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Введение 

 

Охрана общественной нравственности является одной из при-

оритетных задач, стоящих перед российским государством. Будущее 

любого народа напрямую зависит от того, какие моральные пред-

ставления и оценки поведения людей существуют в нем, каково 

нравственное здоровье населения. 

За многовековой период существования проституции общество 

не выработало однозначного отношения к ней. Ее преследовали и 

поощряли, относились терпимо и подвергали искоренению. Распро-

странение проституции и сопутствующих ей антиобщественных 

проявлений является одной из острейших проблем современности. 

Несмотря на предпринимаемые попытки морального, социального и 

правового контроля, масштабы этого асоциального явления увели-

чиваются, что вызывает серьезные опасения, как со стороны госу-

дарственных структур, так и населения в целом. Все понимают, что 

мириться с таким положением вещей нельзя, однако предпринимае-

мые меры по обузданию проституции вряд ли можно назвать ус-

пешными
1
. Рост этого социального порока вызван кризисными яв-

лениями в  экономической, культурной, идеологической сферах на-

шего общества. Особенностью современного российского воспри-

ятия проституции является терпимое, в какой-то мере даже снисхо-

дительное отношение к ней. Незнание, непонимание и недооценка 

всех негативных последствий этого общественно опасного феноме-

на присуща значительной части населения нашей страны
2
. 

Занятие проституцией в отечественном законодательстве пони-

мается как административное правонарушение, предусмотренное ст. 

6.11 КоАП РФ, а деяния, направленные на вовлечение в занятие 

проституцией и организацию таковой, подлежат уголовно-правовой 

оценке. Под преступлениями, связанными с проституцией, понима-

                                                 
1
 См.: Актуальные проблемы наркоситуации в молодежной среде: состояние, тенденции, профилактика. М.: 

ЦСП, 2004. С. 76. 
2
 См.: Федик Е.Н. Ответственность за действия, связанные с проституцией: уголовно-правовой и криминоло-

гические аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 3. 
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ются предусмотренные уголовным законом общественно опасные 

деяния, сопряженные с посягательствами на нравственные ценности 

в сфере половых отношений граждан и выраженные в вовлечении 

других лиц в занятие проституцией, а равно организации и содейст-

вии таковой.  

В зарубежной литературе данной проблеме отводится особое 

внимание. Существуют следующие направления изучения такого 

явления, как проституция: функциональное, социально-интерак-

ционистское, феминистское и др
1
. Не отличаются однообразием и 

подходы к решению этой социальной проблемы - прогибиционизм 

(запрет на занятие проституцией); регламентация (регистрация, ме-

дицинское наблюдение, полицейский надзор), аболиционизм (про-

ведение профилактической, разъяснительной, воспитательной рабо-

ты с населением при отсутствии запретов и регистрации).  

Современные формы проституции, механизмы реализации ин-

тимных услуг, причины и условия преступлений, сопряженных с 

коммерческим сексом, личность участника такой противоправной 

деятельности нуждаются в углубленном изучении. Кроме того, на-

учному осмыслению подлежат проблемы совершенствования дейст-

вующего законодательства и приведения его в соответствие с меж-

дународными стандартами. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в области предупреждения и противодействия 

преступлениям, связанным с проституцией. 

Предметом анализа выступают:  

- источники отечественного и зарубежного законодательства, 

регулирующие общественные отношения, возникающие при совер-

шении преступлений, связанных с проституцией; 

- основные положения теории уголовного права, криминологии, 

девиантологии и т.п. в части регулирования отношений в области 

обеспечения нравственного здоровья населения; 

                                                 
1
 См.: Криминология: учебное пособие / под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубей. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2007. С. 473-476. 
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- судебно-следственная практика по делам о преступлениях, 

предусмотренных ст.ст. 240-241 УК РФ и сопряженных с ними уго-

ловно наказуемых деяний; 

- основные факторы, детерминирующие проституционную пре-

ступность, характеристики личности правонарушителя в данной сфере; 

- приоритетные направления общего и специального предупре-

ждения преступлений, связанных с проституцией.   

Целью работы является разработка предложений, позволяющих 

повысить эффективность применения уголовно-правовых норм об 

ответственности за преступления, сопряженные с проституцией, а 

также современных методов предупреждения таких преступлений. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

- изучить отечественный и зарубежный опыт регулирования от-

ношений, возникающих при совершении преступлений и админист-

ративных правонарушений, связанных с проституцией;  

- обобщить имеющиеся нормативные, научные, учебные, спра-

вочные источники по данной проблеме, следственную и судебную 

практику применения норм, устанавливающих ответственность за 

совершение преступных деяний, предусмотренных ст.ст. 240-241 

УК России; 

- рассмотреть особенности объекта и предмета преступлений, 

связанных с занятием проситуцией;   

- раскрыть объективные и субъективные признаки данных пре-

ступных деяний; 

- исследовать теоретические и практические вопросы квалифи-

кации рассматриваемых преступлений и соотношение их со смеж-

ными составами; 

- внести рекомендации по применению соответствующих пра-

вовых норм в практической деятельности органов внутренних дел и 

иных правоохранительных органов; 

- проанализировать количественные и качественные показатели 

проституционной преступности, дать им криминологическую оценку; 
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- выделить причины и условия такого вида преступности, дать 

характеристику личности преступника;  

- выработать комплекс мер, направленный на предупреждение 

(минимизацию) преступлений данной направленности. 

Теоретико-методологической основой исследования послужил 

общенаучный диалектический метод познания социальной и право-

вой действительности. Применялись также исторический, системно-

структурный, сравнительно-правовой, формально-логический мето-

ды. Активно использовались частнонаучные методы исследования: 

документальный, контент-анализ, наблюдение, анкетный опрос, ста-

тистические методы, процедуры обобщения и интерпретации эмпи-

рических данных и др. 

Основные положения работы базируются на действующем законо-

дательстве, материалах судебно-следственной практики, современных 

достижениях философии, социологии, психологии, криминологии, де-

виантологии, культурологии, международного, уголовного, уголовно-

исполнительного, уголовно-процессуального, административного, гра-

жданского и других отраслей права. 

При разработке проблемы автор опирался на труды Г.А. Аванесо-

ва, И.С. Алихаджиевой, Ю.М. Антоняна, Я.И. Гилинского, С.И. Голо-

да, А.И. Долговой, А.П. Дьяченко, С.В. Изосимова, С.М. Иншакова, 

И.С. Кона, Н.Ф. Кузнецовой, М.С. Куликовой, С.Я. Лебедева, В.В. Лу-

неева, Е.Г. Маныч, Э.Ф. Побегайло, А.А. Станской, О.В. Старкова, 

М.В. Талан, Е.Н. Федик, А.И. Чучаева, Е.В. Шибановой, А.В. Шеслера, 

Д.А. Шестакова, С.В. Шлыка, А.Е. Шпакова, А.А. Яковлевой и др. 

Эмпирическую основу исследования составила статистическая 

и иная документация по вопросам уголовной ответственности за 

преступления, связанные с проституцией; материалы уголовных 

дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных 

ст.ст. 240-241 УК России и сопряженных с ними уголовно наказуе-

мых деяний, сведения, полученные по результатам изучения обви-

нительных заключений, приговоров, материалов проверок сообще-

ний о соответствующих преступлениях; информация периодической 
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печати; результаты анкетирования сотрудников правоохранительных 

органов и граждан по отдельным проблемным аспектам проведенного 

исследования. 

Теоретическая значимость монографии определяется тем, что в 

ней подвергнут анализу отечественный и зарубежный опыт регулиро-

вания отношений, возникающих при совершении преступлений, свя-

занных с проституцией; дана криминологическая характеристика таких 

преступных посягательств; проведен уголовно-правовой анализ норм, 

предусмотренных ст.ст. 240-241 УК РФ, и сформулированы конкрет-

ные предложения по их совершенствованию. 

Проведенное исследование позволяет расширить и углубить пред-

ставления о характере и сущности рассматриваемых преступлений, что 

является предпосылкой для дальнейшего научного поиска и развития 

теорий в этой области, выработки целостной системы противостояния 

преступным деяниям данной направленности. 

Практическая значимость работы состоит в том, что результаты 

исследования могут оказаться полезными при дальнейшей реализации 

социальной, административной, уголовно-правовой политики России, 

подготовке законодательных и нормативных правовых актов феде-

рального и регионального уровня, могут быть востребованными в пра-

воприменительной деятельности, использованы при преподавании кур-

сов «Уголовное право России: Особенная часть», «Криминология», 

«Предупреждение преступлений и административных правонарушений 

органами внутренних дел»  и соответствующих спецкурсов.  

 Монография представляет собой комплексное исследование пре-

ступлений, связанных с проституцией, в современных условиях. Ранее 

автором на данную тему были подготовлены учебные пособия «Соци-

ально-правовая характеристика проституции» (Казань, 2006), «Престу-

пления против здоровья населения и общественной нравственности» 

(Москва, 2007); монография «Преступления против общественной 

нравственности: уголовно-правовой и криминологический анализ» 

(Москва, 2011). Данное исследование является попыткой дальнейшего 

углубленного и всестороннего изучения этой проблемы.  
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Глава первая 

Социально-правовая характеристика проституции и  

преступлений, связанных с ней 

 

§ 1. Проституция как социально-негативное явление и ее 

общественная опасность 

 

Термин «проституция» происходит от латинского слова  prosti-

tution, что в переводе означает «выставлять для разврата, бесчес-

тить». Под проституцией понимается вступление за плату в случай-

ные, внебрачные сексуальные отношения, не основанные на личной 

симпатии, влечении
1
. Проституция – одна из форм социально от-

клоняющегося полового поведения, проявляющегося в торговле 

своим телом
2
 (вступлении в половую связь за вознаграждение

3
).   

Прежде всего, о проституции как об одном из видов неформаль-

ной занятости населения можно говорить только тогда, когда имеет-

ся систематичность такой деятельности. Также необходимо наличие 

признака материальной выгоды (обогащения). Однако, в отличие от 

легкомысленного или аморального поведения в области половых 

отношений, проституция характеризуется и таким признаком, как 

предварительное соглашение об оплате  сексуальных услуг. Други-

ми словами, женщина, которая часто меняет своих половых партне-

ров, получает от них подарки, проводит с ними свободное время в 

увеселительных заведениях, пользуется их имущественными блага-

ми, никак не может считаться проституткой. 

Именно беспорядочные систематические вступления в сексу-

альные отношения, не основанные на личной симпатии, влечении, и 

предварительная договоренность об оплате сексуальных услуг яв-

ляются главными признаками проституции. Эмоциональное безраз-

                                                 
1
 См.: Аколиньский С. Проблемы социальной патологии. Социальная политика. М., 1977. С. 354; Блох И. Ис-

тория проституции. СПб., 1913. Т. 1. С. 29-30; Броннер В.М. Проституция и пути ее ликвидации. М., 1931. С. 

4; Голод С.И. Проституция в контексте изменения половой морали // Социологические исследования. 1988. 

№ 2. С.65. 
2
 Иншаков С.М. Криминология: учебник. М.: Юриспруденция, 2000. С. 329. 

3
 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных  правонарушениях / под общ. ред. 

Э.Н. Ренова. М.: Норма, 2004. С. 312. 
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личие к половому партнеру конструктивным признаком проститу-

ции не является. В определенных случаях проститутка сама выбира-

ет себе клиентов и может отказаться от вступления в половую бли-

зость с лицом, вызывающим у нее, например, физическое отвраще-

ние. Проституирование возможно как при гетеросексуальных, так и 

при гомосексуальных отношениях, как со стороны женщины, так и 

со стороны мужчины. Не имеет значения способ удовлетворения 

половой потребности
1
. 

В условиях современного российского общества проблема про-

ституции приобретает особую значимость. В течение последних лет 

мы наблюдаем как увеличение числа лиц, привлеченных к ответст-

венности за оказание интимных услуг, так и связанных с этим явле-

нием преступных действий (торговля людьми, использование раб-

ского труда, распространение порнографических  материалов с изо-

бражениями несовершеннолетних и др.). Особенностью современного 

общественного восприятия проституции является терпимое, в какой-

то мере даже безразличное отношение к ней
2
. Незнание, непонимание 

и недооценка всех негативных последствий этого асоциального явле-

ния, к сожалению, присуща российской действительности.  

Существенную роль в приобщении к проституции играет при-

мер подруг, их бравирование своими доходами и нарядами, незави-

симым образом жизни. В некоторых случаях опытные преступники 

и сводники с вполне определенной корыстной целью втягивают мо-

лодых женщин в этот преступный промысел, в других – это делают 

сутенеры с помощью шантажа, угроз и даже физического насилия. 

Иногда занятие проституцией связано с первым драматическим сек-

суальным опытом, острой материальной нуждой, неумением найти 

выход из сложной ситуации
3
. Нет сомнений в том, что существенное 

значение играют нежелание учиться, отсутствие трудовых навыков 

и профессии, отчужденность в семье и коллективе. Но при всех ус-

                                                 
1
 Гилинский Я.И. Проституция как она есть // Проституция и преступность. М.: Юрид. лит., 1991. С. 100-101. 

2
 Федик Е.Н. Ответственность за действия, связанные с проституцией: уголовно-правовой и криминологиче-

ские аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 3. 
3
 См.: Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М.: Логос, 2004. С. 438-439. 
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ловиях основной причиной остается стремление повысить свой со-

циальный статус и уровень благосостояния в короткие сроки. 

Занятие проституцией повышает риск насилия со стороны кли-

ентов, сутенеров, представителей преступного мира. Лица, оказы-

вающие интимные услуги, нередко становятся жертвами физическо-

го и психического насилия, беспощадной сексуальной эксплуатации. 

Систематически занимаясь такой деятельностью, они вступают в 

противоречия с законом и находятся под постоянным наблюдением 

правоохранительных органов. 

Проституция, по мнению современных исследователей, является 

не только социально обусловленным, но и относительно самостоя-

тельным негативным явлением. В этом качестве она выступает при-

чиной многих общественно опасных последствий, которые заклю-

чаются в следующем: 

- проституция является одним из этапов нравственной деграда-

ции, который нередко завершается преступным поведением (рост 

проституции влечет увеличение преступности в целом, в особенно-

сти женской); 

- обуславливает рост смертности от алкоголизма, наркомании и 

суицида; криминальных абортов; заболеваемости венерическими 

болезнями и ВИЧ-инфекцией;  

- подрывает общественную мораль, отрицает целомудрие, бес-

корыстную любовь, веру в преданность; 

- разрушает институт семьи, отрицательно влияет на формиро-

вание нравственного здоровья подрастающего поколения; 

- способствует падению престижа образования, труда и легаль-

ных заработков
1
; 

- увеличивает теневую занятость населения и факты сокрытия 

доходов, не облагаемых налогами; 

- сопряжена с незаконной миграцией и нарушением правил пре-

бывания иностранных граждан на территории России и других госу-

дарств. 
                                                 
1
 См.: Криминология: учебник / под ред. В.Д. Малкова. М.: Юстицинформ, 2004. С. 282-283. 
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Связь этого асоциального (негативного) явления и преступности 

выражается в криминальном характере действий, сопутствующих 

проституции (содержание притонов и сводничество), в противо-

правном характере самой проституции, являющейся одной из де-

терминант преступности, а также в том, что образ жизни таких лиц 

тесно связан с совершением преступлений: уклонение от лечения 

венерических болезней, вовлечение несовершеннолетних в антиоб-

щественную деятельность и т.д. Кроме того, среда, в которой зани-

маются проституцией, и образ жизни ее участников продуцируют 

преступления, связанные с наркотиками, укрывательством социаль-

но опасной деятельности, соучастием в кражах, грабежах и мошен-

нических действиях
1
. Некоторые проститутки занимаются хищени-

ем денег и ценностей у своих клиентов, зачастую используя сно-

творные препараты. 

Незаконный бизнес в сфере проституции тесно связан с крими-

нальным рабством и торговлей живым товаром. Девушек и детей, 

пригодных для занятия проституцией, похищают и содержат в при-

тонах полутюремного типа
2
. Нередко похищению предшествуют 

заманчивые предложения сняться в кино, получить хорошо оплачи-

ваемую работу, выгодно выйти замуж. Заманив таким образом 

жертву, у нее отбирают документ, удостоверяющий  личность, ста-

вят в безвыходное положение и принуждают к занятию коммерче-

ским сексом.  

В России давно сложилась развитая секс-индустрия, которая 

функционирует как хорошо отлаженная отрасль экономики, обеспе-

чивая себя за счет поставок «живого товара» из государств ближне-

го зарубежья (Украины, Молдавии, Белоруссии и др.) транснацио-

нальными преступными группами и сообществами. Организованная 

преступность изыскивает новые способы для удовлетворения сексу-

альных потребностей, создавая легальные структуры для прикрытия 

                                                 
1
 См.: Шпаков А.Е. Проституция как объект криминологического исследования: автореф. … канд. юрид. на-

ук. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД РФ, 2003. С. 7. 
2
 См.: Куликова М.С. Проституция в России: криминологический и уголовно-правовой аспекты: монография. 

Самара: СФ ГОУ ВПО МГПУ, 2009. С. 151.  
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незаконной деятельности (мнимые брачные и модельные агентства, 

центры по трудоустройству и т.д.). Развитие информационных тех-

нологий привело к тому, что в глобальной сети Интернет организо-

ван виртуальный рынок сексуальных услуг
1
. 

Влияние проституции распространяется на все сферы общества: 

физическое и духовное здоровье нации, ее культуру, процесс вос-

производства населения, состояние, уровень и динамику преступно-

сти. Проституция содействует деградации национальной культуры, 

разрушению духовных и нравственных ценностей, способствует де-

вальвации общепринятых традиций и обычаев
2
. 

Особую опасность представляет детская проституция и порно-

графия. Детская и подростковая проституция запрещена практиче-

ски во всех странах, и если клиентов взрослых проституток обычно 

не привлекают к ответственности, то сексуальная эксплуатация ре-

бенка считается тяжким преступлением, виновные в котором поне-

сут суровое наказание. Детская проституция является частью секс-

туризма в Таиланде и на Филиппинах
3
. Однако и нашу страну не 

обошло это асоциальное (противоправное) явление. 

Основной причиной роста детской проституции в России явля-

ются последствия длительного социально-экономического кризиса. 

Произошло увеличение числа бедных и социально не защищенных 

семей, беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, бежен-

цев и вынужденных переселенцев, лиц, систематически употреб-

ляющих алкоголь и наркотики.  

Любители детской порнографии коллекционируют фильмы, фо-

тографии, изображения несовершеннолетних, объединяются в клу-

бы и сообщества. Так, в  в Нидерландах был обнаружен междуна-

родный клуб пользователей детской порнографии, куда входили 

граждане Нидерландов, Германии, США, Израиля и России. В ходе 

                                                 
1
 См.: Алихаджиева И.С. Преступления, сопряженные с проституцией: проблемы толкования законодательных 

конструкций, квалификации и эффективного противодействия: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 11. 
2
 См.: Там же. С. 9. 

3
 См.: Маныч Е.Г. Проституция: криминологические и уголовно-правовые аспекты: монография / под ред. 

Н.П. Мелешко. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 21. 
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осуществления оперативно-розыскных мероприятий было изъято 9 

тыс. порнографических изображений, часть из которых составля-

ли порнографические фотографии детей в возрасте от одного года 

до пяти лет. Некоторые из них запечатлели сцены насильственных 

действий сексуального характера с малолетними девочками
1
. Од-

нако это лишь вершина огромного айсберга, который представляет 

собой глубоко законспирированный и хорошо организованный пре-

ступный бизнес. 

 Добровольцев среди детей сниматься в порнофильмах или пози-

ровать для фотографа немного, поэтому их привлечение происходит 

различными способами. Зачастую для съемок в непристойных сценах 

задействуют беспризорных детей, социальных сирот или безнадзор-

ных подростков. Проще всего иметь дело с малолетними детьми, они 

не особо хорошо понимают характер предстоящей работы и быстро 

переходят от простого фотографирования к сексуальным сценам. 

Дети постарше часто догадываются, в каких целях их использу-

ют, но любопытство и деньги пересиливают страх. Иногда на съем-

ки в порнофильмах соглашаются подростки, ищущие возможность 

«проникнуть в мир кино», стать известными. Детской доверчиво-

стью, неопытностью, наивностью пользуются многие криминальные 

элементы, втягивающие их в мир порока и безысходности.  

Состоятельные любители детской порнографии съезжаются со 

всего мира в экзотические страны, такие, как Камбоджа, Бразилия, 

где чрезвычайно развита детская проституция
2
. Некоторые кино- и 

фотолюбители тратят баснословные средства за возможность от-

снять сексуальные сцены с участием детей и подростков. Затем эти 

фильмы или фотографии используются как в коммерческих, так и в 

личных целях.    

Можно только предполагать, какое количество людей сталкива-

ется сейчас с распространением детской порнографии в сети Интер-

                                                 
1
 См.: Agence France Presse. 1998. 16 July.     

2
 См.: Миллеров Е.В. Уголовно-правовая охрана нравственности: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов-

на-Дону: РЮИ МВД России, 2006. С. 105-106. 
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нет. Британская газета «Sunday Times», проведя опрос учащихся 850 

школ, выяснила, что во всех без исключения начальных учебных за-

ведениях компьютерное порно пользуется большой популярностью.  

  Изготовление и оборот материалов с порнографическими изо-

бражениями несовершеннолетних в глобальной сети является со-

ставной частью сравнительно нового вида преступности - интернет-

преступности, которая характеризуется наличием взаимосвязи (взаи-

мообусловленности) с преступностью против прав (интересов) несо-

вершеннолетних, а также общественной нравственности. Отличаясь 

высокой латентностью и транснациональным характером, она пред-

ставляет собой серьезную угрозу вопросам нравственного воспита-

ния несовершеннолетних, их физическому и духовному развитию
1
.  

 

§ 2. Ретроспективный анализ ответственности за проституцию  

и сопряженные с ней преступления  

по отечественному законодательству 

 

К первоисточникам, устанавливающим ответственность за на-

рушения норм общественной нравственности, можно отнести из-

данный в 1649 г. царем Алексеем Михайловичем указ, в котором 

требовалось, чтобы на улицах и в переулках не было никаких жен-

щин, торгующих своим телом. В России профессиональная прости-

туция начинает заявлять о себе во времена Петра Великого, с нача-

лом торговых отношений с западноевропейскими государствами. 

Именно в Петербурге сосредоточилась основная масса иностранцев, 

которым не было чуждо распутство и сводничество.  

В Указах 1718, 1728, 1736 годов были предусмотрены меры про-

тив открытия публичных домов. Под страхом сурового наказания 

запрещалось содержать «непотребных девок». Распутных женщин 

помещали в прядильный дом, в котором в середине ХVIII века была 

                                                 
1
 Польшиков А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с изготовлением и оборотом мате-

риалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в сети «Интернет»: автореф. дис. …к..ю.н. 

Тамбов, 2009. С. 12. 
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открыта специальная больница для женщин, заболевших венериче-

скими болезнями, более известная как Калинкинская лечебница.   

17 мая 1736 г. Анна Иоанновна утвердила сенатский указ «О не-

держании в трактирных домах непотребных женщин», которым 

предписывала наказывать таковых плетьми и ссылать за казенный 

счет. Указом Елизаветы Петровны 1743 года запрещается обычай 

париться в торговых банях мужчинам с женщинами, признавая та-

кие места рассадниками блуда и болезней. Однако в этот период на 

окраинах Санкт-Петербурга возникают целые кварталы, где в част-

ных домах под прикрытием  «танцевальных» или «обеденных» об-

ществ действовали тайные бордели
1
. 

Проституция продолжает набирать обороты и во времена прав-

ления Екатерины II. К этому моменту она приобретает четко выра-

женный характер общественной опасности здоровью населения и 

нравственным устоям. Для ощутимого сокращения числа проститу-

ток и борьбы с сифилисом сенат принимает решение о ссылке всех 

женщин, страдающих венерическими заболеваниями, на поселение 

в Нерчинск. Императрицу беспокоило, прежде всего, распростране-

ние венерических заболеваний среди солдат. В подписанном ею 

«Уставе городского благочестия» учреждался обязательный меди-

цинский осмотр публичных женщин и оговаривалось, в каких районах 

столицы они могут оказывать свои услуги
2
. В этот период принима-

ются указы, направленные на перевоспитание «падших» женщин (их 

распределяли работать на фабрики или направляли на поселение).  

Павел I, известный любовью к мундирам и знакам отличия, даро-

вал проституткам «спецодежду». Публичные женщины были обязаны 

под страхом тюремного заключения носить специальное желтое пла-

тье. Такую «форму» проститутки носили недолго, однако именно с 

того времени желтый цвет стал символом этой «профессии»
3
. 

                                                 
1
 См.: Алихаджиева И.С. Проституция как социальный и правовой феномен / под науч. ред. Н.А. Лопашенко. 

М.: Юрлитинформ, 2009. С. 10-12. 
2
 См.: Матвеев Б. История проституции. СПб., 1994. С. 199. 

3
 Стоит отметить, что согласно законам Солона (VI век до н.э.), афинская проститутка была обязана носить 

специальное платье и окрашивала волосы в желтый цвет. Античные корни имеет и красный фонарь над входом 

в публичный дом.  
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Появившееся позже медицинское свидетельство для лиц, зани-

мающихся проституцией, стали называть «желтым билетом». Ос-

новное предназначение этого документа заключалось в обязанности 

его обладательницы делать в нем соответствующие отметки о месте 

и времени медицинских осмотров, проводить которые предписыва-

лось два раза в неделю. 

Легализация проституции означала, что государство отныне бу-

дет контролировать этот вид трудовой деятельности. При Николае I 

была создана жесткая система медицинского и полицейского надзо-

ра за публичными женщинами. 

По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных (1845 

г.) преступления против нравственности рассматривались как часть 

преступлений, посягающих на общественное благоустройство и 

благочиние. При этом можно выделить несколько групп таких пре-

ступлений. Первая включала совращение несовершеннолетних ро-

дителями или воспитателями; противоестественные пороки (муже-

ложство, скотоложство и др.); сводничество со стороны родителей 

или супруга. Вторая – изготовление, распространение, опубликова-

ние сочинений, «имеющих целью развращение нравов или мораль-

ных устоев общества»
1
. 

Заработок проституток был достаточно невысоким. Основная 

часть дохода доставалась содержателю притона, а также уходила на 

взятки должностным лицам, пошив одежды, питание и прочее. При-

быльным временем года являлся февраль, апрель, июнь и декабрь, 

то есть тот, который был связан с дислокацией воинских частей в 

данной местности и открытием ярмарок
2
. 

Согласно статистике, основной возраст начала занятия прости-

туцией приходился на 15-19 лет (65,1%)
3
. По роду занятий россий-

ские проститутки подразделялись следующим образом: профессио-

                                                 
1
 См.: Уголовное право: Особенная часть: учебник для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. 

Новоселов. М.: НОРМА, 2001. С. 601-602. 
2
 См.: Суздальский А.Д. К вопросу об упорядочении проституции. Воронеж, 1900. С. 12. 

3
 См.: Статистика Российской империи ХIII. Проституция в Российской империи по обследованию на 1 авгу-

ста 1889 г. СПб., 1890. С. ХХХVI. 
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налки – 34 %, прислуга – 26,3 %, без определенных занятий, но при 

наличии родителей – 17,2 %, портнихи и шляпницы – 16,5 %, работ-

ницы-поденщицы – 4 %, папиросницы – 1,7 %, нищие – 1,3 %, пе-

вички – 1 %
1
.  

Медицинские и полицейские органы дореволюционной России 

создали целую систему наблюдения и проверок за такими катего-

риями женщин, однако не всегда приносящую положительные ре-

зультаты. Существовала своего рода картотечная система учета про-

ституток. Женщины легкого поведения регистрировались в основ-

ном в двух книгах. В первой содержались сведения о лицах, зани-

мающихся проституцией в публичных домах, во второй - о квартир-

ных и иных проститутках. Из подобного рода списков женщина 

могла быть исключена только в случае смерти, замужества или хо-

датайства компетентных органов. 

В целях систематического медицинского освидетельствования 

таких лиц у них отбирался паспорт на весь период проживания в той 

или иной местности. В своей деятельности специальные комитеты 

по надзору за проституцией ориентировались на передовой опыт ра-

боты со спецконтингентом в Санкт-Петербурге, где установились 

более жесткие правила борьбы с данным аморальным явлением. Та-

кие меры, к сожалению, коренным образом не изменили сущест-

вующее положение дел, так как «жрицы любви» пополнили собой 

армию нелегальных проституток-одиночек
2
. 

Содержателям гостиниц, постоялых дворов и других подобных 

заведений предписывалось не допускать в них женщин «легкого по-

ведения» с целью проживания. Запрещалось побуждение к разврату 

(неприличная одежда, яркое освещение окон, зазывание посетителей 

и пр.). Данные нарушения могли привести к наложению штрафа или 

закрытию такого заведения. Проституткам запрещалось устраивать 

прогулки после часа ночи. Еще большая ответственность ожидала 

                                                 
1
 См.: Броннер В.М., Елистратов А.И. Проституция в России. М., 1927. С. 10.  

2
 См.: Калачев Б.Ф. Взгляд на проблему через… столетие // Проституция и преступность: сборник / ред. и 

сост. Ю.М. Котченков. М.: Юрид. лит., 1991. С. 48. 
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тех, кто принимал у себя несовершеннолетних юношей и предлагал 

им интимные услуги. Однако по сведениям, приводимым С.И. Голо-

дом, партнершей по первой сексуальной связи среди 42 % студентов 

оказывалась именно проститутка
1
. 

Дома терпимости размещались в районах города, не примы-

кающих к центру. В помещения, где находили пристанище группы 

проституток, других жильцов не прописывали. Дома терпимости 

необходимо было содержать в чистоте и опрятности, равно как и 

самих проституток. Контрольные функции возлагались на специ-

альные комиссии, которым предписывалось не реже одного раза в 

месяц проверять такие заведения.  

Оплата услуг проституток зависела от категории и статуса дома 

терпимости, которые подразделялись на следующие ступени: выс-

шие (I), средние (II) и низшие (III). Немаловажное значение здесь 

также играло и региональное нахождение такого заведения. Так, при 

посещении «блудного дома» I-й категории в Москве за обладание 

женщиной приходилось выложить сумму значительно большую, 

чем за аналогичные услуги, оказанные в Ярославле. 

В 1897 году государственные органы Российской империи, 

чрезвычайно обеспокоенные положением дел в сфере оказания ин-

тимных услуг, приступают к разработке общих основ надзора за 

проституцией в городах. Через два года в Москве учреждается вра-

чебно-полицейский комитет и создается особая комиссия при уча-

стии в ней членов медицинского совета Министерства внутренних 

дел. Комиссией был представлен специальный доклад о положении 

дел в сфере теневой занятости проституток. Члены комиссии при-

шли к выводу, что данная проблема не может быть разрешена сила-

ми одной только полиции, для противодействия этому противоправ-

ному явлению необходимо объединение усилий различных государ-

ственных структур. Можно привести выдержку из документа, при-

нятого на заседании данной комиссии: «Ввиду обременения полиции 

                                                 
1
 См.: Голод С.И. Проституция: возникновение, эволюция и современное состояние // Здоровый образ жизни 

и борьба с социальными болезнями. М., 1988. С. 140. 
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многочисленными обязанностями этот надзор в большинстве слу-

чаев крайне недостаточен или прямо сводится к нулю. Взамен по-

стоянного надзора полиция прибегает к облавам, задержанию на 

улицах, в трактирах, ночлежных домах женщин, подозреваемых в 

тайной проституции…»
1
. 

Уголовное Уложение 1903 г. к преступлениям против общест-

венной нравственности относило следующее: любодеяние, сводни-

чество, мужеложство. В главе «О непотребстве» были размещены 

преступления, совершаемые против отдельных категорий лиц.  

Глава XIII включала нормы об ответственности за следующие 

преступления («нарушающие постановления о надзоре за общест-

венной нравственностью»): «публичное нарушение благопристойно-

сти произнесением бесстыдных слов или бесстыдных поступков» 

(квалифицированный состав заключался «в любострастном или ином 

противонравственном действии, соединенном с соблазном для дру-

гих»); хранение для продажи, продажу, публичное выставление или 

иное распространение заведомо «бесстыдных» сочинений или изо-

бражений; обращение «в нищенство» или иное безнравственное за-

нятие лица моложе семнадцати лет
2
. 

Также предусматривалась ответственность за сводничество (ст. 

524); склонение лица женского пола промышлять непотребством (ст. 

526); извлечение имущественной выгоды от занятия проституцией, вер-

бовку женщин для этого занятия, содержание притонов разврата (ст. 

527); неисполнение установленных правил предупреждения непотреб-

ства и пресечения вредных от него последствий (ст. 528); принятие в 

притон разврата лица женского пола моложе 21 года и удержание в нем 

женщины, если та изъявила желание оставить свой промысел (ст. 529). 

Наказания за эти деяния предусматривались в виде ареста или денежно-

                                                 
1
 См.: Свод постановлений комиссии по рассмотрению дела о врачебно-полицейском комитете в Москве в 

связи с проектом общей организации надзора за проституцией в Империи // Вестник общественной гигие-

ны… 1901. Март. С. 44. 
2
 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: Особенная часть. М.: Юрид. лит., 2004. Т. 2. С. 

425. 
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го штрафа (ст. 528), заключения в исправительный дом (ч.2 и 3 ст. 524, 

ч.2 и 3 ст. 526) либо в тюрьму (ч. 1 ст. 524, ч. 1 ст. 526, ст. 527, 529)
1
.  

Борьба с проституцией продолжалась и в первые годы сущест-

вования Советского государства. При этом применялись не только 

уголовно-правовые и административные меры в отношение лиц, чьи 

действия были связаны с проституцией, но и меры, направленные на 

улучшение условий жизни и быта женщин, их трудоустройства, соз-

дания семьи. 

Интересно в этом отношении постановление Петроградского гу-

бисполкома от 12 сентября 1922 г., в котором указывалось: 1) пред-

ложить милиции закрывать притоны разврата, привлекать к ответст-

венности виновных в этом, активизировать работу по выявлению и 

пресечению сводничества, предотвращать факты вербовки женщин 

для занятия проституцией; 2) ввиду умышленных случаев занятия 

комнат для разврата предписать содержателям гостиниц не отдавать 

внаем комнат тем, кто проживает и уже прописан в Петрограде; 3) 

запретить малолетним посещать кафе и подобные учреждения, где 

может иметь место предложение и спрос на разврат; 4) предложить 

милиции задерживать малолетних за попрошайничество, направлять 

их в отдел дефективных детей; 5) обязать владельцев кафе наблю-

дать за преступным поведением посетителей, своевременно сооб-

щать о тех, кто вызывает какие-либо подозрения; 6) домоуправляю-

щим немедленно доносить в районные отделы о квартирах, в кото-

рых наблюдается подозрительное скопление лиц с целью разврата, 

пьянства и картежной игры
2
. 

В декабре 1922 г. в «Известиях ВЦИК» был опубликован цирку-

ляр, которым всем губисполкомам и губпросветам предписывалось: 

1) повышать профессиональную квалификацию работниц, заброни-

ровав за ними достаточное количество мест в школах профтехобра-

зования; 2) бороться с детской беспризорностью, организовать об-

                                                 
1
 См.: Курс уголовного права. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова.  М.: ИКД Зер-

цало- М, 2002. Т. 4. С. 354. 
2
 См.: Игнатов А.Н. Проблемы правовой борьбы с проституцией // Проституция и преступность: сборник / 

ред. и сост. Ю.М. Котченков. М.: Юрид. лит., 1991. С. 142. 
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щежития для временно безработных женщин; 3) усилить заботу о 

брошенных детях, которые легко поддаются вовлечению в прости-

туцию; 4) развивать агитационную работу по разъяснению общест-

венной опасности (вредности) проституции, ее пагубности и недо-

пустимости продажи своего тела для разврата
1
.  

Этим циркуляром осуждались старые приемы борьбы с прости-

туцией, сопровождавшиеся облавами, преследованием не проститу-

ции, а проституток, принудительным освидетельствованием и лече-

нием их. Одновременно циркуляр требовал усиления борьбы с по-

средниками и притоносодержателями, насаждавшими проституцию, 

путем административного и судебного воздействия на них. В соот-

ветствии с предписанием в Центре при Наркомздраве был создан 

Центральный совет, а на местах – губернские советы по борьбе с 

проституцией, которые, начиная с 1923 года, постепенно стали на-

лаживать последовательную борьбу с этим социально-негативным 

явлением. 

Уголовным кодексом РСФСР 1922 года в ст. 171 предусматри-

валось лишение свободы на срок не ниже 3-х лет с конфискацией 

всего или части имущества за сводничество, содержание притонов 

разврата, а также вербовку женщин для проституции. При этом если 

лица, вовлеченные в этот противоправный промысел, состояли на 

попечении или в подчинении обвиняемого или не достигли совер-

шеннолетия, то наказание повышалось на срок не ниже пяти лет 

лишения свободы
2
. По Уголовному кодексу РСФСР 1926 года при-

нуждение к занятию проституцией, сводничество, содержание при-

тонов разврата, а также вербовка женщин для занятия проституцией 

карались лишением свободы на срок до пяти лет
3
. 

Советской властью были приняты отдельные акты, направлен-

ные на борьбу с различными преступлениями. Так, на основании 

декрета СНК от 4 марта 1920 г. «О делах несовершеннолетних, об-

                                                 
1
 См.: Известия ВЦИК. № 265. 1922. 16 декабря. С. 4.  

2
 УК РСФСР 1922 г. Казань, 1922. С. 33. 

3
 УК РСФСР 1926 г. М.: Госюриздат, 1953. С. 35-36. 
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виняемых в общественно опасных действиях» была издана «Инст-

рукция комиссиям по делам несовершеннолетних», которая обязы-

вала привлекать к уголовной ответственности взрослых лиц за во-

влечение несовершеннолетних в преступную деятельность, сводни-

чество, склонение несовершеннолетнего к занятию проституцией и  

половым извращениям, эксплуатацию труда несовершеннолетних и 

жестокое с ними обращение
1
. 

Приравнивая сводничество, принуждение к занятию проститу-

цией и вовлечение в проституцию к половым преступлениям, пер-

вые советские Уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. вообще отказа-

лись от выделения общественной нравственности в качестве само-

стоятельного объекта уголовно-правовой охраны. В УК РСФСР 

1926 г. принуждение к занятию проституцией, сводничество, содер-

жание притонов разврата охватывалось главой о преступлениях 

против личности.  

С началом нэпа спрос на продажную любовь резко возрастает. 

Постепенно восстанавливается организационная структура данного 

промысла, вновь появляются «зухеры» - лица, занимающиеся тор-

говлей женщинами, и «коты» - сутенеры. В этот период видоизме-

няется социальный состав проституток. Если до революции подав-

ляющее большинство составляли крестьянки, то теперь их место за-

няли сотрудницы бесконечных советских контор. Получая мизерное 

жалованье, эти женщины таким образом пополняли свой бюджет
2
. 

Предпринятые советской властью меры по созданию обширной 

законодательной базы, борьба с безработицей, уравнивание женщи-

ны в правах с мужчиной, борьба с беспризорностью, неграмотно-

стью, организация доступного образования, медицинского обслужи-

вания дали существенные положительные результаты уже к концу 

20-х годов прошлого столетия. Борьба с детской беспризорностью, 

охрана материнства и детства, забота об общем социальном благо-

                                                 
1
 См.: Курс советского уголовного права. М., 1970. Т. IV. С. 362. 

2
 Баллон С.Б. Исторические и уголовно-правовые аспекты борьбы с проституцией в России // Проблемы совер-

шенствования российского уголовного законодательства: сборник научных трудов. Екатеринбург: УЮИ МВД 

России, 2009. С. 6. 
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получии граждан были возложены на органы Народного комисса-

риата социального обеспечения. Принимаемые ими нормативные 

акты дополнялись актами, издаваемыми органами Народного ко-

миссариата здравоохранения. В ведении последнего, в частности, 

находилась борьба с венерическими заболеваниями, выразившаяся в 

создании сети венерических диспансеров и организации просвети-

тельской работы в этой области. В результате активной социальной 

политики в период с 1921 по 1929 г. существенно снизилось число 

безработных, была создана всесоюзная сеть образовательных и ме-

дицинских учреждений (благодаря которым пошла на спад числен-

ность больных венерическими заболеваниями), было открыто мно-

жество общественных столовых, прачечных, яслей, детских садов, 

оказывалась помощь женщинам с детьми, было снижено число бес-

призорников
1
. 

Но наряду с этим многие факторы значительно затрудняли 

борьбу с этим социально негативным явлением. К их числу можно 

отнести разрушенную экономику, голод, низкий уровень заработной 

платы, острую классовую борьбу, массовую миграцию крестьян в 

города, рост общеуголовной преступности и др.  

В результате активной борьбы органов милиции с притонодер-

жательством и сутенерством было достигнуто уменьшение числа 

притонов и фактов вовлечения женщин в разврат, а многие прости-

тутки были направлены на трудовое перевоспитание в различные 

лечебно-трудовые профилактории и диспансеры
2
. 

Средства массовой информации того периода развернули широ-

кую кампанию по преследованию не только самих проституток, но и 

их клиентов. Газеты наперебой публиковали изобличительные мате-

риалы. Революционной общественностью предлагалось применять к 

потребителям продажной любви товарищеское порицание или выго-

вор, предание такого факта огласке или общественный суд. На обще-

                                                 
1
 Гернет М.Н. К статистике проституции // Статистическое обозрение. 1927. № 7. С. 88. 

2
 Токмачева А.Ю. Проституция в России в 20-30 годы ХХ века и на современном этапе // Гражданин и право. 

2007. № 7. С. 30. 
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городской конференции по борьбе с общественными аномалиями, 

проходившей в 1933 году в г. Москве, отмечалось, что немало деву-

шек днем трудятся на фабриках и заводах, а вечером торгуют собой, 

зарабатывая себе на шелковые чулки и крепдешиновое платье
1
.   

В последующем в качестве дополнительной меры, направленной 

на улучшение криминогенной обстановки в стране, к лицам, зани-

мающимся проституцией, сводничеством, притоносодержательст-

вом, стали применяться меры внесудебной репрессии. Наиболее 

распространенным решением милицейских «троек» в отношении 

проституток как антиобщественного элемента была их высылка. 

Проститутки помещались в специальные профилактории для де-

классированного элемента. Постепенно режим профилакториев стал 

напоминать лагерный, а в октябре 1937 г. данные учреждения для 

бездомных и проституток вошли в систему ГУЛАГа. С этого перио-

да нарушение норм коммунистической морали стали рассматривать 

как политическое преступление
2
.  

27 октября 1960 года Верховным Советом РСФСР был утвер-

жден новый УК РСФСР. По нему наказывалось вовлечение несо-

вершеннолетних в преступную деятельность, куда относилось и 

склонение к занятию проституцией (ст. 210); содержание притонов и 

сводничество (ст. 226). Вовлечение несовершеннолетней в занятие 

проституцией понималось как втягивание девушки в такой промы-

сел путем запугивания, уговоров, различных соблазнов, использова-

ния зависимого положения и т.д. Притонами разврата  могло высту-

пать любое помещение, используемое для удовлетворения половой 

страсти, а также обучения оказанию различного рода «сексуальных 

услуг».  

Под сводничеством рассматривали содействие внебрачным по-

ловым отношениям, которое выражалось в подыскании половых 

партнеров, уговорах кого-либо к вступлению в интимную близость с 

                                                 
1
 См.: Алихаджиева И.С. Проституция как социальный и правовой феномен / под науч. ред. Н.А. Лопашенко. 

М.: Юрлитинформ, 2009. С. 29. 
2
 См.: Малахов А. Три века российской проституции // Коммерсантъ-Деньги. 2001. № 17. С. 55. 
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другим лицом (лицами) за вознаграждение, вербовке женщин и 

мужчин для всякого рода «сексуальных услуг», в организации 

встреч для совершения половых актов или развратных действий, а 

также в публичном рекламировании различного рода услуг интим-

ного характера.  

Благодаря усилиям правоохранительных органов в 60-70 гг. ХХ 

столетия организованные формы проституции были сведены к ми-

нимуму, однако как нелегальный бизнес она продолжала существо-

вать. После долгого перерыва к научному осмыслению данной про-

блемы вернулись лишь в 70-х годах. Но, поскольку проституция как 

социальное явление в стране победившего социализма была «ликви-

дирована», все работы выпускались под грифом «Для служебного 

пользования», «Секретно». Эта деятельность проводилась под руко-

водством М.И. Арсеньевой и группой сотрудников ВНИИ МВД 

СССР – К.К. Горяиновым, А.А. Коровиным, Э.Ф. Побегайло
1
. Соци-

ально-правовые проблемы проституции и иных «отклонений» в 

сфере сексуальных отношений отражены в работах А.П. Дьяченко, 

А.Н. Игнатова, П.П. Осипова, Я.М. Яковлева и др.  

Привлечение проститутки к ответственности было возможно 

только по ст. 209 УК РСФСР, карающей за бродяжничество, попро-

шайничество или ведение иного паразитического образа жизни, что 

практически исключалось в том случае, если лица, занимающиеся 

оказанием платных сексуальных услуг, имели постоянную работу
2
. 

То, что в СССР имеется проституция, было признано лишь в 1986 г. 

В следующем году Указом Президиума Верховного Совета СССР за 

проституцию была введена административная ответственность
3
. В 

годы перестройки эта тема становится модной, причем торговля 

своим телом часто воспринимается как способ противостояния то-

талитарной идеологии
4
. В этот период появляются публикации Я.И. 

                                                 
1
 Горяинов К.К., Коровин А.А., Побегайло Э.Ф. Борьба с антиобщественным поведением женщин, ведущих 

аморальный образ жизни. М., 1976. 
2
 См.: Российская криминологическая энциклопедия / под ред. А.И. Долговой. М., 2000. С. 620.  

3
 См.: Курс уголовного права: Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисарова. М.: Зерцало-М, 

2002. Т. 4. С. 258 
4
 Баллон С.Б. Указ. раб. С. 7.  
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Гилинского, С.И. Голода, И.С. Кона, посвященные  социологиче-

скому осмыслению и анализу эмпирических исследований прости-

туции, определенным итогом этой деятельности явился сборник на-

учных статей под редакцией И.В. Шмарова
1
. 

В настоящее время за занятие проституцией предусматривается 

административная ответственность в виде штрафа, также админист-

ративно наказуемым проступком является получение дохода от за-

нятия проституцией другим лицом
2
. Проблема правовой ответст-

венности за проституцию и в настоящий момент остается дискусси-

онной. Одни авторы ратуют за введение уголовного наказания за 

подобного рода действия, при этом приводя следующие аргументы: 

проституция ведет к моральному разложению общества, подрывает 

устойчивость семьи и брака, приводит к распространению ЗППП и 

СПИДа, способствует совершению ряда преступлений. Возражения 

сторонников «умеренного» курса в борьбе с проституцией заклю-

чаются в том, что уголовная ответственность неприемлема прежде 

всего потому, что привлечение к ответственности за проституцию 

будет порождать много субъективизма, ошибок и произвола. К тому 

же нельзя со всеми негативными явлениями бороться мерами уго-

ловной репрессии. Акцент в противодействии этому негативному 

явлению должен делаться на ее профилактике, изменении социаль-

но-экономических условий развития общества, воспитательной и 

идеологической работе с населением
3
. 

С принятием УК РФ 1996 г. преступления, связанные с занятием 

проституцией, были помещены в гл. 25 «Преступления против здо-

ровья населения и общественной нравственности». К ним, прежде 

всего, следует отнести: ст. 240 УК «Вовлечение в занятие проститу-

цией»; ст. 241 УК «Организация занятия проституцией», а также ряд 

других норм. Таким образом, под преступлениями, связанными с 

проституцией, понимаются предусмотренные уголовным законом 

                                                 
1
 Проституция и преступность / Под ред. И.В. Шмарова. М., 1991. 

2
 Административная ответственность за проституцию и действия, связанные с ней, см. в Приложении № 1. 

3
 См.: Игнатов А.Н. Указ. раб. С. 144-145. 
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общественно опасные деяния, сопряженные с посягательствами на 

нравственные ценности в сфере половых отношений граждан, вы-

ражающиеся в вовлечении в занятие проституцией, организации 

данного преступного промысла, а равно в содержании притонов или 

систематическом предоставлении помещений для занятия проститу-

цией.  

Обращение к истории отечественного уголовного законодатель-

ства в области ответственности за преступления, связанные с про-

ституцией, позволяет утверждать, что настоящий вариант данных 

норм воплотил в себе правотворческий опыт прошлых лет, активно 

продолжает его совершенствование с учетом современных условий. 

 

§ 3.  Ответственность за преступления,  

связанные с проституцией, в зарубежных странах 

 

Проституция так же стара, как определенные общественные яв-

ления (сделки, брак, ремесло и др.). На протяжении всего историче-

ского развития отношение общества к этому явлению было неодно-

значным. Проститутки то подвергались страшным гонениям, то вос-

певались поэтами и художниками; их заключали в тюрьмы, казнили, 

изгоняли, то относились терпимо, разрешая открыто заниматься та-

ким промыслом
1
. 

Большинством исследователей, изучавших историю проститу-

ции, выделяются основные три формы ее существования: проститу-

ция гостеприимства, религиозная и легальная проституция. Первые 

две формы не могут быть отнесены к проституции в полном пони-

мании этого слова, поскольку выполнение сексуальных действий 

предписывалось обычаями, традициями, правилами поведения, ре-

лигиозными обрядами и санкционировалось господствующей волей 

и моралью.  

                                                 
1
 См.:  Красуля С.Н. От жриц любви до обитательниц борделей // Проституция и преступность: сборник / ред. 

и сост. Ю.М. Котченков. М.: Юрид. лит., 1991. С. 10. 
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Проституция гостеприимства уходит корнями в далекое про-

шлое, когда традицией считался достойный прием гостя, по сути, 

это являлось священным долгом хозяина дома. Гостю предлагали 

самое лучшее: одежду, пищу, кров. Обычаем было предусмотрено 

предложение гостю своей жены, дочери или сестры для сексуальных 

услад. Это способствовало  развитию торговых отношений и нала-

живанию деловых связей между государствами и народами. Отказ 

от подобного предложения расценивался как оскорбление, нанесен-

ное хозяину дома
1
.  

Существование обычая гостеприимства подпитывалось суевери-

ем о том, что дети, рожденные от чужеземца, отличаются необыч-

ной силой, выносливостью, здоровьем, красотой и иными позитив-

ными качествами. В связи с тем, что родители и близкие были заин-

тересованы в укреплении своего рода сильным потомством, то жены 

с согласия мужей, а иногда и самовольно старались вступить в по-

ловые отношения с иноземцем.  

Упоминание о таких обычаях встречается уже в истории Древ-

него Египта. Так, по утверждению Геродота, фараон Хеопс застав-

лял свою дочь вступать в выгодные сексуальные контакты для лич-

ного обогащения. Проституировать свою дочь заставлял и фараон 

Рамзес
2
. Особым эротизмом и оргиастической истерией отличались 

торжества в честь Исиды и Осириса. Эти божества олицетворяли у 

египтян производящие и оплодотворяющие силы земли и поэтому 

изображались в виде половых органов Венеры и Адониса
3
. 

Имеются свидетельства о том, что в торговых городах Африки и 

Средней Азии торговцу или путешественнику женщины предостав-

лялись на все время его пребывания в этой стране. Большое распро-

странение семейная проституция получила в Гренландии, Африке, 

Австралии, Америке, Италии, на севере России. Например, в России 

                                                 
1
 См.: Реньо Ф. Проституция. М., 1907. С. 19. 

2
 См.: Дюпуи Е. Проституция в древности и половые болезни. СПб., 1907. С. 54. 

3
 См.:  Красуля С.Н. Указ. раб. С. 15. 
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хозяин, отдавая внаем жилье, предлагал своему постояльцу жену 

или дочь, увеличивая за это плату
1
.  

Религиозную проституцию условно можно подразделить на два 

вида: 1) однократная, осуществляемая в честь какого-либо религиоз-

ного празднества или божества; 2) постоянная, приносящая система-

тический доход священнослужителям. 

В первом случае целомудренность молодой девушки приноси-

лась в жертву определенному божеству: соединяясь с его искусст-

венно созданным половым символом, она лишалась своей невинно-

сти. Зачастую роль такого божества могла выполняться жрецами, 

правителями, высшими должностными лицами государства. Во вто-

ром случае средства, полученные от религиозной проституции, яв-

лялись серьезным источником обогащения священнослужителей. 

Так, в Персии для законного владения женщиной можно было всту-

пить в брак с ней на несколько месяцев, недель или дней
2
. В Древ-

нем Вавилоне по установлению жрецов «каждая вавилонянка была 

обязана однажды в своей жизни провести определенное время в 

храме Мелитты или Венеры, отдаваясь за деньги каждому желаю-

щему иностранцу, которые толпами теснились на этом религиозном 

базаре разврата»
3
. Такие правила существовали в Египте, Финикии, 

Карфагене, Армении, Палестине и в других странах, где хорошо бы-

ли развиты международные отношения, а духовенство могло позво-

лить себе такую наживу. Жрецы умело использовали половое вле-

чение людей в своих интересах, занимались развращением, способ-

ствовали организации и распространению проституции. «На Мала-

барских островах невеста раджи отдавалась на три дня верховному 

жрецу, а потом уже переходила к своему мужу»
4
.  

Для получения постоянного дохода от занятия религиозной про-

ституцией жрецы стали содержать при храмах развратных женщин. 

                                                 
1
 См.: Брокгауз Ф.А.,  Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 25. СПб., 1898. С. 479. 

2
 См.: Шашков С.С. Собрание сочинений. СПб., 1898. Т. 1. С. 574. 

3
 Ам-Рен Отто Генне. Недостатки современного полицейского надзора за общественной нравственностью. 

СПб., 1900. С. 18. 
4
 См.: Шашков С.С. Указ раб. С. 577. 
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Дома, в которых они содержались, можно назвать прообразом со-

временных публичных домов. В Армении женщины из лучших 

знатных семейств жили в пристройках храма богини Венеры и 

удовлетворяли половые пристрастия посетителей. По прошествии 

определенного времени эти женщины возвращались в свои семьи, 

пользуясь еще большим уважением, и легко находили женихов сре-

ди знатных и богатых соотечественников
1
. 

Некоторые религиозные культы, например, Астарты в Финикии, 

Мелитты в Вавилоне, Исиды, Вакха, Приапа, Афродиты напрямую 

были связаны с сексуальными отношениями. Особенно широко та-

кие традиции были распространены у сирийских племен. Эротиче-

ские культы богам Молоху и Ваалу состояли в совершении гомо- и 

геторосексуальных действий. Большому половому разврату под-

верглись города Содом и Гоморра
2
. 

Таким образом, первоначально половой акт женщины представ-

лялся как религиозно-мистическое действие (жертвоприношение 

идолам). В последующем с появлением особой касты «жриц любви» 

(девушек, находящихся при храме) можно говорить о появлении 

профессиональной проституции, умело маскирующейся в лоне ре-

лигиозных обрядов и празднеств. 

Гостеприимная и религиозная проституция значительно отли-

чаются от легальной проституции. Е.Н. Федик считает, что с про-

ституцией эти отношения роднит только связь со случайными, вре-

менными партнерами и определенное материальное вознагражде-

ние, получаемое за половую близость. Но эти действия нельзя при-

знать простым товарным обменом секса на деньги, они мотивирова-

лись религиозными соображениями и строго регулировались обы-

чаями и традициями того времени
3
.  

Проституция приобретает законченные черты с появлением 

крупных портовых и торговых городов на побережье Средиземного 

                                                 
1
 Дюпуи Е. Указ раб. С. 46. 

2
 Дерюжинский В.О. Полицейское право. СПб., 1903. С. 309. 

3
 См.: Федик Е.Н. Ответственность за действия, связанные с проституцией: уголовно-правовой и криминоло-

гические аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 13. 
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моря, с которыми и связывают появление и распространение ле-

гальной проституции в том виде,  в каком она представляется со-

временности. В VI веке до н.э. правитель Солон санкционирует от-

крытие публичных домов, при нем проституция рассматривается как 

средство удовлетворения мужских половых потребностей и исклю-

чает внебрачные интимные связи с замужними женщинами. Пуб-

личные дома того времени назывались диктерионами. Диктерионы 

пользовались привилегией неприкосновенности. Отец не смог бы 

забрать из них сына, кредитор преследовать своего должника, жена 

не смогла бы убедиться в прелюбодеяниях мужа. 

Войти в диктерионы можно было за мизерную плату, доступную 

практически всем желающим. Для всех граждан города, вне зависи-

мости от их происхождения, занимаемого положения и материаль-

ного достатка, не считалось позорным посещать такого рода заведе-

ния. Если какой-нибудь молодой человек не посещал публичного 

дома, то это как минимум признавалось странным. Для открытия 

дома терпимости было достаточно получить необходимое разреше-

ние и своевременно уплачивать установленные налоги. 

На самих проституток накладывались определенные ограниче-

ния. Их расселяли в строго определенных местах, им предписыва-

лось одеваться только в установленную одежду. Они не могли при-

нимать участия в празднествах вместе с другими, замужними жен-

щинами. За исполнением этих правил следил специальных государ-

ственный чиновник – эдил и его подчиненные. На вырученные от 

проституции доходы были воздвигнуты величественные храмы в 

Афинах, Фивах, Беотонии, Мегаполисе, Аркадии
1
. 

Проституция являлась одним из источников дохода в Греции и 

Римской империи. В Риме государство обложило достаточно высо-

ким налогом публичные дома, торговлю женщинами с целью их 

дальнейшего использования как проституток. Уже в это время про-

ститутки разделялись на две категории: легальных и нелегальных 

(тайных). 
                                                 
1
 См.: Приклонский И.И. Проституция и ее организация. М., 1903. С. 13. 
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Легальные проститутки состояли на специальном учете, им вы-

давалось разрешение, которое гарантировало уплату налога и закон-

ное занятие своим промыслом. Государственный надзор не имел 

своей целью охрану общественного здоровья, регламентация про-

ституции являлась гарантом поступления стабильного дохода в каз-

ну и определенным должностным лицам. 

Женщины, промышлявшие незаконной проституцией, подверга-

лись штрафу, а задержанные за этим занятием изгонялись из города. 

Но в большинстве случаев борьба с нелегальной (тайной) проституци-

ей была безуспешна. Ее распространению способствовало множество 

различных мест проведения массового отдыха. К их числу можно от-

нести бани, кабаки, увеселительные заведения и т.д. Например, в об-

щественных банях имелись бассейны, в которых могло поместиться 

до 1000 человек
1
. Мужчины и женщины купались в них совершенно 

голыми, что, естественно, только подталкивало к разврату. 

Распространению проституции во многом поспособствовали 

римские императоры Светоний, Август, Тиберий, Калигула, Нерон, 

которые предавались безрассудному распутству, устраивали оргии, 

соблазняли жен своих приближенных, вступали в половые контакты 

с рабами и рабынями, поддерживали кровосмесительные связи и 

многое другое
2
. 

Падение Римской империи, распространение христианства ока-

зало существенное влияние на изменение общественных установок 

и нравов. Священнослужители вели непримиримую борьбу с поло-

вым распутством и проституцией. Однако установившиеся веками 

обычаи и традиции было не просто изменить. Сама проституция 

продолжала существовать, а первые христианские императоры были 

вынуждены относиться к ней терпимо
3
. Постепенно проституция 

распространилась в христианских городах средневековья не меньше, 

чем в древние времена у языческих народов. Этому способствовали 

                                                 
1
 См.: Дюпуи Е. Указ раб. С. 218. 

2
 См.: Ам-Рен Отто Генне. Указ раб. С. 34. 

3
 См.: Бляшко Л. Венерология. М., 1925. № 3. С. 79. 
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бесчисленные военные походы, варварское отношение к другим на-

родам, бесчеловечное отношение к неверным. 

При королевских дворцах за счет государственной казны содер-

жались сотни фавориток и фаворитов. Во Франции была введена 

даже должность министра по управлению этим «любовным эскор-

том». Такая специальная должность существовала до ХVI века. 

Специально подготовленные проститутки из высшего общества на-

правлялись за границу для осуществления конкретных государст-

венно значимых целей. Они  выведывали политические тайны, 

склоняли правителей к отказу от своих намерений, участвовали в 

государственных переворотах и политических интригах. Деятель-

ность таких проституток щедро оплачивалась из государственной 

казны. Им даровались титулы, награды, частная собственность. 

Жизнь католического духовенства также не отличалась особой 

чистотой нравов. Здесь присутствовал разврат, кровосмешение, на-

сильственные действия или обман в целях получения желаемого. В 

Риме многие женщины и девушки не могли пойти на молитву, боясь 

насилия со стороны духовных настоятелей и принуждения к поло-

вому сношению. Неограниченная власть над простым народом да-

вала возможность наживать огромные богатства и безнаказанно за-

владевать женщинами. Духовенство пользовалось правом первой 

брачной ночи, могло посещать публичные заведения, занималось 

сводничеством, насаждало в Европе гомосексуализм, способствова-

ло распространению проституции
1
. 

Предпринятые Генрихом II репрессивные меры в отношении 

армии проституток также не смогли кардинально сказаться на 

имеющемся положении. Проводя борьбу с проституцией, он не смог 

запретить содержание лагерных женщин. Было сокращено их общее 

количество: не более одной женщины на троих солдат. Генрихом III 

были изданы более строгие законы, предписывающие избавляться 

вплоть до убийства от проституток, следовавших за войском. Так, 

маршалом Строцци был отдан приказ утопить 800 женщин легкого 
                                                 
1
 См.: Шашков С.С. Указ. раб. С. 603. 



35 

поведения
1
. Во Франции походные непотребные дома существовали 

до ХVII в. Их содержателями были преимущественно военачальни-

ки и лица из числа приближенных к ним. «Развращенность войск 

была так велика, что во время крестовых походов ей изумлялись 

даже мусульмане. Возвращаясь из походов, крестоносцы заводили у 

себя формальные гаремы»
2
.  

Величество королевских дворцов, благосостояние дворянства и 

духовенства феодального периода резко контрастировало с нищен-

ским положением основной массы народа. Такое положение дел 

способствовало росту преступности, распространению проституции 

и венерических заболеваний. 

Средневековая проституция подразделялась на оседлую и ко-

чующую. Первая была сосредоточена в домах терпимости или в так 

называемых борделях. Проститутки последней категории вели бро-

дячий образ жизни. Они переходили из города в город или следова-

ли за армией
3
. Проститутку того времени было легко отличить от 

обычной добропорядочной женщины. Даже в тех случаях, когда она 

действовала тайно, истинный характер ее занятий очень быстро ста-

новился общеизвестным. Ее выдавала одежда, манера общения, 

привычки. 

С массовым распространением в конце ХV в. сифилиса и других 

венерических заболеваний отношение государственных властей к 

проституции кардинально изменилось, т.к. «жрицы любви» стали 

основными носителями этих болезней, что, естественно, не могло не 

сказаться на общественном здоровье. На смену средневековому ре-

жиму терпимости приходят строжайшие запреты на занятие прости-

туцией, жесткие пресекательные меры, гонения и репрессии в отно-

шении лиц, занимающихся порочным промыслом. Так, Карл V в 

Имперском полицейском уставе 1530 г. повелевал пресекать и пре-

следовать всякие внебрачные отношения.  

                                                 
1
 См.: Брокгауз Ф.А.,  Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 25. СПб., 1898. С. 481. 

2
 Шашков С.С. Указ. раб. С. 604. 

3
 См.:  Красуля С.Н. Указ раб. С. 25. 
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Во времена правления австрийской императрицы Марии Тере-

зии уголовные наказания постигали не только проституток, но и 

иных лиц за любую внебрачную интимную связь. Лиц, занимаю-

щихся проституцией, подвергали жестоким телесным наказаниям 

(сечение плетьми), после чего они выдворялись из города или ссы-

лались на принудительные работы. Если выяснялось, что женщина 

заразила кого-нибудь венерической болезнью или совершила кражу, 

то в отношении ее применялась пытка. Проститутку сажали в ме-

шок, из которого торчала только обритая голова, обмазанная дегтем. 

В таком виде ее выставляли на людное место, секли розгами. Толпа, 

присутствующая на таком наказании, забрасывала ее камнями и не-

чистотами. Подобные экзекуции проводились в Вене и в других го-

родах Австрии вплоть до 20-х годов ХIХ века
1
.  

Уголовному преследованию в Австрии подвергались также 

мужчины, предающиеся распутству. Их подвергали аресту, а при 

повторном изобличении в аморальных действиях телесным наказа-

ниям. Сводничество, согласно Императорскому уложению, наказы-

валось розгами и ссылкой. Если родители или лица, их заменяющие, 

способствовали разврату детей, им отрубали голову. Подобные дей-

ствия, совершенные духовным лицом, наказывались отсечением го-

ловы и сжиганием его тела. В 1751 г. в целях оздоровления нравст-

венной атмосферы  была учреждена «Комиссия целомудрия», про-

существовавшая до 1768 года. Члены этой организации разыскивали 

лиц, виновных в прелюбодеяниях и занимающихся проституцией. 

Впоследствии к ним применялись строгие виды наказания: заклю-

чение в смирительный дом, телесные пытки. 

Данный исторический период характеризовался самыми жест-

кими мерами, направленными на искоренение проституции, но из-

бавиться от этого аморального явления государству не удалось. 

Вместо уличных проституток и обитательниц публичных домов 

распространение получает семейная проституция. Появляется новая 

                                                 
1
 См.: Дерюжинский В.О. Указ раб. С. 312. 
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каста проституток, прикрывавших свое ремесло выполнением обя-

занностей горничных и прислуги. 

Строгие карательные меры применялись и к лицам, способст-

вующим проституции и в других странах. Так, в Париже лиц, зани-

мающихся сводничеством, секли розгами, клеймили, отрезали уши и 

выгоняли из города. В Англии сходные меры применялись не только 

к сводникам, но и к лицам, пользующимся услугами проституток и 

совратителям женщин. В Женеве к смертной казни приговаривались 

опекуны и иные лица, если оставленные на их попечение молодые 

девушки начинали заниматься продажей своего тела. В Неаполе, 

Испании и Португалии сводникам и проституткам отрезали носы
1
. 

Такие жесткие и унижающие человеческое достоинство меры в 

отношении проституции постепенно стали вызывать возмущение и 

недовольство среди широких кругов общественности. Малая эффек-

тивность одних лишь карательных мер в борьбе с данным асоциаль-

ным явлением заставило французское правительство в 1791 году от-

казаться от запретительной системы и исключительных полицей-

ских действий в отношении проституции. Данному примеру после-

довало большинство европейских государств. Однако такой консен-

сус заставил государства пойти по другому пути противодействия 

проституции. С одной стороны, в европейских странах поддержи-

вался режим терпимости к данному явлению, с другой - создавалась 

система государственных учреждений по надзору за проституцией 

(полиция нравов, специализированные лечебные заведения). С уста-

новлением врачебно-полицейского надзора вновь возникает откры-

тая, легальная проституция, представители которой регистрируются 

в полиции и находятся под систематическим наблюдением. Однако 

продолжает существовать и тайная (латентная) проституция.  

Регламентация проституции означала, что государство терпимо 

относится к легальной торговле женским телом и ведет непримири-

мую борьбу с тайной (запрещенной) проституцией. Врачебно-

полицейский надзор состоял из следующих элементов: регистрация 
                                                 
1
 См.: Приклонский И.И. Проституция и ее организация. М., 1903. С. 13. 
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проституток, периодические медицинские осмотры, проживание 

проституток в определенных местах (кварталах, квартирах, публич-

ных домах), принудительное лечение венерических и иных заболе-

ваний, передающихся половым путем.  

В отношении организации и содержания борделей устанавлива-

лись следующие правила: фиксировалась общая численность про-

ституток в таких заведениях, возраст их обитательниц, места нахож-

дения домов терпимости, оборот спиртных напитков, предлагаемых 

клиентам, денежные взаимоотношения между содержателем борде-

лей и проститутками, общественный порядок и охрана здоровья 

граждан. Запрещалось посещение таких заведений несовершенно-

летними. Полиция в любое время могла проверить соблюдение ус-

тановленных предписаний
1
. 

Необходимо отметить сращивание обитателей борделей с кри-

минальной средой. Преступники всегда находили понимание, убе-

жище и защиту в таких заведениях. Несмотря на то, что в Брюсселе, 

Гамбурге, Бремене и ряде других городов была запрещена продажа 

спиртных напитков, ими продолжали торговать в таких заведениях 

совершенно открыто. Пьянство приводило к моральной и социаль-

ной деградации проституток, несоблюдению личной гигиены и норм 

нравственности. 

Содержатели борделей с целью поднятия статуса домов терпи-

мости были вынуждены привлекать для работы молодых девушек, 

что являлось грубым нарушением. Чтобы избежать ответственности 

за такие действия и дополнительно обогатиться, им приходилось 

налаживать более отдаленные рынки сбыта «живого товара». Как 

правило, предложения поступали с американского континента. Ев-

ропейские города стали как бы промежуточными звеньями, через 

которые несовершеннолетние и молодые девушки поставлялись в 

Рио-де-Жанейро, Буэнос-Айрес и другие города. В связи с тем, что 

предложенная форма контроля в отношении проституции себя не 

                                                 
1
 См.:  Красуля С.Н. От жриц любви до обитательниц борделей. С. 29. 



39 

оправдала, то полиция многих стран была вынуждена отказаться от 

системы борделей. 

Система преступлений против нравственных устоев и традиций 

общества сформировалась в законодательстве большинства евро-

пейских государств в ХIХ в. При этом наметились два основных 

подхода. В одних странах посягательства на нравственность стали 

рассматривать как преступления, связанные с половыми отноше-

ниями: изнасилование, вовлечение в проституцию, кровосмешение, 

соблазнение несовершеннолетних и т.д. В других – общественная 

нравственность охранялась и оберегалась не самостоятельно, а в 

связи с защитой иных общественных отношений (конституционных, 

семейных и прочих). Так, во французском уголовном законодатель-

стве к преступлениям против общественного спокойствия относи-

лись и преступления против общественной нравственности. Венгер-

ское Уголовное уложение в разделе «Преступления против нравст-

венности» охватывало не только распространение порнографиче-

ских сочинений, прелюбодеяние, кровосмешение, но и изнасилова-

ние и т.п.  

В настоящий период система преступлений против общественной 

нравственности в зарубежном законодательстве подверглась серьез-

ным изменениям, в связи с чем во многие уголовные кодексы были 

внесены изменения и дополнения.  

В США к нарушениям, посягающим на моральные ценности 

общества, относятся: пребывание в состоянии опьянения в общест-

венных местах, обладание запрещенными веществами (наркотика-

ми, сильнодействующими препаратами и т.п.), незаконные азартные 

игры, незаконные консенсуальные сексуальные действия, наруше-

ние супружеской верности, проституция, порнография и др. Если 

включить в это число близкие по своему роду правонарушения, та-

кие, как вождение автомобиля в нетрезвом состоянии или наруше-

ние общественного спокойствия, то на начало XXI века в США 36% 
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всех арестов (это свыше 5 млн. человек) применялось за нарушение 

общественной морали
1
. 

В американском обществе, как и в большинстве других госу-

дарств, считается, что гомосексуализм и проституция разлагают мо-

лодежь и подрывают идеалы семьи, а также являются причиной 

распространения СПИДа и венерических болезней. Противники 

порнографии полагают, что она провоцирует изнасилования и дру-

гие сексуальные преступления. Алкоголь, наркотики и азартные иг-

ры являются причиной разрушения личности и повышения уровня 

смертности, а также дестабилизации и разрушения семьи. Сторон-

ники законодательного запрета употребления наркотиков, алкоголя, 

организации незаконных азартных игр, проституции и порнографии 

утверждают, что эти «пороки» являются одной из причин бедности, 

социального, экономического, идеологического кризиса в государ-

стве. Дальнейшее их распространение, по мнению ряда ученых, мо-

жет привести к деградации общества. 

Уголовное противодействие проституции существенно различа-

ется в зависимости от региональных, исторических, национальных и 

иных особенностей различных государств. Достаточно сравнить за-

конодательство двух европейских стран – Нидерландов и Швеции. В 

первой из них процветают целые кварталы, отведенные для занятия 

проституцией, во второй в уголовное законодательство была введе-

на норма, предусматривающая ответственность для клиентов, поль-

зующихся услугами проституток. Гомосексуальная проституция на-

казуема, в частности, в Афганистане, Аргентине. В Германии уго-

ловное наказание предусмотрено за занятие проституцией в запре-

щенных местах, например, возле школ
2
. Важное влияние на выбор 

уголовной политики в отношении проституции оказывают религи-

озно-культурные и социально-политические факторы (в частности, 

                                                 
1
 Более подробно см.: Криминология / под ред. Дж. Ф. Шелли; пер. с англ. СПб.: Питер, 2003. С. 287-318. 

(глава 9. Преступления против морали: личная независимость против диктата общества).  
2
 См.: Качалов В.Ю. Криминологическая характеристика правонарушений в сфере общественной нравствен-

ности, связанных с преступностью: лекция. Казань: КЮИ МВД РФ, 2004. С. 6-7. 
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жесткая борьба с проституцией отмечается в мусульманских стра-

нах и в КНР). 

В настоящее время легальное занятие проституцией разрешено 

законодательством Австрии, Великобритании, Бразилии, Греции, 

Дании, Израиля, Ирландии, Италии, Канады, Латвии, Ливана, Ни-

дерландов, Перу, Турции, Уругвая, Финляндии, Чили, Швейцарии, 

Эквадора, некоторых штатов Австралии и Мексики, штатов Невада 

и Род-Айленд США. Так, в большинстве этих стран установлена от-

ветственность за нарушение правил занятия проституцией. Уголов-

ным законодательством предусматриваются наказания за нарушения 

регламентационных предписаний, касающихся указанной деятель-

ности. К числу таких нарушений можно отнести: предложение сек-

суальных услуг в публичном месте, нарушение правил, ограничи-

вающих проституцию, совершенное повторно в течение года. Так, в 

УК Германии имеется § 184-а «Занятия запрещенной проституци-

ей», по которому несет ответственность тот, «кто упорно нарушает 

изданный на основе правового предписания запрет на занятие про-

ституцией в определенных местностях или в определенное время 

суток».  

При этом в большинстве из перечисленных стран законодатель-

но запрещены дома терпимости, сутенерство, сводничество и пуб-

личное предложение интимных услуг. Открытие публичных домов 

разрешено только в Германии, Ливане, Нидерландах, Новой Зелан-

дии, Турции, Швейцарии, в некоторых графствах штата Невада 

(США). Во Франции такие дома были запрещены в 1939 г., в Италии 

– в 1958 г. В ряде стран действует система регистрации проституток 

и регламентации их деятельности (Австрия, Германия, Латвия, Ли-

ван, Нидерланды). 

Запрещена проституция во всех формах ее проявления в Индии, 

Исландии, КНР, Мальте, России, Румынии, Таиланде, Филиппинах, 

Швеции, ЮАР, Японии, а также в мусульманских странах и боль-

шинстве штатов США. 
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В целом в современном мире можно весьма условно выделить 

три основные модели уголовно-правового воздействия на проститу-

цию: 

1) либеральную (Германия, Латвия, Нидерланды, Новая Зелан-

дия, Швейцария, штат Невада (США)); 

2) умеренно-репрессивную (Россия, страны СНГ, Израиль, Фран-

ция, Япония); 

3) жестко-репрессивную (большинство мусульманских стран, 

КНР, некоторые штаты США)
1
.   

Либеральная модель характеризуется следующими чертами:  

а) декриминализация отдельных деяний, связанных с проститу-

цией, разрешение занятия легальной проституцией; 

б) более мягкие санкции в отношении сутенеров (сводников), 

особенно при отсутствии признаков организованного преступного 

бизнеса и насильственного принуждения; 

в) противодействие наиболее опасным формам и проявлениям 

проституции (детская проституция, торговля людьми). 

Умеренно-репрессивная модель предполагает признание про-

ституции противозаконной деятельностью, однако уголовно-

правовые санкции, как правило, не распространяются на самих про-

ституток и их клиентов. 

Жестко-репрессивная модель преступным деянием признает 

как само оказание сексуальных услуг, так и действия по организа-

ции проституции. Во всех мусульманских странах, где уголовное 

право основано на нормах шариата (Афганистан, Иран, Йемен, Ка-

тар, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Судан, некоторые штаты 

Малайзии и Нигерии), совершение актов проституции считается ча-

стным случаем преступления зина (прелюбодеяние). Согласно ша-

риату, это преступление карается смертью, если виновный или ви-

новная состояли в браке. В ином случае наказанием за него являют-

ся 100 ударов плетьми. Однако на практике эта архаичная норма не 

                                                 
1
 Додонов В. Ответственность за преступления, связанные с проституцией, в современном уголовном праве // 

Уголовное право. 2007. № 1. С. 101-102. 
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применяется из-за строгих правил доказывания (требуются два сви-

детеля мужчины или четыре свидетеля - женщины).   

В ряде государств наказуемо не само по себе занятие проститу-

цией, а лишь связанные с ним некоторые виды непристойного пове-

дения, такие как предложение интимных услуг проституткой в пуб-

личном месте (Замбия, Израиль, Канада, Кипр, Таиланд, Того). Так, 

по УК Замбии (ст. 178) наказуема та проститутка, которая ведет себя 

возмутительным или непристойным образом в общественном месте. 

По УК Канады (ст. 213)наказуемо приставание или привлечение 

внимания в публичном месте с целью занятия проституцией
1
.   

В настоящее время почти во всех государствах мира составы 

преступлений, связанные с проституцией, включены в текст уголов-

ных кодексов. Лишь в отдельных странах ответственность за такие 

действия предусмотрена специальными законами (например, в 

Бангладеш, Малайзии, Пакистане, Таиланде, Японии). При этом в 

каждой стране установлен свой перечень уголовно наказуемых дея-

ний, связанных с проституцией, количество составов преступлений 

может варьироваться от 1 до 10.    

Ответственность за действия, связанные с проституцией, в США 

являются не столь либеральными, как в Нидерландах, но и не таки-

ми жесткими, как в Сомали. Федеральное правительство США, пра-

вительства штатов и местные власти всегда стремились контролиро-

вать проституцию при помощи законодательных мер. При этом про-

ституция обыкновенно определяется как «практика беспорядочных 

половых сношений, совершаемых с корыстной целью и сопровож-

дающихся эмоциональным безразличием»
2
.    

На федеральном уровне противодействие проституции регули-

руется так называемым актом Манна от 1925 г. (известным также 

под названием акта о «белом рабстве»), который запрещает перевоз-

ку женщин через границы штатов, а также доставку их в страну с 

                                                 
1
 См.: Сравнительное уголовное право. Особенная часть: монография / под общ. ред. С.П. Щербы. М.: Юрли-

тинформ, 2010. С. 344. 
2
 См.: Hagan F.E. Introduction to Criminology: Theories, J. Methods, and Criminal Behavior: Chicago: Nelson-Hall, 

1986. P. 243. 
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целью занятия проституцией. Наказание за нарушение закона со-

ставляет штраф в 5000 $, или лишение свободы сроком на 5 лет, или 

то и другое одновременно. За исключением Невады, где существо-

вание публичных домов узаконено в нескольких графствах, каждый 

штат по-своему борется с проституцией. Проститутки могут быть 

арестованы за такие правонарушения, как приставания к гражданам 

или за их вульгарный вид. Их могут вызвать в суд за нарушение об-

щественного порядка, санитарных норм, бродяжничество
1
.   

Проституция относится к мелким правонарушениям. Осужден-

ных проституток обычно подвергают штрафу или тюремному за-

ключению на срок до одного года. Уличные проститутки являются 

наиболее частой мишенью полиции. В большинстве крупных горо-

дов образовались неформальные зоны, называемые «зонами отдыха 

для взрослых», где проститутки могут предлагать свои услуги прак-

тически без помех со стороны правоохранительных органов.   

Уголовным кодексом Испании в главе IV предусмотрена ответ-

ственность за преступления, связанные с занятием проституцией. В 

ст. 187 указывается, что «тот, кто принуждает, побуждает или со-

действует занятию проституцией лица, не достигшего 18 лет или 

страдающего психическими расстройствами, наказывается на срок 

от 1 до 4 лет лишения свободы и штрафом»
2
. 

Также наказываются лица, которые, используя свою силу, по-

ложение, принуждают лицо старше восемнадцатилетнего возраста 

заниматься проституцией (ст. 188). Подлежит ответственности и 

тот, кто использует лицо, не достигшее такого возраста, в эксгиби-

ционистских или порнографических целях. Если родители, опекуны 

или попечители несовершеннолетнего, располагая сведениями о за-

нятии проституцией последнего, не сделали все возможное для пре-

кращения такой ситуации или своевременно не обратились к вла-

стям, то они наказываются штрафом (ст. 189). 

                                                 
1
 Криминология / под ред. Дж. Ф. Шелли; пер. с англ. СПб.: Питер, 2003. С. 297. 

2
 УК Испании. М.: Зерцало, 1998.  С. 63-64.  
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В УК Болгарии в главе II «Преступления против личности» в 

разделе  VIII «Разврат» установлена ответственность за склонение 

лица к занятию проституцией, а также за систематическое предос-

тавление помещений различным гражданам для половых сношений 

или развратных действий. Кроме того, повышенная ответственность 

установлена за публичные призывы или рекламу занятия проститу-

цией (ст. 155). 

В главе IV «Преступления против брака, семьи и молодежи» в 

разделе II «Преступления против молодежи» предусмотрена норма 

за принуждение малолетнего или несовершеннолетнего к занятию 

проституцией (ст. 188). Данные действия наказываются лишением 

свободы до 5 лет и общественным порицанием. Более строго нака-

зываются те же деяния, сопряженные с наступлением вредных по-

следствий для физического, душевного или морального развития 

потерпевшего
1
. 

Закон о наказаниях (об уголовном праве) Израиля 1977 г.
2
 при-

знает проституцией не только систематическое вступление в поло-

вые контакты с различными партнерами за плату, но и единичную 

сексуальную связь, если она предполагает оплату. Деяния, содер-

жащие признаки сутенерских действий, направленные на вовлече-

ние в систематическое занятие проституцией либо периодическое 

оказание платных сексуальных услуг, оцениваются израильским за-

конодателем по-разному. Для того, кто склоняет потерпевшего к 

единичным половым контактам с другим лицом за плату, наказание 

предусматривает тюремное заключение сроком до 5 лет (ст. 201), а 

для того, кто вовлекает в систематическое занятие проституцией, 

лишение свободы увеличивается до 7 лет (ст. 202). Если подобные 

действия сопровождались насилием или другими способами давле-

ния, а также угрозами применения насилия, то лишение свободы 

возрастает до 16 лет (ст. 203).  

                                                 
1
 См.: УК Болгарии. Минск: Тесей, 2000. С. 88-89. 

2
 Закон об уголовном праве Израиля / науч. ред. Н.И. Манцев. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. 
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Израильский законодатель рассматривает проживание мужчины 

с проституткой, ее сопровождение, надзор и влияние на нее как осо-

бые случаи пособничества и принуждения к занятию проституцией. 

До тех пор, пока не доказано обратное, действует презумпция, в со-

ответствии с которой такой мужчина живет на доходы проститутки. 

Уголовная ответственность установлена для сутенеров и содержате-

лей притонов, лиц, осуществляющих посреднические услуги в заня-

тии проституцией, проституирующих лиц и потребителей платных 

сексуальных услуг
1
.  

По УК Турции уголовной ответственности подлежит лицо, со-

блазняющее и подстрекающее к проституции подростка, не достиг-

шего 15 лет, и создающее для этого соответствующие условия. Оно 

подлежит тюремному заключению на срок не менее двух лет и де-

нежному штрафу в размере от 100 до 500 лир. Ответственность по-

вышается, если акт соблазнения был совершен одним из близких 

родственников по восходящей линии, из числа братьев или сестер, 

усыновителем, опекуном или попечителем, учителем или воспита-

телем, иными лицами, под надзор которых был предан подросток. 

Если акт соблазнения был совершен в отношении лица, которому 

исполнилось 15 лет, но не исполнился 21 год, виновное лицо нака-

зывается тюремным заключением на срок от шести месяцев до двух 

лет и денежным штрафом в размере от 50 до 200 лир. 

В случае, когда лицо соблазняет, вербует, доставляет или пере-

возит для других лиц девственницу или женщину, не достигшую 21 

года, с ее согласия или с использованием силы, принуждения, угро-

зы, обмана, то в таких случаях виновный наказывается лишением 

свободы на срок от одного года до трех лет и денежным штрафом. 

Лица, делающие намеки женщинам и юношам на оплачиваемые 

интимные отношения, наказываются на срок от трех месяцев до од-

ного года, а активно пристающие к ним, - на срок от шести месяцев 

                                                 
1
 См.: Алихаджиева И.С. Преступления, сопряженные с проституцией: проблемы толкования законодательных 

конструкций, квалификации и эффективного противодействия: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 60-61. 



47 

до двух лет
1
. Также по турецкому уголовному законодательству на-

казываются лица, организующие публичные эротические танцы 

женщин с последующим интимом.  

В Австралии организация занятия проституцией относится к 

преступлениям против человечества (гл. 8; раздел 270. Рабство, сек-

суальное подневольное услужение и вербовка обманным путем). 

Причем в УК Австралии имеются составы как за преступления, свя-

занные с сексуальным подневольным услужением, так и с вербовкой 

других лиц для сексуальных услуг обманным путем
2
.   

Структуру и содержание уголовного законодательства Японии 

составляет Уголовный кодекс 1907 г., вступивший в силу с 1 октяб-

ря 1908 г.
3
, а также специальные законы

4
.  Так, Законом о предот-

вращении проституции от 24 мая 1956 г. она была признана проти-

воправным явлением, поскольку наносит ущерб человеческому дос-

тоинству и оскорбляет общественную мораль. Этим законом запре-

щены действия, способствующие проституции: вымогательство в 

целях проституции, сводничество – поиск и приведение клиентов, 

принуждение к занятию проституцией, вовлечение в проституцию 

силой или под угрозой, заключение контракта на проституцию, пре-

доставление места (создание условий), денежных, а также иных 

средств для оказания сексуальных услуг, содержание публичных 

домов. 

В УК Японии в главе 22 «Преступления, состоящие в безнравст-

венности, совращении и двоебрачии» имеется норма, предусматри-

вающая ответственность за склонение к распутству. Лицам, прину-

ждающим к проституции, грозит штраф на сумму до трех тысяч иен 

или тюремное заключение с принудительным физическим трудом 

на срок до трех лет. 

                                                 
1
 См.: Уголовный кодекс Турции / под науч. ред. Н. Сафарова, Х. Бабаева. СПб.: Юридический центр пресс, 

2003. С. 278-279. 
2
 См.: Уголовный кодекс Австралии / под ред. И.Д. Козочкина, Е.Н. Трикоз. СПб.: Юридический центр пресс, 

2002. С. 284-289. 
3
 Уголовный кодекс Японии / науч. ред. и пред. А.И. Коробеева. СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. 

4
 Закон о запрете курения несовершеннолетними 1900 г., Закон о запрете употребления алкогольных напитков 

несовершеннолетними 1922 г., Закон о предотвращении действий, совершаемых в пьяном виде и приносящих 

беспокойство публике 1961 г., Закон о предотвращении проституции 1956 г. 
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В Уголовном кодексе Голландии деяния, связанные с проститу-

цией, включены в книгу 2 раздела ХIV «Преступления против обще-

ственной нравственности». Текст уголовного закона Голландии, од-

ной из первых стран, легализовавших проституцию
1
, вообще не об-

наруживает отдельных составов преступлений, сопряженных со 

сводничеством или организацией проституции. Самостоятельно 

термин «проституция» применяется в составе, устанавливающем от-

ветственность за торговлю людьми. 

В соответствии с международными соглашениями в уголовном 

законодательстве Австрии, Болгарии, Вьетнама, Египта, Израиля, 

Италии, Канады, Кубы, Молдовы, Туркменистана ответственность 

наступает за вовлечение (склонение) лица в занятие проституцией в 

любом случае, независимо от способа совершения преступления. В 

странах СНГ (кроме Молдовы, России, Туркменистана), Аргентине, 

Латвии, Монголии, Словении, Хорватии, Швейцарии вовлечение в 

занятие проституцией наказуемо только при наличии определенных 

условий
2
.  

Обязательным признаком является способ совершения этого 

деяния (применение насилия, угроза его применения, уничтожение 

или повреждение имущества, шантаж, обман, злоупотребление до-

верием, использование беспомощного состояния потерпевшего и 

т.д.).  Так, по УК Азербайджана (ст. 243.1) наказуемо «вовлечение в 

занятие проституцией путем применения насилия или угрозы его 

применения, шантажа, уничтожения или повреждения имущества 

либо путем обмана, если это деяние совершено с целью получения 

дохода или иной выгоды»
3
. По УК Армении (ч.1 ст. 261) состав пре-

ступления образует «вовлечение в занятие проституцией с примене-

нием насилия или с угрозой его применения, путем использования 

зависимого положения лица, угрозы уничтожения, повреждения или 

                                                 
1
 См.: Куршев М. Опыт борьбы с организованной преступностью и проституцией в Амстердаме // Уголовное 

право. 2000. № 4. С. 106. 
2
 См.: Сравнительное уголовное право. Особенная часть: монография / под общ. ред. С.П. Щербы. М.: Юрли-

тинформ, 2010. С. 338. 
3
 Уголовный кодекс Азербайджанской республики. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.  
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хищения имущества, либо распространения сведений, компромети-

рующих лицо (его близких), либо путем обмана»
1
. 

Неравнозначные подходы усматриваются и по отношению к су-

тенерам, чья деятельность связана с получением доходов от занятия 

проституцией другим лицом. Само сутенерство не может сводится 

только к получению таких доходов. Они организуют весь процесс 

предоставления платных сексуальных услуг, осуществляют кон-

троль, участвуют в разрешении конфликтных ситуаций и т.д. В УК 

Туркменистана (ч.1 ст. 142) сутенерство трактуется как «использо-

вание в целях сексуальной эксплуатации лица, занимающегося про-

ституцией, совершенное из корыстных побуждений». По УК Латвии 

(ч. 1 ст. 165) это «использование в целях наживы лица, занимающе-

гося проституцией». Однако по УК Литвы получение доходов от 

проституции и сутенерство – два самостоятельных деяния, причем 

второе наказывается более строго. Кроме того, литовский законода-

тель различает сутенерство и организацию занятия проституцией. 

В УК Молдовы и Украины законодатель попытался сформули-

ровать особый состав сутенерства в соответствии с криминологиче-

скими чертами этого явления. Так, в УК Молдовы (ч.1 ст. 220) под 

сутенерством понимается «побуждение или склонение к проститу-

ции, содействие проституции, получение выгоды вследствие занятия 

проституцией другим лицом, а равно вербовка лица для занятия 

проституцией»
2
. В УК Украины (ч. 4. ст. 303) сутенерство определя-

ется как «создание, руководство или участие в организованной 

группе, обеспечивающей деятельность по предоставлению сексу-

альных услуг лицам мужского и женского пола с целью получения 

прибыли»
3
. УК Армении и Таджикистана, предусматривая ответст-

венность за сутенерство, никак не раскрывают это понятие. 

Сводничество, то есть посредничество между проституткой и ее 

клиентом, в современном зарубежном уголовном праве остается 

                                                 
1
 Уголовный кодекс Республики Армения. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 

2
 Уголовный кодекс Республики Молдова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.  

3
 Уголовный кодекс Украины. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 
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весьма распространенным составом преступления. Такие действия 

предусматриваются в ряде диспозиций УК Болгарии, Венгрии, Дании, 

Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии. В УК Ка-

захстана, Таджикистана в качестве обязательного признака такого дея-

ния указана корыстная цель, по УК Узбекистана наказуемо сводниче-

ство «из корыстных или иных низменных побуждений»
1
.  

 Латвийский законодатель объединил в одну главу XVI «Пре-

ступные деяния против нравственности и половой неприкосновен-

ности». Необходимо отметить, что в 1998 г. Кабинет министров 

Латвийской Республики принял «Правила по ограничению прости-

туции», признав тем самым проституцию легальной профессией. 

Сами правила регламентируют характер предоставления проститут-

кой сексуальных услуг
2
. Нарушение правил, ограничивающих про-

ституцию, совершенное повторно в течение года, наказывается аре-

стом, принудительными работами или штрафом (ст. 163). При этом 

уголовно наказуемым признается: принуждение к занятию прости-

туцией (ст. 164); сутенерство (ст. 165)
3
. 

3 апреля 2008 г. в Санкт-Петербурге на тридцатом пленарном 

заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ был принят Модельный закон «О противодействии торговли 

людьми»
4
. Данным документом установлены правовые и организа-

ционные основы государственной политики и международного со-

трудничества государств-участников СНГ в борьбе с торговлей 

людьми, а также предусмотрены гарантии осуществления указанной 

деятельности на основе унификации и совершенствования законода-

тельства. 

 

 

                                                 
1
 См.: Сравнительное уголовное право. Особенная часть: монография / под общ. ред. С.П. Щербы. М.: Юрли-

тинформ, 2010. С. 342. 
2
 Алихаджиева И.С. Преступления, сопряженные с проституцией: проблемы толкования законодательных кон-

струкций, квалификации и эффективного противодействия: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 40. 
3
 См.: УК Латвийской Республики. Минск: Тесей, 1999. С. 96-98. 

4
 См.: Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Неза-

висимых Государств. 2008. № 42. С. 301 - 353.  
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Глава вторая 

Уголовно-правовая характеристика преступлений, 

связанных с занятием проституцией, по УК России 

 

§ 1. Общественная нравственность как объект 

 уголовно-правовой охраны 

 

В одном понимании «нрав - то же, что и характер», в другом 

значении - «обычай, уклад общественной жизни»
1
. В.И. Даль вклю-

чает в это понятие волевые и моральные свойства личности: «Ко 

нраву относятся понятия подчиненные: воля, любовь, милосердие, 

страсти… Нрав тихий, кроткий, буйный, крутой… То же – свойство 

целого народа, населения, не столько зависящее от личности каждого, 

сколько от условно принятого: правила, привычки, обычаи»
2
. Нравы – 

это культура отношений между людьми, их взглядов и поведения. 

Стоит отметить, что данное понятие не несет позитивной или нега-

тивной оценки: нравы могут быть вполне одобряемыми, нейтральны-

ми и даже преступными. Они характеризуют отношения людей к нор-

мам права, религии, морали
3
. В целом, нравы – это образ жизни, 

взгляды, установки,  типичные образцы поведения людей
4
. 

Нормы нравственности всегда выполняли функции регулятора 

социального поведения, являлись неформальным способом воздей-

ствия на поведение человека и контроля за ним
5
. Соблюдение тре-

бований морали обеспечивается силой духовного воздействия, об-

щественным мнением, внутренним убеждением, совестью человека. 

В правовом государстве нормы права должны быть нацелены на ох-

рану и укрепление общественной морали и не могут противоречить 

ей. В большей степени это относится к нормам уголовного права, 

так как оно воздействует на общественные отношения предупреди-

                                                 
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1996. С. 414. 

2
 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. СПб.; М., 1881. Т.II. С. 558. 

3
 См.: Кудрявцев В.Н. Преступность и нравы переходного общества. М.: Гардарики, 2002. С. 16. 

4
 См.: Там же. С. 175. 

5
 См.: Тасаков С.В. Нормы нравственности как социальный фундамент уголовного права // Российская юсти-

ция. 2005. № 12. С. 22. 
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тельными, карательными средствами и поэтому более всего нужда-

ется в соблюдении норм нравственности. Еще М.П. Чубинский от-

мечал, что уголовное право наиболее чувствительно отражает со-

временные ему общественные воззрения на добро и зло
1
. Уголовное 

право охраняет общественные отношения, которые обладают повы-

шенной социальной ценностью. Преступление одновременно прояв-

ляет себя как противоправное, общественно опасное деяние и край-

няя форма безнравственного поведения. 

Нравственность можно рассматривать как совокупность норм, 

представлений, предписаний о должном и запрещенном, долге и со-

вести, чести и достоинстве человека. Она носит всепроникающий 

характер, хотя непосредственно и не закреплена в законе, ее носи-

тель – нравственная норма. При этом законы должны соответство-

вать нравственным предписаниям и установлениям. 

Нравственность – одна из важнейших сфер человеческого бытия 

и общественных отношений, полная страстей, конфликтов, внутрен-

ней борьбы. Нравственные проблемы пронизывают наши эмоции, 

интимную, общественную и профессиональную жизнь. Они пере-

плетаются с традициями, обычаями, правом, религией, культурой, 

внутренней и внешней политикой, а главное – отношениями между 

людьми (малыми и большими группами)
2
.   

 Охрана общественной нравственности – комплексный инсти-

тут, который включает многочисленные социальные, правовые, эко-

номические, организационные, научные, культурные, идеологиче-

ские, профилактические и иные меры, которые обязано проводить 

государство в интересах своих граждан.  

Общественная нравственность как объект правовой охраны 

представляет собой совокупность принципов и норм поведения лю-

дей в обществе, выражающих представления о справедливости, об-

щественном долге, гражданственности и т.п. Разумеется, эти прин-

ципы и нормы могут значительно отличаться в зависимости от ис-

                                                 
1
 Чубинский М.П. Обратное действие закона. Киев, 1896. С. 6.  

2
 Нравственность для ХХI века: сборник статей / под ред. Ю.М. Антоняна. М.: Аспект Пресс, 2008. С. 5-7. 
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торической эпохи, политического строя и экономики государства, 

культурных обычаев и традиций общества. Вместе с тем (несмотря 

на исторические, национальные, религиозные и иные различия 

нравственных основ) следует признать многовековое содержание 

определенных нравственных устоев (например, нормы о любви к 

ближнему, запрещении убийств, краж, зафиксированные в Библии, 

Коране, Торе). Эти и многие другие неотъемлемые элементы обще-

ственной морали и есть ее общечеловеческие составные, делающие 

те или иные отношения общепризнанными идеалами и ценностями
1
. 

Возникновение новых способов посягательства на обществен-

ные отношения, в том числе и на общественную нравственность, 

требует совершенствования уголовного законодательства в целях 

эффективного обеспечения задач, стоящих перед ним. Через законо-

дательное закрепление преступных деяний (криминализацию), а 

также утрату общественной опасности тех или иных поступков, ра-

нее признаваемых противоправными (декриминализацию) выража-

ется понимание законодателем нравственных норм  на конкретном 

историческом этапе развития общества.  

Уголовный закон не будет иметь должной эффективности, если 

его положения противоречат нравственной обусловленности уго-

ловно-правовых запретов. Чем выше степень соответствия уголов-

ного права нравственным требованиям (установлениям), тем значи-

тельней его эффективность. В идеале при формулировании и изме-

нении уголовно-правовых норм с целью совершенствования закона 

необходимо стремиться к единству права и нравственности путем 

установления уголовно-правовых предписаний, соответствующих 

нормам общественной морали
2
.   

Общественная нравственность выступает в качестве объекта 

уголовно-правовой охраны. Уголовно-правовая охрана обществен-

                                                 
1
 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право. Особенная часть: курс лекций. М.: Юрид. лит., 2004. Т. 2. С. 

423. 
2
 См.: Алихаджиева И.С. Преступления, сопряженные с проституцией: проблемы толкования законодательных 

конструкций, квалификации и эффективного противодействия: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 107-

108. 
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ной нравственности – это, прежде всего, наличие ответственности 

за организацию проституции, незаконное распространение порно-

графической продукции, уничтожение или повреждение памятников 

истории и культуры, мест захоронения людей, жестокое обращение 

с животными и др. 

Объект преступления – это общественные отношения, постав-

ленные под охрану уголовного закона, нарушение которых причи-

няет социально опасный вред. При этом объектом преступления яв-

ляются общественные отношения, поставленные под охрану уго-

ловного закона. Иные отношения (административно-правовые, гра-

жданские, дисциплинарные и др.) объектом преступления быть не 

могут
1
. 

Под охрану уголовного законодательства берутся  только наи-

более важные для интересов личности, общества и государства об-

щественные отношения, которым преступные посягательства могут 

причинить существенный вред. 

В уголовно-правовой науке объекты преступлений классифици-

руются как по вертикали, так и по горизонтали. В зависимости от сте-

пени обобщенности охраняемых уголовным законом общественных 

отношений по вертикали различают общий, родовой, видовой и непо-

средственный объекты преступления. 

Общий объект – это совокупность всех общественных отноше-

ний, охраняемых уголовным законом, на которые посягают лица в 

процессе совершения преступления. 

Родовой объект - составная часть общего объекта. Он отражает 

ту или иную сферу социальных ценностей, благ, интересов, которые 

взяты под охрану уголовного закона. Это группа однородных обще-

ственных отношений, на которые посягают преступления, преду-

смотренные статьями, включенными в один и тот же раздел Осо-

бенной части УК РФ
2
.   

                                                 
1
 См.: Коржанский Н.И.  Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М.: Академия МВД СССР, 1980. С. 

27-28. 
2
 См.: Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: Центр ЮрИнфор, 2001. С. 82. 
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Родовой объект охватывает определенный круг тождественных 

или однородных по своей социально-политической и экономической 

сущности общественных отношений, которые должны охраняться в 

силу этого единым комплексом взаимосвязанных уголовно-

правовых норм
1
. Из построения Особенной части УК РФ видно, что 

родовым объектом преступлений против общественной нравствен-

ности является общественная безопасность. Под общественной 

безопасностью понимается состояние защищенности жизненно 

важных интересов общества, т.е. совокупность потребностей, удов-

летворение которых надежно обеспечивает существование и воз-

можность прогрессивного развития общества. 

Преступления против общественной безопасности и обществен-

ного порядка помещены в раздел IХ УК РФ. Этот раздел включает в 

себя нормы о преступлениях против общественной безопасности 

(гл. 24), о преступлениях против здоровья населения и обществен-

ной нравственности (гл. 25), об экологических преступлениях (гл. 

26), о преступлениях против безопасности дорожного движения и 

эксплуатации транспорта (гл. 27), о преступлениях в сфере компью-

терной информации (гл. 28)
2
. 

Особенностью преступлений, родовым объектом которых вы-

ступает общественная безопасность, является то, что они объектив-

но вредны для широкого круга общественных отношений. При со-

вершении преступлений данной направленности вред причиняется 

интересам не конкретного человека, а общественно значимым цен-

ностям – безопасным условиям жизни общества в целом
3
. 

 Видовым объектом выступают общественные отношения (ин-

тересы)
4
, на которые посягают противоправные деяния (преступле-

ния), нормы об ответственности за совершение которых располага-

                                                 
1
 Таций В.Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. Харьков: Выща шк., 1981. С. 65. 

2
 См.: Российское уголовное право. Особенная часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М.: Юристъ, 

1997. С. 227. 
3
 См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. М.: Триада Лтд, 1996. С. 219.  

4
 См.: Курс уголовного права. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. М.: Зерцало-М, 

2002. Т. 4. С. 3; Курс российского уголовного права. Общая часть / под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. 

М.: Спарк, 2001. С. 172; Талан М.В. Преступления в сфере экономической деятельности: вопросы теории и 

законодательного регулирования. Казань, 2001. С. 62. 
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ются в главах Особенной части УК РФ. Другими словами, это более 

узкие и близкие по своему содержанию группы общественных от-

ношений, которым преступления конкретного вида причиняют вред 

либо создают угрозу причинения вреда. В рамках одной главы со-

средоточено несколько самостоятельных составов преступлений. 

Это позволяет сделать вывод, что критерием выделения глав в том 

или ином разделе является видовой объект преступления
1
.    

Видовым объектом рассматриваемой группы преступлений яв-

ляются общественные отношения, складывающиеся в сфере охраны 

здоровья населения и общественной нравственности (гл. 25 УК 

РФ). Данная глава объединяет уголовно-правовые нормы об ответ-

ственности за преступления против здоровья населения (ст.ст. 228-

239) и общественной нравственности (ст.ст. 240-245).  

Здоровье населения в уголовно-правовом значении представля-

ет собой охраняемую уголовным законом обособленную группу об-

щественных отношений, отражающих физическое и психическое 

благополучие людей,  объединенных одной территорией или мест-

ностью, условиями проживания, труда и отдыха. 

Общественная нравственность представляет собой вырабо-

танную людьми систему норм и правил поведения, идей, традиций, 

взглядов о справедливости, долге, чести, достоинстве, которая яв-

ляется господствующей в обществе. 

Существенное значение для правоприменительной деятельности 

имеет определение непосредственного объекта преступления. Под 

ним понимают те конкретные общественные отношения, которые 

поставлены под охрану уголовного закона и которым причиняется 

ущерб преступлением, подпадающим под признаки уголовно-

правового состава
2
. 

Е.А. Фролов под непосредственным объектом преступления по-

нимает конкретное общественное отношение (благо, интерес, пра-

                                                 
1
 См.: Уголовное право России. Общая часть / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М.: Юристъ, 1996. С. 118. 

2
 Таций В.Я. Указ. раб. С. 88. 
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вовое установление), на которое посягает преступление. Непосред-

ственный объект – обязательный элемент состава преступления
1
.  

Непосредственным объектом рассматриваемой группы преступ-

лений является общественная нравственность. Говоря о содержа-

нии непосредственного объекта преступления, следует учитывать, 

что при совершении общественно опасного деяния ущерб или угро-

за такового имеет место не только в отношении конкретного обще-

ственного отношения, но и целой их совокупности. Поэтому на 

уровне непосредственного объекта посягательства среди нескольких 

общественных отношений, одновременно нарушаемых преступле-

нием, необходимо выделять основной, дополнительный и факульта-

тивный объекты
2
. 

Основным непосредственным объектом посягательства явля-

ется такое общественное отношение, которое охраняется конкрет-

ной уголовно-правовой нормой и на причинение вреда которому на-

правлено конкретное деяние
3
. Отсюда следует, что основной непо-

средственный объект отражает и основное содержание того или 

иного преступления, его антисоциальную сущность и направлен-

ность. Как правило, он в большей мере, чем другие объекты, опре-

деляет характер общественной опасности совершенного преступле-

ния и тяжесть возможных последствий. Применительно к рассмат-

риваемым преступлениям таковым является общественная нрав-

ственность. Понимание общественной нравственности не может 

быть сформулировано отдельно взятыми людьми, а является резуль-

татом представлений об идеалах и ценностях многих поколений. 

 Преступления против общественной нравственности посягают 

и на другие общественные отношения, которые могут выступать в 

качестве дополнительных объектов. Наука уголовного права под 

дополнительным непосредственным объектом понимает то об-

                                                 
1
 Фролов Е.А. Спорные вопросы общего учения об объекте преступления: сборник ученых трудов. Выпуск 

10. Свердловск, 1969. С. 213. 
2
 Фролов Е.А. Указ. раб. С. 213. 

3
 См.: Уголовное право России. Общая часть: учебник / отв. ред. Б.В. Здравомыслов. М.: Юристъ, 1996. С. 

119. 
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щественное отношение, посягательство на которое не составляет 

сущности данного преступления, но которое этим преступлением 

всегда поражается или создается угроза причинения ему вреда
1
. Это 

такие общественные отношения, которые, заслуживая в определен-

ном аспекте самостоятельной охраны, применительно к целям и за-

дачам данной нормы охраняются уголовным законом лишь попутно, 

т.к. они неизбежно ставятся в опасность причинения вреда при со-

вершении посягательства на основной непосредственный объект
2
. 

Дополнительный непосредственный объект появляется в дву-

объектных или многообъектных преступлениях и представляет со-

бой конкретное общественное отношение, причинение вреда либо 

угроза причинения вреда которому является обязательным условием 

уголовной ответственности. Так, дополнительным непосредствен-

ным объектом вовлечения в занятие проституцией по ч. 3 ст. 240 

УК РФ выступают интересы нравственного и психического разви-

тия несовершеннолетних.  

Факультативным непосредственным объектом является то 

общественное отношение, которому не во всех случаях при соверше-

нии преступления причиняется вред
3
. Это такое общественное отно-

шение, которое, заслуживая в определенных случаях самостоятельной 

уголовно-правовой защиты, при совершении преступления может ста-

виться в опасность причинения вреда, но далеко не всегда
4
.  

Главная разница между факультативными и дополнительными 

объектами состоит в том, что факультативные объекты необязатель-

ны, они не являются необходимым признаком состава преступления. 

Типичным примером факультативного объекта при совершении 

преступлений против общественной нравственности может слу-

жить честь, достоинство, здоровье конкретного человека в случае 

вовлечения в занятие проституцией (ст. 240 УК) или организации 

занятия проституцией (ст. 241 УК). 

                                                 
1
 Коржанский Н.И. Указ. раб. С. 81-82. 

2
 Фролов Е.А. Указ. раб. С. 214-215. 

3
 Таций В.Я. Указ. раб. С. 100-102. 

4
 См.: Фролов Е.А. Указ. раб. С. 215. 
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Факультативный объект имеет важное значение для определе-

ния характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, установления тяжести наступивших или возможных 

последствий. Если в результате совершения преступления против 

общественной нравственности будет причинен ущерб еще  факуль-

тативному объекту, то такое преступление признается более опас-

ным, и это обстоятельство должно учитываться при назначении на-

казания виновному. 

Чтобы правильно понимать сущность объекта преступлений 

против общественной нравственности, важно определить структуру 

(состав) общественных отношений, взаимодействие и систему свя-

зей между различными структурными элементами. 

По своей  направленности общественные отношения в сфере 

нравственности способствуют усиленному функционированию и 

прогрессивному развитию экономических, политических, социаль-

ных, культурных отношений, поскольку их существование призва-

но, прежде всего, обеспечить нормальное развитие всего населения 

страны. В связи с множеством преобразований, произошедших в 

нашей стране за последнее время, вопросу охраны общественной 

нравственности отведено особое доминирующее положение, что 

выражается в разработке и претворении в жизнь социально-

правовых программ, направленных на обеспечение охраны здоровья 

нации и этических устоев российского общества. 

Основное предназначение нравственных отношений – наладить 

нормальные, неконфликтные отношения между людьми разных на-

ций (рас), пола, возраста, социального положения, организовать то-

лерантное сосуществование отдельных групп и всего человечества, 

поддерживать общественный порядок и культурно-моральный уро-

вень в обществе.  

Необходимо отметить, что общественные отношения, находя-

щиеся в сфере общественной нравственности, обладая определенной 

автономностью, затрагивают в то же время многие стороны разно-
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образной деятельности людей и, не утрачивая своей обособленно-

сти, обладают следующими наиболее важными чертами: 

1. Общественная нравственность характеризуется всеобщно-

стью. Ее принципы и нормы распространяются на всех членов об-

щества и большинство сфер человеческих взаимоотношений. Пове-

дение человека, его поступки подвергаются нравственной оценке со 

стороны других членов общества. Нравственные отношения отра-

жают специфику и уровень культурного, идеологического, этиче-

ского развития того или иного общества. 

2. Общественные отношения в сфере нравственности способст-

вуют успешному функционированию и прогрессивному развитию 

производственных отношений, поскольку их существование при-

звано обеспечивать не только нормальное развитие отдельного ин-

дивида, но и всего населения, совместными усилиями вкладываю-

щего свой труд в производство материальных и духовных благ. Бу-

дучи направленными на постоянное укрепление и обеспечение 

дальнейшего роста показателей психического и нравственного здо-

ровья населения, эти отношения в немалой степени зависят от того, 

насколько разумно распоряжаются им конкретные обладатели. 

3. Общественная нравственность, особенно в сфере интимных 

отношений, охраны исторического и культурного наследия, памяти 

прошлого, защиты животных, остро нуждается в соответствующем 

уровне полового, эстетического, патриотического воспитания граж-

дан. Как справедливо заметил И.И. Карпец, «нравственное растле-

ние людей приводит к искаженному пониманию преступного и пол-

ностью дезориентирует их в вопросах права и законности»
1
. Нравст-

венное воспитание представляет собой систему медицинских, пси-

хологических, педагогических и иных мер, направленных на форми-

рование у детей и молодежи социально одобряемого отношения 

(поведения) к существуемым нормам и традициям общественной 

морали.    

                                                 
1
 Карпец И.И. Уголовное право и этика. М., 1985. С. 96. 
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4. Государство, выражая волю своего народа, заинтересовано в 

функционировании и совершенствовании этих отношений, а поэто-

му создает разного рода социальные установления (предписания), 

обеспечивающие их беспрепятственное функционирование
1
 и раз-

витие.  

В нашем представлении, преступления против общественной 

нравственности и здоровья населения – это виновно совершенные 

общественно опасные деяния, направленные на подрыв целостной 

системы, обеспечивающей  физическое и психическое благополучие 

людей, создающие угрозу продолжительности активной жизни и ее 

воспроизводства в обществе, нарушающие оптимальные условия 

труда и отдыха, препятствующие формированию и развитию лич-

ности, посягающие на нравственные устои и традиции, запрещен-

ные Уголовным кодексом под угрозой наказания.   

Преступления против общественной нравственности негативно 

влияют на процесс формирования и развития личности, на регули-

рование общественных связей в коллективах, культурное наследие, 

становление демократического, правового государства. 

Установление уголовной ответственности за преступления, по-

сягающие на общественную нравственность, является мерой уго-

ловно-правового обеспечения реализации права каждого человека 

на сохранение и укрепление
2
 его нравственного здоровья, историче-

ских и культурных ценностей общества. 

Уголовно-правовая охрана общественной нравственности не ог-

раничивается нормами, содержащимися в главе 25 УК РФ, а распро-

страняется на другие разделы и главы Особенной части уголовного 

закона – о преступлениях против свободы, чести и достоинства (гл. 

17 УК), половой неприкосновенности и половой свободы личности 

(гл. 18 УК), семьи и несовершеннолетних (гл. 20 УК), общественной 

безопасности и общественного порядка (гл. 24 УК), порядка управ-

ления (гл. 32) и др.  

                                                 
1
 Смитиенко В.Н. Здоровье населения как объект уголовно-правовой охраны. С. 34-35. 

2
 См.: Словарь по уголовному праву / отв. ред. проф. А.В. Наумов. М.: БЕК, 1997. С.429. 
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К числу преступлений, представляющих опасность для общест-

венной нравственности, можно отнести заражение венерической бо-

лезнью (ст. 121), заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122), клевету 

(ст.129), оскорбление (ст.130), половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста (134), развратные действия (ст. 135), воспрепятствование 

осуществлению права на свободу совести и вероисповедания (ст. 

148), вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления 

(ст.150), вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобще-

ственных действий (ст. 151), неисполнение обязанностей по воспи-

танию несовершеннолетнего (ст.156),  вандализм (ст. 214), оскорб-

ление представителя власти (ст. 319), надругательство над Государ-

ственным гербом Российской Федерации или Государственным 

флагом Российской Федерации (ст. 329) и др.   

В отличие от таких деяний, преступления, размещенные в главе 

25, посягают на традиции и обычаи всего населения страны или ка-

кой-то его части (региона, города и т.п.). Поэтому особенностью 

данной группы преступлений является неопределенно широкий (не-

персонифицированный) круг возможных потерпевших. Специфика 

объекта охраны, характер и способы совершения преступлений по-

зволяют объединить ст.ст. 240-245 УК РФ в одну группу, а общест-

венную нравственность рассматривать как самостоятельную цен-

ность, нуждающуюся в комплексной уголовно-правовой защите
1
.  

Действующий Уголовный кодекс РФ к преступлениям против 

общественной нравственности относит 7 самостоятельных составов. 

Эти преступления можно разделить на следующие группы: 

1. Преступления, посягающие на господствующие принципы 

половой морали (ст. 240-242
1
). 

2. Преступления, посягающие на памятники истории и культуры 

(ст.243). 

                                                 
1
 См.: Курс уголовного права. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. Г.Н. Борзенкова,  В.С. Комисса-

рова. М.: Зерцало-М, 2002. Т. 4. С. 347-348.  
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3. Преступления, посягающие на общественную нравственность 

в сфере социальной памяти общества и гуманного обращения с жи-

вотными (ст. 244-245)
1
. 

Научная систематизация преступлений, посягающих на общест-

венную нравственность, подтверждает целесообразность макси-

мальной согласованности норм, охраняющих данную социальную 

ценность. Теоретическое и практическое значение этой деятельно-

сти обусловлено тем, что она призвана способствовать лучшему ус-

воению сущности обозначенных норм, их правильному толкованию, 

предупреждению и противодействию преступлениям, единству уго-

ловно-правовой политики. 

С объективной стороны преступления против общественной 

нравственности (ст. 240-245 УК РФ) совершаются путем активных 

действий. Учитывая степень общественной опасности рассматривае-

мых преступлений и характер действий, законодатель большинство 

статей конструирует по принципу формальных составов, признавая 

преступления оконченными с момента совершения противоправных 

действий (вовлечение в занятие проституцией, незаконное распро-

странение порнографических материалов или предметов и т.д.).  

С субъективной стороны преступления против общественной 

нравственности совершаются умышленно. В одних случаях престу-

пления могут быть совершены только с прямым умыслом (ст. 240-

242
1
), в других - с прямым и косвенным умыслом (ст. 243, 245). 

Диспозиции ряда статей (240-242
1
) в качестве обязательного усло-

вия ответственности указывают или подразумевают наличие специ-

альной цели. Субъектом рассматриваемых преступлений является 

вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Таким образом, преступления против общественной нравст-

венности – это умышленные общественно опасные деяния, причи-

няющие вред или ставящие под угрозу причинения такого вреда 

правила, обычаи и традиции, господствующие в обществе (государ-

стве) в определенный период времени. 
                                                 
1
 Уголовное право России: часть Особенная: учебник / под ред. Л.Л. Кругликова. М., 1999. С.465-466. 
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§ 2. Объективные и субъективные признаки преступлений,  

связанных с вовлечением в занятие проституцией 

 

Проституцией признается продажа женщиной или мужчиной 

своего тела для его интимного (сексуального) использования с це-

лью добыть средства к существованию или извлечь материальную 

выгоду
1
. Согласно международной Конвенции от 21 марта 1951 г. 

«О борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами», проституция и сопровождающее ее зло, каковым 

является торговля людьми, в том числе и несовершеннолетними, не-

совместимы с достоинством и ценностью человеческой личности, 

угрожают правам и интересам человека, благосостоянию семьи и 

общества. Было бы неправильным не учитывать и тесную взаимо-

связь проституции с преступностью, наркотизмом, алкоголизмом, 

для которых она является фоновым явлением, способствующим их 

распространению. Ввиду этого в большинстве стран мира проститу-

ция остается предметом отрицательной нравственно-правовой оцен-

ки со стороны общества и государства
2
. В Российской Федерации 

уголовно наказуема не сама проституция, а действия, сопряженные 

с ее организацией, содержанием притонов разврата, вовлечением 

других лиц в занятие проституцией. 

Уголовная ответственность за действия, связанные с проститу-

цией, преимущественно сосредоточена в главе 25 УК РФ «Преступ-

ления против здоровья населения и общественной нравственности». 

В некоторых случаях проституция выступает отправной точкой со-

вершения иных общественно опасных деяний, такие преступления 

находятся в различных разделах и главах УК РФ.  

Исторически сложилось, что эта проблема, прежде всего, была 

предметом внимания социологии, психологии, педагогики, медици-

ны. В дореволюционный и советский период ей посвятили свои на-

                                                 
1
 См.: Уголовное право: Общая и Особенная части: учебник / под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. 

М.: Норма, 2008. С. 596. 
2
 См.: Шарапов Р.Д. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: научно-

практическое пособие. Тюмень: ТЮИ МВД России, 2002. С. 61.  
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учные исследования такие ученые, как Д.Д. Ахшарумов, И. Блох, 

В.М. Броннер, Л.М. Василевский, Л.А. Василевская, С.Е. Гальперин, 

Д. Гремячевский, М.Н. Гернет, В. Гелльпах, В.И. Дерюжинский, Е. 

Дюпуи, А.И. Елистратов, П. Кампфмейер, О.Е. Коновалов, М.В. Баев, 

П.И. Люблинский, П.Е. Обозненко, И.И. Приклонский, В.М. Тарнов-

ский и многие другие.  

В современный период отдельные стороны проблемы разрабаты-

вали Н.А. Аверина, Г.С. Андрияш, Ю.М. Антонян, А.Г. Быкова, А.А. 

Габиани, И.Я. Гилинский, И.А. Голосенко, А.И. Долгова, СМ. Инша-

ков, Б.И. Кретов, А.С Меликсетян, В.Н. Кудрявцев, Н.Ф. Кузнецова. 

Уголовно-правовые аспекты противоправной деятельности, связан-

ной с проституцией, рассматривали в своих работах Р.А. Базаров, 

Н.И. Ветров, А.П. Дьяченко, Б.В. Здравомыслов, А.И. Игнатов, М.И. 

Ковалев, И.Я. Козаченко, Т.В. Кондрашова, Ю.А. Красиков, С.Н. 

Красуля, В.Н. Кудрявцев, А.В. Наумов, З.А. Незнамова, Г.П. Новосе-

лов, А.И. Рарог, В.П. Ревин, Е.Н. Федик и другие ученые.  К  числу 

ученых, затрагивающих криминологический аспект проституции, 

можно отнести В.А. Авдеева, Ю.М. Антоняна, Р.А. Базарова, Е.С. 

Жигарева, К.Е. Игошева, Г.М. Миньковского, М.Р. Юсупова, иссле-

дования которых содержат глубокий анализ отклоняющегося пове-

дения несовершеннолетних.  

Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 240 

УК РФ, составляют активные действия, направленные на склонение, 

приобщение к занятию проституцией других лиц. Под вовлечением 

в занятие проституцией понимается совершение действий, имеющих 

своей целью побудить определенное лицо к занятию проституцией. 

Следует признать неточным ограничение данного состава преступ-

ления вовлечением в проституцию только лиц женского пола
1
.  

Вовлечение имеет признаки подстрекательства. Это внушение 

другому лицу мысли о желательности, необходимости, выгодности 

определенного поведения, т.е. процесс воздействия на волю и ин-

                                                 
1
 См.: например: Уголовное право РФ. Особенная часть: учебник / под ред. В.Т. Разгильдиева, А.Н. Красико-

ва. Саратов, 1999. С. 408. 
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теллект потерпевшего. Отличие подстрекательства от интеллекту-

ального пособничества в том, что первое возбуждает решимость со-

вершить определенные действия, а второе укрепляет уже имеющее-

ся намерение действовать определенным образом. 

В жизни возникают ситуации, когда сутенеры, притоносодержа-

тели, другие лица не только вовлекают в занятие проституцией «но-

вичков», но и осуществляют различные действия для обеспечения 

их дальнейшей покорности либо для пресечения попыток прекра-

тить такую деятельность. В отдельных случаях проститутки пыта-

ются выйти из-под контроля сутенера и добиться самостоятельно-

сти, перестать быть зависимыми от них, что трудно осуществимо. 

Подобные  случаи следует рассматривать как принуждение к про-

должению занятия проституцией. 

Способы вовлечения в занятие проституцией могут быть не 

только насильственными (последние являются квалифицирующими 

обстоятельствами данного преступления), но и иного характера, на-

пример, шантаж, уничтожение или повреждение имущества, обман, 

пропаганда «легкой, обеспеченной и беззаботной жизни» и др.  

Шантаж может выражаться в форме угрозы разглашения све-

дений, компрометирующих лицо, вовлекаемое в занятие проститу-

цией. При этом не имеет значения, соответствуют эти сведения дей-

ствительности или нет. Другой формой шантажа являются угрозы, 

осуществление которых может повлечь иные неблагоприятные по-

следствия для потерпевшего (увольнение с работы, понижение в 

должности, лишение материальной поддержки и т.п.). 

В литературе высказывается мнение, согласно которому ком-

прометирующие сведения могут относиться не только к лицу, во-

влекаемому в занятие проституцией, но и близким ему людям, по-

скольку в законе отсутствует указание на адресата таких действий. 

Так, Б.В. Яцеленко указывает, что шантаж выражается в угрозе рас-

пространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, 

либо иных сведений, оглашение которых способно причинить суще-

ственный вред правам и законным интересам потерпевшего или его 
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близких
1
. В качестве примера можно привести следующий случай: 

Гр. П., решив заработать на сутенерстве, стал подбирать девушек 

для занятия проституцией. Применяя меры психического воздейст-

вия, он заставил нескольких девушек написать расписки, что они 

добровольно, без давления со стороны кого–либо, не имея средств к 

существованию, решили заняться проституцией. Получив такие 

расписки, он пригрозил девушкам в случае отказа от дальнейшего 

«сотрудничества» ознакомить родителей с  содержанием этого 

документа
2
. 

Можно привести и другой пример из практики. Гражданка М. 

была доставлена в отдел внутренних дел по подозрению в соверше-

нии кражи. В последующем хозяин похищенного имущества появил-

ся с неким гр. Т., который сказал, что способен уладить все ее про-

блемы. В обмен за «удачное освобождение» он предложил ей зани-

маться проституцией под его покровительством и таким образом 

загладить причиненный ущерб. Получив отказ, начал угрожать 

уголовной ответственностью и возобновлением разбирательства 

по краже, нанес несколько ударов по лицу, в результате чего девуш-

ка согласилась. В течение десяти дней Т.  вывозил М. на автотрас-

су для занятия проституцией, продолжая шантажировать и уг-

рожать насилием. В последующем он был привлечен к уголовной 

ответственности и осужден по ст. 240 УК РФ
3
.    

Одним из способов вовлечения в проституцию является обман. 

Обман есть способ воздействия на человеческую психику, который 

состоит в умышленном введении в заблуждение другого лица или 

поддержание уже имеющегося у него заблуждения путем передачи 

информации, не соответствующей действительности
4
, или искаже-

ния реальных фактов, действий, обстоятельств.  

                                                 
1
 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. М.: ИМПЭ, 1998. С. 280. 

2
 См.: Соколов Б. Мертвая хватка сутенера // Щит и меч. 2001. 21 июня. 

3
 См.: Миллеров Е.В. Уголовно-правовая охрана нравственности: дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону: 

РЮИ МВД России, 2006. С. 94. 
4
 См.: Уголовное право РФ. Общая и Особенная части / под ред. Р.А. Базарова, В.Н. Ревина. М., 2003. С. 323. 
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Как показывают результаты исследования, проведенного Н. 

Ухановой, 79% опрошенных обманом считают «привлечение деву-

шек якобы для работы в качестве гувернанток, секретарей и т.п. с 

последующей постановкой их в зависимое положение от работода-

теля (лишение документов и др.), что в конечном итоге вынуждает 

лицо заниматься проституцией». 14% респондентов понимают об-

ман как «склонение к занятию проституцией с обещанием матери-

альных или нематериальных благ»
1
. 

В научной литературе отсутствует единая точка зрения относи-

тельно обмана как способа вовлечения в занятие проституцией. Так, 

Р.Р. Гилиакбаров понимает обман как введение в заблуждение лица 

относительно его будущей деятельности, представляя как частный 

случай наем женщин для работы танцовщицами, массажистками, 

стриптизершами и т.п. с сокрытием от них факта того, чем в действи-

тельности им придется заниматься
2
. Н.И. Ветров и В.Э. Мартыненко 

данное понятие трактуют как введение лица, вовлекаемого в прости-

туцию, в заблуждение относительно целей вступления в сексуальные 

отношения
3
. По нашему мнению, способом вовлечения в занятие про-

ституцией можно признать только такой обман, который непосредст-

венно обусловливает начало занятия проституцией или порождает си-

туацию, при которой вовлеченное в проституцию лицо не в состоянии 

добровольно перестать заниматься такого рода деятельностью. 

В качестве способа вовлечения в занятие проституцией может 

выступать использование виновным лицом материальной или иной 

зависимости потерпевшего. Так, М. сдавала свою квартиру двум де-

вушкам-студенткам О. и С. Пользуясь тем, что у них образовалась 

задолженность по оплате, М. предложила «погасить» ее путем за-

нятия проституцией, клиентов обещала найти сама, в противном 

                                                 
1
 См.: Уханова Н. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией, организацию или содержание при-

тонов для занятий проституцией // Уголовное право. 2002. № 4. С. 47-48. 
2
 См.: Уголовное право России. Особенная часть: учебник / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: БЕК, 1999. С. 504. 

3
 Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право, 2000. С. 309; 

Мартыненко Н.Э. Уголовное право. Особенная часть: учебник. М., 1999. С. 101. 
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случае девушки должны будут покинуть квартиру. Таким образом, 

М. уговорами и угрозами вовлекла О. и С. в занятие проституцией
1
.  

В результате исследований получены следующие показатели со-

отношения способов вовлечения в занятие проституцией: обман – 

72%, насилие и угроза его применения – 15,2%, шантаж – 9%, унич-

тожение или повреждение имущества – 1,8%, иные способы – 2%
2
.  

Вовлечение в занятие проституцией является оконченным пре-

ступлением с момента совершения действий, направленных на во-

влечение другого лица в занятие проституцией независимо от того, 

наступил ли желаемый результат, т.е. начало ли лицо заниматься 

проституцией или нет
3
. Данная позиция закреплена в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

преступлениях несовершеннолетних» от 14. 02. 2000 г.
4
  

Принуждение – это физическое воздействие на человека или ре-

альная угроза применения насилия или причинения материального, 

морального вреда. Принуждение к занятию проституцией возможно 

в двух случаях: а) когда виновный заставляет или пытается заста-

вить заниматься проституцией того, кто решил прекратить это заня-

тие; б) когда виновный совершает действия, вынуждающие другого 

человека заниматься проституцией под чьей-либо опекой, вопреки 

желанию потерпевшего заниматься таким «промыслом»
5
. 

Квалифицированный состав данного преступления составляют 

те же действия, совершенные с применением насилия или с угрозой 

его применения. Под насилием понимается физическое воздействие 

в отношении лица, вовлекаемого в  проституцию, которое выража-

ется в умышленном нанесении побоев, причинении легкого вреда 

здоровью, а также истязание без отягчающих обстоятельств. Причи-

                                                 
1
 См.: Арсланбекова Р.А. Вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией (уголовно-

правовые и криминологические проблемы): дис. … канд. юрид. наук. Махачкала: ДГУ, 2004. С. 53. 
2
 См.: Арсланбекова Р.А. Указ. раб. С. 55. 

3
 См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. М.: ИМПЭ, 1998. С. 101, 280; Уго-

ловное право РФ. Особенная часть: учебник / под ред. А.И. Марцева. Омск: Омская академия МВД России, 

2000. С. 120, 378. 
4
 Российская юстиция. 2000. № 4. С. 60. 

5
 Улицкий С. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией // Законность. 2005. № 3. С. 14. 
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нение при этом более опасных видов насилия (умышленного причи-

нения средней тяжести вреда здоровью, истязания при отягчающих 

обстоятельствах, умышленного причинения тяжкого вреда здоровью 

и убийства) влечет дополнительную квалификацию по статьям УК, 

предусматривающим ответственность за эти преступления. 

Угроза применения насилия – это психическое воздействие на 

вовлекаемое в проституцию лицо, выражающееся в его запугивании 

и в угрозе применения к нему физического насилия в случае его от-

каза от занятия проституцией. Угроза должна быть реальной, то есть 

потерпевший должен опасаться ее осуществления. Сама угроза мо-

жет быть словесной, письменной, выражаться с помощью жестов, 

действий.  

Перемещение через Государственную границу РФ означает ввоз 

потерпевшего из-за границы в Россию или вывоз из Российской Фе-

дерации в любые зарубежные государства. Если имело место неза-

конное пересечение границы, то дополнительно требуется квалифи-

кация по ст. 322 УК РФ. Незаконное удержание потерпевшего за 

границей, как правило, связано с ограничением свободы, изъятием 

документов, лишением средств к существованию и т.д. 

В п. «в» ч. 2 ст. 240 говорится о совершении такого преступле-

ния группой лиц по предварительному сговору. Так, гр. Д. по пред-

варительному сговору с другими лицами на протяжении длительно-

го периода времени осуществлял подбор девушек для отправки их за 

границу (Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты) в целях заня-

тия проституцией. Изначально потерпевшие приглашались на ра-

боту официантками, продавщицами радиоаппаратуры, секретаря-

ми-референтами и т.п. Впоследующем их заставляли принимать 

таблетки для похудения, не кормили, забирали деньги, применяли 

физическое насилие и заставляли заниматься проституцией. Вы-

браться из иностранного государства удавалось только после за-

держания девушек полицией с дальнейшей депортацией. В послед-

ствии Д. был осужден по ч. 2 ст. 240, ст. 241 и ряду других статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Судебная коллегия по 
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уголовным делам Верховного Суда РФ приговор оставила без изме-

нения, а кассационные жалобы - без удовлетворения
1
. 

Часть 3 ст. 240 устанавливает ответственность за деяния, преду-

смотренные частями первой или второй, совершенные организован-

ной группой либо в отношении заведомо несовершеннолетнего. Ор-

ганизованная группа предполагает устойчивую группу лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступ-

лений. Действия всех участников такой группы независимо от вы-

полняемой каждым из них роли охватываются ч. 3 ст. 240 УК РФ. 

Так, в 2004 г. была задержана преступная группа из пяти человек 

под руководством гр. Е., которая привозила в г. Москву «живой то-

вар». Обязанности подельников были четко распределены. Роль ру-

ководителя и кассира выполнял Е., гр-ка В. подбирала девушек для 

оказания интимных услуг, в обязанности И. входили транспортные 

и охранные функции. Н. и К. отвечали за безопасность и  организа-

цию  процесса занятия проституцией. Девушек держали в трех-

комнатной квартире, где одновременно могло проживать до 30 че-

ловек. Им запрещалось покидать это помещение, в случае непови-

новения их избивали металлическим прутом. Данной группой к за-

нятию проституцией было привлечено свыше 100 девушек
2
.  

Вовлечение в занятие проституцией заведомо несовершенно-

летнего или принуждение его к продолжению занятия этим родом 

деятельности предполагает, что виновный достоверно знает о недос-

тижении потерпевшим 18-летнего возраста. Например, в Нижне-

камске преступники похитили на улице 15-летнюю девочку, надев 

на голову мешок, увезли на съемную квартиру. Там молодая женщи-

на сказала ей, что, начиная с завтрашнего дня, она будет рабо-

тать в интимном агентстве «Натали», а именно заниматься про-

ституцией. Получив отказ, девочку    избили, пригрозив в случае не-

послушания более серьезной расправой
3
. Когда же виновный добро-

                                                 
1
 Определение Верховного Суда РФ от 28.04.05 г. (дело № 86-о05-5) // БВС РФ. 2006. № 4. 

2
 См.: Багажные девки // Московский комсомолец. 2004. 25 августа. С. 34.  

3
 См.: Рабство по-нижнекамски, или интим-агентства расширяют штаты // Вечерняя Казань. 2004. 24 марта. 
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совестно заблуждался, полагая, что потерпевший уже взрослый, на-

пример, тот выглядел значительно старше своих лет, то вменять этот 

квалифицирующий признак нельзя. 

Преступления, предусмотренные ст. 240 УК, могут быть совер-

шены только умышленно. Умысел в данном случае прямой. Мотивы 

преступления (корыстные и др.) для квалификации значения не 

имеют, но выяснять их в следственно-судебной практике все равно 

необходимо, т.к. они должны быть учтены при назначении наказа-

ния. Возраст уголовной ответственности за рассматриваемое пре-

ступление составляет 16 лет. 

 

§ 3. Особенности квалификации преступлений, связанных с 

организацией занятия проституцией 

 

На фоне ухудшения морально-психологического климата в рос-

сийском обществе, расшатывания нравственных устоев, отсутствия 

идеологии развитие преступной сексиндустрии приобрело широкие 

масштабы. Притоносодержательство стало теневой стороной дея-

тельности многих весьма респектабельных заведений (гостиниц, баз 

отдыха, клубов и пр.).  Такого рода деятельность приносит огром-

ные официально неконтролируемые доходы ее организаторам, явля-

ется постоянным источником финансирования организованной пре-

ступности, ее экономической подпиткой
1
.    

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 241 

УК РФ, характеризуется: а) деяниями, направленными на организа-

цию занятия проституцией другими лицами; б) содержанием прито-

нов для занятия проституцией или систематическим предоставлени-

ем помещений для занятия проституцией. 

Организация занятия проституцией может проявляться в раз-

личных формах. В Конвенции ООН от 2 декабря 1949 г. «О борьбе с 

                                                 
1
 См.: Шарапов Р.Д. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: научно-

практическое пособие. Тюмень: ТЮИ МВД России, 2002. С. 64. 
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торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами» 

преступными деяниями признаются: 

- сводничество, склонение к проституции или развращение с 

этой целью другого лица, даже при его согласии; 

- эксплуатация проституции иным лицом, даже при согласии 

этого лица; 

- содержание домов разврата или управление ими, а также осоз-

нанное финансирование и участие в финансировании домов разврата; 

- передача в аренду (наем) строения или помещения, а равно его 

части при условии, что лицо знало о целях их использования для 

проституции третьими лицами; 

- покушение на совершение указанных действий, подготовка к ним; 

- соучастие в названных действиях
1
.   

«Организовать» - значит основать, подготовить, наладить, соз-

давать, устраивать что-либо, объединять, сплачивать кого-либо для 

какой-нибудь цели
2
. Под организацией занятия проституцией дру-

гими лицами следует понимать подбор лиц, оказывающих сексуаль-

ные услуги, наем охраны, распространение рекламы, поиск клиен-

тов, контроль за функционированием притона
3
, привлечение меди-

цинских работников для систематического осмотра проституток, 

сбор и распределение материальных средств и т.д. Гр. З., решив за-

работать на организации проституции, предложил нескольким де-

вушкам, оказывающим сексуальные услуги, свое покровительство. 

Он привлек трех молодых людей, которые стали заниматься охра-

ной и сбором денег с проституток. Оплата труда выражалась в 

процентах от полученных доходов. В дальнейшем З. был осужден по 

ст. 241 УК РФ и приговорен к двум годам лишения свободы
4
.   

                                                 
1
 Российская юстиция. 1995. № 7. С. 55. 

2
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 458; Словарь современного рус-

ского литературного языка / сост. Л.С. Ковтун, И.Н. Шмелева. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 

1959. Т. 8. С. 1006. 
3
 Комментарий к УК РФ / под общ ред. Н.Г. Кадникова. М.: Книжный мир, 2005. С. 621.  

4
 См.: Миллеров Е.В. Уголовно-правовая охрана нравственности: дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону: 

РЮИ МВД России, 2006. С. 71. 
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Сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере об-

щественной нравственности Московского уголовного розыска была 

пресечена деятельность организованной группы, занимающейся 

проституцией, в центре столицы. В результате спецоперации была 

задержана сутенерша – жительница г. Херсона, находящаяся в 

Москве без регистрации, и шесть девушек, предоставляющих плат-

ные сексуальные услуги. В отношении организатора возбуждено 

уголовное дело по ст. 241 УК РФ, остальные фигуранты привлече-

ны к административной ответственности
1
.  

 Организации проституции, как правило, сопутствует подбор, 

приспосабливание мест (помещений) для оказания сексуальных ус-

луг. На практике наиболее часто встречаются следующие действия, 

связанные с организацией притона для занятия проституцией:  

1) аренда или наем помещения либо предоставление помеще-

ния, находящегося в пользовании организатора или его знакомых; 

2) подыскание лиц для занятия проституцией и их наем; 

3) подбор водителей, «охранников», «диспетчеров» и других 

лиц для обслуживания притона; 

4) инструктаж лиц, принятых на работу (разъяснение им правил 

и обязанностей); 

5) обеспечение притона мебелью, постельными принадлежно-

стями, интимными аксессуарами и т.д.; 

6)  снабжение персонала и администрации документами «при-

крытия» (например, дипломами профессиональных массажисток)
 2

; 

7) налаживание функционирования притона и др.  

Аренда или наем помещения под притон представляют собой 

письменный или устный договор об использовании того или иного 

помещения. Так, гр. А. снял квартиру, заключив с ее владельцем 

письменный договор, а затем использовал ее в качестве притона 

для занятия проституцией. В последующем  договор найма фигури-

                                                 
1
 См.: Маныч Е.Г. Проституция: криминологические и уголовно-правовые аспекты противодействия: дис. … 

канд. юрид. наук. Москва, 2006. С. 105. 
2
 См.: Уханова Н.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений, способствую-

щих проституции: дис. … канд. юрид. наук. Москва, 2002. С. 110-111. 
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ровал в уголовном деле в качестве доказательства совершения пре-

ступления
1
. Нередко в целях конспирации договоры найма или 

аренды заключаются на подставных лиц, которые не проживают в 

арендуемых квартирах и не имеют никакого отношения к функцио-

нированию притона.  

Для привлечения к работе проституток, диспетчеров, водителей 

и иных лиц используются следующие способы: помещение «засек-

реченных» объявлений в СМИ, размещение информации в глобаль-

ной компьютерной сети Интернет, ее распространение через знако-

мых и других лиц.  

Привлечение клиентов осуществляется такими же способами. 

Объявления, как правило, выглядят безобидно, например, «Досуг», 

«Отдых», «Массаж для состоятельных господ». Они помещаются в 

печатных изданиях, передаются по телевидению (в частности, «бе-

гущей» строкой при трансляции какой-либо передачи), но самый 

большой объем такой информации размещается в Интернете. 

Организация притона означает и действия по его созданию, на-

пример приспособление помещения для занятия проституцией. По 

мнению К. Бубона, организатор рассматриваемого преступления – 

это лицо, приискавшее людей, изъявивших желание заниматься про-

ституцией, а также содействующих в этом, установившее порядок 

последующей деятельности и размер оплаты для каждого из них, а 

также приискавшее (чаще всего – арендующее) помещение для ока-

зания платных сексуальных услуг
2
. Так, Б. и З., организовавшие и 

содержащие притон для занятия проституцией, каждый раз при 

поступлении «заказа» на проститутку проверяли «клиента» по 

специальной компьютерной базе, содержащей адреса, телефоны и 

установочные данные жителей города. Это делалось для того, 

чтобы исключить принадлежность клиента к правоохранительным 

органам. Подобные случаи свидетельствуют о высокой степени 

                                                 
1
 См.: Уханова Н.В. Указ раб. С. 111-112. 

2
 См.: Бубон К. Ответственность за организацию и содержание притонов // Законность. 1999. № 2. С. 43. 
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«профессионализма» преступников и, как правило, указывают на 

связь с организованными преступными группами. 

В толковом словаре «притон» трактуется как «место тайных 

преступных сборищ»
1
. Под термином «притон» (применительно к 

ст. 241 УК РФ) следует понимать любое помещение, которое может 

быть  жилым  (частный дом, квартира, дача, комната), нежилым 

(подвал, чердак, ресторан, сарай, гараж), служебным (котельная, 

слесарная, служебный кабинет, склад) и иные места, приспособлен-

ные для занятия проституцией
2
. Как правило, эти помещения хотя 

бы минимально приспосабливаются для оказания сексуальных ус-

луг, например, наличие элементарной мебели. Кроме собственно 

помещения, в понятие «притон» следует включить такие неотъем-

лемые детали, как «штат», т.е. группу лиц, непосредственно обеспе-

чивающих его деятельность, - сутенера, проституток, диспетчера, 

водителей, а также лиц, отвечающих за оперативную передачу ин-

формации, и проч. В некоторых случаях в таких притонах обнару-

живалась и собственная «бухгалтерия»: расчеты выполненных зака-

зов, сумма, полученная за оказание интимных услуг и т.д.
3
  

В специальной литературе предлагается выделять четыре при-

знака притона: территориальный, целевой, временной и функцио-

нальный
4
. Территориальный означает, что притон – определенное 

место, имеющее пространственные ограничения. Суть целевого 

признака состоит в том, что это место необходимо для достижения 

определенного результата, а именно: для занятия проституцией. 

Временной признак означает, что притон предназначается для неод-

нократного его использования в указанных целях. Функциональный 

признак предопределяет ту или иную степень приспособленности 

помещения для оказания сексуальных услуг
5
. В Иркутске была пре-

                                                 
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 

1998. С. 601. 
2
 См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незамовой, Г.П. 

Новоселова. М.: Инфра М - НОРМА, 1997. С. 443. 
3
 Бубон К. Указ. раб. С. 42. 

4
 Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовые и криминологические исследования. СПб., 2002. С. 169. 

5
 Уханова Н. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией, организацию или содержание притонов 

для занятия проституцией // Уголовное право. 2002. № 4. С. 49. 
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сечена деятельность по организации и содержанию притона для 

оказания интимных услуг. Официально заведение было зарегистри-

ровано как небольшая гостиница и располагалось в центре города. 

Притон функционировал круглосуточно. Внутри сотрудники ОВД 

обнаружили восемь номеров, в пяти из которых девушки были за-

няты обслуживанием клиентов. Организатор притона привлечен к 

уголовной ответственности
1
.   

«Содержать» означает быть распорядителем, хозяином, вла-

дельцем чего-нибудь, обеспечивать материальными средствами 

чью-либо деятельность, иметь в своем распоряжении, поддерживать 

в определенном виде, состоянии
2
. Содержание притона означает 

фактическое владение помещением, используемым для занятия про-

ституцией (внесение необходимых платежей за пользование комму-

нальными услугами, уборка и ремонт помещения, оснащение его 

мебелью и бытовой техникой и т.п.). Фактические действия охваты-

вают приискание, привлечение клиентов, систематическое предос-

тавление помещения для половых сношений, а также любые другие 

действия по поддержанию жизнеспособности притона. 

Систематическое предоставление помещений в целях занятия 

проституцией предполагает наличие трех и более подобных фактов. 

Преступление признается оконченным с момента совершения любо-

го из действий, образующих организацию занятия проституцией
3
. 

Так, органами предварительного расследования гражданину Б. было 

предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном п.п. «а», 

«в» ч. 2 ст. 241 УК РФ. Суть содеянного выражалась в том, что 

он, находясь в сговоре с другими лицами, использовал свою долж-

ность администратора сауны для организации занятия проститу-

цией. Нами предлагается дополнить КоАП РФ нормой, предусмат-

ривающей ответственность за разовое предоставление помещения 

                                                 
1
 См.: Маныч Е.Г. Указ. раб. С. 105. 

2
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1998. С. 743; Словарь со-

временного русского языка / сост. Л.И. Балахонова, Л.А. Войнова. М.-Л.: Издательство Академии наук СССР, 

1963. Т. 14. С. 130. 
3
 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. М.П. Журавлева, А.И. Рарога. М.: 

ТК Велби, Проспект, 2005. С. 526. 
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для занятия проституцией. Это позволило бы в каждом случае 

привлекать виновного к ответственности, а при систематическом 

нарушении закона повлекло уголовное преследование.    

Примеры из практики подтверждают несовершенство россий-

ского законодательства в области противодействия проституции и 

преступлениям, связанным с ней. Так, в ходе судебного заседания 

было установлено, что к гражданину Б. обратился один из клиен-

тов сауны гр. Г. с просьбой организовать ему предоставление 

платных интимных услуг. Выполняя просьбу последнего, гражданин 

Б. позвонил неустановленному лицу, которому и передал пожелание 

клиента. Затем, когда в сауну приехали три девушки, гражданин Б. 

показал им клиента Г., который сам лично и договорился с неуста-

новленным лицом о возможности оказания ему платных интимных 

услуг приехавшими девушками. После того, как Г. выбрал себе двух 

понравившихся девушек и произвел за это предоплату, участники 

событий были задержаны сотрудниками милиции, а их действия за-

документированы. 

На судебном слушании обвинения с гражданина Б. были сняты 

по следующим основаниям: 

- установлен только один случай сообщения гражданином Б. не-

установленному лицу информации о желании клиента сауны полу-

чить интимные услуги, которого явно недостаточно для вывода о 

том, что гражданин Б. является организатором занятия проституци-

ей иными лицами; 

- в деле отсутствуют доказательства того, что гражданин Б. яв-

ляется членом группы, занимающейся организацией проституцией, 

в связи с чем вывод об этом органов предварительного расследова-

ния является всего лишь предположением, не основанным на досто-

верных фактических данных, которое в соответствии с ч. 3 ст. 49 

Конституции РФ и соответствующей нормой УПК РФ не могло 

быть положено в основу обвинительного приговора; 
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- задержанные девушки ранее к административной ответственно-

сти по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) не привлекались
1
. 

Лица, способствующие функционированию притона (например, 

охранники, диспетчеры, водители), несут ответственность как со-

участники преступления по ст. 33 и 241 УК РФ. 

Организация проституции и содержание притона разврата, ко-

торые сопряжены с похищением человека, незаконным лишением 

свободы, торговлей людьми, использованием рабского труда, вовле-

чением в проституцию, дополнительно квалифицируются по ст.ст. 

126-127
2
, 240 УК РФ

2
. 

Часть 2 ст. 241 УК РФ предусматривает применение уголовной 

ответственности к лицам, использующим свое служебное положе-

ние для организации занятия проституцией. К их числу относятся 

должностные лица государственных органов, органов местного са-

моуправления, государственных и муниципальных учреждений, го-

сударственные служащие и служащие органов местного самоуправ-

ления, а также руководители и служащие коммерческих и неком-

мерческих организаций. 

Если лицо выполняет управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, не являющейся государственным органом, 

органом местного самоуправления, государственным или муници-

пальным учреждением, либо должностное лицо использует свои 

полномочия вопреки законным интересам организации (совмещает 

законную деятельность с организацией занятия проституцией) в це-

лях извлечения собственной выгоды, то такое деяние следует ква-

лифицировать по совокупности п. «а» ч. 2 ст. 241 и ст. 201 или 285 

УК РФ. При этом не требуется заявления коммерческой либо иной 

негосударственной организации или ее согласия на осуществление 

уголовного преследования, потому что вред причиняется, прежде 

всего, интересам общества и государства. 

                                                 
1
 См.: Воронин В. Ответственность за проституцию // Уголовное право. 2006. № 3. С. 16-17. 

2
 Комментарий к Уголовному кодексу РФ / отв. ред. В.И. Радченко, науч. ред. А.С. Михлин. М.: Проспект, 

2008. С. 438. 
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Понятия применения насилия или угрозы его применения анало-

гичны соответствующему понятию, рассмотренному нами примени-

тельно к составу «вовлечение в занятие проституцией» (см. ст. 240 УК). 

Если совершеннолетнее лицо использовало для занятия прости-

туцией хотя бы одного несовершеннолетнего (от 14 до 18 лет) или 

малолетнего ребенка (до 14 лет), ему вменяется вина, соответствен-

но, по ч. 2 или ч. 3 ст. 241 УК РФ. 

В данной главе, по нашему мнению, необходимо предусмотреть 

ответственность за содействие занятию проституцией. Помимо 

сутенера и содержателя притона для занятия проституцией к от-

ветственности должны привлекаться и иные лица, систематиче-

ски содействующие этому преступному промыслу. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. Лицо осознает, что занимается организацией проституции 

или содержанием притона, и желает этого. Исходя из текста закона, 

для квалификации мотив преступления значения не имеет, но, как 

показывает практика, в большинстве случаев это корысть. Доходы 

от деятельности притона - зачастую основной источник прибыли 

для организатора и содержателя. 

Субъект рассматриваемого преступления – лицо, достигшее 16-

летнего возраста. В большинстве случаев – это женщины, имеющие 

достаточно длительный опыт занятия проституцией. Свое положе-

ние сутенера – организатора притона они воспринимают как своеоб-

разный «профессиональный рост». Можно отметить, что денежная 

сумма, полученная организатором или содержателем притона в ре-

зультате его преступной деятельности, ровным счетом никакого 

значения не играет. Размер дохода такого лица не входит в предмет 

доказывания по делам данной категории. Отсутствие возможности 

установить точный доход от функционирования притона не должно 

смущать следователя и служить препятствием для направления дела 

в суд
1
. 

 
                                                 
1
 См.: Бубон К. Указ. раб. С. 43. 
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Глава третья 

Предупреждение преступлений, связанных с 

 занятием проституцией 

 

§ 1. Криминологическая характеристика лиц, занимающихся  

проституцией и совершающих преступления, сопряженные с ней 

 

В настоящее время в России государственные институты, по су-

ти, устранились от проблемы противодействия проституции, в то 

время как государственная политика в отношении такого амораль-

ного, противоправного, социально опасного проявления должна но-

сить наступательный характер. В обществе до сих пор не определи-

лось четкое понимание того, что проституция и действия, связанные 

с ней, последовательно и неотвратимо подрывают генофонд нации. 

Говоря о типах проституции в современной России, можно вы-

делить профессиональную и любительскую проституцию. В первом 

случае она является единственным видом занятости и основным ис-

точником дохода, во втором совмещается с какой-либо иной легаль-

ной деятельностью и рассматривается лишь как способ дополни-

тельного заработка в разнообразных целях (повышение уровня бла-

госостояния, покупка спиртного или наркотиков, другие нужды). 

Рынок «профессиональных» сексуальных услуг сегментирован в 

зависимости от места «знакомства» с клиентами, места «оказания 

интимных услуг», внешних данных проституток (физиологические 

характеристики, манеры поведения, состояние здоровья, одежда и 

т.п.). Соответственно, чем выше уровень предоставляемых услуг, 

тем больше цена за них. Например, уличной проститутке можно за-

платить намного меньше, чем «девушке по вызову». Цена также за-

висит и от наличия свободного помещения у заказчика. Если такой 

возможности не имеется, то придется выложить еще «кругленькую» 

сумму за пользование чужой недвижимостью или иным местом. Как 

правило, движение вверх по иерархии для проституток затруднено 
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или вообще невозможно, тогда как движение вниз - наиболее рас-

пространенный исход «карьеры» жриц любви
1
.   

Классификации проституток приводятся различными авторами. 

Так, А. Жогло выделял следующие виды: бродяги; девчата с опреде-

ленным местом (дискотеки, рестораны, гостиницы и др.); телефон-

ные проститутки; женщины-профессионалки
2
. Л. Жуховицкий оп-

ределяет и характеризует следующие типы: проститутки, обслужи-

вающие:  а) иностранцев; б) соотечественников; в) водителей даль-

него следования; г) любых мужчин
3
. Профессор А. Габиани в своей 

работе упоминает следующие группы: «дам полусвета», достаточно 

материально обеспеченных; «содержанок», сожительствующих с 

мужчинами определенного круга за достаточно высокую плату; 

«прожигательниц жизни», получающих невысокий заработок, не-

привередливых в выборе клиента
4
.  

Н.И. Куликов в учебном пособии по криминологии выделяет сле-

дующую классификацию лиц, занимающихся проституцией. При этом 

указывает, что проститутки не представляют собой однородной массы, 

имеющей идентичные характеристики. Чаще всего личностные свойст-

ва и качества определяют принадлежность к соответствующей катего-

рии. Им выделяются такие группы как: базарные, транспортные, во-

кзальные проститутки. Лица, употребляющие наркотические средства, 

не имеющие постоянного места жительства, рассматривающие секс-

бизнес как дополнительный источник дохода
5
. 

Происходящие изменения в государственном и общественном 

развитии на современном этапе, естественно, не могли не сказаться 

на процессе отмирания одного вида проституции и появлении дру-

гого. Современная классификация выглядит следующим образом: 

· 

                                                 
1
 См.: Актуальные проблемы наркоситуации в молодежной среде: состояние, тенденции, профилактика. М.: 

ЦСП, 2004. С. 83. 
2
 См.: Жогло А. Любовь за трешку // Вечерний Кишинев. 1987. 11 июля. С. 3. 

3
 См.: Жуховицкий Л. И двадцать семь копеек в кармане // Вечерний Кишинев. 1987. 11 июля. С. 4. 

4
 См.: Габиани А. Переступившие грань // Аргументы и факты. 1988. № 5. С. 8. 

5
 См.: Криминология: учебное пособие / под ред. С.Я. Лебедев, М.А. Кочубей. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2007. С. 480-481. 
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 Уличные проститутки 

 Они находят своих потенциальных партнеров на дорогах, в 

скверах, парках, вокзалах, среди прохожих или водителей транс-

портных средств. Этот вид проституции сопряжен с наиболее высо-

ким риском насилия со стороны клиентов, сутенеров и «конкурен-

тов», задержания сотрудниками правоохранительных органов, дос-

таточно невысокой оплатой. Внутри этой группы можно выделить: 

вокзальных, трассовых, базарных и иные виды проституток. 

· Девочки заведений 

К этому типу относятся проститутки, работающие в массажных 

салонах, саунах или других подобных заведениях, которые, по сути, 

являются замаскированными публичными домами. В борделе мож-

но выбрать понравившуюся девушку из имеющегося «штата», за-

платив за услуги цену, установленную в данном заведении. Уровень 

насилия и иных нежелательных действий со стороны клиентов и 

других лиц здесь значительно ниже. 

· Девушки по вызову 

Здесь мы сталкиваемся с признаком организованности. Клиенты 

делают заказы по телефону через диспетчера. Некоторые проститут-

ки имеют свой список клиентов и назначают им свидания сами. 

Проститутки данной категории зачастую бывают наводчицами бан-

дитов, выполняют некоторые деликатные поручения по добыче 

компрометирующей информации. 

· Высокооплачиваемые проститутки 

Это так называемая элита проституток. Они обслуживают исклю-

чительно  коррумпированных чиновников, успешных предпринимате-

лей, иностранцев, лидеров преступных группировок. В их деятельности 

продумано исключительно все: подход к клиенту, гардероб, аксессуары 

для занятия сексом. К этому типу можно отнести и проституток для эс-

корта
1
. Цены в таких случаях достаточно высоки.  

 

                                                 
1
 См.: Актуальные проблемы наркоситуации в молодежной среде: состояние, тенденции, профилактика. С. 

83-84. 
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Необходимо выделить следующие виды проституции: 

В зависимости от субъектов, оказывающих интимные услуги: 

- женская проституция; 

- мужская проституция; 

- детская проституция. 

По характеру полового поведения: 

- проституция без сексуальных извращений; 

- проституция с сексуальными извращениями. 

По мотивам занятия проституцией: 

- проституция за материальное вознаграждение; 

- проституция по принуждению (в результате шантажа или как одна 

из форм рабства); 

- проституция в целях фабрикации компрометирующих материалов; 

- проституция в политических целях и целях разведки
1
. 

По нормативно-правовому определению:  

- противозаконная (например, в России); 

- легальная (в Нидерландах). 

Личность субъекта, вовлеченного в занятие проституцией, мож-

но определить как личность человека, который занимается соци-

ально не одобряемой, противоправной деятельностью в силу психо-

логических особенностей, антиобщественных взглядов, отрица-

тельного отношения к нравственным ценностям и выбора социаль-

но опасного пути для удовлетворения своих потребностей и дос-

тижения целей. 

Процесс формирования личности принято рассматривать как 

социализацию, т.е. процесс наделения личности общественными 

свойствами в выборе жизненной ориентации, установлении соци-

альных связей, формировании самосознания и нахождения в соци-

альной среде, приспособления к ней, распределения социальных ро-

лей и функций. 

Социализация личности не может длиться всю жизнь, а распро-

страняется только на период, необходимый для восприятия и усвое-
                                                 
1
 Иншаков С.М. Криминология: учебник. М.: Юриспруденция, 2000. С. 330. 
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ния общепринятых норм, ролей, установок и др., т.е. на протяжении 

времени, необходимого для становления индивида как личности в 

социальной среде. 

Весь процесс социализации делится на несколько этапов. Мож-

но выделить первичную социализацию (в детском возрасте), проме-

жуточную, которая представляет собой переход к более зрелым 

взглядам, установкам, действиям (период от 15 до 21 года) и конеч-

ную (итоговую). 

Особенно важную роль в формировании личности играет пер-

вичная социализация, когда ребенок еще бессознательно усваивает 

образцы и линию поведения взрослых, типичные реакции старших 

на те или иные проблемы
1
. Если в семье злоупотребляют спиртным 

или наркотиками, то в детских играх обязательно будет проявляться 

пародия на алкоголизм и наркоманию. Интимные связи матери с по-

стоянно меняющимися мужчинами приведут к формированию соот-

ветствующих установок у дочери. 

Семья - первичное звено той причинной цепочки, которая тол-

кает человека на путь девиантного (противоправного) поведения. 

Однако можно обнаружить достаточное количество благополучных 

семей, дети в которых стали на путь занятия проституцией, и наобо-

рот. Условия жизни ребенка не могут прямо и непосредственно оп-

ределить его психологическое и нравственное развитие. В одних и 

тех же условиях могут формироваться разнообразные особенности 

личности и прежде всего из-за того, в каких взаимоотношениях ин-

дивид находится с социальной средой, какими биологическими чер-

тами он обладает. Так, следствием недостатка тепла, ласки и заботы 

о ребенке может служить дальнейшее нарушение его психического 

здоровья, плохая успеваемость в школе, совершение аморальных и 

противозаконных поступков.  

Лишение родительского внимания, отсутствие надлежащих се-

мейных контактов особо пагубно влияют на девочек. Во-первых, 

                                                 
1
 См.: Антонян Ю.Н., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. 

С. 39. 



86 

почти все отвергнутые семьей девочки слишком рано начинают по-

ловую жизнь; становятся легкой добычей для более взрослых пар-

ней, быстро деморализуются, несформировавшиеся нравственные 

ценности и идеалы заменяются циничными уличными понятиями, 

так называемой правдой жизни. Во-вторых, оторванным от семьи, 

школы, нормального подросткового коллектива, таким девочкам 

очень трудно, а порой и невозможно вернуться к обычной жизни, 

завоевать доверие и уважение окружающих. 

К негативным факторам, сказывающимся на формировании 

личности, в частности, относятся: значительное расслоение общест-

ва в связи с уровнем материальной обеспеченности; утеря подрас-

тающим поколением привычных жизненных ориентиров; идеологи-

ческий вакуум, ослабление родственных, семейных, производствен-

ных и иных типичных связей; отсутствие социального контроля; по-

явление все большего количества аутсайдеров (людей, не нашедших 

себе места, оставленных нашим обществом «на обочине»). 

Неблагоприятное формирование личности продолжается в анти-

общественных неформальных группах сверстников. Последние, как 

правило, представляют объединение таких же отвергнутых семьей и 

обществом подростков. Под влиянием группы формируются уста-

новки и ценностные ориентации, включающие в себя способы раз-

решения возникающих проблем, возможность выживания в сло-

жившихся условиях. 

Нельзя обойти стороной и психологические особенности лично-

сти, под которыми понимается относительно стабильная совокуп-

ность индивидуальных качеств, определяющих типичные формы 

реагирования и адаптивные механизмы поведения, систему пред-

ставлений о себе, межличностные отношения и характер социально-

го взаимодействия
1
. 

Нередко дальнейший жизненный путь предопределяет психоло-

гическая травма, случившаяся в детстве. Например, физическое на-

силие над ребенком, склонение его к половым контактам. В даль-
                                                 
1
 См.: Антонян Ю.Н., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. С. 48. 
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нейшем ребенок либо замыкается, либо ищет себе подобных из сре-

ды подростков, переживших нечто похожее. Такие несовершенно-

летние образуют собственные группы с личной субкультурой. В их 

нормы поведения входит грубое принуждение девочек и мальчиков 

к половым актам, причем в случаях отказа последние рискуют быть 

избитыми и стать объектами издевательств. В подобного рода груп-

пах имеются и так называемые общие девочки, переходящие из рук 

в руки, иногда даже в течение одного вечера
1
. При этом с их мнени-

ем, естественно, никто не считается. 

Невозможность удовлетворения возрастающих запросов порож-

дает у некоторых девочек ощущение того, что они находятся за 

«бортом настоящей жизни, в лучшем случае – на ее обочине», а это 

нередко приводит к занятию проституцией. Общее для большинства 

«жриц любви» - полное отсутствие духовных запросов, да и интел-

лектуальной жизни вообще. Психологическое тестирование выявило 

такие черты личности проститутки, как жадность, черствость, гру-

бость, цинизм, чрезмерная озабоченность материальными пробле-

мами и правовая незрелость. «Неуверенность в себе компенсируется 

эгоцентризмом и агрессивностью, которые, в сущности, являются 

защитными функциями»
2
. 

В результате проведения исследований было установлено, что 

проституцией занимаются в основном девушки, не достигшие 30-

летнего возраста, при этом большинство из них имеют только сред-

нее и среднее профессиональное образование. Некоторые прости-

тутки имели опыт работы в качестве продавца, парикмахера, медсе-

стры, обслуживающего персонала гостиниц. Постепенно повышает-

ся количество подрабатывающих проституцией из числа студенток 

вузов и техникумов
3
.  

Социологические опросы показали, что у многих проституток 

присутствуют скрытые проблемы психологического характера, сре-

                                                 
1
 См.: Антонян Ю.М., Ткаченко А.А. Сексуальные преступления. М., 1993. С. 139. 

2
 См.: Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М., 1992. С. 202. 

3
 См.: Куликова М.С. Проституция в России: криминологичекий и уголовно-правовой аспекты: монография. 

Самара: СФ ГОУ ВПО МГПУ, 2009. С. 192. 
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ди которых осознание человеческой несостоятельности и личностной 

деградации, низкая самооценка, депрессия, презрительное отношение 

общества, одиночество, обусловленное разрывом социальных связей
1
. 

Медицинские исследования подтверждают, что лица, занимающиеся 

проституцией, наиболее часто дезадаптированы, эмоционально неус-

тойчивы, их психическое здоровье не отличается стабильностью, в ря-

де случаев прослеживается склонность к суициду.  

Современные отечественные исследователи выделили усред-

ненный антисоциальный тип личности лица, занимающегося про-

ституцией. Это женщина в возрасте от 15 до 30 лет, со средним или 

средне профессиональным образованием, не состоящая в браке, 

официально не работающая. Формирование этого типа происходит, 

как правило, в неполной семье с открытой дезорганизацией (жесто-

кое обращение с детьми, аморальное или противоправное поведение 

родителей или родственников), а равно во внешне благополучной 

семье, имеющей скрытую дезорганизацию (культ ребенка), в усло-

виях негативного влияния ближнего окружения. Для нее характерно 

ранее начало половой жизни; совершение аморальных поступков и 

разного рода правонарушений, которые продолжали повторяться и 

после мер превентивного и пресекательного воздействия; отрыв от 

ценностно-нормативной системы общества; привыкание к отрица-

тельной оценке своего поведения со стороны общественного мне-

ния; стереотипизация мышления и поведения (профессиональный 

жаргон, жесты, увлечения, понятия и т.п.); крайний индивидуализм, 

отчуждение от окружающих; враждебность по отношению к конку-

рентам
2
.    

Такие лица отличаются значительно более высоким уровнем 

импульсивности по сравнению с обычными гражданами, т.е. склон-

ностью действовать по первому побуждению, зачастую игнорируя 

социально значимые нормы. Они отличаются высокой чувствитель-

ностью, раздражительностью и склонностью к совершению проти-

                                                 
1
 См.: Антонян Ю.М. Психологическое отчуждение личности и преступное поведение. М., 1987. С. 118. 

2
 См.: Князькин И.В. Всемирная история проституции. М.: АСТ; СПб: Сова, 2006. С. 46. 
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воправных деяний. Проститутки в большинстве случаев отчуждены 

от семьи, трудовых коллективов, общественных интересов. Немало-

важную роль в занятии проституцией занимает потребление нарко-

тиков. Среди таких лиц активными потребители наркотических 

средств являются 33,2%, причем 29% относятся к группе постоянно 

оказывающих интимные услуги
1
. 

Значительная часть проституток с потерей внешней привлека-

тельности и падением доходов начинает заниматься воровством, 

сводничеством, сбытом краденного
2
. К этому перечню следует до-

полнить незаконные действия с наркотическими и иными сильно-

действующими веществами, распространение порнографии, вовле-

чение несовершеннолетних в занятие асоциальной деятельностью, 

организация и содержание притонов. 

Проституция характеризуется высоким уровнем виктимности. 

Лица, занимающиеся таким «промыслом», нередко становятся 

жертвами различных преступлений, в том числе тяжких и особо 

тяжких. Профессиональный риск подвергнуться насилию увеличи-

вается, поскольку занятие коммерческим сексом уже само по себе 

выступает в качестве побудительного (виктимогенного) фактора 

причинения физического или психического вреда проституирующе-

му лицу
3
.  

В отношении лиц, занимающихся проституцией, совершаются 

насильственные, сексуальные, корыстно-насильственные преступ-

ления. Наиболее часто они становятся потерпевшими от изнасило-

ваний, побоев, истязаний, причинения вреда здоровью, угрозы 

убийством, заражения венерическими болезнями, ВИЧ-инфекцией, 

незаконного лишения свободы, насильственных действий сексуаль-

ного характера. 

                                                 
1
 См.: Актуальные проблемы наркоситуации в молодежной среде: состояние, тенденции, профилактика. М.: 

ЦСП, 2004. С. 86-89. 
2
 Дюков В.В. Гримасы рынка «свободной любви» // Проституция и преступность. М., 1991. С. 154. 

3
 Алихаджиева И.С. Проституция как социальный и правовой феномен: монография / под ред. Н.А. Лопашенко. 

М.: Юрлитинформ, 2009. С. 115.  



90 

Важное место в организации занятия проституцией принадле-

жит сутенерам, сводницам, так называемым мамочкам. В их функ-

ции входит заключение сделки, получение денег с клиента, общая 

организация предоставления интимных услуг. Как правило, на таких 

лиц возлагаются обязанности по организации диспетчерской служ-

бы, решению транспортных проблем, контролю за своевременным 

прохождением «жрицами любви» медицинских осмотров, защите от 

конкурентов и иных представителей криминального мира. Особым 

уважением такие лица пользуются при наличии коррумпированных 

связей в правоохранительных органах. 

«Мамочками» становятся женщины, которые ранее также зани-

мались проституцией, но в силу возраста, рождения ребенка, потери 

прежней привлекательности уходят в сферу организации коммерче-

ского секса. Обладая опытом и связями, они помогают молодым де-

вушкам в подборе выгодных клиентов и обеспечивают их защиту. 

Эти лица обладают качествами лидера (организатора), имеют на-

чальный денежный капитал. В начале работы они бывают уступчи-

вы по многим вопросам, однако со временем становятся властными 

и жестокими
1
.  

Сутенер – лицо, систематически извлекающее основной или до-

полнительный доход от эксплуатации проституции. Сутенерство в 

том виде, в каком оно существует в настоящее время, практически 

всегда связано с вовлечением в занятие проституцией или с прину-

ждением к продолжению занятия проституцией. Сутенеры-

мужчины жестко контролируют своих «девочек», от них практиче-

ски не возможно уйти к другому, они рассматривают своих путан 

как средство самообогащения. Такими лицами зачастую являются 

мужчины и женщины 25-40 лет. Около 30 % из них имеют суди-

мость за корыстные преступления. Они ведут аморальный образ 

жизни – не работают, попутно занимаются распространением нар-

котиков, злоупотребляют алкоголем. Большая часть преступников 

                                                 
1
 См.: Криминология: учебное пособие / под ред. С.Я. Лебедева, М.А. Кочубея. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2007. С. 477-478. 
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имеют семью. Образование среднее, среднеспециальное, в некото-

рых случаях неоконченное высшее. 

Категория охранников, так называемых сотников, состоит из 

мужчин старше восемнадцатилетнего возраста. Лица, в большей 

степени, не привлекавшиеся к уголовной ответственности, не рабо-

тающие, имеющие среднее или среднеспециальное образование, не-

редко с хорошей физической подготовкой. Водителями, доставляю-

щими и забирающими проституток от клиентов, становятся моло-

дые люди, имеющие собственный автотранспорт и нередко выпол-

няющие функции охраны
1
.  

Кроме таких лиц, секс-бизнес обеспечивают диспетчеры, осуще-

ствляющие оперативную передачу информации о поступающих «за-

казах», а также лица, содействующие этому криминальному бизнесу 

за вознаграждение (работники гостиниц, банщики, администрация 

ночных клубов и ресторанов и др.).   

Нередко проститутки и сутенеры совершают против клиентов 

преступления, не боясь быть разоблаченными. Клиенты, опасаясь 

огласки факта связи с проституткой, в большинстве случаев не заяв-

ляют в правоохранительные органы о совершенных в отношении 

них противоправных действиях, в силу чего многие преступления 

остаются латентными. Проститутки наводят своих сообщников на 

богатые квартиры клиентов, помогают завладеть их материальными 

ценностями. Выступают в роли скупщиков и сбытчиков имущества, 

заведомо добытого преступным путем. 

  

§ 2. Детерминирующие факторы проституции и  

преступлений,  связанных с ней 

 

Рассматривая преступления, связанные с проституцией, и говоря 

об их предупреждении, целесообразно остановиться на причинах и 

условиях самой проституции как противоправного асоциального 

                                                 
1
 См.: Шибанова Е.В. Выявление и расследование преступлений, связанных с проституцией. М.: Юрлитин-

форм, 2007. С. 31. 
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(фонового) явления, связанного с преступностью. Проституция 

представляет собой серьезную угрозу российскому обществу и го-

сударству, поскольку содействует деградации национальной куль-

туры, разрушению духовных и нравственных ценностей. Самостоя-

тельным криминогенным аспектом проституции становится ее 

стремительное омоложение, активное рекрутирование в индустрию 

секс-бизнеса детей и подростков, сексуальная эксплуатация несо-

вершеннолетних в порнографии
1
.  

В связи с этим определенный интерес представляет научная ра-

бота «Борьба с антиобщественным поведением женщин, ведущих 

аморальный образ жизни». Еще в 70-х годах ХХ столетия советские 

ученые, работая над этой проблемой, выделяли следующие причины 

и условия проституции применительно к западному обществу: не-

виданная ранее концентрация денежных средств у незначительной 

части населения; экономически зависимое положение женщин, жен-

ская безработица, отсутствие квалифицированного женского труда, 

чрезвычайно низкая его оплата, женская и детская беспризорность, 

отсутствие мер охраны материнства и детства, неблагоприятные 

жилищные условия у большинства населения; уродливые формы 

воспитания; нравственная деградация, взгляд на женщину лишь как 

на объект удовольствия, невиданное увлечение сексом и развратом, 

невозможность вследствие материальной необеспеченности созда-

ния семьи для значительной части граждан либо позднее ее созда-

ние; отрыв от семьи в связи с поиском заработка на чужбине, разви-

тие алкоголизма и наркомании
2
.   

Э.Ф. Побегайло впоследствии скажет: «Мог ли я, когда писалась 

эта книга, предполагать, что через два десятка лет почти все в ней 

сказанное будет применимо к социально-экономической и духовно-

нравственной ситуации в России», что наша страна вступит в ХХI 

столетие с такими криминогенными и виктимогенными социальны-

                                                 
1
 См.:  Алихаджиева И.С. Преступления, сопряженные с проституцией: проблемы толкования законодательных 

конструкций, квалификации и эффективного противодействия: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 28. 
2
 См.: Борьба с антиобщественным поведением женщин, ведущих аморальный образ жизни / кол. авт. М.: 

ВНИИ МВД СССР, 1976. С. 4. 
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ми детерминантами, предсказанными ранее
1
. Конечно, проституция 

была социально обусловлена и имела определенное распростране-

ние и при тоталитарном строе, в условиях господства администра-

тивно-командных методов управления, но далеко не в тех масшта-

бах и формах, присутствующих в настоящем. Рыночная экономика с 

ее беспощадной конкурентной борьбой за выживание, погоней за 

сверхприбылью неизбежно порождает саму преступность и связан-

ное с нею антиобщественное поведение, в том числе и проституцию. 

Особенно острой является эта проблема на современном этапе. 

Остановимся на рассмотрении экономических, нравственных, 

идеологических, физиологических факторов проституции. 

К факторам социально-экономического плана, детермини-

рующим проституцию и связанные с ней преступления, относятся: 

ускоренное расслоение общества на богатых и бедных; низкий уро-

вень жизни населения; трудности в получении профессионального 

образования в силу его возросшей недоступности, низкие перспек-

тивы трудоустройства при высокой безработице. 

В ходе проведения Е.Н. Федик исследования были получены ре-

зультаты, которые позволяют утверждать, что экономический мотив 

не является основным фактором, толкающим на путь занятия про-

ституцией. Из опрошенных проституток 72% показали, что их при-

вело к этому занятию тяжелое материальное положение, однако ра-

нее они ничего не предпринимали, чтобы его улучшить. 57% рес-

понденток нигде не работали до начала занятия проституцией, при 

этом 34,8% из них имеют среднее специальное образование. Также 

опросом было установлено, что большинство проституток хотят 

иметь постоянный источник дохода, возможность приобретения жи-

лья и т.д. Вместе с тем 43,5 % имеют образование 8 классов и не 

стремятся продолжить учебу. Экономический фактор – серьезная 

причина проституции, но сам по себе он не способен толкнуть на 

                                                 
1
 См.: Побегайло Э.Ф. Отзыв официального оппонента на диссертацию «Проституция как объект криминоло-

гического исследования», представленную Шпаковым А.Е. на соискание ученой степени кандидата юридиче-

ских наук по специальности 12.00.08 // Уголовное право. 2004. № 1. С. 143. 
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путь такого девиантного поведения. Здесь вкупе выступают: отсут-

ствие силы воли, недостаток умственного и сознательного развития, 

низкий уровень нравственной и психологической устойчивости (вы-

держки)
1
. 

К нравственным факторам проституции и сопряженных с ней 

преступлений можно отнести следующее: 

- ослабление и кризис современной семьи, а именно: возросшую 

конфликтность между ее членами, крайне высокий показатель раз-

водов, утрату семейных традиций и межсемейных связей, повыше-

ние разобщенности членов семей, значительное уменьшение обще-

ния между ними, высокую тягу родителей к злоупотреблению 

спиртными напитками, падение авторитета родителей в глазах де-

тей, незнание и нежелание изучения основ правильного и системно-

го воспитания подрастающего поколения, падение престижа мате-

ринства и отцовства, пренебрежение интересами детей; 

- отклонения в психическом развитии детей и подростков, мно-

гократно усиливающиеся просчетами в их воспитании и обучении, 

негативным воздействием окружающей микро- и макросреды, низ-

ким эстетическим уровнем значительной части населения, безду-

ховностью, эрозией морально-этических норм и резким падением 

нравов в последние десятилетия; 

- деформацию правового и нравственного развития несовершен-

нолетних, правовой нигилизм, рост праздности как постоянного об-

раза жизни, половую распущенность; 

- рост наркомании, токсикомании и алкоголизма, повышение 

интереса к криминальной субкультуре, подражание преступным ли-

дерам и авторитетам в их поступках и манерах поведения; 

- возрастание безнадзорности и беспризорности среди несовер-

шеннолетних, снижение корректирующего и стабилизирующего по-

тенциала государственных и общественных институтов. 

                                                 
1
 Федик Е.Н. Ответственность за действия, связанные с проституцией: уголовно-правовой и криминологиче-

ские аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2003. С. 15-16. 
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Почти 20% проституток находятся в возрасте до 18 лет. Подав-

ляющее большинство (98%) добровольно приняли решение зани-

маться проституцией. У многих девушек, рано начавших половую 

жизнь с малознакомыми или случайными людьми, развивается сек-

суальное безразличие к своему партнеру, при котором быстро исче-

зают остатки нравственных устоев и запретов
1
.  

Говоря об идеологических причинах проституции и преступно-

сти, связанной с ней, следует отметить, что публикации в СМИ по-

казывают существенное наличие в них материалов, пропаганди-

рующих разнообразные проявления безнравственности, распутства, 

аморальности, безответственности. Практическое отсутствие цензу-

ры в СМИ приводит к разрушению социально-позитивных устано-

вок, стереотипов, общепринятых ценностей у населения. 

Общественностью недооцениваются последствия происходящей 

в настоящее время девальвации традиционных российских ценно-

стей и подмены их несвойственными стереотипами западной куль-

туры. В результате этого происходит повышение терпимости обще-

ственного мнения к занятию проституцией. Так, на данный момент 

30% граждан не считают проституцию социально негативным  яв-

лением, 52,6 % выступают за ее легализацию. Настораживает и без-

действие законодательных и исполнительных органов власти по от-

ношению к этому девиантному поведению. 

И, наконец, физиологический фактор занятия проституцией 

предполагает участие обоих полов, причем эксперты-женщины воз-

лагают вину на сексуальную потребность мужчин («спрос рождает 

предложение»), а эксперты-мужчины склонны считать, что для за-

нятия проституцией необходима «любовь к этому делу» или опре-

деленные физиологические особенности женского организма. 

Высокий уровень общественного спроса на такой вид деятель-

ности специалисты объясняют функциональностью проституции как 

элемента в подсистемах сексуальных семейно-брачных отношений, 

а также серьезной диспропорцией в разделении населения по полу. 
                                                 
1
 Там же. С. 16. 
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Причинами того же порядка эксперты считают моногамию, сексу-

альную дисгармонию в семейных отношениях, инерцию раннего 

сексуального опыта, дефекты половой социализации в семье (сожи-

тельство с малолетними и несовершеннолетними в семьях). Сексо-

патологи придерживаются мнения о том, что отсутствие эмоцио-

нального контакта ребенка с матерью в первые несколько лет его 

жизни существенно сказывается на формировании будущих поло-

вых взглядов, пристрастий, ориентиров
1
. 

Общий механизм детерминации проституции и связанных с ней 

преступлений характеризуется следующим образом: 

- общество, с его противоречиями, порождает отрицательные 

социальные отклонения преступного характера, в том числе и про-

ституцию; 

- в условиях недостаточной эффективности борьбы с асоциаль-

ными проявлениями последние способны во взаимодействии с дру-

гими негативными факторами приобретать черты организованности 

и криминального профессионализма; 

- под воздействием организованной преступности происходит 

увеличение негативных социальных отклонений в обществе: идет 

активное вовлечение населения в занятие проституцией
2
, в Интерне-

те рекламирование таких услуг приобретает массовый характер, все 

больше детей и подростков задействуется в оказании интимных ус-

луг и производстве порнографической продукции. 

Таким образом, анализ факторов, обуславливающих существо-

вание проституции, свидетельствует о том, что минимизация данно-

го социального порока невозможна без достижения стабильности во 

всех ключевых сферах жизнедеятельности общества.    

 

 

 

 

                                                 
1
 См.: Вопросы, которые ждут решения // Проституция и преступность. М.: Юрид. лит., 1991. С. 174. 

2
 См.: Куликова М.С. Проституция в России: криминологический и уголовно-правовой аспекты: монография. 

Самара: СФ ГОУ ВПО МГПУ, 2009. С. 184-185. 
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§ 3. Предупреждение преступлений, связанных  

с занятием проституцией 

 

Рынок интимных услуг имеет все особенности нелегальных 

рынков, и одной из них является контроль со стороны криминаль-

ных структур. Проституция является неотъемлемым элементом ор-

ганизованной преступности, а также торговли людьми как вида 

транснациональной преступности. Некоторые исследователи про-

ституционную преступность выделяют как отдельный тип совре-

менной преступности. Проституционная преступность
1
 – это слож-

ное негативное социально-правовое и системное явление, возникно-

вение которого обусловлено таким асоциальным поведением, как 

проституция, представляющее собой многоэтапную, многоаспект-

ную деятельность, в которой задействовано значительное число 

проституирующих лиц, в том числе организаторов, руководителей, 

содержателей притонов, лиц, содействующих проституции (водите-

лей, охранников, администраторов гостиниц, работников саун, бань 

и проч.), потребителей таких услуг. Иными словами, проституцион-

ная преступность – самостоятельный, имеющий ярко выраженную 

специфику вид преступности, представляющий собой совокупность 

(систему) преступлений, сопряженных с занятием проституцией, а 

равно обусловленных проституцией как криминогенным фактором, 

оказывающим самостоятельное воздействие на преступность в кон-

кретный промежуток времени и на определенной территории
2
.   

Проституционная преступность охватывает достаточно обшир-

ный круг уголовно наказуемых деяний, который можно классифи-

цировать следующим образом: 

1) Преступления, связанные с занятием проституцией, вовлече-

ние в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), организация занятия 

проституцией (ст. 241 УК РФ), торговля людьми (ст. 127
1 
УК РФ).   

                                                 
1
 Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст.ст. 240-242

1
 УК РФ, и количество лиц, 

привлеченных к ответственности за эти преступления, см. в Приложении № 2. 
2
 См.: Алихаджиева И.С. Преступления, сопряженные с проституцией: проблемы толкования законодатель-

ных конструкций, квалификации и эффективного противодействия: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 

13-14. 
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2)  Преступления, связанные со сферой нелегальных сексуаль-

ных услуг, заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ), за-

ражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ), незаконное распростра-

нение порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК 

РФ), изготовление и оборот материалов или предметов с порногра-

фическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242
1
 УК РФ). 

3) Общеуголовные преступления, сопутствующие проституции 

и незаконному обороту сексуальных услуг. К таковым относятся 

преступления, связанные с посягательствами на жизнь и здоровье 

личности (ст.ст. 105, 111, 112, 115, 116, 117, 121, 122 УК РФ), поло-

вую свободу или половую неприкосновенность (ст.ст. 131-135 УК 

РФ), интересы семьи и несовершеннолетних (ст.ст. 150, 151, 156 УК 

РФ), собственность (ст.ст. 158-163 УК РФ), экономическую дея-

тельность (ст.ст. 174, 174
1  

УК РФ), общественную безопасность (ст. 

210 УК РФ), здоровье населения (ст.ст. 228, 228
1
, 229, 230, 232, 234 

УК РФ) и др. 

В системе специальных предупредительных мероприятий мож-

но выделить меры общей, групповой и индивидуальной профилак-

тики. К первой группе относятся меры, связанные с предупреждени-

ем преступлений и административных правонарушений в отноше-

нии неопределенного круга лиц, изучается и анализируется пре-

ступность в указанной сфере на федеральном, региональном и мест-

ном уровнях.  

В различные эпохи в борьбе с проституцией применялись и ис-

пользовались разнообразные приемы и способы противодействия 

этому общественно неодобряемому поведению. Однако даже самые 

суровые наказания имели лишь временный эффект и кардинальным 

образом не могли повлиять на ситуацию в этой сфере. Из чего сле-

дует вывод, что уничтожить проституцию невозможно, но осущест-

влять за ней контроль со стороны общества необходимо, при этом 

имея в арсенале достаточные и действенные меры государственного 

принуждения. 
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По мнению С.М. Иншакова, первым этапом воздействия на про-

ституцию должно стать искоренение детской проституции и сексу-

ального рабства. Наряду с совершенствованием социально-

экономической политики, заботой о семье, главным направлением 

решения этой проблемы остается противодействие организованной 

преступности. 

Ко второму этапу он относит установление жесткого медицин-

ского, полицейского, финансового и социального контроля над про-

ституцией, что создаст предпосылки для постепенного вытеснения 

этого негативного явления из общественной жизни
1
. Запретительная 

и карающая политика в отношении пропаганды сексуальной распу-

щенности, извращений, порнографии – необходимое условие защи-

ты духовно-нравственной безопасности нашего общества. 

В.Ю. Качалов к мерам противодействия проституции относит: 

установление оптимального механизма преследования лиц, эксплуа-

тирующих данный порок общества; предусмотрение жестких запрети-

тельных мер в отношении пропаганды проституции; совершенствова-

ние виктимологической профилактики; усиление мер культурно-

воспитательного и санитарно-просветительного характера; поднятие 

общего уровня материальной и социальной защищенности т.д.
 2
 

Эффективность предупреждения проституции зависит от четко 

налаженного взаимодействия правоохранительных органов с други-

ми государственными и общественными организациями. Важно, 

чтобы при организации такой деятельности соблюдался принцип, 

согласно которому каждый субъект действует в пределах своей 

компетенции методами, присущими характеру его деятельности, 

дополняя общий процесс предупреждения проституции. Так, участ-

ковый уполномоченный полиции, имея широкие связи с населением, 

выявляет на обслуживаемой территории лиц, занимающихся свод-

ничеством, вовлечением в занятие проституцией, а также притоны, 

                                                 
1
 См.: Иншаков С.М. Криминология: учебник. М.: Юриспруденция, 2000. С. 333. 

2
 См.: Качалов В.Ю. Криминологическая характеристика правонарушений в сфере общественной нравствен-

ности, связанных с проституцией: лекция. Казань: КЮИ МВД РФ, 2004. С. 12. 
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нелегальные бордели и их содержателей
1
. Предупредительные 

функции в отношении проституции и связанных с ней преступных 

деяний отчасти реализуют сотрудники ПДН, ГИБДД, ППС и др. 

Важная роль принадлежит подразделениям криминальной полиции 

(особенно уголовного розыска), дознания и следствия, деятельность 

которых связана с предупреждением, выявлением, документирова-

нием и расследованием уголовных дел.  

В настоящий период назрела необходимость создания в струк-

туре органов внутренних дел специального подразделения по про-

филактике и пресечению преступлений и административных право-

нарушений в сфере общественной нравственности
2
. Такая служба 

должна иметь возможность проводить оперативно-розыскные меро-

приятия, направленные на предупреждение, выявление, документи-

рование, пресечение и раскрытие преступлений против общественной 

нравственности (ст. 240-245 УК РФ), а также иных смежных преступ-

лений, например, заражение ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ), торгов-

ля людьми (ст. 127
1 
УК РФ)  и др. 

Проституцию необходимо удерживать на определенном допус-

тимом уровне, чтобы не дать ей проявиться в нежелательном для 

многих качестве. В целях минимизации негативных последствий 

проституции необходимо проводить раннюю профилактику откло-

няющегося поведения в половой сфере. Активными субъектами та-

кой деятельности должны выступать, прежде всего, семья и учебные 

заведения. К основным направлениям семейной профилактики от-

носятся: восстановление роли семьи в формировании личности че-

рез оздоровление морально-нравственного климата внутри нее; по-

                                                 
1
 См.: Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внутренних дел: учеб-

ник / под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева, Н.В. Румянцева. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. С. 391. 
2
 Определенные попытки предпринимались еще в начале 90-х годов ХХ столетия. См.: Приказ министра 

внутренних дел СССР № 192 от 18 июня 1991 г., на основе которого в Управлении профилактики Службы 

общественной безопасности МВД СССР был создан отдел по проблемам предупреждения правонарушений в 

сфере общественной нравственности, просуществовавший до упразднения союзного министерства. В Москве, 

Санкт-Петербурге, Чите были созданы специальные оперативные подразделения при уголовном розыске по 

предупреждению и пресечению преступлений данной направленности (некоторые из них функционируют и 

сегодня).   
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вышение уровня воспитания, социальной защищенности материнст-

ва, отцовства, детства и т.д.   

К числу социально-психологических и культурных мер преду-

преждения проституции на современном этапе необходимо отнести 

мероприятия по предупреждению половой деморализации и повы-

шению сексуальной грамотности населения; поэтапную подготовку 

несовершеннолетних в семье, учебных заведениях к будущей се-

мейной жизни и выполнению социальных ролей (мужа, жены, мате-

ри, отца); разъяснение подросткам и молодежи опасных последст-

вий проституции; введение в учебных заведениях (школах, техни-

кумах, колледжах, вузах) обязательного курса «Половое воспитание 

и этика семейной жизни», с изданием специальной литературы для 

этих целей (программы, учебно-методические пособия, учебные 

фильмы и т.п.); пресечение пропаганды культа насилия, половой 

распущенности и рекламы проституции в СМИ (Интернете); созда-

ние системы выявления лиц, склонных к девиантному (аморально-

му) поведению, и проведения в отношении них ранней медико-

педагогической коррекции
1
. Важнейшей задачей школы в профи-

лактике проституции является осуществление систематического 

процесса духовно-нравственного воспитания, включающего трудо-

вое, половое, правовое и др
2
. 

К числу других, не менее важных мероприятий, влияющих на 

эффективность профилактики проституционной преступности, по 

мнению ведущих криминологов, можно отнести: создание единой 

автоматизированной информационной системы для обмена инфор-

мацией между правоохранительными органами и иными государст-

венными и негосударственными организациями; проведение рейдов 

совместными усилиями криминальной полиции и полиции общест-

венной безопасности с привлечением представителей общественно-

сти; осуществление подготовки и переподготовки кадров, специали-

                                                 
1
 См.: Шпаков А.Е. Проституция как объект криминологического исследования: автореф. дис. …к.ю.н. – Рос-

тов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2003. С. 10-11. 
2
 См.: Федик Е.Н. Указ. раб. С. 26. 



102 

зирующихся на предупреждении, выявлении и расследовании пре-

ступлений, связанных с проституцией. 

При определении наиболее приоритетных направлений в орга-

низации предупреждения проституционой преступности очень важ-

но разработать прогноз развития криминальной ситуации в стране и 

в ее регионах применительно к данному типу преступности. 

В связи с этим целесообразно совершенствование федерального и 

регионального законодательства о предупреждении преступлений, ко-

торое четко закрепляло бы компетенцию правоохранительных орга-

нов, перечень, основания и процедуру профилактических мероприя-

тий, санкции за неисполнение предписаний (представлений) и др
1
. 

Однако даже наличие изъянов законодательства не может яв-

ляться основанием ослабления предупредительной деятельности в 

отношении рассматриваемых преступлений. Немаловажно значение 

разъяснительной работы с населением, направленной на пропаганду 

здорового образа жизни, отказа от асоциального (противоправного) 

поведения. 

Способы такой деятельности разнообразны, например: 

- регулярные встречи и беседы специалистов (медиков, психоло-

гов, юристов и др.) с населением, осуществляющих разъяснитель-

ную работу; 

- специализированные теле- и радиопрограммы, рубрики, вы-

ступления в средствах массовой информации о вреде проституции и 

других асоциальных проявлений; 

- проведение предупредительной работы на предприятиях, в уч-

реждениях, трудовых коллективах; 

- распространение разнообразных предметов агитационного ха-

рактера (буклетов, листовок и т.п.), пропагандирующих отказ от 

наркотиков, алкоголя, табака, аморальных форм поведения и т.д.
2
 

                                                 
1
 См.: Махтаев М.Ш. Проблемы криминалистического обеспечения предупреждения преступлений: автореф. 

дис. … к.ю.н. М., 2001. С. 20-21. 
2
 См.: Криминология: учебник / под ред. В.Д. Малкова. М.: Юстицинформ, 2004. С. 449-450. 
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Исключительно важным направлением в деятельности по борь-

бе с преступлениями, связанными с проституцией, является группо-

вая и индивидуальная профилактика. В связи с этим особое значе-

ние приобретает оказание предупредительного воздействия на не-

благополучные семьи, группы, коллективы и т.д. К этим мерам так-

же можно отнести систематическое обследование мест наиболее ве-

роятного нахождения лиц, задействованных в сфере интим-досуга, 

проведение специальных профилактических рейдов, проверок, ком-

плексных операций, направленных на пресечение деятельности при-

тонов, мест оказания платных сексуальных услуг. 

Индивидуально-профилактическая работа должна проводиться 

как в отношении самих проституток, так и сутенеров, организаторов 

и содержателей притонов, лиц, склоняющих к занятию проституци-

ей и т.д. В ситуациях, когда у лица формируется замысел на совер-

шение таких преступлений, он может найти свое выражение в том, 

что потенциальный преступник делится своими планами с друзья-

ми; проявляет активную заинтересованность возможными способа-

ми совершения преступлений; изменяет свое поведение, привычный 

образ жизни, меняет круг общения. 

Такие сигналы могут быть получены оперативными работниками 

органов внутренних дел в процессе обслуживания закрепленной тер-

ритории, при проведении целенаправленных оперативно-розыскных 

мероприятий. Подобная информация может быть получена следовате-

лями и дознавателями в ходе расследования уголовных дел; участко-

выми уполномоченными полиции, сотрудниками подразделений по 

делам несовершеннолетних; иными сотрудниками. 

На этом этапе к профилактируемым лицам могут применяться 

следующие меры: профилактические беседы, постановка лиц на 

профилактический учет, разъяснение норм уголовного, администра-

тивного, гражданского, семейного, трудового законодательства и 

т.п. В целях усиления воздействия на лицо, с которым проводится 

беседа, по ее итогам необходимо составить протокол профилактиче-

ской беседы, где отразить повод к ней, разъясненные нормы закона, 
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результаты. Выяснив круг лиц, в чьи планы входило совершение 

преступлений, связанных с проституцией, с ними также следует 

провести аналогичные беседы
1
. 

Если все-таки преступление совершено, то дознаватель или сле-

дователь в процессе расследования уголовного дела должен выявить 

всех субъектов, способствовавших (содействовавших) его соверше-

нию. По делам, связанным с проституцией, к ним могут быть отне-

сены: главные редакторы газет или иные должностные лица СМИ, 

публикующие объявления о предоставлении платных сексуальных 

услуг; провайдеры интернет-сайтов, содержащих аналогичную ин-

формацию;  директора и администрация кафе, баров, ресторанов, 

гостиниц,  где на возмездной основе представляются интим-услуги; 

начальники таксопарков, которые знали о том, что их работники 

систематически занимаются извозом проституток и их клиентов; 

председатели ЖЭУ (ЖСК), если в их доме функционировал притон, 

используемый для занятия проституцией, а также лица, в чьи обя-

занности входит учет и контроль количественного состава жильцов 

дома.  

До внесения представления в адрес указанных лиц целесообраз-

но лично побеседовать с ними. Разъяснить обязанность содействия 

правоохранительным органам, указать масштабы и последствия 

преступности, связанной с проституцией, разъяснить нормы, преду-

сматривающие юридическую ответственность
2
.  

Направляемое представление должно быть составлено на основе 

выявленных обстоятельств, способствовавших совершению престу-

пления, содержать предписание конкретным лицам, которые могли 

бы повлиять на недопущения подобных фактов в будущем и ней-

трализацию негативных последствий. 

Приоритетным направлением остается деятельность, связанная с 

ресоциализацией (адаптацией) лиц, привлеченных к администра-

                                                 
1
 См.: Шибанова Е.В. Выявление и расследование преступлений, связанных с проституцией. М.: Юрлитинформ, 

2007. С. 57-58. 
2
 См.: Шибанова Е.В. Указ. раб. С. 64-65. 
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тивной или уголовной ответственности. При этом важно, чтобы по-

мощь заинтересованных органов и должностных лиц по реабилита-

ции, трудоустройству, лечению таких субъектов была оказана свое-

временно и на должном уровне.  

Необходимо расширять сеть приютов, временных убежищ, реа-

билитационных центров для лиц, склонных к употреблению нарко-

тиков, одурманивающих веществ, алкоголя, подвергавшихся наси-

лию. Особая роль в этом вопросе отводится субъектам федерации и 

органам местного самоуправления, общественным и религиозным 

объединениям. К сожалению, в стране по-прежнему недостаточно 

медицинских учреждений для лиц, страдающих такими социальны-

ми болезнями, а применяемые методы лечения далеки от совершен-

ства. В связи с этим необходимо добиться соответствующего госу-

дарственного финансирования, перехода на иной качественный уро-

вень лечения наркоманов, токсикоманов, лиц, страдающих алко-

гольной зависимостью, с последующей адаптацией их к нормаль-

ным условиям жизни.  

В конечном счете вся система профилактики должна быть на-

правлена на формирование негативного отношения к аморальному, 

асоциальному, противоправному поведению и выработку у населе-

ния потребности в здоровом и законопослушном образе жизни. По-

зитивные изменения общественного сознания могут произойти 

лишь при условии создания постоянно действующей системы меро-

приятий информационного, просветительного, идеологического, 

морально-этического, обучающего и воспитательного характера.  
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Заключение 

 

В настоящее время в России продолжается реформирование по-

литической, экономической, социальной, культурной, правовой, ду-

ховной сфер жизни общества. В связи с этим за последнее время 

был принят ряд законов, отдельные нормы которых подчеркивают 

приоритетность превентивных мер в борьбе с преступностью. Одна-

ко не все цели на сегодняшний день достигнуты, а проблема преду-

преждения преступлений и административных правонарушений  

приобрела более значимый характер.  

В настоящем исследовании были рассмотрены вопросы, связан-

ные с развитием норм отечественного и зарубежного уголовного за-

конодательства об ответственности за преступления, связанные с 

занятием проституцией, раскрыто содержание их объективных и 

субъективных признаков, изложена криминологическая характери-

стика данных преступлений, предложены меры предупреждения и 

противодействия таким преступлениям. Проведенное исследование 

позволило сформулировать следующие выводы.  

1. Общественная нравственность – это исторически вырабо-

танная и принятая людьми совокупность норм и правил поведения, 

отражающих представление о добре и зле, чести и достоинстве, 

справедливости, жестокости и милосердии. В настоящей работе об-

щественная нравственность преимущественно рассматривалась как 

объект уголовно-правовой охраны. Уголовный закон не может быть 

направлен на защиту самих по себе нравственных принципов и норм 

(это обеспечивается с помощью норм морали), однако он способен 

ограждать общество от вопиющих аморальных проявлений, связан-

ных с совершением поступков, попирающих устоявшиеся нравы и 

традиции
1
.  

2. Термин «проституция» происходит от латинского слова  

prostitution, что в переводе означает «выставлять для разврата, бес-

                                                 
1
 Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / под общ. ред. М.П. Журавлева, С.И. Никулина. М.: 

Норма, 2008. С. 564-565.  
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честить». Под проституцией понимается вступление за плату в 

случайные, внебрачные сексуальные отношения, не основанные на 

личной симпатии, влечении. Проституция – одна из форм социаль-

но отклоняющегося полового поведения, проявляющегося в торгов-

ле своим телом (вступлении в половую связь за вознаграждение).  

3. Необходимо пересмотреть санкцию ст. 6.11 КоАП РФ (заня-

тие проституцией) в сторону ужесточения ответственности, заме-

нив ее следующим содержанием: «влечет наложение администра-

тивного штрафа в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч руб-

лей или административный арест на срок до пятнадцати суток. Ста-

тью 6.12 (получение дохода от занятия проституцией, если 

этот доход связан с занятием другого лица проституцией) ис-

ключить из Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, с последующим включением ее в обновленной 

редакции в УК РФ. В КоАП РФ предусмотреть ответственность за 

пропаганду проституции и предоставление помещения для за-

нятия проституцией. 

4. Под преступлениями, связанными с проституцией, пони-

маются предусмотренные уголовным законом общественно опасные 

деяния, сопряженные с посягательствами на нравственные ценности 

в сфере половых отношений граждан, выражающиеся в вовлечении 

в занятие проституцией, организации данного преступного промыс-

ла, а равно в содержании притонов или систематическом предостав-

лении помещений для занятия проституцией.  

5. Дополнить ч. 2 ст. 241 УК РФ п. г) с извлечением дохода в 

крупном размере, а ч. 3 п. б) с извлечением дохода в особо крупном 

размере. В примечании к этой статье указать: крупным размером в 

настоящей статье признается доход в сумме, превышающей пять-

десят тысяч рублей, а особо крупным – свыше двухсот пятидесяти 

тысяч рублей.    

6. Причинный комплекс, обусловливающий совершение пре-

ступлений, связанных с проституцией, охватывает социальные, 

идеологические, политические, экономические, психологические и 
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иные факторы. Влияя друг на друга, они часто переплетаются и 

принимают разнообразные, смешанные, зачастую негативные фор-

мы. Среди наиболее острых проблем, влияющих на подобного рода 

преступления, отмечаются деструктивные процессы в экономике, 

усиливающаяся безработица, нравственная и, прежде всего, половая 

деморализация общества, распространение порнографии, связь про-

ституции с преступностью и др. 

7. Лицами, совершающими преступления, связанные с прости-

туцией, как правило, являются мужчины и женщины 25-40 лет. Око-

ло 30 % из них имеют судимость за корыстные преступления, в не-

которых случаях за преступления против общественной нравствен-

ности. Они ведут аморальный образ жизни – не работают, попутно 

занимаются распространением наркотиков, злоупотребляют алкого-

лем. Большая часть преступников имеют семью, но в официальном 

браке могут и не состоять. Образование среднее, среднеспециаль-

ное, в некоторых случаях неоконченное высшее. 

8. В работе дается криминологическая характеристика пре-

ступлениям, сопряженным с проституцией, и предлагаются меры, 

направленные на минимизацию таких общественно опасных деяний. 

Определены меры общей, специальной и индивидуальной профи-

лактики преступлений. Особое внимание уделяется правовым, орга-

низационно-управленческим, информационно-техническим меро-

приятиям.  

 Анализ российских уголовно-правовых норм об ответственно-

сти за преступления, связанные с проституцией, показал, что, не-

смотря на предпринятые правотворческие меры по реформированию 

действующего законодательства в этой части, необходимость его 

дальнейшего совершенствования не отпала и в настоящее время яв-

ляется одним из актуальных направлений уголовно-правовой поли-

тики. 

С учетом сложившейся криминогенной ситуации в стране тре-

буется активизация работы всех правоохранительных органов по 

выявлению и раскрытию преступлений, посягающих на нравствен-
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ные устои общества. Особое внимание необходимо обратить на пре-

дупреждение, выявление, документирование и пресечение преступ-

ных действий, направленных на вовлечение в занятие проституцией, 

организацию проституции, незаконное распространение порногра-

фической продукции, а равно совершение таких преступлений орга-

низованными группами и преступными сообществами.  

Выводы и предложения, содержащиеся в этой работе, по наше-

му мнению, будут способствовать дальнейшей разработке практиче-

ских рекомендаций по противодействию преступлениям данной на-

правленности, совершенствованию правового инструментария и по-

вышению эффективности деятельности органов внутренних дел.     
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Приложение 1 

 

Административная ответственность за проституцию и 

действия, связанные с ней 
 

Административная ответственность – одна из форм юридической ответст-
венности, применяемая к лицам, совершившим административные правонару-
шения и выражающаяся в назначении им соответствующих наказаний. Адми-
нистративное правонарушение – это противоправное, виновное действие или 
бездействие, за которое административным законодательством предусматрива-
ется ответственность. 

Административная ответственность за действия, связанные с проституци-
ей, сосредоточена в двух составах (в ст. 6.11 и 6.12 КоАП РФ). Статья 6.11 Ко-
АП РФ предусматривает ответственность за занятие проституцией, а ст. 6.12 за 
получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием 
другого лица проституцией.  

Статья 6.11. Занятие проституцией 
Занятие проституцией - влечет наложение административного штрафа 

в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей. 
Объектом данного правонарушения является общественная нравственность 

и отчасти здоровье населения. Занятие проституцией с объективной стороны 
характеризуется тремя признаками. Во-первых, оно предполагает систематич-
ность действий по извлечению материальной выгоды от половых сношений. 
Одно-двухразовые половые контакты на возмездной основе систему не образу-
ют и, следовательно, как занятие проституцией квалифицироваться не могут. 

Размер вознаграждения, его вид (денежные знаки, ценные бумаги, спирт-
ные напитки, предметы быта, роскоши и т.д.) для квалификации значения не 
имеют. Проституция в обязательном порядке предполагает материальную вы-
году. Это ее основной (конструктивный) признак. Нет материальной выгоды – 
нет проституции. Занятие проституцией связано с беспорядочными половыми 
контактами, в результате чего объектом правонарушения, помимо обществен-
ной нравственности, неизбежно становится здоровье людей, поскольку поло-
вым путем передаются такие опасные заболевания, как ВИЧ-инфекция, гепатит 
С, группа венерических болезней – сифилис, гонорея, мягкий шанкр, паховый 
лимфогранулематоз, а также хламидиоз, уреаплазматоз, кандидоз, трихомониаз, 
генитальный герпес, остроконечные кондиломы и др. 

Субъективная сторона данного правонарушения выражается в виде прямо-
го умысла, то есть лицо осознает противоправность своих действий, однако со-
вершает их с корыстной целью, для извлечения материальной выгоды. 

Субъектом правонарушения признаются женщины и мужчины, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста, занимающиеся проституцией. 

Протокол о данном административном правонарушении составляют долж-
ностные лица органов внутренних дел (ч.2 ст. 28.2 КоАП РФ). Дела данной ка-
тегории рассматриваются судьей (ст. 23.1 КоАП РФ). 

Лица, подвергнутые административному штрафу за проституцию, в обяза-
тельном порядке направляются в учреждения дерматовенерологической служ-
бы на медицинское обследование. В случае отказа от явки на такое обследова-
ние работники полиции вправе доставить их принудительно. 
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Статья 6.12 Получение дохода от занятия проституцией, если этот до-
ход связан с занятием другого лица проституцией - 

Влечет наложение административного штрафа в размере от двух ты-
сяч до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок от 
десяти до пятнадцати суток. 

Объектом этого правонарушения, так же как и в первом случае, являются 
нравственные устои общества, здоровье населения. 

Объективная сторона состоит в разнообразных действиях по получению 
доходов от лица, занимающегося проституцией. Как правило, деятельность 
правонарушителя связана со сводничеством. Под сводничеством понимается 
корыстное пособничество (содействие) вступлению в половую связь за матери-
альное вознаграждение. Человек, занимающийся сводничеством, получает до-
ход за посреднические услуги.  

В роли сводника наиболее часто выступает сутенер – человек, который на-
ходится в связи с лицом, занимающимся проституцией, оказывает защиту от  
нежелательных действий со стороны клиентов и другую помощь. В определен-
ных случаях он живет за счет заработка проститутки, обыкновенно эксплуати-
руя ее. 

Квалифицирующим признаком комментируемой статьи является добро-
вольное сотрудничество со сводником (сутенером). В противном случае дейст-
вия такого лица квалифицируются как принудительные и подпадают под юрис-
дикцию уголовного права. 

С субъективной стороны данное противоправное деяние характеризуется 
прямым умыслом; лицо сознает антиобщественный характер своих действий и 
сознательно совершает их, преследуя цель получения дохода.  

Субъектом правонарушения выступает вменяемое лицо, достигшее 16-
летнего возраста, извлекающее доход от занятия проституцией другими лицами. 

Протокол об этом правонарушении составляется работниками полиции. В 
случае необходимости сводник (сутенер), женщина (мужчина), занимающаяся 
проституцией, их клиенты могут быть доставлены в органы внутренних дел в 
принудительном порядке для дачи объяснений. К ним могут быть применены 
меры административного задержания, личного досмотра, изъятия вещей и до-
кументов, привод и т.п. Материалы дела, возбужденного по ст. 6.12 КоАП РФ, 
направляются в мировой суд. 

По нашему мнению, необходимо пересмотреть санкцию ст. 6.11 КоАП РФ 
(занятие проституцией) в сторону ужесточения ответственности, заменив ее 
следующим содержанием: «влечет наложение административного штрафа в 
размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати суток». Статью 6.12 (получение дохода от заня-
тия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица про-
ституцией) исключить из Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Предусмотреть ответственность за пропаганду про-
ституции и предоставление помещения для занятия проституцией. Ответ-
ственность за сводничество, то есть содействие занятию проституцией другим 
лицом и получение дохода от занятия проституцией, по нашему мнению, долж-
но рассматриваться как уголовно наказуемое деяние. 
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Приложение  2  

 

 

Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст.ст. 240-242
1
 УК РФ,  

за 1997-2010 гг. 

 

 

Статья УК РФ 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Вовлечение в занятие про-

ституцией (ст. 240 УК РФ) 

19 52 41 34 46 92 96 276 390 548 575 446 487 382 

2. Организация занятия про-

ституцией (ст. 241 УК РФ) 

109 124 130 145 165 241 356 976 1039 1376 1570 1419 1424 958 

3. Незаконное распростране-

ние порнографических мате-

риалов или предметов  

(ст. 242 УК РФ) 

425 341 295 361 442 600 900 2433 2164 2876 3067 1794 2392   931 

4. Изготовление и оборот ма-

териалов или предметов с 

порнографическими изобра-

жениями несовершеннолетних 

(ст. 242
1 
УК РФ)  

- - - - - - - 30 54 359 299 223 356 613 
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Количество лиц, привлеченных к ответственности за совершение преступлений, 

 предусмотренных ст.ст. 240-242
1
 УК РФ (по основному и наиболее тяжкому составу преступления)   

за 2006-2010 гг. 

 

 

 

Статья УК РФ   2006 

по  

основн. 

составу 

2006 

по 

тяжк. 

составу 

  2007 

по  

основн. 

составу 

2007 

по 

тяжк. 

составу 

   2008 

по  

основн. 

составу 

   2008 

по 

тяжк. 

составу 

2009 

по  

основн. 

составу 

2009 

по 

тяжк. 

составу 

2010 

по  

основн. 

составу 

2010 

по 

тяжк. 

составу 

1. Вовлечение в занятие про-

ституцией (ст. 240 УК РФ) 

262 142 273 131 199 121 257 108 206 144 

2. Организация занятия прости-

туцией (ст. 241 УК РФ) 

967 879 1049 953 1051 920 1166 946 883 744 

3. Незаконное распространение 

порнографических материалов 

или предметов  

(ст. 242 УК РФ) 

1198 1136 1322 1255 944 886 1030 960 489 438 

4. Изготовление и оборот мате-

риалов или предметов с порно-

графическими изображениями 

несовершеннолетних (ст. 242
1 

УК РФ)  

40 34 72 65 80 73 117 104 119 113 
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