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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Сложившаяся социокультурная ситуация еще раз под-

твердила, что переломные моменты, радикальные изменения в развитии общества 

сопровождаются ростом преступности, причем в ее наиболее опасных формах. 

Масштаб преступности, тенденция ее роста, качественные изменения важнейших 

характеристик преступного поведения-все это подводит современную преступ-

ность в Российской Федерации к первому ряду наиболее острых проблем обще-

ственной жизни. Соответственно, важность и актуальность исследования пре-

ступности, особенно тех ее аспектов, которые не были предметом углубленного 

научного анализа. Одним из таких аспектов является рассмотрение преступности 

в контексте тех социальных явлений и процессов, которые ее затрагивают, и в то 

же время ее воздействие. 

К таким явлениям относится проституция, которая остается наименее изу-

ченной и научно понятной с криминологической точки зрения. Научные знания 

об этом социальном явлении до недавнего времени отсутствовали или были за-

секречены, в течение многих лет его всерьез никто не исследовал. До настоящего 

времени понятие проституции не определялось законом, что сводит на нет попыт-

ки ограничить это явление и связанные с ним преступные проявления. Право-

охранительные органы сталкиваются со значительными трудностями в правопри-

менении в отношении преступных проявлений проституции. Однако проституция 

представляет определенную опасность для общества. 

Отметим, что на территории современной России сформировались и актив-

но функционируют на рынке проституции и тенденции совершения преступле-

ний, в частности, с организацией этой деятельности другими лицами и извлечени-

ем из чистой прибыли. Эта преступная деятельность характеризуется высокой ла-

тентностью, коррупцией, сложностью выявления и расследования, так что, не-

смотря на высокую общественную опасность и постоянный рост, соответствую-

щие деяния в большинстве случаев остаются незамеченными и занимают лишь 

небольшую часть в общей структуре преступности страны. Согласно статистике, 
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в 2017 году на территории Российской Федерации было зарегистрировано только 

279 преступлений, связанных с вовлечением в проституцию (ст. 240 Уголовного 

кодекса Российской Федерации1), что в 1,8 раза меньше, чем в 2016 году (496)2, 

привлечено к ответственности 163 лица; по ст. 241 (организация занятия прости-

туцией) УК РФ зарегистрировано только 652 преступления, т.е. на уровне 2016 

года (646), привлечено к ответственности 707 лиц3. Анализ приведенной стати-

стики позволяет сделать вывод о том, что работа правоохранительных органов в 

этой сфере ведется инертно, и такая ситуация должна вызывать серьезную озабо-

ченность в обществе, поскольку проституция является проблемой государства. 

Проституция противоречит общественному здоровью и общественной морали. 

Проституция подрывает моральное и физическое здоровье граждан, вовлеченных 

в нее, способствует распространению заболеваний, передаваемых половым путем, 

и ВИЧ-инфекции.  

Вместе с тем, несмотря на актуальность существующей проблемы, практика 

предотвращения и пресечения фактов организации занятия проституцией практи-

чески отсутствует.  

Степень изученности темы исследования. Отдельным вопросы борьбы с ор-

ганизацией занятия проституцией рассматриваются в работах Ю.М. Антоняна, 

СВ. Шмакова, М.А. Селезнева, А.Г. Быкова, В.В. Лысенко, А.П. Дьяченко, Н.А. 

Синельникова, С.В. Шлык. Однако названные авторы преимущественно рассмат-

ривают криминологические аспекты проблемы. Некоторым аспектам борьбы с ор-

ганизацией занятия проституцией посвящены статьи Ю.В. Александрова, П.Д. 

Биленчука, К.М. Бубона, В.О. Глушкова, О.М. Костенка, М.Й. Коржанского, И.П. 

Лановенка, О.М. Литвака, Е.Н. Сережкиной, И.К. Туркевич, В.И. Шакуна, Г. 

Шнайдера и др. 

                                                           

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: [федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: 

по состоянию на 19 февраля 2018 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954; 

2018. - № 9. - Ст. 1292. 

2 Официальный сайт Главного информационно-аналитического центра России. Статистика 

[электронный ресурс]. - Доступ: https://mvd.ru/folder/ 101762. Дата обращения: 30.05.2018. 

3 Краткая характеристика состояния преступности [Электронный ресурс]: Официальный сайт 

МВД России. - Доступ: https://www.mvd.ru/statistics/reports. Дата обращения: 30.05.2018. 
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Объектом исследования явились как общественные отношения, порождае-

мые фактом организации занятия проституцией, так и отношения, возникающие в 

связи с противодействием данному явлению средствами уголовно-правового и 

криминологического характера.  

Предмет исследования - состояние противодействия организации занятия 

проституцией, а также явления и процессы, обуславливающие изучаемый фено-

мен в современной России, его качественно-количественные показатели, личность 

преступника - организатора занятия проституцией и проблемы предотвращения 

указанного явления.  

Цель выпускной квалификационной работы - дать криминологическую ха-

рактеристику и проанализировать особенности предупреждения преступлений, 

связанных с организацией занятия проституцией. 

Для достижения сформулированной цели в работе сделана попытка реше-

ния следующих основных задач: 

1) раскрыть понятие проституции как социально-негативного явления и 

рассмотреть преступления, связанные с ней; 

2) охарактеризовать ответственность за преступления, сопряженные с про-

ституцией по уголовному законодательству Российской Федерации; 

3) изучить зарубежный опыт противодействия преступлениям, связанным с 

организацией занятия проституцией; 

4) проанализировать причины и условия преступлений, связанных с органи-

зацией занятия проституцией; 

5) охарактеризовать личность преступника - организатора занятия прости-

туцией; 

6) рассмотреть обстоятельства, подлежащие доказыванию по преступлени-

ям, связанным с организацией занятия проституцией; 

7) обобщить проблемы общего и специального предупреждения преступле-

ний, связанных с организацией занятия проституцией; 

8) проанализировать деятельность ОВД по предотвращению, пресечению и 

расследованию преступлений, связанных с организацией занятия проституцией. 
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Теоретико-методологическую основу исследования составляют базовые по-

ложения науки уголовного права и криминологии, а также общенаучные методы 

познания (анализ и синтез), в том числе, системный метод, а также частно-

научные методы: историко-правовой, формально-юридический, сравнительно-

правовой. 

Нормативной базой выпускной квалификационной работы послужили Кон-

ституция Российской Федерации1, Уголовный кодексы РФ, а также другие феде-

ральные законы и иные нормативно-правовые акты. В качестве подкрепления 

теоретического материала в работе проанализированы материалы судебной прак-

тики. 

Структура работы построена с учетом характера темы, а также степени 

научной разработанности затрагиваемых в ней проблем. Выпускная квалифика-

ционная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использован-

ных источников и литературы. В первой главе дана криминологическая характе-

ристика преступлений, связанных с организацией занятия проституцией. Во вто-

рой главе проанализированы детерминирующие факторы преступлений, сопря-

женных с организацией занятия проституцией. В третьей главе рассмотрены во-

просы предупреждения преступлений, связанных с организацией занятия прости-

туцией. 

 

 

                                                           

1 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.: 

по состоянию на 21 июля 2014 г.] // Российская газета. - 1993. - №237; Собрание законодатель-

ства РФ. - 2014. - №31. - Ст. 4398. 
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ГЛАВА 1. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАНЯТИЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ 

 

§1. Проституция как социально-негативное явление и преступления,  

связанные с ней 

 

Термин «проституция» происходит от латинского слова prostitution, что в 

переводе означает «выставлять для разврата, бесчестить». Проституция определя-

ется как участие в случайных, внебрачных сексуальных отношениях за плату, не 

на основе личной симпатии или привлекательности1. Проституция является одной 

из форм социального девиантного сексуального поведения, которое проявляется в 

торговле своим телом 2 (вступлении в половую связь за вознаграждение)3. 

О проституции как одном из видов неформальной занятости населения 

можно говорить только тогда, когда наблюдается закономерность такой деятель-

ности. Также необходимо иметь признак материальной выгоды (обогащения). 

Однако, в отличие от легкомысленного или аморального сексуального поведения, 

проституция также характеризуется предварительным соглашением об оплате 

сексуальных услуг. Иными словами, женщина, которая часто меняет своих сексу-

альных партнеров, получает от них подарки, проводит с ними свободное время в 

развлекательных заведениях, пользуется их имущественными благами, не может 

считаться проституткой. 

Основными признаками проституции являются неизбирательные система-

тические сексуальные отношения, не основанные на личной симпатии, влечении и 

предварительном соглашении об оплате сексуальных услуг. Эмоциональное без-

различие к половому партнеру не является конструктивным признаком проститу-

ции. В определенных случаях проститутка сама выбирает себе клиентов и может 

отказаться от вступления в половой акт с человеком, который вызывает у нее, 

                                                           

1 Голод С.И. Проституция в контексте изменения половой морали / С.И. Голод // Социологиче-

ские исследования. - 2008. -№ 2. - С. 65. 

2 Иншаков С.М. Криминология: учебник / С.М. Иншаков. - М.: Юриспруденция, 2010. -  С.329. 

3 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях / Под 

общ. ред. Э.Н. Ренова. - М.: Норма, 2014. - С.312. 



 

 

8 

например, физическое отвращение. Проституция возможна как в гетеросексуаль-

ных, так и в гомосексуальных отношениях, как со стороны женщин, так и муж-

чин. Не имеет значения, как удовлетворить сексуальные потребности1. 

В условиях современного российского общества проблема социального 

контроля над проституцией приобретает особое значение. В последние годы, не 

только увеличение числа лиц, ответственных за предоставление сексуальных 

услуг, а также увеличение преступной деятельности, связанной с проституцией 

(торговля людьми, использование рабского труда, распространение порнографи-

ческих материалов с изображениями несовершеннолетних, и т. д.). Особенностью 

современного общественного восприятия проституции является толерантность, а 

в какой-то степени даже безразличие к ней. Незнание, непонимание и недооценка 

обществом всех негативных последствий этого социального явления, к сожале-

нию, присуще российской действительности2. 

Сексуальная эксплуатация представляет собой прямое нарушение одного из 

фундаментальных прав человека, закрепленного как в международных актах (к 

примеру, во Всеобщей декларации прав человека3, Международном пакте об эко-

номических, социальных и культурных правах), так и в национальных законода-

тельствах (о чем свидетельствуют, например, уголовные кодексы Германии, 

Польши, Швеции и других стран). 

Социальная обусловленность уголовно-правового запрета сексуальной экс-

плуатации человека объясняется рядом факторов. Однако перед их непосред-

ственным анализом необходимо обратиться к понятийному аппарату. Под соци-

альной обусловленностью правовой нормы (в нашем случае - уголовно-правовым 

запретом) понимается ее «способность отражать объективные потребности и вы-

ражать социальные интересы различных индивидов, групп и общностей»4. 

                                                           

1 Гилинский Я.И. Проституция и преступность / Я.И. Гилинский. - М.: Юрайт, 2009. - С.101. 

2 Шалагин А.Е. Проституция как социально-негативное явление и ее общественная опасность / 

А.Е. Шалагин // Актуальные проблемы экономики и права. - 2012. - №1. - С.295. 

3 Всеобщая декларация прав человека. Принята и провозглашена Резолюцией 217 А (III) Гене-

ральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. // Международные акты о правах человека. 

Сборник документов. - М.: Юрлитинформ, 2010. 

4 Марченко М.Н. Теория государства и права / М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 2016. - С. 29. 
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В качестве «социального интереса», который выражает рассматриваемый 

уголовно-правовой запрет, необходимо рассматривать защиту сексуальных прав 

человека. Рассмотрим этот аспект подробнее. В простейшем семантическом ана-

лизе термин «сексуальная эксплуатация» делится на две единицы - «эксплуата-

ция» и «секс «(«сексуальность»). В то же время именно сексуальность человека и 

сексуальные права используются, т. е. используются, что в доктрине и практике 

рассматривается как неотъемлемый компонент основных прав человека1. В этой 

связи сексуальные права человека являются неотъемлемыми и универсальными. 

Например, во Всеобщей декларации прав человека говорится, что: 1) «Каждый 

человек имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность» (статья 2). 

2) «никто не может содержаться в рабстве или подневольном состоянии» (статья 

3); 4), etc. 

Исследователи, анализируя понятие «сексуальность» как объект защиты 

сексуальных прав, приходят к выводу, что « сексуальность является неотъемле-

мой частью личности каждого человека в любом обществе, и по этой причине 

обществу необходимо создать благоприятные условия для того, чтобы каждый 

мог пользоваться всеми сексуальными правами»2. 

В настоящее время сексуальность все чаще признается позитивным аспек-

том жизни в мировом сообществе в целом и в России в частности. Сексуальные 

права являются универсальными правами человека, основанными на свободе, до-

стоинстве и равенстве, которые присущи каждому человеку3. 

Согласно этому толкованию, общество должно создавать благоприятные 

условия, в которых каждый человек может пользоваться своими сексуальными 

правами во всей их полноте, с тем чтобы активно участвовать в экономическом, 

социальном, культурном и политическом развитии. Уважение и защита сексуаль-

ных прав личности как важнейший аспект включают и недискриминацию. Кон-

                                                           

1 Лаврик М.А. К теории соматических прав человека / М.А. Лаврик // Сибирский юридический 

вестник. - 2014. - № 3. - С. 24. 

2 Основные формы эксплуатации // Сайт «Защитим детей от коммерческой сексуальной эксплу-

атации». URL: http://stopcsec.com.swtest.ru. Дата обращения: 30.05.2018. 

3 Баллаева Е.А. Репродуктивные и сексуальные права и перспективы гендерного равенства / 

Е.А. Баллаева // Молодой ученый. - 2017. - №3. -С.94.  
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цепция недискриминации лежит в основе защиты и поощрения всех прав челове-

ка, что подтверждается Всеобщей декларацией прав человека (ст. 7)1. 

По мнению специалистов управления Верховного комиссара по правам че-

ловека, « существует много препятствий на пути реализации их сексуальных прав. 

Подлинное равенство требует устранения этих барьеров, с тем чтобы самые раз-

ные люди могли пользоваться основными правами и свободами наравне с други-

ми. Это может потребовать особого внимания со стороны маргинализованных и 

обездоленных групп населения»2. 

Исходя из представленного толкования сексуальных прав, можно сделать 

вывод, что обеспечение сексуальных прав для всех подразумевает привержен-

ность идее недопустимости вреда и защиты от вреда. Сексуальные права основа-

ны на праве на защиту от всех форм насилия и вреда и праве жертв обращаться за 

помощью3. Важнейшей задачей государства в этом контексте является обеспече-

ние защиты сексуальных прав, что может быть выражено в запрете сексуальной 

эксплуатации. 

Анализ современных взглядов на соматические права в целом и сексуаль-

ные права как объект защиты приводит, в частности, к выводу о том, что сексу-

альные права и свободы включают в себя основные права, предоставляемые зако-

ном, и доступ к средствам реализации этих прав. Однако лишь незначительная 

доля нарушений сексуальных прав может быть истолкована как сексуальная экс-

плуатация. Мы согласны с мнением о том, что ключевым аспектом проведения 

различия между сексуальной эксплуатацией и другими нарушениями сексуальных 

прав является понятие «выгоды». Однако, на наш взгляд, понятие «выгода» в этом 

контексте следует трактовать как можно шире, в том числе и в нем: 

                                                           

1 Шепенко Р.А. Принцип недискриминации: международно-правовое регулирование / Р.А. Ше-

пенко // Законы России: опыт, анализ, практика. - 2014. - № 4. - С. 14. 

2 Совет по правам человека. Резюме, подготовленное Управлением Верховного комиссара по 

правам человека в соответствии с п. 5 приложения к Резолюции 16/21 Совета по правам челове-

ка. Швейцария. A/HRC/WG.6/14/CHE/3. 30 июля 2012 г. // URL: http://daccess-dds-ny.un.org/ 

doc/U№DOC/GE№/G12/156/52/PDF/G1215652.pdf. Дата обращения: 30.05.2018. 

3 Заключительные замечания Комитета по экономическим, социальным и культурным правам. 

E/C.12/I№D/CO/5. 8 августа 2008 г. // URL: daccess-dds-ny.un.org/doc.. Дата обращения: 

30.05.2018. 
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- материальные факторы-прямая или косвенная выгода от использования 

сексуальности другого человека; 

- моральные факторы - получение удовольствия, самореализация за счет 

других людей, потакание сексуальным инстинктам, в том числе классифицируе-

мым как сексуальные расстройства (педофилия, сексуальный каннибализм и др.)1. 

Исходя из этого, сексуальная эксплуатация включает, как минимум, эксплу-

атацию проституции третьими лицами, использование сексуальности принуди-

тельной человек (это не обязательно означает рабство) с целью получения опре-

деленной выгоды. Сексуальная эксплуатация в коммерческих целях может быть 

истолкована как использование, предоставление или предложение любому лицу 

заниматься проституцией или изготовлением порнографических материалов с 

применением силы или принуждения в целях извлечения финансовой или иной 

материальной выгоды. 

Однако следует иметь в виду, что некоторые взрослые, занимающиеся про-

ституцией или производящие порнографическую продукцию, делают это добро-

вольно, в то время как другие вынуждены делать это путем обмана, насилия и / 

или долговой кабалы. «Единственные ограничения, которые могут существовать 

в отношении сексуальных прав, не предусмотренные законом в целях обеспече-

ния должного признания и уважения прав и свобод других и общего благосостоя-

ния в демократическом обществе»2, которым и является Россия (ст. 1 Конститу-

ции РФ). 

Таким образом, очевиден социальный интерес (в виде защиты сексуальных 

прав), выражающий рассматриваемый уголовно-правовой запрет. 

Еще одним компонентом социальной обусловленности рассматриваемого 

уголовно-правового запрета является объективная необходимость этого запрета. 

Это следует понимать как совокупность случаев сексуальной эксплуатации. Как 

свидетельствует мировая статистика, преступления такого рода стремительно 

                                                           

1 Шалагин А.Е. Проституция как социально-негативное явление и ее общественная опасность / 

А.Е. Шалагин // Актуальные проблемы экономики и права. - 2012. - №1. - С.84. 

2 Шалаев А.В. Сексуальные и репродуктивные права человека в конституциях и законодатель-

стве зарубежных государств / А.В. Шалаев // Известия Саратовского университета. Серия: Эко-

номика. Управление. Право. - 2014. - Вып. 4. - С.39. 
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растут, а» доходность «этой преступной деятельности» составляет от 9 до 12 мил-

лиардов долларов в год. Масштабы и прибыльность этой деятельности уступают 

лишь торговле оружием и наркотиками»1. 

Различные международные организации, напрямую занимающиеся пробле-

мами сексуальной эксплуатации (например, ЮНЕСКО или ECPAT International), 

фиксируют постоянно возрастающее число выявленных случаев сексуальной экс-

плуатации, особенно в отношении несовершеннолетних2. 

Распространение случаев сексуальной эксплуатации характерно и для со-

временной России. Однако статистики непосредственно по случаям сексуальной 

эксплуатации в России нет, так как нет общего понимания этого закона, и нет чет-

кого запрета на него. 

О распространенности сексуальной эксплуатации в нашей стране можно су-

дить по различным показателям, к которым относятся: данные правоохранитель-

ных органов о количестве преступлений против половой неприкосновенности, 

статистика здравоохранения по беременности и абортам среди несовершеннолет-

них, заболеваемость ВИЧ, т. е. явления, связанные с ранним началом половой 

жизни, ее высокой интенсивностью и случайностью. Однако эти данные могут 

использоваться только в сочетании с уголовной статистикой. Например, по оцен-

кам экспертов, в Москве занимаются проституцией от 20 тыс. человек до 30 тыс. 

детей и многие из их клиентов являются иностранными гражданами3. Это может 

свидетельствовать о том, что Москва является одной из значимых «зон» сексу-

ального «трафика», что означает перемещение (географическое) человека с целью 

сексуальной эксплуатации. 

Определенным образом ситуация в сфере сексуальной эксплуатации в Рос-

сии отражена в данных социологических опросов. Однако таких исследований в 

                                                           

1 Смирнов Ю.П. Уголовная ответственность за сексуальную эксплуатацию других лиц в форме 

занятия ими проституцией: Автореф. дис. ... к. ю. н. / Ю.П. Смирнов. - М., 2010. - С. 3. 

2 См., например: Официальная статистика U№ESCO Trafficking Project // URL: 

http://www2.unescobkk.org/culture/trafficking. Дата обращения: 30.05.2018. 

3 Стокгольмская декларация и план действий по борьбе с коммерческой сексуальной эксплуа-

тацией детей // URL: http://docs.cntd.ru/document/499039123. Дата обращения: 30.05.2018. 
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настоящее время мало и проводятся несистематически1, однако они свидетель-

ствуют о том, что ситуация с сексуальной эксплуатацией в России очень сложная 

и что она имеет « региональную специфику, в частности, формы сексуальной экс-

плуатации, факторы и механизмы вовлечения, формы оплаты труда, преступники 

могут отличаться»2. 

В целом можно утверждать, что социальная обусловленность уголовного 

запрета сексуальной эксплуатации в России существует. Однако в уголовном за-

конодательстве России нет прямого запрета на сексуальную эксплуатацию, хотя 

Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность за ряд деяний, 

которые могут быть отнесены (прямо или косвенно) к видам сексуальной эксплу-

атации: 

- торговля людьми (статья 127.1 УК РФ); 

- использование рабского труда (ст. 127.2 УК РФ); 

- вовлечение в занятие проституцией (статья 240 УК РФ); 

- получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (статья 240.1 Уголов-

ного кодекса); 

- организация проституции (ст. 241). 

Однако такая передача очень условна. Первые два могут включать акты 

сексуальной эксплуатации, но диапазон защищаемых общественных отношений 

гораздо шире. Другие упомянутые формулировки можно рассматривать как кон-

кретные виды сексуальной эксплуатации (хотя термин здесь не используется), но 

все возможные виды сексуальной эксплуатации этим не ограничиваются. Эти со-

ставы не криминализируют, например, такие деяния, как купля-продажа неком-

мерческих сексуальных целей, которые могут включать ранние браки, принуди-

тельные или подневольные браки, брачные соглашения, браки за плату, брачные 

сделки, временные браки или браки в целях продолжения рода. 

                                                           

1 Ковалева М.А. Сексуальное насилие и сексуальная эксплуатация: криминологические и уго-

ловно-правовые аспекты, предупреждение: Автореф. дис. ... к. ю. н. / М.А. Ковалева. - М., 2006. 

- С. 10. 

2 Лунеев В.А. Организованная сексуальная эксплуатация людей в Омской области: характери-

стика и локализация / В.А. Лунеев. - Омск, 2012. - С. 45. 
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Отметим также, что термин « сексуальная эксплуатация лица «в Уголовном 

кодексе Российской Федерации все же встречается, но в контексте более широко-

го понятия «эксплуатация человека». Так, во втором примечании к статье 127.1 

«торговля людьми» Уголовного кодекса говорится, что» под эксплуатацией лица 

в настоящей статье понимается использование проституции другими лицами, 

иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное со-

стояние. «Как вы можете видеть, эта заметка скорее функция, чем смысл, т. е. он 

описывает состав конкретного преступления «торговля людьми». 

Определения сексуальной эксплуатации настоящая записка не содержит и 

не охватывает все формы сексуальной эксплуатации, которых в науке немало1. 

Таким образом, примечание к ст. 127.1 УК РФ не может рассматриваться как за-

прет сексуальной эксплуатации в России. В то же время, стоит отметить, что Рос-

сия ратифицировала Конвенцию Совета Европы О защите детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуальных надругательств2. 

Анализ данного документа показывает, что в российском законодательстве 

под сексуальной эксплуатацией следует понимать те виды деяний, которые указа-

ны в статьях 18-23 настоящей Конвенции. Буквальное толкование Конвенции 

предполагает, что такие акты следует рассматривать как «сексуальную эксплуата-

цию» только в том случае, если они направлены против детей. 

Кроме того, Россия участвовала в подписании такого рекомендательного 

документа, как Типовой закон О противодействии торговле людьми, в котором, в 

частности, дается следующее определение: «сексуальная эксплуатация людей - 

извлечения финансовой или иной выгоды посредством принуждения другого ли-

ца, в том числе путем злоупотребления его уязвимым положением, к оказанию 

услуг сексуального характера или иные действия сексуального характера, вклю-

чая его использование для занятия проституцией, участия в зрелищных мероприя-
                                                           

1 Смирнов Ю.П. Уголовная ответственность за сексуальную эксплуатацию других лиц в форме 

занятия ими проституцией: Автореф. дис. ... к. ю. н. / Ю.П. Смирнов. - М., 2010. - С. 8. 

2 Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных зло-

употреблений (Лансароте, 25.10.2007) // Бюллетень международных договоров. 2014. № 6; Фе-

деральный закон от 07.05.2013 № 76-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы о защите 

детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений» // Собрание законодатель-

ства РФ. - 2014. - № 7. - Ст. 634. 
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тиях сексуального характера, изготовления порнографических материалов или 

предметов, либо обращение и удержание в сексуальном рабстве...»1. 

Таким образом, социальная обусловленность уголовного запрета сексуаль-

ной эксплуатации в России существует. Однако прямого запрета на сексуальную 

эксплуатацию в уголовном законодательстве Российской Федерации нет (хотя 

этот термин встречается в Уголовном кодексе). Однако такой запрет есть в рати-

фицированной Россией Конвенции Совета Европы О защите детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуальных надругательств. Однако здесь она присутствует в 

ограниченном варианте (т. е. направлена только на защиту детей). Более широкое 

определение содержится в подписанном Россией типовом законе «О противодей-

ствии торговле людьми», но носит лишь рекомендательный характер. 

На наш взгляд, запрет сексуальной эксплуатации в российском законода-

тельстве должен быть более четким. Одним из вариантов реализации данного 

предложения может стать включение соответствующей статьи в Уголовном ко-

дексе Российской Федерации. Например, вышеупомянутое определение Типового 

закона О борьбе с торговлей людьми может быть включено в Уголовный кодекс в 

качестве отдельного преступления-статья 241.1 «сексуальная эксплуатация». Сек-

суальная эксплуатация несовершеннолетнего может квалифицироваться как пре-

ступление. Статьи 240, 240.1 и 241 Уголовного кодекса предлагается признать не-

действительными. 

 

§2. Ответственность за преступления, сопряженные с проституцией  

по уголовному законодательству Российской Федерации 

 

Прямого запрета на сексуальную эксплуатацию в Уголовном кодексе Рос-

сии нет, однако сексуальная эксплуатация рассматривается как форма эксплуата-

ции, которая согласно примечанию 2 статьи 127.1 Уголовного кодекса Россий-

                                                           

1 Модельный закон о противодействии торговле людьми (принят в Санкт-Петербурге 

03.04.2008 Постановлением 30-11 на 30-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи 

государств - участников СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея 

государств - участников Содружества Независимых Государств. - 2008. - № 42. - С.301-353. 



 

 

16 

ской Федерации означает «использование проституции другими лицами и иные 

формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное состоя-

ние» . 

Анализ текста настоящей записки позволяет отметить, что в уголовном пра-

ве России существует только четыре формы эксплуатации человека - сексуальная 

эксплуатация, проституция, рабский труд (услуги) и подневольное состояние. 

Уголовно-правовое запрещение сексуальной эксплуатации лица в форме исполь-

зования для занятия проституцией в российском праве предусмотрено статьями 

240 и 241 Уголовного кодекса. Мы дадим им уголовно-правовую характеристику. 

1. Вовлечение в занятие проституцией (статья 240 Уголовного кодекса). Эта 

статья предусматривает уголовную ответственность за участие в проституции и 

принуждение к занятию проституцией. Отсутствует юридическое определение 

понятий «причастность» и «принуждение» применительно к данной статье Уго-

ловного кодекса. Кроме того, отсутствует юридическое определение проституции. 

Между тем эти понятия представляют значительный интерес в контексте нашего 

исследования, учитывая тот факт, что данная статья криминализирует наиболее 

распространенную форму сексуальной эксплуатации - принудительную прости-

туцию (моральную или физическую). 

Понятие «проституция» в законодательстве Российской Федерации активно 

используется, как в уголовном, так и в административном праве. Однако ни в 

Уголовном кодексе, ни в административном Кодексе нет юридических определе-

ний проституции. 

В уголовном праве ученые по-разному относятся к проституции. Так, Со-

ветский адвокат С. Н. Красуля считал, что проституцией « можно назвать прода-

жу женского тела за деньги каждому, кто хочет удовлетворить его сексуальные 

потребности»1. Характерной чертой этого определения является упоминание о 

женщинах как о субъекте проституции (это было характерно для советского права 

                                                           

1 Красуля С.Н. Проституция и преступность. Проблемы, дискуссии, предложения / С.Н. Красу-

ля. - М.: Юрлитинформ, 2012. - С. 10. 
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в целом). Подобная точка зрения очень распространена в Российской науке, 

например, аналогичное определение дает В. Д. Иванов1. 

Мы, с нашей точки зрения, не поддерживаем столь узкое толкование про-

ституции, присоединяясь к авторам, которые в своих определениях не указывают 

конкретный пол субъекта проституции (такое определение, в частности, дала е. Х. 

Надысева)2. Это также относится к понятию «сексуальные услуги», содержащееся 

в примечании к статье 240.1 УК РФ. 

Мы также поддерживаем точку зрения я. И. Гилинский, который обращает 

внимание на то, что «для понимания и определения проституции необходимо ис-

пользовать два обязательных признака: безличный (отчужденный) и платный 

(платный) характер сексуальных отношений»3. 

От себя отметим, что последний знак (оплата) обязателен, однако предмет 

проституции денег может и не получить - их часто получает человек, эксплуати-

рующий свою сексуальную функцию (как правило, сутенер). 

Понятие «вовлеченность» в науку также может трактоваться по-разному. 

Например, А. Н. Игнатов определяет помолвку как « побуждение, принуждение, 

побуждение человека систематически торговать своим телом.»С этим определе-

нием мы не полностью согласны, так как есть указание на регулярность, которое 

мы считаем не обязательным - проституция как безличный сексуальный контакт 

за плату может быть единичным действием или бессистемным. В свою очередь 

понятие «принуждение» применительно к проституции толкуется узко (по срав-

нению с вовлеченностью). Согласно Э.Х. Надысева: «принуждение к продолже-

нию занятия проституцией - это физическое или психическое воздействие на 

жертву или на жертву с целью заставить ее (его) продолжать заниматься прости-

                                                           

1 Иванов В.Д. Уголовное право. Особенная часть: Учеб. Ростов н/Д / В.Д. Иванов. -  Феникс, 

2014. - С. 280. 

2 Надысева Э.Х. Актуальные вопросы интерпретации вовлечения в занятие проституции в док-

трине уголовного права / Э.Х. Надысева // Пробелы в российском законодательстве. - 2015. - № 

4. - С. 118. 

3 Гилинский Я.И. Девиантология. Социология преступности, наркотизма, проституции, само-

убийств и других «отклонений» / Я.И. Гилинский и др. - СПб.: Юридический центр «Пресс», 

2014. - С. 381. 
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туцией, несмотря на желание жертвы прекратить это занятие, то есть игнорируя 

волю человека»1.  

Шантаж, обман, уничтожение имущества и т. д., как правило, упоминаются 

как действия исполнителя, направленные на принуждение. 

В целом следует отметить, что законодатель при построении статьи 240 

Уголовного кодекса использовал весьма сложные понятия (допускающие аб-

страктное и двойное толкование) без их юридического определения, что приводит 

к многочисленным ошибкам в судебной практике . 

Переходя к уголовно-правовой характеристике данной статьи, отметим, что 

объектом преступления по ст. 240 УК РФ (как части 1, так и части 2 и 3) являются 

общественная мораль и общественное здоровье. Объективная сторона преступле-

ния по части 1 статьи характеризуется действиями (вовлечение в занятие прости-

туцией и принуждение к продолжению занятия проституцией). Субъектом пре-

ступления является лицо, достигшее 16-летнего возраста. Субъективная сторона 

характеризуется прямым умыслом. 

Часть 2 комментируемой статьи рассмотрение УК РФ предусматривает по-

вышенную ответственность за те же деяния, совершенные: а) с применением 

насилия или угрозой его применения; б) с перемещением потерпевшего через гос-

ударственную границу Российской Федерации или с незаконным задержанием за 

границей; в) группой лиц по предварительному сговору. Под насилием (в контек-

сте части 2 статьи. Пункт 240 Уголовного кодекса) может пониматься как « физи-

ческое воздействие на лицо, занимающееся проституцией, выражающееся в 

умышленном причинении побоев, умышленном причинении легкого вреда здоро-

вью лица, а также вреда средней тяжести или в применении пыток без отягчаю-

щих обстоятельств.» 

Часть 3 этой статьи был относительно недавно-в 2012 году и предусматри-

вает наказание за те же деяния, совершенные организованной группой или в от-

ношении несовершеннолетнего. Такое решение законодателя можно только при-

                                                           

1 Надысева Э.Х. Актуальные вопросы интерпретации вовлечения в занятие проституции в док-

трине уголовного права / Э.Х. Надысева // Пробелы в российском законодательстве. - 2015. - № 

4. - С. 119. 
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ветствовать, поскольку, как показывает практика, организация вовлечения (ре-

клама о возможности трудоустройства за рубежом, подбор, проведение различ-

ных кастингов и уговоров будущих клиентов), их перемещения за границу и 

дальнейшее «трудоустройство» не одного человека, в этот преступный бизнес во-

влечена целая группа лиц и посредников. При этом каждое звено такого» бизнеса 

« имеет своего организатора (менеджера), свои задачи и цели, финансовые сред-

ства и материальные ресурсы, систему коммуникации и обмена информацией 

между участниками этого преступного бизнеса, что свидетельствует об их четкой 

организации, координации действий и общих конечных целях и задачах1. То есть 

сексуальная эксплуатация человека в этом контексте является наиболее выражен-

ной и заметной. 

2. Организация проституции (статья 241 Уголовного кодекса). Объект дан-

ного преступления - отношения, обеспечивающие общественную нравственность. 

Объективная сторона преступления включает: 

- предоставление помещений для занятия проституцией (систематическое). 

Систематическим считается предоставление помещения не менее трех раз; 

- непосредственное участие в организации и содержании борделя. 

Организация выражается в подборе проституток, помещений, клиентов, 

охраны, оборудования помещений, обслуживании клиентов, а также подборе пер-

сонала, обеспечивающего проституцию. 

Мероприятия, направленные на организацию занятия проституцией вклю-

чают: подбор лиц, желающих оказывать сексуальные услуги на постоянной осно-

ве в борделях; подбор соответствующих помещений, их размещение; обеспечение 

безопасности и других служб, обеспечивающих работу в бордель; подбор клиен-

тов и т. д. 

Субъектом преступления может быть вменяемое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. С субъективной стороны преступление характеризуется прямым 

умыслом. Момент окончания преступления - это момент организации проститу-

                                                           

1 Соловьев В.С. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией (по 

материалам Центрального федерального округа): Дис. ... к. ю. н. / В.С. Соловьев. - М., 2013. - С. 

22. 
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ции. Мотив этого преступления почти всегда эгоистичен. Преступления такого 

рода являются прямо преднамеренными, то есть преступник осознает, что он ру-

ководит публичным домом или организует проституцию, и хочет это сделать. 

При организации занятия проституцией, набор уголовной ответственности 

по статье 241 УК будет статья 240 УК РФ «вовлечение в занятие проституцией». 

Следует отметить, что нормы статей 240 и 241 противоречат статье 127.1 («тор-

говля людьми»). Для квалификации деяния по данной статье Уголовного кодекса 

необходимо наличие признаков, указывающих на подчиненность лица. Она: 

- отсутствие какого-либо вознаграждения за труд; 

- невозможность для пострадавшего заставить человека отказаться от рабо-

ты. 

Опционные характеристики могут быть: 

- насилие / угроза или шантаж; 

- использование служебного положения; 

- сокрытие и / или уничтожение документов потерпевшего. 

Не имеет значения, принудили жертву к законному или запрещенному тру-

ду (например, труду, упаковке наркотиков или труду кирпичного производства). 

Такой работой может быть и проституция. 

Эти акты можно отличить с помощью функции оплаты. Если лицо, занима-

ющееся проституцией, получает вознаграждение за свою работу, то это деяние 

должно квалифицироваться (в зависимости от конкретного деяния) в соответ-

ствии со статьями 240 или 241 Уголовного кодекса. В том случае, если возна-

граждение согласно статье 127.2 Уголовного кодекса. Также отметим, что исполь-

зование рабского труда может включать и другие формы использования сексу-

альности, такие как съемка порно. В то же время анализ судебной практики пока-

зывает, что суды, определяя преступный характер отношений, обращали внима-

ние прежде всего на денежную форму оплаты услуг несовершеннолетнего1. 

                                                           

1 Приговор Кировского районного суда г. Казани от 25 июля 2014 г. по делу № 1-82/2014 [элек-

тронный ресурс]. - Доступ: https://rospravosudie.com. 
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Также отметим, что положения ст. 240 и 241 УК РФ могут конкурировать с 

нормами ст. 240.1 УК РФ» получение сексуальных услуг несовершеннолетнего», 

которая устанавливает уголовную ответственность для лиц, достигших 18 лет за 

получение платных сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от 16 до 

18 лет. Отличие искусства. 240.1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 

иных норм против проституции, устанавливающих уголовную ответственность не 

за лиц, организующих проституцию или вовлекающих новый контингент лиц в 

занятие проституцией, а за лиц, получающих сексуальные услуги от несовершен-

нолетних, занимающихся проституцией. 

В соответствии со ст. 240.1 УК РФ, жертвой такого состава является лицо в 

возрасте от 16 до 18 лет, занимающееся проституцией, которое уже имеет право 

распоряжаться своей сексуальной свободой . Уголовная ответственность за доб-

ровольные сексуальные отношения с таким несовершеннолетним не наступает, в 

связи с чем квалификация деяния по ст. 240.1 УК РФ в совокупности со ст. 134, 

135 УК РФ невозможна . Однако несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет, 

предоставляющий платные сексуальные услуги, т. е. кто занимается проституци-

ей, совершает административное правонарушение по данной статье. 6.11 КоАП 

РФ . 

В целом, как основной и основной вывод данной статьи, мы приходим к 

выводу, что Уголовно-правовая характеристика составов, криминализирующих 

(прямо или косвенно) определенные виды сексуальной эксплуатации (в нашем 

случае проституции), свидетельствует о том, что конструкция этих составов очень 

сложна и расплывчата. Это находит свое отражение, в частности, в отсутствии 

юридического определения термина «проституция», что может привести к аб-

страктному и двойственному толкованию, что неизбежно приводит к проблемам в 

квалификации деяний.  

В качестве возможного определения проституции, мы предлагаем следую-

щий текст: «проституция-систематическое оказание сексуальных услуг неопреде-

ленному кругу лиц за плату». 
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§3. Зарубежный опыт противодействия преступлениям, связанным с организацией 

занятия проституцией 

 

Рассматривая преступления, связанные с проституцией, невозможно не об-

ратить внимание на опыт зарубежного законодательства, так как география явле-

ния обширна. Международное право предусматривает ответственность только за 

преступления, связанные с проституцией, а проституция не наказуема. Однако 

уголовное законодательство некоторых государств предусматривает ответствен-

ность как за преступления проституции, так и за сам акт проституции, а также за 

«покупку» сексуальных услуг. 

В настоящее время существует ряд международных документов, касающих-

ся проблемы борьбы с проституцией. К ним относятся следующие: Конвенция о 

борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами, 

одобренная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1949 г.; Декларация о 

ликвидации дискриминации в отношении женщин, провозглашенной резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН в 1967 г.; Конвенция о ликвидации всех форм дис-

криминации в отношении женщин, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН в 1979 году.; Конвенция о правах ребенка, принятая резолюцией Генераль-

ной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в 1989 году; Венская Декла-

рация и программа действий, принятые на Всемирной конференции по правам че-

ловека 1993 года; Конвенция Организации Объединенных Наций против трансна-

циональной организованной преступности 2000 года, протокол о предупреждении 

и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 

нее, дополняющий Конвенцию; 

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами обязывает Государства-участники наказывать лиц за следующие 

акты проституции: 

- сводничество, склонение или совращение в целях проституции другого 

лица, даже с согласия этого лица; 

- эксплуатацию проституции другого лица, даже с согласия этого лица; 
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- содержание публичного дома, или управление им, а также сознательное 

финансирование или участие в финансировании публичного дома; 

- сдача в аренду или наем здания или иного помещения, а также его части 

при условии, что известно, что оно будет использоваться для проституции треть-

ими лицами. 

Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организации 

Объединенных Наций 2000 года, требует от государств-участников криминализи-

ровать торговлю людьми, в том числе в целях сексуальной эксплуатации. 

Изучение уголовного законодательства иностранных государств показыва-

ет, что уголовное законодательство охватывает (в порядке распространенности) 

следующие три группы преступлений: 1) преступления, связанные с проституци-

ей; 2) проституция; 3) приобретение сексуальных услуг. Однако в некоторых 

странах уголовная ответственность предусмотрена за преступления в двух-трех 

группах. Независимо от того, легализована ли проституция в той или иной стране, 

в законодательстве каждой из них содержится ряд запрещенных актов проститу-

ции. Например, участие в проституции, сводничество, сутенерство, организация и 

содержание притонов для проституции. 

Анализ уголовного законодательства стран бывшего СССР (Армения, Ка-

захстан, Грузия, Таджикистан, Азербайджан, Беларусь, Латвия), а также Франции, 

Швейцарии, Голландии, Турции, Испании, Польши, Болгарии, Германии, Шве-

ции, Дании, Китая, показывает, что уголовный закон, который устанавливает от-

ветственность за преступления, связанные с проституцией разнообразны и вклю-

чают в себя: вовлечение в занятие проституцией; вовлечение в занятие проститу-

цией несовершеннолетнего; принуждение к занятию проституцией; сводничество; 

организация или содержание притонов для занятия проституцией; предоставление 

помещений для занятия проституцией; сводничество; торговлей людьми и т. д.1 

Уголовное право большинства стран устанавливает ответственность за эти дея-

                                                           

1 Коровин Е.П. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией в современном уголов-

ном законодательстве зарубежных стран: сб. науч. тр. юрид. факультета СевКавГТУ / Е.П. Ко-

ровин. - Ставрополь, 2014. - С. 78. 
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ния. Однако государства по-разному решают проблему институционализации 

норм, предусматривающих ответственность за такие деяния. Так, часть 1 ст. 155 

Уголовного кодекса Болгарии предусматривает уголовное склонение женщины к 

занятию проституцией, без указания способов совершения такого деяния. Жерт-

вой преступления может стать только женщина, которая на современном этапе не 

отражает объективную реальность. 

В соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса Дании, наказание нала-

гается на «любое лицо, которое: (1) побуждает другого человека, чтобы получить 

прибыль, участвуя в аморальные половые сношения с другими лицами; или (2) с 

целью получения выгоды склоняет другое лицо к участию в аморальные половые 

отношения с другими лицами или не позволяет другому лицу, который вступает в 

аморальные половые отношения с другими лицами, оставить данное занятие». 

Однако, как видно из текста данной нормы, уголовная ответственность наступает 

не только за побуждение, но и за недопущение прекращения аморального полово-

го акта ради наживы. В статье 180А Уголовного кодекса Германии говорится о 

содействии проституции, согласно которой уголовным наказанием является лю-

бое лицо, которое «принуждает к проституции или эксплуатирует в этой связи 

другое лицо, которому оно предоставляет квартиру для занятия проституцией». 

Уголовный кодекс Китая отличается от многих уголовных законов. Так, в 

главе 6 «Преступления против порядка государственного управления» преступле-

ния, связанные с организацией, принуждением, вовлечением в проституцию, 

предоставлением помещений для этой цели и сутенерством, отнесены к статье 8. 

В Уголовном кодексе Китая ответственность за вовлечение в занятие проституци-

ей дифференцируется главным образом в зависимости от характера отношений 

правонарушителя с жертвами. Итак, искусство. 358 устанавливает ответствен-

ность за организацию третьих лиц к занятию проституцией или принуждение тре-

тьих лиц к занятию проституцией в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, 

а также штраф. В свою очередь, ст. 359 о привлечении третьих лиц в занятие про-

ституцией, предоставление помещения для этого, сводничество предусматривает 
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наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, краткосрочным арестом или 

надзором, а также штрафом. 

В большинстве государств, в состав вовлечения в занятие проституцией в 

качестве обязательного признака содержит указание на один или несколько спо-

собов совершения данного деяния: применение насилия, угроза его применения, 

уничтожение или повреждение имущества, шантаж, мошенничество, злоупотреб-

ление доверием, использование государственной необходимости, в зависимости 

от вины или беспомощного состояния лица (часть 2 статьи 303 Уголовного кодек-

са Украины, статья 270 Уголовного кодекса Республики Казахстан, статья 164 

Уголовного кодекса Латвии, статьи 203 и 204 Уголовного кодекса Польши, ча-

стью 1 статьи 188 Уголовного кодекса Испании, частью 2 статьи 195 Уголовного 

кодекса Швейцарии). В Уголовном кодексе Германии указание на то, как зани-

маться проституцией (путем насилия, угрозы применения или обмана), включено 

в квалифицированное преступление (статья 181). Цель преступления-извлечение 

имущественной выгоды-является обязательным признаком рассматриваемого 

преступления в соответствии с Уголовным кодексом Польши (статья 204), Герма-

нии (§180) и Дании (часть 1 § 228). Составы вовлечения в занятие проституцией 

включены в Уголовный кодекс Китая (ст. 359) и Болгарии (ст. 155 и 157) не 

предусматривают обязательных признаков ни способа, ни цели совершения пре-

ступления1. 

В Уголовном кодексе вышеупомянутых государств участие несовершенно-

летних или несовершеннолетних в проституции отличается от других преступных 

деяний. Оно либо выделено в отдельный состав (например, часть 1 статьи 195 

Уголовного кодекса Швейцарии), либо признано отягчающим обстоятельством 

(Украина, Польша, Болгария, Испания), либо включено в статью, устанавливаю-

щую ответственность за иные преступления, помимо проституции, такие как: во-

влечение и бродяжничество, попрошайничество, систематическое употребление 

алкогольных напитков (статья 132 Уголовного кодекса РК). 

                                                           

1 Уханова Н. В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений, спо-

собствующих проституции: автореф. ... канд. юрид. наук / Н.В Уханова. - М., 2002. - С. 71. 
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Повышенная уголовная ответственность наступает за принуждение или во-

влечение в занятие проституцией девушек в возрасте до 14 лет, а в случае такого 

принуждения при особо отягчающих обстоятельствах (они определены в общей 

части Уголовного кодекса Китая), то наказанием является пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь, а также конфискация имущества. Это самое суровое 

наказание, предусмотренное за такие преступления в рассматриваемых кодексах. 

Ряд зарубежных стран, включая Аргентину, Испанию и Швейцарию, уста-

навливают уголовную ответственность в уголовном законодательстве за участие в 

проституции лиц, не достигших определенного возраста. В этих государствах, та-

кие правила ориентированы на защиту интересов несовершеннолетних. 

Статья 187 Уголовного кодекса Испании предусматривает уголовное пре-

следование лиц, которые принуждают, подстрекают или содействуют проститу-

ции лиц моложе 18 лет или которые страдают психическими расстройствами. 

Расширение в испанском уголовном праве личности жертвы и включение в него 

лиц, страдающих психическими расстройствами, следует считать позитивным по 

сравнению с аналогичными законами других стран, поскольку такие лица наряду 

с несовершеннолетними более уязвимы к негативному влиянию со стороны дру-

гих лиц. 

В Уголовном кодексе Испании имеет свою специфику в том, что она пре-

следует не только тех, кто «принудить, побудить или содействовать занятию про-

ституцией лица, не достигшего 18», но и «под чьей опеки, защиты или защиты 

признается лицо, не достигшее 18-летнего возраста или признанного недееспо-

собным», которые, обладая сведениями о проституции последнего, еще не сдела-

ли «все возможное», чтобы остановить такой ситуации или «не обратились к вла-

стям, если им нужны средства, чтобы защитить его». 

Соответствующее содержание также предусмотрено в Уголовном кодексе 

Швейцарии, статья 195 которого устанавливает ответственность лиц, «подстре-

кающих несовершеннолетнего к занятию проституцией». Такую же ответствен-

ность также наступает за действия взрослого человека, но нарушитель должен ли-

бо использовать зависимость потерпевшего или имущественного блага (абз. 2 ст. 
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195) или принуждение лица к продолжению занятия проституцией (пункт 195). 

Пункт 195), т. е. совершить деяние, противоречащее воле жертвы, которое по об-

щему определению может быть отнесено к принуждению. Пункт 3 статьи 195 ре-

гулирует ответственность за использование свободы действий лица, занимающе-

гося проституцией, нарушение его интересов, надзор за его деятельностью или 

определение места, времени, объема или других обстоятельств занятости 

Особо отягчающим обстоятельством признается совершение сутенерства 

организованной бандой, а также пытки или акты жестокости (статья 225.8, 225.9 

УК Франции). В качестве наказания за сводничество в зарубежных странах, 

штраф, конфискация имущества, арест, ограничение свободы, лишение свободы 

на определенный срок или пожизненно (за наиболее серьезные виды сводниче-

ства, например, во Франции - с пытками). 

Во всех странах, вышеуказанные преступления предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы (тюремное заключение, арест, лишение свободы, лишение 

свободы и т. д.). В некоторых случаях, помимо наказания в виде лишения свобо-

ды, существует штраф (например, в Уголовном кодексе Украины, Германии, Ки-

тая, Испании), который является основным (альтернативным) наказанием (Украи-

на, Германия, Испания) или дополнительным (Китай). Наиболее суровое наказа-

ние за занятие проституцией при отягчающих обстоятельствах (совершение пре-

ступления организованной группой, неоднократно, в отношении несовершенно-

летнего, несовершеннолетнего или невменяемого, а также в отношении более 

двух лиц) предусмотрено Уголовным кодексом Болгарии - лишение свободы на 

срок от 10 до 20 лет. Китайский Уголовный кодекс устанавливает наказание за это 

преступление, которого нет ни в одном другом кодексе - надзоре. Суть этого 

наказания заключается в том, что осужденные находятся под непосредственным 

контролем органов общественной безопасности, а также ограничены в некоторых 

правах1. 

                                                           

1 Ахметшин Х.М., Ахметшин Н.Х., Петухов А.А. Современное уголовное законодательство 

КНР (Уголовный кодекс КНР) / Х.М. Ахметшин и др. - М.: Проспект, 2010. - С. 263. 
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Так, уголовное законодательство зарубежных стран предусматривает поло-

жения, устанавливающие ответственность за вовлечение в занятие проституцией 

так или иначе других лиц. Однако подход к этому вопросу иной. Страны можно 

разделить на следующие группы: 

1) страны, которые рассматривают в качестве основного состава вовлечение, 

побуждение, побуждение других лиц к занятию проституцией, совершаемые ка-

ким-либо образом в отношении жертвы любого возраста (Болгария, Дания, Сан-

Марино, Китай); 

2) страны, в которых вовлечение других лиц в занятие проституцией, будь то 

с помощью силы или обмана, в отношении жертвы любого возраста считается ос-

новным составом (Германия, Нидерланды); 

3) страна, в которой в качестве основной части рассматривается вовлечение 

несовершеннолетних в занятие проституцией, совершенное любым способом, или 

вовлечение других лиц любого возраста в занятие проституцией, принуждение со-

вершенным способом (Швейцария, Аргентина, Турция). 

Подведем некоторые итоги первой главы выпускной квалификационной ра-

боты. 

В криминологической науке проституция как объект изучения причисляется 

к разновидности социально-негативных девиантных проявлений. Проституция, на 

наш взгляд, не должна рассматриваться исключительно как вредный, отрицатель-

ный феномен, поскольку как самостоятельное социальное явление проституция, с 

одной стороны, обладает позитивными свойствами, а с другой -  выступает при-

чиной возникновения явлений, порождающих негативные последствия. В целях 

эффективной нейтрализации указанных последствий следует упорядочить занятие 

проституцией  путём  законодательного разрешения данного вида индивидуаль-

ной  трудовой деятельности, подверженной ряду ограничений. Это решение необ-

ходимо еще и потому, что установленный законом запрет на потребности физиче-

ской природы означает насилие над человеческой природой, чреватое проявлени-

ями сексуальных патологий в сфере личных отношений. Через закон должны 

быть установлены границы реализации соматических прав человека в сфере ком-
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мерческих услуг, соотнося их с правами и свободами других людей, четко регла-

ментируя сферу допустимых форм физиологического удовлетворения потребно-

стей человеческого организма за плату. 

Под организацией проституции понимается совершение действий по ко-

рыстным мотивам или иным личным интересам в целях вербовки лиц, как жен-

ского, так и мужского пола, для занятия проституцией с дальнейшим осуществле-

нием опеки и контроля за их деятельностью. Следует, однако, отметить, что вер-

бовка осуществляется только в отношении лиц, которые сами изъявили желание 

заниматься проституцией, без какого-либо влияния со стороны сутенера, или в 

отношении лиц, уже занимающихся проституцией. 
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ГЛАВА 2. ДЕТЕРМИНИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СОПРЯЖЕННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАНЯТИЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ 

 

§1. Причины и условия преступлений, связанных с организацией занятия  

проституцией 

 

Причины преступлений, связанных с организацией проституции и связан-

ных с ней преступлений тесно связаны с причинами преступности в целом. По-

этому изучение причин преступности в целом является одним из необходимых 

условий для правильного понимания изучаемых преступлений, их генезиса и 

профилактики. 

Социальные причины преступлений, связанных с проституцией, а также 

преступления в целом традиционно считаются основополагающими в определя-

ющем комплексе. Криминологическое исследование, проведенное в течение до-

статочно длительного исторического периода развития России, установило тес-

ную взаимосвязь и взаимозависимость преступности, связанной с проституцией, в 

том числе проституции и преступлений, связанных с ней, с условиями государ-

ства и общества, направленностью социальных институтов, способами регулиро-

вания социальных противоречий, внешней и внутренней политикой государства. 

Основное противоречие в социальной сфере рассматриваемого периода за-

ключается в том, что, с одной стороны, рыночная модель позволяет свободно раз-

вивать экономическую инициативу, самостоятельность, самостоятельность в вы-

боре форм занятости. С другой стороны, сопутствующая конкуренция рабочей 

силы в средних социальных слоях населения в этой модели экономических отно-

шений подтолкнула их к безработице, большинство из которых составляют жен-

щины, вступающие в ряды сутенеров, сутенеров и проституток. Тенденции роста 

безработицы, особенно в сельской местности и городских поселениях, становятся 

социальной катастрофой как в России в целом, так и в Республике Дагестан. 

Большое число женщин, а в последнее время и мужчин, все чаще находят реше-

ния проблемы безработицы в сфере торговли телом. Это определяет возрастаю-
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щую криминализацию общества и умелое использование этого обстоятельства 

лицами, специализирующимися на оказании посреднических услуг в сфере секс-

бизнеса (вовлечение, сутенеров, сутенеров, паразитической проституции). 

По результатам опросов, неформальных бесед с работниками органов внут-

ренних дел, прямыми стимулами для пополнения численности лиц, занимающих-

ся проституцией, являются: 

1) низкий уровень заработной платы в государственных и негосударствен-

ных организациях, учреждениях и предприятиях (45% респондентов); 

2) рост безработицы (45% респондентов отметили,); 

3) низкий Размер стипендий в образовательных учреждениях и незаинтере-

сованность выпускников и других образовательных учреждений в дальнейшем 

трудоустройстве по специальности (указывается 16% респондентов); 

4) низкие выплаты из социального Фонда: пенсии, пособия, алименты и др. 

(4% респондентов указали)1. 

Не только общие причины и условия всех преступлений, но и конкретные 

факторы и обстоятельства, присущие социальным процессам и межличностным 

отношениям, влияют на состояние и динамику проституции и преступлений, свя-

занных с организацией проституции. В этих сферах обострились противоречия и 

конфликты, связанные со значительно изменившимся характером социально-

экономических отношений и морально-психологическим климатом в стране. В 

результате перестройки в стране, значительной деформации коллективистской 

идеологии и перехода на путь капитализма, произошло разделение общества, ко-

гда каждый за себя (так называемая проблема «отчуждения личности»)2.  

Исследование показало, что более чем в половине случаев организация про-

ституции происходит с теми, для кого ослаблен социальный контроль, например, 

с иногородними студентами в крупных городах, женщинами, которые уезжают на 

                                                           

1 Алихаджиева И.С. Проституция как социальный и правовой феномен / Под науч. ред. Н.А. 

Лопашенко. - М.: Юрлитинформ, 2014. - С.137-138. 

2 Астемиров З.А. Криминология. Курс лекций. ИПЦ ДГУ / З.А. Астемиров. - Махачкала, 2012. - 

С. 19. 
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работу за границу, остаются одни, без помощи родственников и родителей и вы-

нуждены бороться за свое существование. 

Особой причиной преступлений, связанных с организацией проституции, 

является высокая доходность сферы проституции. Поэтому мы подчеркиваем, что 

наличие в сфере проституции больших денежных сумм и материальных ценно-

стей привлекает особое внимание криминального мира, особенно его организо-

ванных форм. 

Важным фактором в причинно-следственной серии является семья. Обста-

новка в семье, формирующая склонность к разрешению конфликтов путем при-

менения насилия (примеры распущенности, жестокости по отношению к близким, 

пьянства, паразитизма и др.) может привести к такому результату. Еще А. Д. Ше-

стаков справедливо отметил, что причинами и условиями семейного кризиса яв-

ляется не реагирование окружающих на факты насилия, хулиганства, иного амо-

рального и противоправного поведения, оставление человека без помощи в опас-

ной ситуации, неспособность очевидцев остановить преступление, их невмеша-

тельство в конфликт, случаи попустительства, безразличия и трусости . Кризисная 

семья становится все более значимым фактором риска. По официальным данным 

МВД только в сфере профилактического воздействия современных АТС 113 ты-

сяч. родители, что негативно сказывается на поведении детей, среди них 30% си-

стематически злоупотребляют алкоголем, 40% скандалов, ведущих антисоциаль-

ный образ жизни1. 

Поздняя идентификация общественностью и государством лиц, оставшихся 

без попечения родителей, без поддержки родственников и общества, которые яв-

ляются маргинальными слоями населения и являются привлекательными объек-

тами для вовлечения в «секс-бизнес» - зло, порождающее вышеуказанные пре-

ступления. Позиция «невмешательства», которую часто занимает САР, отказыва-

ясь, например, выезжать на место преступления, ликвидировать публичный дом 

для проституции, коррупцию правоохранительных органов, которые за взятку» 

закрывают глаза « на факты проституции и публичные дома. 

                                                           

1 Криминология / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. - М.: Инфра-М, 2014. - С.501. 
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Одним из главных условий, способствующих организации проституции, яв-

ляется сексуальная деморализация, происходящая в нашем обществе, особенно 

среди молодежи. Ярким показателем сексуальной деморализации, на наш взгляд, 

является аморальность в отношениях и действиях людей. Негативное влияние 

примеров половой распущенности, циничного отношения к женщинам, стимуля-

ции у населения неправильных взглядов и навыков сексуального поведения, под-

стрекательства со стороны взрослых или коррумпированных сверстников, все эти 

факторы в наше время становятся все более опасными и влияют в целом на пре-

ступность в сфере общественного здоровья и общественной морали. 

Сексуальная деморализация оказывает особое воздействие на вовлечение 

детей и несовершеннолетних в проституцию. Причиной такой деморализации 

может быть уголовное сексуальное насилие над несовершеннолетними и несо-

вершеннолетними. Жертвы таких преступлений часто затем принимают участие в 

половой жизни в антисоциальных группах, становятся активными участниками, 

привыкшими к систематическому употреблению алкоголя, наркотиков, занима-

ются преступной деятельностью, сексуальным развратом и проституцией . 

В значительной степени средства массовой информации способствуют сек-

суальной деморализации населения. По результатам контент-анализа публици-

стических публикаций можно сделать вывод, что СМИ часто освещают тему про-

ституции и преступлений, связанных с ней, не с критической точки зрения, а с 

точки зрения описания этих явлений как коммерческой деятельности (вплоть до. 

указание цен на услуги проституток, места их наибольшего скопления, и т. д.). 

Различные средства массовой информации заполонили материалы, которые зна-

комят читателя с организацией и функционированием индустрии развлечений: 

сауны, массажные кабинеты и салоны, и т. д., под которыми часто скрываются 

публичные дома для разврата. 

Не последнее место среди факторов, влияющих на вовлечение в занятие 

проституцией и ее наиболее опасную форму организованного посредничества в 

торговле телом, занимает современная миграция населения, связанная со сложной 

экономической ситуацией в странах СНГ, с этнической напряженностью, пере-
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росшей в открытое противостояние. Проблема миграции населения всегда была 

источником повышенной криминальной опасности и социальной проблемой. 

«Мигранты наиболее уязвимы перед всевозможными негативными влияниями, и 

если они сами не совершают преступлений, то легко становятся их жертвами. 

Нельзя игнорировать тот факт, что массовое прибытие вынужденных переселен-

цев сначала ухудшает условия жизни коренного населения, обостряя социальные 

конфликты между местными жителями и приезжими. В местах их концентрации 

мигранты осложняют жилищную ситуацию, проблему безработицы, увеличивают 

нагрузку на всю инфраструктуру региона»1.  

В настоящее время к уже привычным миграционным процессам, таким как 

отток сельского населения молодежного возраста в города, миграция в районы 

строительства масштабных объектов народного хозяйства и другие, добавился 

значительный поток беженцев из «горячих» регионов некогда единой власти. Ос-

новной маршрут этих людей направлен в Россию. Как показывает статистика, в 

большинстве случаев они пытаются «поселиться» в городах Москвы, Санкт-

Петербурга, Центральной и Центрально-черноземной областей.  

Усиливаются и миграционные процессы в зарубежные страны. В Россий-

ской прессе иногда мелькают сообщения о том, как иностранные власти реагиру-

ют на проблему мигрантов. В частности, газета «Известия» сообщила, что только 

в Бангкоке «за незаконное проживание и отсутствие лицензии на работу» задер-

жали более 1500 иностранцев - среди них было много россиян, и не исключено, 

что средством их существования является торговля телом. По данным некоторых 

авторов, в Бангкоке насчитывается более 5000 российских женщин, завербован-

ных для занятия проституцией .  

Основными субъектами организации проституции за рубежом являются ту-

ристические агентства и фирмы по трудоустройству. Причины, побуждающие ру-

ководителей и сотрудников туристических компаний заниматься незаконной дея-

тельностью-извлечение коммерческой прибыли. За содействие в трудоустройстве 

                                                           

1 Долгова А.И. Преступность мигрантов. В кн.: Криминология / А.И. Долгова. - М.: Проспект, 

2011. - С. 807. 
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работниками турфирм взимается приличная сумма с каждого заявителя. Оплата 

производится наличными в России, либо отработана по другую сторону границы. 

Помимо денежных средств, собранных с российских граждан, турагентства полу-

чают деньги от своих зарубежных партнеров в качестве оплаты за услуги по фор-

мированию групп желающих устроиться на работу. Это формирует цепочку про-

давец-покупатель. Она включает посредников, охранников и систему подчинения, 

которая представляет собой организованную структуру, целенаправленно прода-

ющую женщин работодателям. А поскольку такая деятельность туристических 

агентств, а также фирм по трудоустройству нарушает ряд законов о трудоустрой-

стве, то сама деятельность этих организаций должна квалифицироваться как «тор-

говля людьми» или трафик .  

Среди факторов проституции и связанных с ней преступлений можно также 

выделить возбуждение к наркотикам и алкоголю. Наркоманы и алкоголики 

(большинство из которых несовершеннолетние и дети) занимаются проституцией 

за распитие алкоголя, дозу наркотиков, небольшие суммы денег на покупку 

наркотиков. В семьях, где алкогольные напитки часто используются, как правило, 

происходят постоянные ссоры, ругань, драки и т. д. Исследования показывают, 

что большинство несовершеннолетних правонарушителей растут в так называе-

мых» неблагополучных « семьях, где родители злоупотребляют алкоголем. В та-

ких условиях высока вероятность быть вовлеченным в проституцию, которая 

осуществляется сутенерами через создание «дружеских « компаний», развлека-

тельных вечеринок, где употребляются алкогольные напитки и наркотики, мате-

риальную помощь тем, кто занимается проституцией, создание мнения, что про-

ституция является прибыльным и престижным занятием. Такие психологические 

факторы, как терпимое отношение общества к проституции, убежденность в том, 

что проституция является одной из «старейших» профессий, с которой невозмож-

но и бесполезно бороться, в значительной степени способствуют организации 

проституции. 

Таким образом, факторный комплекс преступлений, связанных с организа-

цией проституции, разнообразен и неоднороден. За каждым из факторов стоит це-
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лый социальный феномен или проблема. Их влияние друг на друга и на преступ-

ление проституции, включая участие в проституции и организацию проституции, 

часто переплетается и принимает различные смешанные преступные формы.  

 

§2. Характеристика личности преступника - организатора занятия проституцией 

 

На наш взгляд, наиболее исчерпывающим определением личности преступ-

ника является мнение П.С. Дагеля, который считает, что «личность преступника, 

как и любого человека, можно охарактеризовать по самым различным его свой-

ствам: социальные связи (политические, трудовые, бытовые, семейные и т.д.); мо-

рально-политические убеждения (мировоззрения, интересы); психологические 

особенности (интеллектуальные, волевые, эмоциональные, включая темпера-

мент); демографические и физические данные (пол, возраст, состояние здоровья; 

биография, жизненный опыт и образование)»1. 

Анализ уголовных дел, возбужденных по ч. 3 ст. 240, п. «в» ч. 2 ст. 241, ч. 3 

ст. 241 УК РФ, и приговоров судов по делам указанной категории позволили нам 

дать авторскую криминологическую характеристику лиц, занимающихся органи-

зацией занятия проституцией: преобладают лица женского пола (51,3 %), в воз-

расте 31-40 лет (49,3 %), со средним (полным) образованием (49,4 %), не состоя-

щие в браке (73,3 %), нигде не работающие (68,2 %), граждане РФ (93,3 %), ранее 

не судимые (86,6 %), использующие способ вовлечения в проституцию по при-

нуждению (путем обмана) - 80 %. 

Так, в начале декабря 2014 г. в г. Набережные Челны П., занимающаяся ор-

ганизацией проституции в гостинице, желая расширить свой незаконный бизнес и 

преследуя цель личного обогащения, решила приискать для занятия проституцией 

несовершеннолетнюю девушку, понимая, что стоимость услуг несовершеннолет-

них выше. С целью реализации своего преступного умысла, находясь в баре гос-

тиницы «Энергетиков», она познакомилась с 16-летней К., имея корыстный мо-

                                                           

1 Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве / П.С. Дагель. - 

Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1970. - С.15. 
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тив, решила вовлечь последнюю в занятия проституцией. После чего П. выяснила, 

что К. поругалась с матерью и сейчас живет у подруги, находится в сложном ма-

териальном положении, используя уговоры, предложила К. заниматься проститу-

цией, которая отказалась, пояснив, что она - несовершеннолетняя и никогда про-

ституцией не занималась. П. продолжила уговоры, обещая получение значитель-

ных материальных благ, после чего К., понимая, что ей нужны деньги, а другой 

возможности заработать денег не было, согласилась. Несовершеннолетняя отда-

вала 50% от заработка П. за обеспечение ее клиентами. Набережночелнинским 

городским судом П. была признана виновной в совершении преступлений, преду-

смотренных п. «в» ч. 2 ст. 241, ч. 1 ст. 241, ч. 3 ст. 240 УК РФ1. 

Учитывая сложную субъектную организацию преступной деятельности, 

связанной с занятием проституцией, необходима её криминологическая класси-

фикация в зависимости от участвующих в ней лиц. К главным участникам данной 

деятельности можно отнести сводника и сутенера. Е.Н. Худжаева дает следующие 

определения: сводник - это «лицо, занимающееся посредничеством для соверше-

ния действий сексуального характера между другими лицами, имеющее от этого 

материальную выгоду. Сутенер - лицо, занимающееся посредничеством для со-

вершения действий сексуального характера между другими лицами, предостав-

ляющее необходимые для этого условия (включая помещение и защиту) и имею-

щее от этого материальную выгоду»2. 

По этому поводу Н.В. Уханова в своей работе предлагает следующее опре-

деление сутенерства - «это действия, совершаемые за плату для обеспечения про-

ституции другого лица3. Это определение, на наш взгляд, поглощает данное Е.Н. 

Худжаевой определение «сводника». 

При рассмотрении этих определений необходимо выделять разграничива-

ющие данные понятия черты. Сводник, в отличие от сутенера, побуждаемый ко-

                                                           

1 Приговор Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 08.10.2015 г. № 1-

410/21 [электронный ресурс]. - Доступ: https://www.naberezhno-chelninsky.tat.sudrf.ru. 

2 Худжаева Е.Н. Детская проституция: способ зарабатывания денег в условиях рынка или уго-

ловно наказуемое деяние? / Е.Н. Худжаева. - Барнаул, 2014. - С. 105. 

3 Уханова Н.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений, способ-

ствующих проституции: дис. ... канд. юрид. наук / Н.В. Уханова. - М., 2002. - С.109. 
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рыстными целями, совершает «сводничество» (поиск партнеров) для проститутки 

с целью совершения полового акта за денежную компенсацию на добровольной 

основе со стороны партнера. Действия лица, занимающегося сводничеством, сле-

дует отличать от действий сутенера. Последний, помимо сводничества, выполняет 

ряд «хозяйственно-распорядительных» функций в отношении лиц, занимающихся 

проституцией (иными словами, выплачивает заработанную часть прибыли, обес-

печивает медицинский уход, покровительствует при возникновении каких-либо 

проблем (в том числе и при нарушении закона), иногда оплачивает апартаменты, 

в которых работает (или живет) проститутка), действия же сводника ограничива-

ются только поиском половых партнеров. 

Очень важно привести все вышеперечисленное многообразие субъектов, 

участвующих в организации занятия проституцией к определенному единству, 

путем разделения на типологию исследуемых лиц. Разновидностью классифика-

ции выступает типология. Классификация - это система соподчиненных понятий 

(классов объекта) в той или иной области знания или жизнедеятельности. Типоло-

гия - метод научного познания, в основе которого лежит расчленение (дифферен-

циация) объектов и их группировка с помощью обобщенной, идеализированной 

модели (типа). Отличие этих приемов заключается в том, что классификация дает 

описание изучаемого объекта, а типология - его объяснение1. 

Изучение лиц, осуществляющих организацию занятия проституцией, позво-

лило выделить три ведущих типа, отражающих совокупность черт и свойств, 

определяющих сущность и направленность их преступного поведения. 

Типология лиц, осуществляющих организацию занятия проституцией: 

1. Организатор - активно организующий проституцию через руководство, а 

также создавший организованную группу или преступное сообщество для этой 

деятельности с целью получения материальной выгоды. Среди них могут быть 

близкие родственники - в соответствии со ст. 14 СК РФ « близкими родственни-

ками являются (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (роди-

тели и дети, бабушки и дедушки и внуки), полные и половинные (имеющие обще-

                                                           

1 Криминология: учеб. / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. - М.: Норма, 2010. - С.167. 
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го отца или мать) братья и сестры). Эта категория не организует постоянную сеть 

для оказания платных сексуальных услуг . 

Названный тип личности преступника можно разделить на подтипы по тер-

риториальной организации: 

1) лицо, участвующее в создании организованной группы и ведущее ее за 

пределами страны. Такая группа работает под прикрытием модельных салонов, 

работа за рубежом, и т. д. Здесь можно предложить как открытую работу прости-

туток за границей, так и завуалированную, когда жертву вводят в заблуждение о 

перспективе предоставляемой работы. 

2) лицо, осуществляющее создание преступного сообщества и осуществля-

ющее руководство в стране. Эти сообщества создаются с помощью личных кон-

тактов, включают строгое распределение ролей. Такие сообщества характеризу-

ются упрощенной формой организации проституции (любая женщина подходит 

для вовлечения), насилие, запугивание также могут быть использованы для пре-

одоления сопротивления со стороны жертв; 

2. Связующая фигура - характеризуется противоречивыми моральными 

установками, не задумывается о последствиях своей деятельности, имеет легко-

мысленное отношение к социальным нормам. Его деятельность может принимать 

форму пособничества и подстрекательства. По характеру помощи можно выде-

лить интеллектуальную и физическую. Во-первых, это: наиболее эффективное 

распределение их по определенным направлениям, предоставление им приказов, 

специальных инструкций по правилам поведения для лиц, занимающихся прости-

туцией. К физическим средствам помощи относятся: распространение рекламы о 

предоставлении платных секс-услуг, предоставление лицам, занимающимся про-

ституцией, незаконные медицинские услуги, защита. На основании результатов 

изучения уголовных дел можно сделать вывод, что такие лица ранее не привлека-

лись к уголовной ответственности, которые решили обогатиться с помощью пре-

ступного бизнеса, например проституции. 

3. Потенциальный покупатель. К этому типу относятся лица, приобретаю-

щие сексуальные услуги. 
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В связи с тем, что практически отсутствуют исследования о клиентах про-

ституток в возрасте до 18 лет, данная информация является актуальной и наибо-

лее востребованной в сфере профилактики проституции и предотвращения сексу-

альной эксплуатации. Здесь речь идет о лицах, которые знают о возрасте прости-

тутки, а не о тех, кто ошибается относительно возраста человека, предоставляю-

щего платные сексуальные услуги. Эти три типа (подтипы) лиц, занимающихся 

проституцией, могут быть объединены. 

Подводя итог, можно сделать ряд существенных выводов: 

(1) особенностью преступлений, связанных с организацией проституции, 

является то, что по сравнению с другими видами преступлений доля женщин, во-

влеченных в организацию проституции, выше средней доли женщин, совершив-

ших другие преступления; 

2) лица, занимающиеся организацией проституции, могут быть разделены 

на: организатора, сообщающуюся фигуру и потенциального покупателя. 

Изучение личности правонарушителя должно стать одним из приоритетных 

направлений деятельности правоохранительных органов по противодействию ор-

ганизации проституции. Как известно, методология выявления лиц, организую-

щих проституцию, не разработана. Закрепление понятия «сексуальная эксплуата-

ция» в правовых актах Российской Федерации и разделение вышеуказанных лиц 

по типологии позволит исключить неправильную квалификацию преступлений и 

не допустит произвольного толкования. 

 

§3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по преступлениям,  

связанным с организацией занятия проституцией 

 

Действия, направленные на организацию проституции другими лицами, не 

только общественно опасны, но и имеют негативное социальное значение для 

развития современного российского общества. Законодатель отнесла преступле-

ния, связанные с организацией проституции другими лицами (ст. 241) к главе 25 

УК РФ, поскольку эти действия посягают на общественную нравственность, так 
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как подрывают нравственные устои общества, поскольку в преступной деятельно-

сти в основном участвуют молодые женщины и мужчины (до 35 лет), являющиеся 

будущим Российского государства. С другой стороны, преступления, предусмот-

ренные статьей 241 Уголовного кодекса, в определенной степени ущемляют здо-

ровье населения, поскольку проституция способствует распространению ряда ви-

дов ненадлежащего лечения вирусов (СПИД и гепатит С), а также многих заболе-

ваний, передаваемых половым путем. Кроме того, преступления, связанные с 

проституцией, содействие в совершении нескольких преступлений в сфере неза-

конного оборота наркотиков, против личности и т. д. 

Практика расследования преступлений, предусмотренных статьей 241 Уго-

ловного кодекса, показывает, что, как правило, организация проституции другими 

лицами осуществляется лицами, которые ранее сами осуществляли деятельность в 

сфере оказания сексуальных услуг за денежное вознаграждение. В то же время 

эти лица в силу своего участия в незаконной деятельности по проституции, как 

правило, обладают всеми необходимыми организационными навыками и знания-

ми для независимой организации проституции другими лицами . 

Для оптимизации этой сфере преступности и ее особенности правовой дея-

тельности, некоторые правонарушители «маска» организация занятия проститу-

цией по осуществлению юридической деятельности (создание клуба знакомств, 

массажный салон и т. д.). Иногда организаторы устанавливают под своим началом 

«компанию» с целью оказания сексуальных услуг. Как правило, эти «фирмы» 

имеют «оригинальные» названия, позволяющие клиентам угадать истинную дея-

тельность организации. 

Следует отметить, что иногда эти организации наряду с предоставлением 

юридических услуг (таких, как массаж) фактически предоставляют сексуальные 

услуги с целью получения систематических материальных выгод путем вступле-

ния проституток (или мужчин) в половую связь, совершая тем самым действия, 

направленные на организацию проституции других лиц. 

При документировании и расследовании преступлений, предусмотренных 

ст. 241 УК РФ, наряду с организаторами указанного преступного бизнеса необхо-
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димо также устанавливать временной промежуток, в течение которого была орга-

низована преступная деятельность, точные места, где фактически осуществлялось 

предоставление интимных услуг за вознаграждение. Организаторы занятия про-

ституцией (сутенеры), как правило, на добровольной основе привлекают для заня-

тия проституцией женщин (проституток) и мужчин, оказывающих сексуальные 

услуги, в основном в возврате до 35 лет. При этом привлечение тех и других осу-

ществляется через газеты бесплатных объявлений, где публикуется текст пример-

но такого содержания: «высокооплачиваемая работа для мужчин и женщин в воз-

расте до 35 лет», а также посредством распространения бесплатных буклетов, ви-

зиток. Необходимо отметить, что привлечение лиц, которые в последующем бу-

дут оказывать сексуальные услуги, осуществляется также в латентных формах. 

С целью мобильного и быстрого перемещения девушек (мужчин), занима-

ющихся проституцией, на определенной территории для оказания интимных 

услуг за вознаграждение используют возможности частного извоза автомобили с 

водителями, которые, как правило, не осведомляются о преступных действиях. 

Однако в силу частого оказания подобных услуг по извозу водители могут дога-

дываться о преступных действиях организаторов. Практика показывает, что води-

тели, осуществляющие развоз проституток, как привило, в рамках расследования 

имеют статус свидетелей, так как органам предварительного расследования зача-

стую не удается доказать их причастность к организации занятия проституцией. 

При этом в ходе предварительного расследования наряду с общими позициями о 

том, когда, при каких обстоятельствам и на каком автомобильном транспорте во-

дитель оказывал услуги по развозу лиц (мужчин и женщин, оказывающих сексу-

альные услуги), необходимо устанавливать и то, за какое вознаграждение он это 

делал. Размер денежного вознаграждения за извоз, уплаченного сутенерами (или 

проститутками), также важен. Его можно фиксировать в постановлении о привле-

чении в качестве обвиняемого с указанием на лицо, организовывавшее извоз (ор-

ганизовывавшее оказание интимных услуг)1.  

                                                           

1 Алексеев И.М. К вопросу о понятии уголовно-процессуальной формы / И.М. Алексеев // Вест-

ник Калининградского филиала Спб-го МВД России. - 2014. - № 1 (35). - С. 67. 
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Отдельно стоит отметить и таких участников незаконного бизнеса, как дис-

петчеры. Это лица, осуществляющие обработку звонков от клиентов и передачу 

данных проституткам. При этом диспетчеры могут не являться сутенерами и ор-

ганизаторами преступного бизнеса, а быть всего лишь промежуточным звеном в 

преступной цепочке1.  

Необходимо отметить, что при документировании и расследовании пре-

ступлений, предусмотренных ст. 241 УК РФ, сотрудники органов внутренних дел 

в обязательном порядке должны устанавливать (доказывать) следующие действия 

(обстоятельства), которые будут свидетельствовать об организации занятия про-

ституцией: 

1) случаи личных встреч организаторов оказания сексуальных услуг с жен-

щинами (мужчинами), высказывание предложений последним на добровольной 

основе (или иной основе) оказывать сексуальные услуги под руководством кон-

кретного сутенера. При этом необходимо устанавливать, что именно сутенер 

обещал за осуществление данной деятельности (как правило, это высокий матери-

альный доход, наркотические средства и т.д.). Кроме того, необходимо устанав-

ливать, посредством чего или от кого лица, оказывающие сексуальные услуги, 

узнали об организаторе (сутенере) и посредством каких действий сутенер расши-

рял круг лиц, оказывающих сексуальные услуги под его (сутенера) руководством; 

2) порядок распространения среди населения информации об оказании 

услуг сексуального характера, размещающейся, как правило, в газетах платных 

объявлений или бесплатных газетах, в виде буклетов, визиток, а также посред-

ством сети Интернет. При этом необходимо отметить, что в случае размещения 

объявления в газетах органы предварительного расследования обязаны устанав-

ливать механизм подачи объявления, а также лиц, фактически подававших объяв-

ление в газеты. Кроме того, в соответствующих издательских домах необходимо 

провести процессуальные действия, направленные на изъятие материалов, свиде-

тельствующих о причастности сутенеров к преступной деятельности (заявления, 

                                                           

1 Лозовский Д.Н. К вопросу о комплексном подходе к расследованию преступлений / Д.Н. Ло-

зовский // Общество и право. - 2016. - № 4 (50). - С. 201. 
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квитанции об оплате и т.д.). Данные действия необходимо выполнять даже в слу-

чаях размещения в печатных изданиях завуалированной информации об оказании 

интимных услуг (например: «официантки, массажистки и танцовщицы, на работу 

в г. Белгород требуются, девушки от 18 до 30 лет, жилье предоставляется»);  

3) порядок обеспечения мобильности оказания интимных услуг посред-

ством использования транспортных средств для перемещения девушек-

проституток (мужчин, оказывающих сексуальные услуги) к местам работы путем 

аренды автомобилей (в том числе такси) с осуществлением оплаты водителям ав-

томобилей. Кроме того, необходимо установление случаев «сменной» работы во-

дителей на конкретного сутенера либо лицо, оказывающее сексуальные услуги; 

4) средства связи, абонентские номера, при помощи которых сутенеры осу-

ществляли свою преступную деятельность. Как правило, сутенеры используют 

дополнительные абонентские номера, с которых осуществляется переадресация 

на узел телефонной связи другого оператора мобильной связи, с которого сутенер 

принимает заявки от клиентов на оказание платных интим-услуг. При этом со-

трудникам органов внутренних дел необходимо принять меры к изъятию SIMкарт 

и телефонов, с которых осуществлялись звонки сутенеров, а также комплектов 

для подключения к сети оператора сотовой связи с пластиковыми картами для 

SIMкарт с кодами активизации, при помощи которых сутенеры осуществляли ор-

ганизацию преступной деятельности. Кроме того, необходимо изымать чеки 

оплаты услуг операторов сотовой связи, что будет свидетельствовать об исполь-

зовании номеров конкретными сутенерами, а также квитанции для подключения к 

оператору сотовой связи;  

5) порядок распределения поступающих от клиентов заявок. При этом 

необходимо устанавливать график работы лиц, оказывающих сексуальные услуги, 

а также выявлять документацию, подтверждающую сменный порядок работы. 

Например, ежедневные записные книжки (рабочие тетради и т.д.), используемые 

сутенерами в своей преступной деятельности. Важным механизмом документиро-

вания преступной деятельности в данном случае будет изъятие вещественных до-

казательств. В частности, раскрывающих порядок распределения заявок посред-
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ством телефонных звонков между «клиентом», сутенером («мамочкой») и прости-

туткой. Зачастую сутенеры кроме объявлений об оказании интим-услуг, размеща-

емых в газетах и в Интернете, используют визитные карточки с информаций об 

услугах и контактными телефонами. Данные визитные карточки, как правило, из-

готавливаются в рекламных агентствах. Таким образом, можно установить вла-

дельца визитной карточки и зафиксировать его преступную деятельность;  

6) порядок и механизм взимания денежного (иного) вознаграждения с кли-

ентов за оказание им интимных услуг, а также распределения указанного возна-

граждения между участниками преступного бизнеса. В данном случае передача 

денежных средств может осуществляться различными способами. Наиболее рас-

пространенными являются случаи, когда денежные средства поступают непосред-

ственно лицу, оказывающему сексуальные услуги, а последнее затем передает 

всю сумму или ее часть сутенеру, который уже и распределяет «заработную пла-

ту». Также возможны случаи, когда денежные средства от клиента к сутенеру по-

ступают через посредников, в частности, водителей или «мамочек». Нередки слу-

чаи привлечения к данному виду бизнеса в качестве его участников так называе-

мых «охранников», которые обеспечивая безопасность лиц, оказывающих сексу-

альные услуги, могут осуществлять и передачу денежных средств от секспотреби-

телей к сутенерам. В ходе предварительного расследования необходимо устанав-

ливать механизм распределения вознаграждения между участниками преступного 

бизнеса путем установления порядка оплаты деятельности каждого члена пре-

ступной цепочки. Так, например, оплата участников преступного бизнеса по ока-

занию сексуальных услуг может быть как «фиксированной» (в зависимости от от-

работанных часов, дней), так и «сдельной» (в зависимости от количества обслу-

женных секспотребителей). При этом во всех случаях ключевую роль в распреде-

лении денежных средств (иных средств вознаграждения) играют организаторы 

преступного бизнеса (сутенеры); 

7) порядок осуществления общего руководства «фирмой» или организован-

ной группой по оказанию интим-услуг. В данном случае наряду с общими при-

знаками организации преступной деятельности в сфере оказания сексуальных 
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услуг (незаконность, распределение ролей в группе и т.д.), которые мы рассмот-

рели ранее, необходимо выделить такой признак, как «дисциплина». Так, в част-

ности, при документировании преступной деятельности лиц, вовлеченных в сфе-

ру незаконного оказания сексуальных услуг, необходимо устанавливать, исполь-

зовались ли дисциплинарные меры организатором (сутенером) в отношении лиц, 

оказывающих сексуальные услуги, водителей, охранников, «мамочек» в случае 

невыполнения (или ненадлежащего выполнения) их преступных обязанностей. К 

такими мерам можно отнести штрафы, бесплатные дни «отработок», применение 

физического насилия и т.д.; 

8) круг лиц, являющихся потребителями сексуальных услуг. Исходя из 

практики расследования преступлений, предусмотренных ст. 241 УК РФ, необхо-

димо отметить, что преступная деятельность конкретного сутенера или группы 

оканчивается документированием при проведении оперативно-розыскного меро-

приятия «проверочная закупка», проводимого в рамках Федерального закона от 5 

июля 1995 года № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности». Поводом к воз-

буждению уголовного дела в данном случае будет являться рапорт об обнаруже-

нии признаков состава преступления по результатам осуществления оперативно-

розыскной деятельности1. При этом сотрудники полиции должны предпринять 

попытки установления всех лиц, которые пользовались сексуальными услугами 

конкретного сутенера (группы). Данные действия необходимо проводить путем 

изучения телефонных книг сотовых телефонов, а также рабочих тетрадей (блок-

нотов) сутенеров и проституток с целью установления, например, постоянных 

клиентов. Также необходимо получать информацию о совершенных телефонных 

соединениях конкретного абонента (сутенера) с неопределенным кругом лиц, по-

сле чего устанавливать среди указанных лиц возможных потребителей сексуаль-

ных услуг.  

Указанные действия рекомендуется проводить и в отношении абонентских 

устройств проституток, водителей, осуществляющих доставку лиц, оказывающих 

                                                           

1 Кузьменко Е.С. Результаты ОРД как повод к возбуждению уголовного дела / Е.С. Кузьменко // 

Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Право. 

- 2016. - Вып. 2 (10). - С. 108. 
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интим-услуги, «диспетчеров». Использование органами предварительного рас-

следования1 и оперативными сотрудниками всех уголовно-процессуальных и 

криминалистических инструментов, предусмотренных действующим законода-

тельством, позволит обеспечить не только объективное расследование преступле-

ний в сфере оказания интим-услуг, но и всестороннее рассмотрение уголовных 

дел в суде. При этом в данном случае целесообразно применять комплексный 

подход к расследованию преступлений2, предусмотренных ст. 241 УК РФ. 

Подведем некоторые итоги второй главы выпускной квалификационной ра-

боты. 

Причины проституции разнообразны и обусловлены комплексом социаль-

но-экономических, морально-этических и юридических факторов, существующих 

в нашей стране на сегодняшний день. Рынок интимных услуг способен к быстро-

му и гибкому реагированию на изменения, происходящие в обществе, а непре-

кращающийся спрос на оказание услуг интимного характера стимулирует его 

стремительное расширение и приток новых лиц, готовых оказывать данные услу-

ги.  

Проанализировав такие преступления, как вовлечение в проституцию и ор-

ганизация занятия проституцией, следует выработать эффективные средства вы-

явления и борьбы с ними, и в первую очередь обратить внимание на их организо-

ванный характер. Для этого понадобится целый комплекс взаимосвязанных мер 

правового, экономического, социального, медицинского и воспитательного харак-

тера. 

 

 

                                                           

1 Алексеев И.М. К вопросу о понятии уголовно-процессуальной формы / И.М. Алексеев // Вест-

ник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2014. - № 1 

(35). - С. 69. 

2 Лозовский Д.Н. К вопросу о комплексном подходе к расследованию преступлений / Д.Н. Ло-

зовский // Общество и право. - 2016. - № 4 (50). - С. 204. 
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ГЛАВА 3. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  

С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗАНЯТИЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ 

 

§1. Общее предупреждение преступлений, связанных с организацией 

 занятия проституцией 

 

Мероприятия по борьбе с преступностью и ее» фоновые « явления класси-

фицируются по их уровню, содержанию мероприятий, масштабу, механизму дей-

ствия, объекту, времени применения профилактических мер, стадиям совершения 

преступлений, субъектам превентивной деятельности и др. в зависимости от сети 

причин и условий преступности в криминологии существуют два-три основных 

уровня профилактики: Общий (общесоциальный), специальный (специально-

криминологический) и индивидуальный. 

В основу программы профилактики негативных последствий преступлений, 

связанных с проституцией (ст. 127.1, 240-241 УК РФ), положена идея правового 

регулирования предоставления коммерческих сексуальных услуг. В качестве 

ограничительной меры, предложенные автором, государственное регулирование 

сексуальных услуг означает предоставление правовой статус и цивилизованные 

формы деятельности, целью которой является удовлетворение естественных сек-

суальных потребностей человека, сокращения теневой проституции как вида сек-

суальной эксплуатации и т. д. В этой связи комплекс мер не должен ограничи-

ваться этапами предупреждения преступлений (профилактика, предупреждение, 

пресечение), связанных с проституцией, а должен включать систему мер, направ-

ленных на снижение уровня таких преступлений за счет воздействия на социаль-

но-экономические, психологические, политические, правовые, информационные, 

организационные, духовно-нравственные и другие детерминанты. 

Общая социальная профилактика рассматривается как комплекс мер, кос-

венно направленных на факторы, определяющие совершение определенных пре-

ступлений. По словам в. е. Эминова, Общесоциальными мерами предупреждения 

преступности являются профилактические меры социально-экономического, по-
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литического, образовательного, правового и организационного характера . Бо-

роться с преступлениями проституции в уголовном праве с помощью каратель-

ных мер, т. е. уголовных санкций. реализация уголовной ответственности без 

применения мер социальной профилактики и пресечения нарушений в сфере об-

щественной морали неэффективна. 

Комплекс Общесоциальных мер, направленных на борьбу с преступления-

ми, связанными с проституцией, а также с негативными последствиями таких 

преступлений, как компонент Общесоциальной профилактики, включает: 

1. Укрепление позиций общественности по оказанию помощи правоохрани-

тельным органам в предупреждении преступлений, связанных с проституцией. 

Общая профилактика указанных преступлений включает в себя меры воздей-

ствия, направленные на преодоление состояния пассивности и невмешательства 

граждан, когда им известны факты преступных деяний1. Анализ следственной и 

судебной практики показывает, что под влиянием стереотипов О «защите» досуг с 

лица, с информацией об организованном секс-бизнесе, массово исключены из со-

общения в правоохранительные органы по известным фактам организации про-

ституции. 

 

Пользователям сети Интернет должна быть предоставлена возможность в 

режиме онлайн на специально созданном интернет-ресурсе (сайте) Министерства 

внутренних дел информировать о фактах распространения рекламы проституции, 

порнографических изображений несовершеннолетних, предложений по привле-

чению к занятию проституцией с целью выявления лиц, организующих незакон-

ную, особенно детскую проституцию. Для продвижения сайта в Интернет-

сообществе Роскомнадзор, выполняющий функции контроля и надзора в сфере 

информации, обязан предоставить организатору распространения информации, 

владельцам сайта и (или) странице сайта в сети Интернет обязанность размеще-

ния ссылки на данный ресурс (ст. 101-102 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 

                                                           

1 Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних 

дел: учебник / Под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева, Н.В. Румянцева. - М.: Юнити-Дана, 2010. - 

С.391. 
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149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации»). 

Ссылка на специальный ресурс по противодействию коммерческим секс-услугам 

подлежит обязательному опубликованию на сайтах государственных органов с 

включением ее в перечень сведений об их деятельности, устанавливаемый Прави-

тельством Российской Федерации, например, размещением информации о проти-

водействии коррупции и ее актуализацией1. 

2. Предотвращение негативного воздействия средств массовой информации, 

формирующих нормы платного сексуального поведения. Современные СМИ для 

рейтинга повторяют скандальные подробности завуалированной проституции. 

Данная форма распространяется на эскорт услуги; сопровождение на престижные 

европейские курорты с предоставлением интим услуг; сожительство на основе 

коммерческих сексуальных отношений между партнерами. Фильмы, вышедшие 

на многомиллионный экран, пропагандируют прекрасную жизнь куртизанок по 

содержанию, преимуществам элитной проституции. Заложенные стереотипы, 

культивирующие отношения, основанные на оплате пола, прочно укоренились в 

общественном сознании, что подтверждается результатами авторского социоло-

гического опроса. Стало популярным получать материальные блага, удерживая 

богатых мужчин и женщин, которые предоставляют финансовую поддержку для 

предоставления сексуальных услуг, что является скрытой проституцией. 

3. Введение обязательного гендерного анализа для устранения негативных 

стереотипов, формирующих образ женщины. Критическое восприятие женской 

социальной практики, ограничение самореализации женщин в семейной сфере 

способствуют консолидации негативных оценок ограничений, аморальности и 

полового доступа женщин независимо от их положения в обществе. Осуществле-

ние обязательной гендерной экспертизы государственных программ и законопро-

ектов, принятых на всех уровнях общества и гендерного образования в группах 

должны быть основные направления государственной политики в области равен-

ства. Ликвидация гендерных стереотипов, связанных с социально-экономическим 

                                                           

1 Об обеспечении доступа к информации о деятельности Правительства Российской Федерации 

и федеральных органов исполнительной власти: [постановление Правительства РФ от 

24.11.2009 № 953: по сост. на 08.10.2014] // Российская газета. - 2009. - 2 дек. 
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положением женщин, будет способствовать улучшению положения дискримини-

руемой группы и сокращению различных форм девиации женщин, включая про-

ституцию (легальную, нелегальную). 

4. Привлечение средств массовой информации к юридической ответствен-

ности за пропаганду проституции. В целях обеспечения информационной без-

опасности потребителей продукции средств массовой информации, часть первая 

статьи 4 Закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1» о средствах мас-

совой информации», которая устанавливает Положение о том, что « использова-

ние средств массовой информации в целях совершения преступных деяний, для 

распространения не допускается... материалы, пропагандирующие порнографию, 

культ насилия и жестокости» предлагается представить в новом издании. После 

слов « агитационные материалы. и жестокость «ввести слова» проституция, сек-

суальные услуги и вербовка для целей сексуальных услуг»и далее. 

Для оперативного реагирования на незаконное распространение в средствах 

массовой информации материалов о проституции, вызывающих желание зани-

маться ею, защиты от такого рода информации несовершеннолетних после под-

тверждения этих фактов в установленном порядке, в том числе по расследуемому 

уголовному делу, в статье 16 Закона Российской Федерации «О средствах массо-

вой информации» следует предусмотреть немедленное приостановление деятель-

ности средств массовой информации. Текущая версия арт. 16 допускают приоста-

новление и прекращение деятельности средств массовой информации по реше-

нию суда после неоднократных указаний регистрирующего органа (Роскомнадзо-

ра) в течение года в адрес учредителя и (или) в редакции письменных предупре-

ждений о нарушениях. Решение проблемы нарушений в медиапространстве ви-

дится в постоянном мониторинге печатной прессы за рекламой проституции со-

трудниками специальной структуры по борьбе с преступлениями сексуальной 

эксплуатации и немедленном оповещении органа, уполномоченного принимать 

меры по приостановлению деятельности СМИ, злоупотребляющих свободой 

(Роскомнадзор). 
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5. Использование профилактического потенциала СМИ. Социально значи-

мая роль СМИ в снижении негативных последствий проституции является 

devictimization населения по предотвращению угрозы сексуальной эксплуатации 

(например, через интернет, телевидение), продвижение рисками теневой секс-

занятости (венерические заболевания, ВИЧ, высокая смертность, физическое 

насилие, нежелательная беременность, высокая акушер, потеря способности к де-

торождению, наркомания, алкоголизм, участие в криминальной сфере и т. д.)1. В 

целях эффективного противодействия незаконной сексуальной игры могут быть 

использованы для социальной рекламы в СМИ, ТВ, радио с участием популярных 

представителей политики, науки, искусства, призванная привлечь внимание к 

проблеме сексуальной эксплуатации, торговли людьми для целей проституции и 

т. д. Перспективная профилактика оповещения населения о виктимогенных про-

цессах через наружную рекламу на зданиях, наружные экраны, баннеры, «растяж-

ки», придорожные билборды, в салонах общественного транспорта, в местах мас-

сового скопления людей2. 

Для привлечения граждан к выявлению проституции необходимо уведомить 

массовую аудиторию о функционировании официального Интернет-сайта, акку-

мулирующего факты тиражирования в глобальной сети рекламы проституции, в 

том числе несовершеннолетних; лиц, осуществляющих вербовку детей для оказа-

ния сексуальных услуг на платной основе. 

 

§2. Специальное предупреждение преступлений, связанных с организацией 

 занятия проституцией 

 

К специальным (специально-криминологическим) мерам противодействия 

преступлениям, связанным с организацией занятия проституцией, относятся: 

                                                           

1 Качалов В.Ю. Криминологическая характеристика правонарушений в сфере общественной 

нравственности, связанных с проституцией: лекция / В.Ю. Качалов. - Казань: КЮИ МВД РФ, 

2004. - С.12. 

2 Тамбовцев А.И. Особенности органов внутренних дел и средств массовой информации в про-

цессе предупреждения преступлений / А.И. Тамбовцев // Вестник Волгоградской академии 

МВД России. - 2013. - № 4 (27). - С. 128. 
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1. Принятие государственной Концепции противодействия сексуальной 

эксплуатации в Российской Федерации (далее - Концепция). Масштабность сексу-

ального использования людей в современной России требует разработки и реали-

зации в краткосрочной перспективе Концепции, определяющей направления гос-

ударственной политики в сфере незаконных сексуальных услуг для обеспечения 

минимизации негативных последствий, связанных с сексуальной эксплуатацией 

других лиц в форме занятия ими проституцией, иных форм сексуальной эксплуа-

тации, порнографии, международного сутенёрства, торговли людьми, иных пре-

ступлений, посягающих на свободу сексуальных отношений. 

Необходимость принятия основополагающего документа обусловлена и 

тем, что нормативно-правовые и подзаконные акты федерального уровня, опреде-

ляющие концептуальные подходы к обеспечению общественной безопасности на 

долгосрочную перспективу, разработаны без учёта деятельности по противодей-

ствию преступности, связанной с сексуальной эксплуатацией, вопреки тому, что 

деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснацио-

нальных, связанная с торговлей людьми, признана одной из основных угроз госу-

дарственной и общественной безопасности1. В этом документе должны точно 

определяться круг объектов воздействия и субъекты предупредительной деятель-

ности; их права и обязанности; уголовно-правовые и криминологические меры с 

обязательным распределением функций субъектов; пределы ответственности за 

их неисполнение; порядок межведомственного взаимодействия; источники фи-

нансирования перечисленных мероприятий; контролирующий и координирую-

щий орган государственной власти, ответственный за выполнение положений 

Концепции. 

2. Организационно-структурное обеспечение противодействия негативным 

последствиям проституции и преступлениям, связанным с ней. Существенных ре-

зультатов в противодействии преступности в сфере проституции не наблюдается 

                                                           

1 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: [указ президента Россий-

ской Федерации от 31 дек. 2015 г. № 683] // Собрание законодательства РФ. - 2016. - № 1 (ч. II). 

- Ст. 212; О безопасности: [федеральный закон от 28 дек. 2010 г. № 390-ФЗ: по сост. на  5 ок-

тября 2015 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 1. - Ст. 2. 
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в связи с рассредоточением функций между разными госведомствами (МВД, Ми-

нюст, ФСБ, прокуратура, Следственный комитет, ФНС). Контент-анализ интер-

нет-сайтов региональных министерств и УВД показал, что функции полиции по 

предупреждению правонарушений в сфере оборота продукции, оказания услуг и 

проведения зрелищных мероприятий сексуального характера, за небольшим ис-

ключением1, рассредоточены по разным подразделениям без выделения специа-

лизированных. Между тем результаты проведённого автором анкетирования по-

казывают, что в качестве основной причины низкой раскрываемости и эффектив-

ности профилактического воздействия эксперты признают отсутствие специали-

зированных подразделений, в компетенцию которых входило бы предупрежде-

ние, выявление и раскрытие преступлений, связанных с сексуальной эксплуатаци-

ей (56 % респондентов). Учреждение нормативно-правовым актом федерального 

уровня новой госструктуры по предупреждению преступлений в системе МВД, 

послужило бы координации деятельности всех субъектов в этом направлении2. 

Одной из структурных единиц нового ведомства должны стать подразделе-

ния по противодействию преступлениям, состоящим в сексуальной эксплуатации. 

В число задач самостоятельного системного образования территориальных орга-

нов внутренних дел должны входить предупреждение, выявление и раскрытие 

преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией, включая профилактиче-

скую деятельность в отношении лиц, задействованных в сфере нелегального до-

суга, лиц, ранее отбывавших наказание за преступления, связанные с проституци-

ей. 

В структуру ведомства следует включить специализированную аналитиче-

скую службу, к основным задачам которой будут относиться анализ состояния 

преступности, связанной с сексуальной эксплуатацией, посредством проведения 

мониторинговых и статистических исследований как инструмента оценки ситуа-

                                                           

1 Об утверждении Положения о Центре организации применения административного законода-

тельства Главного управления МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области: при-

каз ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 10.07.2013 № 432 

[электронный ресурс]. - Доступ: https://www.consultant.ru. 

2 Алексеев А.И. О новых подходах к борьбе с преступностью / А.И. Алексеев // «Чёрные дыры» 

в российском законодательстве. - 2015. - № 4. - С. 294. 
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ции по данному виду преступности и формирования мер противодействия вклю-

чению потенциальных жертв в сферу принудительного коммерческого секса; раз-

работка мероприятий и методических рекомендаций по предупреждению пре-

ступности, с составлением в целях профилактики научно обоснованных прогно-

зов по категориям субъектов, видам девиаций с учётом территориальной, этниче-

ской, социально-экономической специфики региона. 

К содержанию задач и функций следует отнести и противодействие связан-

ных с ними правонарушений (порнография, розничная продажа печатной продук-

ции средств массовой информации эротического содержания, в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия человека), а также организацию и осуществ-

ление административного производства, администрирование платежей в бюджет, 

подготовку материалов по направлениям деятельности для отражения в СМИ и 

др. Для обеспечения единства организационно-структурных связей должно осу-

ществляться руководство двухзвенной системой специализированных подразде-

лений и координация работы служб и подразделений территориальных органов 

внутренних дел. 

3. Совершенствование форм и методов предупреждения преступлений, свя-

занных с проституцией. К ведению новой структуры в системе МВД по противо-

действию преступлениям, состоящим в сексуальной эксплуатации, следует отне-

сти формирование федеральной централизованной системы учёта (государствен-

ный реестр) лиц, причастных к сексуальной эксплуатации (занимающихся про-

ституцией, участвующих в её организации, потребителей этого вида проституции) 

с размещением (на основании вступившего в законную силу приговора суда) пол-

ной информации о лицах, эксплуатирующих проституцию (организаторы, вовле-

катели, потребители), на специальном интернет-сайте в режиме открытого досту-

па. Формирование государственного реестра (статучёта) лиц, пребывающих в 

сфере коммерческих секс-услуг, и неограниченный доступ пользователей, орга-

нов государственной власти и местного самоуправления, социальных служб, об-

разовательных, воспитательных учреждений к интернет-ресурсу в части детской 
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проституции будет способствовать учёту лиц, эксплуатирующих проституцию, 

для реализации индивидуально-профилактических мероприятий. 

4. Использование телекоммуникационных и иных средств связи (Интернет, 

электронные СМИ, подвижная (мобильная), телефонная связь и др.) для выявле-

ния преступлений, связанных с проституцией. В целях противодействия коммер-

ческой сексуальной эксплуатации необходимо наделить специализированные 

подразделения МВД обязанностью выявления с помощью специального про-

граммного обеспечения фильтрации контентов с рекламой проституции и иных 

криминальных действий в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет». Предметом мониторинга должно выступать использование информацион-

ных технологий и сетей связи для проституции (реклама коммерческих секс-

услуг, рекрутирование, похищение для эксплуатации в проституции, организация 

секс-туризма, склонение детей в режиме онлайн для встреч и совершения сексу-

альных преступлений и др.) и иных форм сексуальной эксплуатации (порногра-

фия, в том числе детская). 

При обнаружении посредством специально созданного интернет-ресурса 

(сайта) или мониторинга доменных имён и (или) указателей сайтов, страниц сай-

тов, сетевых адресов с рекламой проституции МВД информирует Роскомнадзор о 

выявлении интернет-ресурсов с рекламой проституции для их включения в Еди-

ный реестр в целях полного блокирования доступа к ним по IP-адресу (ст. 15.1 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»), как содержащим запрещённую на терри-

тории России информацию. Установление лиц, потенциально склонных к пре-

ступлениям, связанным с проституцией, следует производить путём создания и 

оперативного сопровождения интернет-страниц (аккаунтов), в том числе от имени 

несовершеннолетних для включения их в государственный реестр для проведения 

индивидуально-профилактической работы1. При использовании местной, внутри-

                                                           

1 О порядке взаимодействия Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций с организатором распространения информации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: [постановление Правительства РФ от 

31.07.2014 № 745] // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 32. - Ст. 4518. 
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зоновой, междугородной и международной телефонной, подвижной (мобильной) 

связи для рекламы сексуальных услуг с нарушением установленных правил сле-

дует применять аналогичную процедуру приостановления оказания услуг связи 

абоненту и (или) пользователю. 

5. Передачу функции учёта статистических данных от Генеральной проку-

ратуры Министерству юстиции РФ с созданием в его структуре специального ве-

домства по учёту преступлений. Проблема объективизации статистических пока-

зателей преступности не была разрешена возложением функции государственного 

единого статучёта преступлений на Генпрокуратуру, поскольку она по согласова-

нию с заинтересованными органами государственной власти устанавливает пра-

вила учёта (квалификации) отдельных преступлений (ст. 34 Положения о едином 

порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений от 29.12.2005 № 39)1. 

Получается, что величина учтённых преступлений определяется предписаниями 

субъектов статистической отчётности. При этом содержащиеся в Положении по-

грешности в квалификационных указаниях по подсчёту преступлений (п. п. 33-34) 

отражаются на точности их количественных данных. Согласно ст. 51 Федерально-

го закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»2 самим 

ведомством совместно с иными правоохранительными органами регулируется не 

только статистика зарегистрированных преступлений, их раскрываемости, состо-

яния и результатов следственной работы и прокурорского надзора, но и отчётные 

показатели работы органов прокуратуры. Изъятие учётно-статистических функ-

ций из системы правоохранительных органов и их передача Минюсту РФ исклю-

чит возможность манипулировать статданными о состоянии преступности. 

6. Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с преступле-

ниями, связанными с проституцией. Для усиления информационного взаимодей-

ствия с правоохранительными органами иностранных государств по противодей-

                                                           

1 О едином учёте преступлений: [приказ Генпрокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, 

ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ, ФСБ РФ, ФСКН РФ от 29.12.2005 № 

39/1070/1021/253/780/353/399] // Рос. газ. - 2006. - 25 янв. 

2 О прокуратуре Российской Федерации: [федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-I: по 

состоянию на 7 марта 2017 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - 

№ 47. - Ст. 4472. 
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ствию международной торговле людьми для сексуальной эксплуатации необхо-

димо создание единой базы данных Международной организации уголовной по-

лиции (Интерпол), Генеральным секретариатом Интерпола, полицейской службы 

Европейского союза (Европол), других международных правоохранительных ор-

ганизаций с включением в неё руководителей и участников международных 

транснациональных группировок, жертв принудительной сексуальной эксплуата-

ции (в том числе пропавших, похищенных, нелегальных мигрантов), находящихся 

в международном розыске с размещением фотографий указанных категорий лиц. 

Одним из направлений предупредительной работы является проведение 

совместных операций правоохранительными органами разных стран по борьбе с 

киберпреступлениями с использованием полицией новых методов по обнаруже-

нию физических координат серверов сети TOR (англ. The Onion Router), по оцен-

кам специалистов, в пятьсот раз превышающей по объёмам обычный Интернет. В 

этой части Интернета, пользователями которой являются более 3 млн чел., по-

средством анонимизации трафика продаются запрещённые товары, включая лю-

дей для сексуальной эксплуатации и детскую порнографию. 

Для противодействия проникновению на территорию РФ лиц, причастных к 

торговле людьми в целях эксплуатации в проституции, международное сотрудни-

чество должно включать совместную работу пограничных, таможенных, мигра-

ционных служб и специализированных подразделений МВД государств проис-

хождения и транзита жертв коммерческого сексуального использования по кон-

тролю нелегального миграционного потока. Другим направлением по превентив-

ному воздействию международной секс-индустрии, основанной на отрегулиро-

ванном процессе перемещения нелегалов, является пресечение криминального 

бизнеса по изготовлению и продаже поддельных документов, хищению офици-

альных бланков документов, коррупционных преступлений сотрудников право-

охранительных, таможенных и миграционных служб, способствующих легализа-

ции мигрантов в транзитных странах. 
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§3. Деятельность ОВД по предотвращению, пресечению и расследованию 

 преступлений, связанных с организацией занятия проституцией 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов внутренних 

дел, указанных в федеральных законах «О полиции», «Об оперативно-розыскной 

деятельности» является предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 

а также выявление и установление лиц, подготавливающих, совершающих или 

совершивших их. 

Проведенный опрос сотрудников оперативных подразделений уголовного 

розыска территориальных органов внутренних дел выявлены следующие обстоя-

тельства, которые влияют на низкий уровень раскрываемости преступлений, свя-

занных с организацией проституции: 1) жертвами принудительной проституции 

не заявляют об этом в органы внутренних дел, так как они боятся разглашения 

подробностей дела, общественное порицание и унижение со стороны близких и 

родственников (17.2%); 2) отсутствие четкого Законодательного определения по-

нятия «проституция» (15.7%).%); 3) сложность доказывания фактов полового 

сношения за плату (на 17,7%); 4) ликвидация специализированных подразделений 

органов внутренних дел участвуют в выявлении правонарушений и преступлений, 

связанных с проституцией (27,5 %); 5) отсутствие достаточных сил и средств, ис-

пользуемых для борьбы с преступлениями против общественной нравственности 

(на 22,6%); 6) отсутствие должного взаимодействия между службами и подразде-

лениями ОВД и другими правоохранительными органами в выявлении этих пре-

ступлений (15,4%); 7) взаимная незаинтересованность участников таких преступ-

лений в раскрытии фактов причастности или организации проституции (16,8%); 

8) высокая латентность указанной категории преступлений (16,3%). 

Как свидетельствует анализ практики, организованная проституция и свя-

занные с ней преступления совершаются тайно, маскируются, поэтому для их вы-

явления и предупреждения оперативные сотрудники уголовного розыска исполь-

зуют тактические приемы, присущие оперативно-розыскной деятельности. Для 

определения границ оперативного розыска сотрудники уголовного розыска строят 
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оперативно-розыскную работу по одному из двух принципов: территориальному 

(зональному) или линейному. В первом случае оперативный розыск ограничива-

ется оперативной службой в пределах зоны (чаще всего за пределами админи-

стративно-территориальной единицы), во втором - видом преступной деятельно-

сти. Если в первом случае оперативник обязан выявлять и раскрывать любые пре-

ступления, совершенные на территории, оперативно обслуживаемой им, то во 

втором - преступление определенного вида. 

Учитывая особенности преступлений, связанных с организацией проститу-

ции, оперативный поиск должен быть направлен на получение информации: 

1) лица (группы лиц), причастные к вовлечению или организации проститу-

ции, включая вовлечение несовершеннолетних; 

2) в публичных домах и помещениях, предназначенных для сексуальных 

услуг; 

3) по фактам преступлений, относящихся к категории в соответствии со ста-

тьями 240, 240.1, 241 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией или принужде-

ние к продолжению занятия проституцией, в том числе с применением насилия 

или с угрозой его применения в отношении несовершеннолетнего; организация 

проституции, содержание притонов для занятия проституцией или систематиче-

ское предоставление помещений для занятия проституцией, и т. д.).); 

4) на документы, орудия преступлений, а также иные объекты, в том числе 

запрещенные к использованию, ношению или хранению; 

5) О коррупционных связях лиц, совершивших указанные преступления, 

среди работников местных органов власти и управления, а также сотрудников 

правоохранительных органов; 

6) об обстоятельствах, способствующих совершению преступления. 

Конечно, что касается данной категории преступлений, то приведенный 

выше перечень объектов оперативного розыска не является исчерпывающим, по-

этому в зависимости от ситуации он будет варьироваться. 

Важным условием своевременного выявления категории рассматриваемых 

преступлений является получение в процессе оперативного розыска достаточно 
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полной и достоверной публичной или секретной информации о признаках подго-

товки или совершения таких преступлений. 

 

Приступая к анализу выявления признаков преступлений, связанных с орга-

низацией проституции, следует отметить, что организация проституции, как от-

мечалось ранее, в значительной степени является латентным преступлением. Не-

очевидность этих преступлений определяет необходимость развития системати-

зации характеристик этих преступных деяний. 

Проведенное исследование материалов практики, обобщение литературных 

источников показывают, что признаки рассматриваемой категории преступлений 

весьма разнообразны. В частности, признаки, указывающие на вовлечение или 

принудительную проституцию несовершеннолетних, могут быть: 

- документы, удостоверяющие личность данного лица на момент задержа-

ния, которые не доступны лицам, занимающимся проституцией; 

- изложил с объяснениями, четко запомнил тексты песен, запомнил ответы, 

причины, почему проституция; 

- нежелание вступать в контакт, отвечать на вопросы и некоторые другие 

психические состояния, указывающие на применение насилия; 

- проживание в городе без вида на жительство от посторонних лиц; 

- наличие заболеваний, передаваемых половым путем; 

- прямая ссылка на совершение насилия, целью которого является принуж-

дение к занятию проституцией; 

- обращение к сотрудникам органов внутренних дел с просьбой прекратить 

аморальную жизнь и вернуться к родственникам1. 

Знаков, указывающих на организацию занятия проституцией, могут быть: 1) 

полученной информации (публичная, конфиденциальная) о жизни в квартире, до-

ма присутствует значительное число лиц, в том числе молодых; 2) заявления 

граждан о нарушении тишины в вечернее и ночное время; 3) отсутствие у лица, 

                                                           

1 Шибанова Е.В. Выявление и расследование преступлений, связанных с проституцией / Е.В. 

Шибанова. - М.: Юрлитинформ, 2013. - С. 37. 
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подозреваемого в организации проституции, постоянное место работы; 4) неодно-

кратное появление указанного лица в местах расположения проституток; 5) ис-

пользование транспортных средств лицом в ночное время для перевозки прости-

туток и т. д. 

Опыт, накопленный органами внутренних дел в борьбе с организацией про-

ституции, показывает, что наиболее эффективными оперативно-тактическими ме-

тодами, способствующими выявлению организованных групп, совершающих эти 

преступления, и их документированию являются: 

1. Личное расследование в местах вероятного возникновения лиц, представ-

ляющих оперативный интерес. Персональные расследования в практике опера-

тивных подразделений органов внутренних дел рассматривается как совокупность 

оперативно-розыскных мероприятий, проведенных индивидуально оперативного 

персонала (скрытое наблюдение, опрос, обследование помещений, зданий, со-

оружений, территорий, транспортных средств и т. д.). В специальной литературе 

личное расследование также рассматривается как метод ОСА (универсальный ме-

тод ОСА, или комплексный метод ОСА) . 

Разведывательно-розыскная деятельность в рамках личного расследования 

может осуществляться непосредственно одним субъектом и группой субъектов. В 

частности, для выявления категории преступлений, совершенных рассматривае-

мыми организованными группами, могут быть активно задействованы сотрудни-

ки оперативно-розыскных подразделений (ОСП) органов внутренних дел, основ-

ным методом работы которых является личное расследование. Персонал ОСП во-

оружен необходимым специальным оборудованием, оперативными предметами 

одежды, личными и групповыми маскировками, сопроводительными документа-

ми, мобильной связью и транспортом. 

При проведении активной поисковой работы в потенциальных местах скоп-

ления проституток следует учитывать, что, как правило, организованная прости-

туция может иметь прикрытие («крышу») не только со стороны преступных 

групп, но и среди отдельных коррупционеров-работников территориальных орга-

нов внутренних дел. В связи с этим в процессе подготовки и осуществления лич-
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ного расследования следует акцентировать внимание на важности соблюдения 

правил конспирации. Ключевыми моментами в этой связи являются секретность 

информации о планах по подготовке и проведению личного расследования в этих 

местах и объектах. 

2. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся среди проституток, их 

сутенеров, владельцев притонов для занятия проституцией, других мест, приспо-

собленных для получения сексуальных услуг. Оперативно-розыскные мероприя-

тия, проводимые среди указанной категории лиц, способствуют документирова-

нию их преступных намерений и действий. Подчеркивая важность этой деятель-

ности, следует отметить, что, как было показано, проститутки являются соучаст-

никами («головорезами») в передаче информации ворам, грабителям, рэкетирам и 

другим лицам, склонным к совершению преступлений. 

Информацию о жрицах любви можно получить из жалоб и заявлений сосе-

дей по месту жительства указанных лиц.Оперативные сотрудники в ходе осу-

ществления ОИМ получают необходимую информацию путем проведения разве-

дывательных обследований лиц, занимающихся проституцией, которые являются 

владельцами публичных домов «жертв» клиентов. 

Обследование преступлений, связанных с организацией проституции, также 

показывает хорошие результаты для людей, проживающих вблизи мест сексуаль-

ных услуг. Причиной откровенности этих граждан по поводу таких мест является 

недовольство таким неспокойным соседством, так как последнее крайне негатив-

но сказывается на окружающих. 

Анализ этой практики показывает, что лица, занимающиеся проституцией 

или вынужденные продолжать заниматься проституцией, дают ложные объясне-

ния по ряду причин. Они не только боятся мести со стороны преступного элемен-

та, но и не хотят менять свой образ жизни, а соответственно, и говорить о том, ка-

ким образом они используются в процессе проституции. Как правило, такие лица 

готовы предоставить информацию о своих конкурентах и партнерах. 

3. С учетом того, что средства массовой информации (средства массовой 

информации) играют особую роль в распространении проституции в последние 
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годы, существует необходимость в постоянном мониторинге информации, публи-

куемой в периодической печати, с объявлениями, обещающими предоставление 

«сексуальных услуг», информации, получаемой по радио, телевидению и Интер-

нету. Например, периодическое издание «флирт и знакомства», которое распро-

страняется бесплатно на улицах Москвы, открыто публикует информацию о 200 

предложениях подобного рода. К вышесказанному следует добавить, что этап 

развития Интернета характеризуется его превращением в хранилище информа-

ции, в том числе криминального характера. Анализ содержания интернет-сайтов 

свидетельствует о том, что на них размещаются откровенные объявления о предо-

ставлении сексуальных услуг. 

Анализ и оценка этих публикаций, а также ищите соответствующую ин-

формацию в Интернете, повышение эффективности оперативно-розыскной рабо-

ты по выявлению преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в 

занятие проституцией. 

4. Преступлениям с участием несовершеннолетних в проституции может 

предшествовать процесс административного выявления правонарушений, связан-

ных с нарушением общественной морали. Данное обстоятельство обусловлено 

тем, что многие признаки, указывающие на совершение таких административных 

правонарушений, также характерны для преступлений, если характер обществен-

ной опасности деяния может быть установлен в процессе проверки выявленных 

фактов. 

В настоящее время функции по административному выявлению таких пра-

вонарушений возложены на участковых полицейских, подразделения патрульно-

постовой службы, подразделения по делам несовершеннолетних органов внут-

ренних дел . 

Одним из основных и эффективных средств обнаружения, ранее использо-

вавшихся «полицией нравов», является патрулирование улиц, где лица, занимаю-

щиеся проституцией, или их сутенеры предлагают сексуальные услуги. В некото-

рых ситуациях могут проводиться совместные операции с сотрудниками УПП по 

уголовным расследованиям. Кроме того, сотрудники уголовного розыска обязаны 
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постоянно просматривать записи в журналах учета задержанных за различные 

правонарушения, знакомиться с объяснениями задержанных и принимаемыми 

ими мерами воздействия. Данная рекомендация обусловлена тем, что документы 

могут содержать косвенные признаки вовлечения в занятие проституцией, а также 

организаторов сексуальных услуг. 

Итак, преступления, связанные с вовлечением и организацией занятия про-

ституцией, становятся все более изобретательными, профессиональными и изощ-

ренными. Активно используются различные методы противодействия правоохра-

нительным органам, что в значительной степени затрудняет работу последних по 

выявлению и расследованию данного вида преступной деятельности. 

Как нам видится, эффективность служебной деятельности подразделений 

ОВД повысится благодаря ужесточению уголовного законодательства, вниманию 

общества к проблеме, практическому использованию достижений современной 

науки, новейших технологий и методик, а также отечественного и зарубежного 

опыта правоохранительной деятельности в сфере обеспечения нормальной жиз-

недеятельности общества, и в частности защиты здоровья населения и обще-

ственной нравственности. 

Подведем некоторые итоги третьей главы выпускной квалификационной 

работы. 

На наш взгляд, успешная борьба с преступлениями, связанными с организа-

цией проституции, возможна только при условии профессиональной и слаженной 

работы правоохранительных органов, а также при проведении тщательно проду-

манных и плановых оперативно-розыскных мероприятий негласного характера. 

Выявление правонарушений, связанных с вовлечением в проституцию, 

осуществляется двумя способами: 1) путем обращения к лицу в ОВД с заявлением 

о том, что он был кем-то вовлечен в проституцию, 2) путем выявления полицией 

фактов вовлечения в проституцию. В первом случае, на практике это невозможно, 

так как это очень редкая для возбуждения уголовных дел по статье 240 УК РФ, 

когда вовлечение лица в занятие проституцией сопряжено с применением насилия 

(часть 2), т. е. при наличии опасности для жизни и здоровья потерпевшего, кото-
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рая не требуется для применения части 1 статьи. 240 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации, а фигуранты предпочитают не привлекать к этой деятельности 

Управление полиции. 

Анализ практики выявления и расследования преступлений, связанных с 

организацией проституции, показывает, что они носят преимущественно латент-

ный характер и выявляются преимущественно оперативными подразделениями 

органов внутренних дел в результате проведения различных тайных оперативно-

розыскных мероприятий. Особенно эффективна проверочная покупка, которая, на 

наш взгляд, не должна завершаться, а должна быть прекращена после перевода 

средств на оказание сексуальных услуг. Мы полагаем, что успех борьбы с пре-

ступлениями, связанными с организацией проституции-это профессиональный, 

грамотный, спланированный и хорошо организованный подход к выполнению за-

дач, возложенных на сотрудников, занимающихся их выявления и расследования, 

активное использование всех закрепленных в законе оперативно-розыскных ме-

роприятий, которые должны быть правильно, в соответствии со всеми требовани-

ями для применения на практике, а также грамотную документирования их ре-

зультатов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подведем основные итоги проведенного исследования и сформулируем вы-

воды. 

Среди охраняемых уголовным правом общественных отношений, связан-

ных с проституцией, интересы личности (сексуальная свобода, половая неприкос-

новенность) имеют явное преимущество перед обществом (общественная мо-

раль), что соответствует концепции Уголовного кодекса Российской Федерации о 

приоритете защиты прав и свобод личности, в триаде охраняемых ценностей 

(личность - общество - государство). Мы считаем, в целом, что преступления, 

предусмотренные в статье 7 240-242.2 Уголовный кодекс подлежит включению в 

главу 18 Уголовного кодекса в связи с причинением обществом вреда обществен-

ным отношениям (сексуальной свободе или сексуальной неприкосновенности). 

Мы считаем, что более эффективно бороться с распространением проститу-

ции путем разъяснения и раскрытия ряда понятий и терминов в действующем 

уголовном законодательстве, касающемся участия в проституции и организации 

проституции. В частности, понятие «действия, направленные на организацию 

проституции третьими лицами» носит весьма общий характер и юридически не 

раскрывается, что часто приводит к неправильному толкованию на практике. Она 

должна быть юридически приписаны такие деяния, как поиск клиентов проститу-

ток, распространение рекламы о предоставлении подобных услуг, предоставление 

лиц, занимающихся проституцией, незаконные медицинские услуги, защита, рас-

пределение лиц, занимающихся проституцией, в некоторых местах, поставку их 

заказов, формирование клиентской базы и банка данных проституток, поиск места 

для занятия проституцией, планирование проституток и т. д. главное, чтобы все 

действия были направлены на организации, т. е. организации. создать плановое, 

продуманное устройство с внутренней дисциплиной для занятия проституцией. 

В уголовном законодательстве следует определить формы организации про-

ституции, которые должны включать: 
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(1) сутенерство - совершение из корыстной или иной личной заинтересо-

ванности в привлечении лиц, как женского, так и мужского, заниматься проститу-

цией, с дальнейшим осуществлением опеки и контроля за их деятельностью. Сле-

дует, однако, отметить, что вербовка осуществляется только в отношении лиц, ко-

торые сами изъявили желание заниматься проституцией, без какого-либо влияния 

со стороны сутенера, или в отношении лиц, уже занимающихся проституцией; 

2) сводничество-деятельность, совершаемая в личных целях или в иных 

личных интересах, которая облегчает поиск партнеров, одним из которых являет-

ся лицо, занимающееся проституцией, для добровольного полового сношения. 

Действия сутенера следует отличать от действий сутенера. Последняя, помимо 

сводничества, выполняет ряд «экономических и административных» функций в 

отношении лиц, занимающихся проституцией, действия сутенера ограничиваются 

только поиском сексуальных партнеров. 

Причинно-Следственный комплекс, вызывающий организацию проститу-

ции, охватывает социальные, моральные, идеологические и экономические фак-

торы. За каждым из факторов стоит, по сути, социальный феномен или проблема. 

Их влияние друг на друга, а также на участие в проституции и организацию про-

ституции зачастую взаимосвязаны и принимают различные смешанные преступ-

ные формы. К числу наиболее острых проблем, влияющих на вовлечение в заня-

тие проституцией, относятся деструктивные процессы в экономике, рост безрабо-

тицы, моральная и, прежде всего, сексуальная деморализация общества, распро-

странение порнографии, миграционные процессы. 

Борьба с организацией проституции, а также с преступностью в целом-

проблема, характеризующаяся ее многообразием и широким спектром деятельно-

сти в различных сферах общества на социальном, специальном-

криминологическом и индивидуальном уровнях. Комплексная реализация соци-

ально-экономических, политических, организационных, социально-

психологических, правовых и нравственных мер, направленных на сокращение и 

преодоление проституции и связанной с ней противоправной деятельности, явля-
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ется, прежде всего, целесообразной для превентивных мер на общесоциальном 

уровне. 

С учетом того, что проституция подпитывает и стимулирует рост вовлечен-

ности в проституцию и организацию проституции, необходимо разработать госу-

дарственную концепцию борьбы с этим социальным злом, которая должна осно-

вываться на принципе строгого государственного контроля за проституцией. В 

контексте продолжающейся деградации моральных устоев общества, сексуальная 

деморализация значительной части молодежи, основным направлением профи-

лактики вовлечения в занятие проституцией и организации проституции заключа-

ется в совершенствовании процесса нравственных, этических, эстетических, ме-

дицинских и сексуальное просвещение и воспитание, повышение сексуальной 

грамотности, внедрение системы мер полового воспитания (прежде всего несо-

вершеннолетних и молодежи) в повседневную жизнь нашего общества. 

Анализ практики выявления и расследования преступлений, связанных с 

организацией проституции, показывает, что они носят преимущественно латент-

ный характер и выявляются преимущественно оперативными подразделениями 

органов внутренних дел в результате проведения различных тайных оперативно-

розыскных мероприятий. Особенно эффективна проверочная покупка, которая, на 

наш взгляд, не должна завершаться, а должна быть прекращена после перевода 

средств на оказание сексуальных услуг. 

По нашему мнению, в структуре Министерства внутренних дел необходимо 

создать специальный Департамент по борьбе с проституцией. В сферу деятельно-

сти этого подразделения входят борьба с распространением порнографической 

продукции, выявление и расследование случаев организации проституции, пуб-

личного дома, вовлечения в проституцию, соответственно, и предупреждение 

этих преступлений. 
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