессуальному 
оформлению объектов в качестве вещественных 
доказательств по уголовным делам представляет 
собой самостоятельное направление в исследовании 
комплексной характеристики доказательственной 
деятельности субъектов расследования в ходе 
уголовного процесса. Отсутствие полноценных 
теоретических разработок и рекомендаций по 
проблемным вопросам такой деятельности нега-
тивно сказывается на позиции законодателя и субъ-

ектов правоприменения. Монография «Процессуальная деятельность 
следователя по оформлению документов, предметов и вещей в качест-
ве доказательств по уголовным делам» (Краснодар : Просвещение-Юг, 
2010. 136 с.) будет полезна для научных работников и сотрудников 
правоохранительных органов. 
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