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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 представ-

ления и оценки поведения людей существуют в нем, каково нравст-

венное здоровье населения. 

За многовековой период существования проституции общество 

не выработало однозначного отношения к ней. Ее преследовали и по-

ощряли, относились терпимо и подвергали искоренению. Распро-

странение проституции и сопутствующих ей антиобщественных про-

явлений является одной из острейших проблем современности. Не-

смотря на предпринимаемые попытки морального, социального и 

правового контроля, масштабы этого асоциального явления увеличи-

ваются, что вызывает серьезные опасения, как со стороны государст-

венных структур, так и населения в целом. Все понимают, что ми-

риться с таким положением вещей нельзя, однако предпринимаемые 

меры по обузданию проституции вряд ли можно назвать успешными1. 

Рост этого социального порока вызван кризисными явлениями в  эко-

номической, культурной, идеологической сферах нашего общества. 

Особенностью современного российского восприятия проституции 

является терпимое, в какой-то мере даже снисходительное отношение 

к ней. Незнание, непонимание и недооценка всех негативных послед-

ствий этого общественно опасного феномена присуща значительной 

части населения нашей страны2. 

Занятие проституцией в отечественном законодательстве пони-

мается как административное правонарушение, предусмотренное ст. 

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

ституцией 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 криминологические 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 дру-

гих лиц в занятие проституцией, а равно организации и содействии 

таковой.  

В зарубежной литературе данной проблеме отводится особое 

внимание. Существуют следующие направления изучения такого яв-

ления, как проституция: функциональное, социально-интерак-

ционистское, феминистское и др1. Не отличаются однообразием и 

подходы к решению этой социальной проблемы - прогибиционизм 

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

дицинское наблюдение, полицейский надзор), аболиционизм (прове-

дение профилактической, разъяснительной, воспитательной работы 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, науч-

ному осмыслению подлежат проблемы совершенствования дейст-

вующего законодательства и приведения его в соответствие с между-

народными стандартами. 

Незаконный оборот порнографической продукции в некоторых 

случаях выступает катализатором половых преступлений, способст-

вует упадку общественной нравственности, низменному отношению 

к женщине и несовершеннолетним. В настоящий период распростра-

нение порнографии стало довольно прибыльным видом криминаль-

ного бизнеса транснациональных организованных преступных групп 

и сообществ. 

Появление и распространение материалов порнографического 

содержания с участием несовершеннолетних в сети Интернет являет-

ся составной частью информационной преступности. Отличаясь вы-

сокой латентностью, она представляет собой серьезную угрозу мо-

                                                 
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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рально-психологическому воспитанию подростков и молодежи. До-

ходы от такой криминальной деятельности не уступают прибыли от 

торговли оружием и наркотиками. 

На психическом здоровье личности отражаются порнографиче-

ские материалы, воспроизводящие сексуальные отклонения (извра-

щения): садизм, мазохизм, некрофилия, зоофилия, геронтофилия, пе-

дофилия и проч. Такая порнографическая продукция может спрово-

цировать психологический шок, нервные расстройства и привести к 

нравственной деградации личности1.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в области предупреждения и противодействия пре-

ступлениям, связанным с организацией проституции и распростране-

нием порнографии. 

Предметом анализа выступают:  

- источники отечественного и зарубежного законодательства, ре-

гулирующие общественные отношения, возникающие при соверше-

нии преступлений, связанных с организацией проституции и распро-

странением порнографии; 

- основные положения теории уголовного права, криминологии, 

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

обеспечения нравственного здоровья населения; 

- судебно-следственная практика по делам о преступлениях, пре-

дусмотренных ст.ст. 240-242.2 УК РФ, и сопряженных с ними уго-

ловно наказуемых деяний; 

- основные факторы, детерминирующие проституционную пре-

ступность, незаконный оборот порнографической продукции, характе-

ристики личности преступника и жертвы преступного посягательства в 

данной сфере; 

- приоритетные направления общего, специального и индивиду-

ального предупреждения преступлений, посягающих на обществен-

ную нравственность в сфере половых отношений.   

                                                 
1 Шалагин А.Е. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом порно-

графических материалов и предметов // Исторические, философские, политические и юриди-

ческие науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 

2(28). Ч. 1. С. 208. 
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Целью работы является разработка предложений, позволяющих 

повысить эффективность применения уголовно-правовых норм об от-

ветственности за преступления, сопряженные с проституцией и рас-

пространением порнографии, а также современных методов преду-

преждения таких преступных деяний. Для достижения этой цели по-

ставлены следующие задачи: 

- изучить отечественный и зарубежный опыт регулирования от-

ношений, возникающих при совершении преступлений, связанных с 

организацией проституции и распространением порнографических 

материалов;  

- обобщить имеющиеся нормативные, научные, учебные, спра-

вочные источники по данной проблеме, следственную и судебную 

практику применения норм, устанавливающих ответственность за со-

вершение преступных деяний, предусмотренных ст.ст. 240-242.2 УК 

России; 

- рассмотреть особенности объекта и предмета преступлений, 

посягающих на общественную нравственность в сфере половых от-

ношений;   

- раскрыть объективные и субъективные признаки таких пре-

ступных деяний; 

- исследовать теоретические и практические вопросы квалифи-

кации рассматриваемых преступлений и соотношение их со смежны-

ми составами; 

- внести рекомендации по применению соответствующих право-

вых норм в практической деятельности органов внутренних дел и 

иных правоохранительных органов; 

- проанализировать количественные и качественные показатели 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 240-242.2 УК России; 

- выделить причины и условия преступности в данной сфере, 

дать характеристику личности преступника и жертвы преступного 

посягательства;  

- выработать комплекс мер, направленный на предупреждение 

(минимизацию) преступлений данной направленности. 
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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, деви-

антологии, культурологии, международного, уголовного, уголовно-

исполнительного, уголовно-процессуального, административного, граж-

данского и других отраслей права. 

При разработке проблемы автор опирался на труды И.С. Алихад-

жиевой, Ю.М. Антоняна, Я.И. Гилинского, С.И. Голода, М.В. Гусаровой, 

А.И. Долговой, Е.В. Кобзевой, И.С. Кона, Н.Ф. Кузнецовой, М.С. Кули-

ковой, С.Я. Лебедева, В.В. Лунеева, Е.Г. Маныч, Э.Х. Надысевой, Э.Ф. 

Побегайло, А.М. Смирнова, В.С. Соловьева, А.А. Станской, О.В. Стар-

кова, 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 пре-

ступления, связанные с организацией проституции и распространени-

ем порнографии; материалы уголовных дел, возбужденных по при-

знакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 240-242.2 УК России, и 

сопряженных с ними уголовно наказуемых деяний, сведения, полу-

ченные по результатам изучения обвинительных заключений, приго-

воров, материалов проверок сообщений о соответствующих преступле-

ниях; информация периодической печати; результаты анкетирования со-

трудников правоохранительных органов и граждан по отдельным про-

блемным аспектам проведенного исследования. 

Теоретическая значимость монографии определяется тем, что в 

ней подвергнут анализу отечественный и зарубежный опыт регулирова-
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ния отношений, возникающих при совершении преступлений, посягаю-

щих на общественную нравственность в сфере половых отношений; да-

на криминологическая характеристика таких преступных деяний; прове-

ден уголовно-правовой анализ норм, предусмотренных ст.ст. 240-242.2 

УК РФ, сформулированы рекомендации 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, посягающим на общественную нравственность в 

сфере половых отношений. 

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 федераль-

ного и регионального уровня, могут быть востребованными в правопри-

менительной деятельности, использованы при преподавании курсов 

«Уголовное право России: Особенная часть», «Криминология», «Преду-

преждение преступлений и административных правонарушений органа-

ми внутренних дел»  и соответствующих спецкурсов.  

 Монография представляет собой комплексное исследование пре-

ступлений, связанных с организацией проституции  и распространением 

порнографии, в современных условиях. Ранее автором на данную тему 

были подготовлены учебные пособия «Социально-правовая характери-

стика проституции» (Казань, 2006), «Преступления против здоровья на-

селения и общественной нравственности» (Москва, 2007); монографии 

«Преступления против общественной нравственности: уголовно-

правовой и криминологический анализ» (Москва, 2011); «Особенности 

квалификации и предупреждения преступлений, связанных с проститу-

цией» (Казань, 2012). Данное исследование является дальнейшей попыт-

кой 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  prostitu-

tion, что в переводе означает «выставлять для разврата, бесчестить». 

Под проституцией понимается вступление за плату в случайные, вне-

брачные сексуальные отношения, не основанные на личной симпа-

тии, влечении1. Проституция – одна из форм социально отклоняюще-

гося полового поведения, проявляющегося в торговле своим телом2 

(вступлении в половую связь за вознаграждение3).   

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

ной занятости населения можно говорить только тогда, когда имеется 

систематичность такой деятельности. Также необходимо наличие 

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

легкомысленного или аморального поведения в области половых от-

ношений, проституция характеризуется и таким признаком, как пред-

варительное соглашение об оплате  сексуальных услуг. Другими сло-

вами, женщина, которая часто меняет своих половых партнеров, по-

лучает от них подарки, проводит с ними свободное время в увесели-

тельных заведениях, пользуется их имущественными благами, не мо-

жет считаться проституткой. 

Именно беспорядочные систематические вступления в сексуаль-

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

                                                 
1 См.: Аколиньский С. Проблемы социальной патологии. Социальная политика. М., 1977. С. 

354; Блох И. История 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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предварительная договоренность об оплате сексуальных услуг явля-

ются главными признаками проституции. Эмоциональное безразли-

чие к половому партнеру конструктивным признаком проституции не 

является. В определенных случаях проститутка сама выбирает себе 

клиентов и может отказаться от вступления в половую близость с ли-

цом, вызывающим у нее, например, физическое отвращение. Прости-

туирование возможно как при гетеросексуальных, так и при гомосек-

суальных отношениях, как со стороны женщины, так и со стороны 

мужчины. Не имеет значения способ удовлетворения половой по-

требности1. 

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 рабско-

го труда, распространение порнографических  материалов с изобра-

жениями несовершеннолетних и др.). Особенностью современного об-

щественного восприятия проституции является терпимое, в какой-то 

мере даже безразличное отношение к ней2. Незнание, непонимание и 

недооценка всех негативных последствий этого асоциального явления, 

к сожалению, присуща российской действительности.  

Существенную роль в приобщении к проституции играет пример 

подруг, их бравирование своими доходами и нарядами, независимым 

образом жизни. В некоторых случаях опытные преступники и свод-

ники с вполне определенной корыстной целью втягивают молодых 

женщин в этот преступный промысел, в других – это делают сутене-

ры с помощью шантажа, угроз и даже физического насилия. Иногда 

занятие проституцией связано с первым драматическим сексуальным 

опытом, острой материальной нуждой, неумением найти выход из 

                                                 
1 См.: Гилинский Я.И. Проституция как она есть // Проституция и преступность. М.: Юрид. 

лит., 1991. С. 100-101. 
2 См.: Федик Е.Н. Ответственность за действия, связанные с проституцией: уголовно-

правовой и криминологические аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук.  

Екатеринбург, 2003. С. 3. 
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сложной ситуации1. Нет сомнений в том, что существенное значение 

играют нежелание учиться, отсутствие трудовых навыков и профес-

сии, отчужденность в семье и коллективе. Но при всех условиях ос-

новной причиной остается стремление повысить свой социальный 

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 физического 

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 заключа-

ются в следующем: 

- проституция является одним из этапов нравственной деграда-

ции, который нередко завершается преступным поведением (рост 

проституции влечет увеличение преступности в целом, в особенности 

женской); 

- обуславливает рост смертности от алкоголизма, наркомании и 

суицида; криминальных абортов; заболеваемости венерическими бо-

лезнями и ВИЧ-инфекцией;  

- подрывает общественную мораль, отрицает целомудрие, беско-

рыстную любовь, веру в преданность; 

- разрушает институт семьи, отрицательно влияет на формирова-

ние нравственного здоровья подрастающего поколения; 

- способствует падению престижа образования, труда и легаль-

ных заработков2; 

- увеличивает теневую занятость населения и факты сокрытия 

доходов, не облагаемых налогами; 

                                                 
1 См.: Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М.: Логос, 2004. С. 438-439. 
2 См.: Криминология: учебник / под ред. В.Д. Малкова. М.: Юстицинформ, 2004. С. 282-283. 
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- сопряжена с незаконной миграцией и нарушением правил пре-

бывания иностранных граждан на территории России и других госу-

дарств. 

Связь этого асоциального (негативного) явления и преступности 

выражается в криминальном характере действий, сопутствующих 

проституции (содержание притонов и сводничество), в противоправ-

ном характере самой проституции, являющейся одной из детерми-

нант преступности, а также в том, что образ жизни таких лиц тесно 

связан с совершением преступлений: уклонение от лечения венериче-

ских болезней, вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную 

деятельность и т.д. Кроме того, среда, в которой занимаются прости-

туцией, и образ жизни ее участников продуцируют преступления, 

связанные с наркотиками, укрывательством социально опасной дея-

тельности, соучастием в кражах, грабежах и мошеннических дейст-

виях1. Некоторые проститутки занимаются хищением денег и ценно-

стей у своих клиентов, зачастую используя снотворные 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 прито-

нах полутюремного типа2. Нередко похищению предшествуют за-

манчивые предложения сняться в кино, получить хорошо оплачивае-

мую работу, выгодно выйти замуж. Заманив таким образом жертву, у 

нее отбирают документ, удостоверяющий  личность, ставят в безвы-

ходное положение и принуждают к занятию коммерческим 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 ближнего 

зарубежья (Украины, Молдавии, Белоруссии и др.) транснациональ-

ными преступными группами и сообществами. Организованная пре-

ступность изыскивает новые способы для удовлетворения сексуаль-

ных потребностей, создавая легальные структуры для прикрытия не-
                                                 
1 См.: Шпаков А.Е. Проституция как объект криминологического исследования: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД РФ, 2003. С. 7. 
2 См.: Куликова М.С. Проституция в России: криминологический и уголовно-правовой ас-

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

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

логий привело к тому, что в глобальной сети Интернет организован 

виртуальный рынок сексуальных услуг1. 

Объявления о предоставлении интимных услуг, как правило, вы-

глядят безобидно, например, «Досуг», «Отдых», «Массаж», «Релак-

сация». Они помещаются в печатных изданиях, передаются «бегу-

щей» строкой на коммерческих каналах, размещаются в сети Интер-

нет. В настоящий период определенной популярностью в мире поль-

зуются следующие виды услуг: «уборка дома в неглиже», «голый па-

рикмахер», «доступная официантка» и др. В таких случаях можно го-

ворить о завуалированных формах проституции2.  

Влияние проституции распространяется на многие сферы обще-

ственной жизни: физическое и духовное здоровье нации, ее мораль-

ные ценности, процесс воспроизводства населения, состояние, уро-

вень и динамику преступности. Проституция содействует деградации 

национальной культуры, разрушению духовных и нравственных цен-

ностей, способствует девальвации общепринятых традиций и  

обычаев3. 

Особую опасность представляет детская проституция и порно-

графия. Детская и подростковая проституция запрещена практически 

во всех странах, и если клиентов взрослых проституток обычно не 

привлекают к ответственности, то сексуальная эксплуатация ребенка 

считается тяжким преступлением, виновные в котором понесут суро-

вое наказание. Детская проституция является частью секс-туризма в 

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

законодательных конструкций, квалификации и эффективного противодействия: моногра-

фия. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 11. 
2 Шалагин А.Е. Дифференциация уголовной ответственности за организацию занятия прсти-

туцией // Вестник экономики, права и социологии. 2013. № 2. С. 187. 
3 См.: Алихаджиева И.С. Преступления, сопряженные с проституцией: проблемы толкования 

законодательных конструкций, квалификации и эффективного противодействия: моногра-

фия. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 9. 



15 

Таиланде и на Филиппинах1. 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, беженцев 

и вынужденных переселенцев, лиц, систематически употребляющих 

алкоголь и наркотики.  

Любители детской порнографии коллекционируют фильмы, фо-

тографии, изображения несовершеннолетних, объединяются в клубы 

и сообщества. Так, в  в Нидерландах был обнаружен международный 

клуб пользователей детской порнографии, куда входили граждане 

Нидерландов, Германии, США, Израиля и России. В ходе осуществле-

ния оперативно-розыскных мероприятий было изъято 9 тыс. порно-

графических изображений, часть из которых составляли порногра-

фические фотографии детей в возрасте от одного года до пяти лет. 

Некоторые из них запечатлели сцены насильственных действий сек-

суального характера с малолетними девочками2. Однако это лишь 

вершина огромного айсберга, который представляет собой глубоко 

законспирированный и хорошо организованный преступный 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 безнадзорных 

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

очень хорошо понимают характер предстоящей работы и быстро пере-

ходят от простого фотографирования к сексуальным сценам. 

Дети постарше часто догадываются, в каких целях их использу-

ют, но любопытство и деньги пересиливают страх. Иногда на съемки 

в порнофильмах соглашаются подростки, ищущие возможность 

«проникнуть в мир кино», стать известными. Детской доверчивостью, 

                                                 
1 См.: Маныч Е.Г. Проституция: криминологические и уголовно-правовые аспекты: моно-

графия / под ред. Н.П. Мелешко. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 21. 
2 См.: Agence France Presse. 1998. 16 July.     
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неопытностью, наивностью пользуются многие криминальные эле-

менты, 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 проституция1. Некоторые кино- и 

фотолюбители тратят баснословные средства за возможность отснять 

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-

нет. Британская газета «Sunday Times», проведя опрос учащихся 850 

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

дениях компьютерное порно пользуется большой популярностью.  

  Изготовление и оборот материалов с порнографическими изо-

бражениями несовершеннолетних в глобальной сети является состав-

ной 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 воспитания 

несовершеннолетних, их физическому и духовному развитию2.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 См.: Миллеров Е.В. Уголовно-правовая охрана нравственности: автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2006. С. 105-106. 
2 См.: Польшиков А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с изготовле-

нием и оборотом материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в 

сети «Интернет»: автореф. дис. …к..ю.н. Тамбов, 2009. С. 12. 
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§ 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 издан-

ный в 1649 г. царем Алексеем Михайловичем указ, в котором требо-

валось, чтобы на улицах и в переулках не было никаких женщин, тор-

гующих своим телом. В России профессиональная проституция на-

чинает заявлять о себе во времена Петра Великого, с началом торго-

вых отношений с западноевропейскими государствами. Именно в Пе-

тербурге 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 за-

прещалось содержать «непотребных девок». Распутных женщин по-

мещали в прядильный дом, в котором в середине ХVIII века была от-

крыта специальная больница для женщин, заболевших венерически-

ми 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 па-

риться в торговых банях мужчинам с женщинами, признавая такие 

места рассадниками блуда и болезней. Однако в этот период на ок-

раинах Санкт-Петербурга возникают целые кварталы, где в частных 

домах под прикрытием  «танцевальных» или «обеденных» обществ 

действовали тайные бордели1. 

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-

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

Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 10-12. 
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ток и борьбы с сифилисом сенат принимает решение о ссылке всех 

женщин, страдающих венерическими заболеваниями, на поселение в 

Нерчинск. Императрицу беспокоило, прежде всего, распространение 

венерических заболеваний среди солдат. В подписанном ею «Уставе 

городского благочестия» учреждался обязательный медицинский ос-

мотр публичных женщин и оговаривалось, в каких районах столицы 

они могут оказывать свои услуги1. В этот период принимаются 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 платье. 

Такую «форму» проститутки носили недолго, однако именно с того 

времени желтый цвет стал символом этой «профессии»2. 

Появившееся позже медицинское свидетельство для лиц, зани-

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

ное предназначение этого документа заключалось в обязанности его 

обладательницы делать в нем соответствующие отметки о месте и 

времени медицинских осмотров, проводить которые предписывалось 

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 надзора 

за публичными женщинами. 

По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных (1845 

г.) преступления против нравственности рассматривались как часть 

преступлений, посягающих на общественное благоустройство и бла-

гочиние. При этом можно выделить несколько групп таких преступ-

лений. Первая включала совращение несовершеннолетних родителя-

ми или воспитателями; противоестественные пороки (мужеложство, 

скотоложство и др.); сводничество со стороны родителей или супру-
                                                 
1 См.: Матвеев Б. История проституции. СПб., 1994. С. 199. 
2 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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га. Вторая – изготовление, распространение, опубликование сочине-

ний, «имеющих целью развращение нравов или моральных  

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 дан-

ной местности и открытием ярмарок2. 

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-

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 %, 

 певички –1%4.  

Медицинские и полицейские органы дореволюционной России 

создали целую систему наблюдения и проверок за такими категория-

ми женщин, однако не всегда приносящую положительные результа-

ты. Существовала своего рода картотечная система учета проститу-

ток. Женщины легкого поведения регистрировались в основном в 

двух книгах. В первой содержались сведения о лицах, занимающихся 

проституцией в публичных домах, во второй - о квартирных и иных 

проститутках. Из подобного рода списков женщина могла быть ис-

ключена только в случае смерти, замужества или ходатайства компе-

тентных 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 

                                                 
1 Уголовное право: Особенная часть: учебник для вузов / отв. ред. И.Я. Козаченко, З.А. Не-

знамова, 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 обследо-

ванию на 1 августа 1889 г. СПб., 1890. С. ХХХVI. 
4 См.: Броннер В.М., Елистратов А.И. Проституция в России. М., 1927. С. 10.  
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надзору за проституцией ориентировались на передовой опыт работы 

со спецконтингентом в Санкт-Петербурге, где установились более 

жесткие правила борьбы с данным аморальным явлением. Такие ме-

ры, к сожалению, коренным образом не изменили существующее по-

ложение дел, так как «жрицы любви» пополнили собой армию неле-

гальных проституток-одиночек1. 

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 

тех, кто принимал у себя несовершеннолетних юношей и предлагал им 

интимные услуги. Однако по сведениям, приводимым С.И. Голодом, 

партнершей по первой сексуальной связи среди 42 % студентов оказы-

валась именно проститутка2. 

Дома терпимости размещались в районах города, не примыкаю-

щих к центру. В помещения, где находили пристанище группы про-

ституток, других жильцов не прописывали. Дома терпимости необхо-

димо было содержать в чистоте и опрятности, равно как и самих про-

ституток. Контрольные функции возлагались на специальные комис-

сии, 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: высшие 

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

играло и региональное нахождение такого заведения. Так, при посе-

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

ной приходилось выложить сумму значительно большую, чем за ана-

логичные услуги, оказанные в Ярославле. 
                                                 
1 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. 
2 См.: Голод С.И. Проституция: возникновение, эволюция и современное состояние // Здоро-

вый образ жизни и борьба с социальными болезнями. М., 1988. С. 140. 
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В 1897 году государственные органы Российской империи, чрез-

вычайно обеспокоенные положением дел в сфере оказания интимных 

услуг, приступают к разработке общих основ надзора за проституци-

ей в городах. Через два года в Москве учреждается врачебно-

полицейский комитет и создается особая комиссия при участии в ней 

членов медицинского совета Министерства внутренних дел. Комис-

сией был представлен специальный доклад о положении дел в сфере 

теневой занятости проституток. Члены комиссии пришли к выводу, 

что данная проблема не может быть разрешена силами одной только 

полиции, для противодействия этому противоправному явлению не-

обходимо объединение усилий различных государственных структур. 

Можно привести выдержку из документа, принятого на заседании 

данной комиссии: «Ввиду обременения полиции многочисленными 

обязанностями этот надзор в большинстве случаев крайне недос-

таточен или прямо сводится к нулю. Взамен постоянного 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, сводниче-

ство, мужеложство. В главе «О непотребстве» были размещены пре-

ступления, совершаемые против отдельных категорий лиц.  

Глава XIII включала нормы об ответственности за следующие 

преступления («нарушающие постановления о надзоре за обществен-

ной нравственностью»): «публичное нарушение благопристойности 

произнесением бесстыдных слов или бесстыдных поступков» (квали-

фицированный состав заключался «в любострастном или ином проти-

вонравственном действии, соединенном с соблазном для других»); хра-

нение для продажи, продажу, публичное выставление или иное рас-

пространение заведомо «бесстыдных» сочинений или изображений; 

                                                 
1Свод постановлений комиссии по рассмотрению дела о врачебно-полицейском комитете в 

Москве в связи с проектом общей организации надзора за проституцией в Империи // Вест-

ник общественной гигиены… 1901. Март. С. 44. 
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обращение «в нищенство» или иное безнравственное занятие лица мо-

ложе семнадцати лет1. 

Также предусматривалась ответственность за сводничество (ст. 524); 

склонение лица женского пола промышлять непотребством (ст. 526); из-

влечение имущественной выгоды от занятия проституцией, вербовку 

женщин для этого занятия, содержание притонов разврата (ст. 527); неис-

полнение установленных правил предупреждения непотребства и пресе-

чения 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 денежного 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)2.  

Борьба с проституцией продолжалась и в первые годы существо-

вания Советского государства. При этом применялись не только уго-

ловно-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 наблюдать 
                                                 
1 См.: Наумов А.В. Российское уголовное право: курс лекций: Особенная часть. М.: Юрид. 

лит., 2004. Т. 2. С. 425. 
2 См.: Курс уголовного права. Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова.  

М.: ИКД Зерцало- М, 2002. Т. 4. С. 354. 
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за преступным поведением посетителей, своевременно сообщать о 

тех, кто вызывает какие-либо подозрения; 6) домоуправляющим не-

медленно доносить в районные отделы о квартирах, в которых на-

блюдается подозрительное скопление лиц с целью разврата, пьянства 

и картежной игры1. 

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 профтехобразо-

вания; 2) бороться с детской беспризорностью, организовать обще-

жития для временно безработных женщин; 3) усилить заботу о бро-

шенных детях, которые легко поддаются вовлечению в проституцию; 

4) развивать агитационную работу по разъяснению общественной 

опасности (вредности) проституции, ее пагубности и недопустимости 

продажи своего тела для разврата2.  

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 при Наркомздраве был создан Центральный 

совет, а на местах – губернские советы по борьбе с проституцией, ко-

торые, начиная с 1923 года, постепенно стали налаживать последова-

тельную борьбу с этим социально-негативным явлением. 

Уголовным кодексом РСФСР 1922 года в ст. 171 предусматрива-

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

или части имущества за сводничество, содержание притонов развра-

та, а также вербовку женщин для проституции. При этом если лица, 

вовлеченные в этот противоправный промысел, состояли на попече-

нии или в подчинении обвиняемого или не достигли совершенноле-

                                                 
1 См.: Игнатов А.Н. Проблемы правовой борьбы с проституцией // Проституция и преступ-

ность: сборник / ред. и сост. Ю.М. Котченков. М.: Юрид. лит., 1991. С. 142. 
2 См.: Известия ВЦИК. № 265. 1922. 16 декабря. С. 4.  
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тия, то наказание повышалось на срок не ниже пяти лет лишения сво-

боды1. По Уголовному кодексу РСФСР 1926 года принуждение к за-

нятию проституцией, сводничество, содержание притонов разврата, а 

также вербовка женщин для занятия проституцией карались лишени-

ем свободы на срок до пяти лет2. 

Советской властью были приняты отдельные акты, направлен-

ные на борьбу с различными преступлениями. Так, на основании дек-

рета СНК от 4 марта 1920 г. «О делах несовершеннолетних, обвиняе-

мых в общественно опасных действиях» была издана «Инструкция 

комиссиям по делам несовершеннолетних», которая обязывала при-

влекать к уголовной ответственности взрослых лиц за вовлечение не-

совершеннолетних в преступную деятельность, сводничество, скло-

нение несовершеннолетнего к занятию проституцией и  половым из-

вращениям, эксплуатацию труда несовершеннолетних и жестокое с 

ними обращение3. 

Приравнивая сводничество, принуждение к занятию проститу-

цией и вовлечение в проституцию к половым преступлениям, первые 

советские Уголовные кодексы 1922 и 1926 гг. вообще отказались от 

выделения общественной нравственности в качестве самостоятельно-

го объекта уголовно-правовой охраны. В УК РСФСР 1926 г. принуж-

дение к занятию проституцией, сводничество, содержание 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 торгов-

лей женщинами, и «коты» - сутенеры. В этот период видоизменяется 

социальный состав проституток. Если до революции подавляющее 

большинство составляли крестьянки, то теперь их место заняли со-

                                                 
1 УК РСФСР 1922 г. Казань, 1922. С. 33. 
2 УК РСФСР 1926 г. М.: Госюриздат, 1953. С. 35-36. 
3 См.: Курс советского уголовного права. М., 1970. Т. IV. С. 362. 
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трудницы бесконечных советских контор. Получая мизерное жалова-

нье, эти женщины таким образом пополняли свой бюджет1. 

Предпринятые советской властью меры по созданию обширной 

законодательной базы, борьба с безработицей, уравнивание женщины 

в правах с мужчиной, борьба с беспризорностью, неграмотностью, 

организация доступного образования, медицинского обслуживания 

дали существенные положительные результаты уже к концу 20-х го-

дов прошлого столетия. Борьба с детской беспризорностью, охрана 

материнства и детства, забота об общем социальном благополучии 

граждан были возложены на органы Народного комиссариата соци-

ального обеспечения. Принимаемые ими нормативные акты дополня-

лись актами, издаваемыми органами Народного комиссариата здра-

воохранения. В ведении последнего, в частности, находилась борьба с 

венерическими заболеваниями, выразившаяся в создании сети вене-

рических диспансеров и организации просветительской 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 медицинских учреждений (благо-

даря которым пошла на спад численность больных венерическими 

заболеваниями), было открыто множество общественных столовых, 

прачечных, яслей, детских садов, оказывалась помощь женщинам с 

детьми, было снижено число беспризорников2. 

Но наряду с этим многие факторы значительно затрудняли борь-

бу с этим социально негативным явлением. К их числу можно отне-

сти разрушенную экономику, голод, низкий уровень заработной пла-

ты, 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-

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

Проблемы совершенствования российского уголовного законодательства: сборник научных 

трудов. Екатеринбург: УЮИ МВД России, 2009. С. 6. 
2 Гернет М.Н. К статистике проституции // Статистическое обозрение. 1927. № 7. С. 88. 
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тутки были направлены на трудовое перевоспитание в различные ле-

чебно-трудовые профилактории и диспансеры1. 

Средства массовой информации того периода развернули широ-

кую кампанию по преследованию не только самих проституток, но и их 

клиентов. Газеты наперебой публиковали изобличительные материалы. 

Революционной общественностью предлагалось применять к потреби-

телям продажной любви товарищеское порицание или выговор, преда-

ние такого факта огласке или общественный суд. На общегородской 

конференции по борьбе с общественными аномалиями, проходившей в 

1933 году в г. Москве, отмечалось, что немало девушек днем трудятся 

на фабриках и заводах, а вечером торгуют собой, зарабатывая себе на 

шелковые чулки и крепдешиновое платье2.   

В последующем в качестве дополнительной меры, направленной 

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

мающимся проституцией, сводничеством, притоносодержательством, 

стали применяться меры внесудебной репрессии. Наиболее распро-

страненным решением милицейских «троек» в отношении проститу-

ток как антиобщественного элемента была их высылка. Проститутки 

помещались в специальные профилактории для деклассированного 

элемента. Постепенно режим профилакториев стал напоминать ла-

герный, а в октябре 1937 г. данные учреждения для бездомных и про-

ституток вошли в систему ГУЛАГа. С этого периода нарушение норм 

коммунистической морали стали рассматривать как политическое 

преступление3.  

27 октября 1960 года Верховным Советом РСФСР был утвер-

жден новый УК РСФСР. По нему наказывалось вовлечение несовер-

шеннолетних в преступную деятельность, куда относилось и склоне-

ние к занятию проституцией (ст. 210); содержание притонов и свод-

ничество (ст. 226). Вовлечение несовершеннолетней в занятие про-

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

Гражданин и право. 2007. № 7. С. 30. 
2 См.: Алихаджиева И.С. Проституция как социальный и правовой феномен / под науч. ред. 

Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 29. 
3 См.: Малахов А. Три века российской проституции //  Коммерсантъ-Деньги. 2001.  

№ 17. С.55  
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ституцией понималось как втягивание девушки в такой промысел пу-

тем запугивания, уговоров, различных соблазнов, использования за-

висимого положения и т.д. Притонами разврата  могло выступать 

любое помещение, используемое для удовлетворения половой стра-

сти, 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 

другим лицом (лицами) за вознаграждение, вербовке женщин и муж-

чин для всякого рода «сексуальных услуг», в организации встреч для 

совершения половых актов или развратных действий, а также в пуб-

личном рекламировании различного рода услуг интимного характера.  

Благодаря усилиям правоохранительных органов в 60-70 гг. ХХ 

столетия организованные формы проституции были сведены к мини-

муму, однако как нелегальный бизнес она продолжала существовать. 

После долгого перерыва к научному осмыслению данной проблемы 

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

альное явление в стране победившего социализма была «ликвидиро-

вана», все работы выпускались под грифом «Для служебного пользо-

вания», «Секретно». Эта деятельность проводилась под руководством 

М.И. Арсеньевой и группой сотрудников ВНИИ МВД СССР – К.К. 

Горяиновым, А.А. Коровиным, Э.Ф. Побегайло1. Социально-

правовые проблемы проституции и иных «отклонений» в сфере сек-

суальных отношений отражены в работах А.П. Дьяченко, А.Н. Игна-

това, 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 

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

женщин, ведущих аморальный образ жизни. М., 1976. 
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оказанием платных сексуальных услуг, имели постоянную работу1. 

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 ответственность2. В 

годы перестройки эта тема становится модной, причем торговля сво-

им телом часто воспринимается как способ противостояния тотали-

тарной идеологии3. В этот период появляются публикации Я.И. Ги-

линского, С.И. Голода, И.С. Кона, посвященные  социологическому 

осмыслению и анализу эмпирических исследований проституции, оп-

ределенным итогом этой деятельности явился сборник научных ста-

тей под редакцией И.В. Шмарова4. 

В настоящее время за занятие проституцией предусматривается 

административная ответственность в виде штрафа, также админист-

ративно наказуемым проступком является получение дохода от заня-

тия проституцией другим лицом5. Проблема правовой ответственно-

сти за проституцию и в настоящий момент остается дискуссионной. 

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, способ-

ствует совершению ряда преступлений. Возражения сторонников 

«умеренного» курса в борьбе с проституцией заключаются 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 все-

ми негативными явлениями бороться мерами уголовной репрессии. 

Акцент в противодействии этому негативному явлению должен де-

латься на ее профилактике, изменении социально-экономических ус-
                                                 
1 См.: Российская криминологическая энциклопедия / под ред. А.И. Долговой. М., 2000. С. 

620.  
2 См.: Курс уголовного права: Особенная часть / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисарова. 

М.: Зерцало-М, 2002. Т. 4. С. 258 
3 Баллон С.Б. Указ. раб. С. 7.  
4 Проституция и преступность / под ред. И.В. Шмарова. М., 1991. 
5 Административная ответственность за проституцию и действия, связанные с ней, см. в 

приложении № 1. 
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ловий развития общества, воспитательной и идеологической работе с 

населением1. 

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

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

вья населения и общественной нравственности». К ним, прежде все-

го, следует отнести: ст. 240 УК «Вовлечение в занятие проституци-

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

других норм. Таким образом, под преступлениями, связанными с 

проституцией, понимаются предусмотренные уголовным законом 

общественно опасные деяния, сопряженные с посягательствами на 

нравственные ценности в сфере половых отношений граждан, выра-

жающиеся в вовлечении в занятие проституцией, организации данно-

го преступного промысла, а равно в содержании притонов или систе-

матическом предоставлении помещений для занятия проституцией.  

Обращение к истории отечественного уголовного законодатель-

ства в области ответственности за преступления, связанные с прости-

туцией, позволяет утверждать, что настоящий вариант данных норм 

воплотил в себе правотворческий опыт прошлых лет, активно про-

должает 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 промыслом2. 

                                                 
1 См.: Игнатов А.Н. Указ. раб. С. 144-145. 
2См.:  Красуля С.Н. От жриц любви до обитательниц борделей // Проституция и преступ-

ность: сборник / ред. и сост. Ю.М. Котченков. М.: Юрид. лит., 1991. С. 10. 
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Большинством исследователей, изучавших историю проститу-

ции, выделяются три основные формы ее существования: проститу-

ция гостеприимства, религиозная и легальная проституция. Первые 

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

нии этого слова, поскольку выполнение сексуальных действий пред-

писывалось обычаями, традициями, правилами поведения, религиоз-

ными обрядами и санкционировалось господствующей волей  и  

моралью.  

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 предло-

жение гостю своей жены, дочери или сестры для сексуальных услад. 

Это способствовало  развитию торговых отношений и налаживанию 

деловых связей между государствами и народами. Отказ от подобно-

го предложения расценивался как оскорбление, нанесенное хозяину 

дома1.  

Существование обычая гостеприимства подпитывалось суевери-

ем о том, что дети, рожденные от чужеземца, отличаются необычной 

силой, выносливостью, здоровьем, красотой и иными позитивными 

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

ваны в укреплении своего рода сильным потомством, то жены с со-

гласия мужей, а иногда и самовольно старались вступить в половые 

отношения с иноземцем.  

Упоминание о таких обычаях встречается уже в истории Древне-

го Египта. Так, по утверждению Геродота, фараон Хеопс заставлял 

свою дочь вступать в выгодные сексуальные контакты для личного 

обогащения. Проституировать свою дочь заставлял и фараон Рамзес2. 

Особым эротизмом и оргиастической истерией отличались торжества 

в честь Исиды и Осириса. Эти божества олицетворяли у египтян про-

                                                 
1См.: Реньо Ф. Проституция. М., 1907. С. 19. 
2 См.: Дюпуи Е. Проституция в древности и половые болезни. СПб., 1907. С. 54. 
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изводящие и оплодотворяющие силы земли и поэтому изображались 

в виде половых органов Венеры и Адониса1. 

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 

хозяин, отдавая внаем жилье, предлагал своему постояльцу жену или 

дочь, увеличивая за это плату2.  

Религиозную проституцию условно можно подразделить на два 

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

го празднества или божества; 2) постоянная, приносящая систематиче-

ский доход священнослужителям. 

В первом случае целомудренность молодой девушки приноси-

лась в жертву определенному божеству: соединяясь с его искусствен-

но созданным половым символом, она лишалась своей невинности. 

Зачастую роль такого божества могла выполняться жрецами, прави-

телями, высшими должностными лицами государства. Во втором 

случае средства, полученные от религиозной проституции, являлись 

серьезным источником обогащения священнослужителей. Так, в Пер-

сии для законного владения женщиной можно было вступить в брак с 

ней на несколько месяцев, недель или дней3. В Древнем Вавилоне по 

установлению жрецов «каждая вавилонянка была обязана однажды в 

своей жизни провести определенное время в храме Мелитты или Ве-

неры, отдаваясь за деньги каждому желающему иностранцу, которые 

толпами теснились на этом религиозном базаре разврата»4. Такие 

правила существовали в Египте, Финикии, Карфагене, Армении, Па-

лестине и в других странах, где хорошо были развиты международ-

ные отношения, а духовенство могло позволить себе такую наживу. 

Жрецы умело использовали половое влечение людей в своих интере-

                                                 
1 См.:  Красуля С.Н. Указ. раб. С. 15. 
2 См.: Брокгауз Ф.А.,  Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 25. СПб., 1898. С. 479. 
3 Шашков С.С. Собрание сочинений. СПб., 1898. Т. 1. С. 574. 
4 Ам-Рен Отто Генне. Недостатки современного полицейского надзора за общественной 

нравственностью. СПб., 1900. С. 18. 
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сах, занимались развращением, способствовали организации и рас-

пространению проституции. «На Малабарских островах невеста рад-

жи отдавалась на три дня верховному жрецу, а потом уже переходила 

к своему мужу»1.  

Для получения постоянного дохода от занятия религиозной про-

ституцией жрецы стали содержать при храмах развратных женщин. 

Дома, в которых они содержались, можно назвать прообразом совре-

менных 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 среди знатных и бо-

гатых соотечественников2. 

Некоторые религиозные культы, например, Астарты в Финикии, 

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

были связаны с сексуальными отношениями. Особенно широко такие 

традиции были распространены у сирийских племен. Эротические 

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

росексуальных действий. Большому половому разврату подверглись 

города Содом и Гоморра3. 

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 рели-

гиозных обрядов и празднеств. 

Гостеприимная и религиозная проституция значительно отлича-

ются от легальной проституции. Е.Н. Федик считает, что с проститу-

цией эти отношения роднит только связь со случайными, временны-

ми партнерами и определенное материальное вознаграждение, полу-

чаемое за половую близость. Но эти действия нельзя признать про-

                                                 
1 Шашков С.С. Указ раб. С. 577. 
2 Дюпуи Е. Указ раб. С. 46. 
3 Дерюжинский В.О. Полицейское право. СПб., 1903. С. 309. 
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стым товарным обменом секса на деньги, они мотивировались рели-

гиозными соображениями и строго регулировались обычаями и тра-

дициями того времени1.  

Проституция приобретает законченные черты с появлением 

крупных портовых и торговых городов на побережье Средиземного 

моря, с которыми и связывают появление и распространение легаль-

ной проституции в том виде,  в каком она представляется современ-

ности. В VI веке до н.э. правитель Солон санкционирует открытие 

публичных домов, при нем проституция рассматривается как средст-

во удовлетворения мужских половых потребностей и исключает вне-

брачные интимные связи с замужними женщинами. Публичные 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 материально-

го достатка, не считалось позорным посещать такого рода заведения. 

Если какой-нибудь молодой человек не посещал публичного дома, то 

это как минимум признавалось странным. Для открытия дома терпи-

мости было достаточно получить необходимое разрешение и свое-

временно уплачивать установленные налоги. 

На самих проституток накладывались определенные ограниче-

ния. Их расселяли в строго определенных местах, им предписывалось 

одеваться только в установленную одежду. Они не могли принимать 

участия в празднествах вместе с другими, замужними женщинами. За 

исполнением этих правил следил специальных государственный чи-

новник – эдил и его подчиненные. На вырученные от проституции 

                                                 
1 См.: Федик Е.Н. Ответственность за действия, связанные с проституцией: уголовно-

правовой и криминологические аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 

2003. С. 13. 
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доходы были воздвигнуты величественные храмы в Афинах, Фивах, 

Беотонии, Мегаполисе, Аркадии1. 

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). 

Легальные проститутки состояли на специальном учете, им вы-

давалось разрешение, которое гарантировало уплату налога и закон-

ное занятие своим промыслом. Государственный надзор не имел сво-

ей целью охрану общественного здоровья, регламентация проститу-

ции являлась гарантом поступления стабильного дохода в казну и оп-

ределенным 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) проституцией 

была безуспешна. Ее распространению способствовало множество раз-

личных мест проведения массового отдыха. К их числу можно отнести 

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

ных банях имелись бассейны, в которых могло поместиться до 1000 че-

ловек2. 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 мно-

гое другое3. 

Падение Римской империи, распространение христианства ока-

зало существенное влияние на изменение общественных установок и 

                                                 
1 См.: Приклонский И.И. Проституция и ее организация. М., 1903. С. 13. 
2 См.: Дюпуи Е. Указ раб. С. 218. 
3 См.: Ам-Рен Отто Генне. Указ раб. С. 34. 
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нравов. Священнослужители вели непримиримую борьбу с половым 

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 терпимо1. Постепенно проституция распространи-

лась в христианских городах средневековья не меньше, чем в древние 

времена у языческих народов. Этому способствовали бесчисленные 

военные походы, варварское отношение к другим народам, бесчело-

вечное отношение к неверным. 

При королевских дворцах за счет государственной казны содер-

жались сотни фавориток и фаворитов. Во Франции была введена да-

же должность министра по управлению этим «любовным эскортом». 

Такая специальная должность существовала до ХVI века. Специально 

подготовленные проститутки из высшего общества направлялись за 

границу для осуществления конкретных государственно значимых 

целей. Они  выведывали политические тайны, склоняли правителей к 

отказу от своих намерений, участвовали в государственных перево-

ротах и политических интригах. Деятельность таких проституток 

щедро оплачивалась из государственной казны. Им даровались титу-

лы, 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 полово-

му сношению. Неограниченная власть над простым народом давала 

возможность наживать огромные богатства и безнаказанно завладе-

вать женщинами. Духовенство пользовалось правом первой брачной 

ночи, могло посещать публичные заведения, занималось сводничест-

вом, насаждало в Европе гомосексуализм, способствовало распро-

странению проституции2. 

                                                 
1 См.: Бляшко Л. Венерология. М., 1925. № 3. С. 79. 
2 См.: Шашков С.С. Указ. раб. С. 603. 
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Предпринятые Генрихом II репрессивные меры в отношении ар-

мии проституток также не смогли кардинально сказаться на имею-

щемся положении. Проводя борьбу с проституцией, он не смог запре-

тить содержание лагерных женщин. Было сокращено их общее коли-

чество: 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 поведения1. 

Во Франции походные непотребные дома существовали до ХVII в. 

Их содержателями были преимущественно военачальники 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 спо-

собствовало 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 бродя-

чий образ жизни. Они переходили из города в город или следовали за 

армией3. Проститутку того времени было легко отличить от обычной 

добропорядочной женщины. Даже в тех случаях, когда она действо-

вала тайно, истинный характер ее занятий очень быстро становился 

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 ос-

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

                                                 
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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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 Им-

перском полицейском уставе 1530 г. повелевал пресекать и преследо-

вать всякие внебрачные отношения.  

Во времена правления австрийской императрицы Марии Терезии 

уголовные наказания постигали не только проституток, но и иных 

лиц за любую внебрачную интимную связь. Лиц, занимающихся про-

ституцией, подвергали жестоким телесным наказаниям (сечение 

плетьми), после чего они выдворялись из города или ссылались на 

принудительные работы. Если выяснялось, что женщина заразила ко-

го-нибудь венерической болезнью или совершила кражу, то в отно-

шении ее применялась пытка. Проститутку сажали в мешок, из кото-

рого торчала только обритая голова, обмазанная дегтем. В таком виде 

ее выставляли на людное место, секли розгами. Толпа, присутствую-

щая на таком наказании, забрасывала ее камнями и нечистотами. По-

добные экзекуции проводились в Вене и в других городах Австрии 

вплоть до 20-х годов ХIХ века1.  

Уголовному преследованию в Австрии подвергались также муж-

чины, предающиеся распутству. Их подвергали аресту, а при повтор-

ном изобличении в аморальных действиях телесным наказаниям. 

Сводничество, согласно Императорскому уложению, наказывалось 

розгами и ссылкой. Если родители или лица, их заменяющие, способ-

ствовали разврату детей, им отрубали голову. Подобные действия, 

совершенные духовным лицом, наказывались отсечением головы и 

сжиганием его тела. В 1751 г. в целях оздоровления нравственной ат-

мосферы  была учреждена «Комиссия целомудрия», просущество-

вавшая до 1768 года. Члены этой организации разыскивали лиц, ви-

новных в прелюбодеяниях и занимающихся проституцией. Впослед-

ствии к ним применялись строгие виды наказания: заключение в сми-

рительный дом, телесные пытки. 

                                                 
1 См.: Дерюжинский В.О. Указ раб. С. 312. 
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Данный исторический период характеризовался самыми жест-

кими мерами, направленными на искоренение проституции, но изба-

виться от этого аморального явления государству не удалось. Вместо 

уличных проституток и обитательниц публичных домов распростра-

нение получает семейная проституция. Появляется новая каста про-

ституток, прикрывавших свое ремесло выполнением обязанностей 

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, Ис-

пании и Португалии сводникам и проституткам отрезали носы1. 

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 заставила французское правительство в 1791 году от-

казаться от запретительной системы и исключительных полицейских 

действий в отношении проституции. Данному примеру последовало 

большинство европейских государств. Однако такой консенсус заста-

вил государства пойти по другому пути противодействия проститу-

ции. С одной стороны, в европейских странах поддерживался режим 

терпимости к данному явлению, с другой - создавалась система госу-

дарственных учреждений по надзору за проституцией (полиция нра-

вов, специализированные лечебные заведения). С установлением вра-

чебно-полицейского надзора вновь возникает открытая, легальная 

проституция, представители которой регистрируются в полиции и 

находятся под систематическим наблюдением. Однако продолжает 

существовать и тайная (латентная) проституция.  
                                                 
1 См.: Приклонский И.И. Проституция и ее организация. М., 1903. С. 13. 
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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 

проституток, периодические медицинские осмотры, проживание про-

ституток в определенных местах (кварталах, квартирах, публичных 

домах), принудительное лечение венерических и иных заболеваний, 

передающихся половым путем.  

В отношении организации и содержания борделей устанавлива-

лись следующие правила: фиксировалась общая численность прости-

туток в таких заведениях, возраст их обитательниц, места нахождения 

домов терпимости, оборот спиртных напитков, предлагаемых клиен-

там, денежные взаимоотношения между содержателем борделей и 

проститутками, общественный порядок и охрана здоровья граждан. 

Запрещалось посещение таких заведений несовершеннолетними. По-

лиция в любое время могла проверить соблюдение установленных 

предписаний1. 

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 социальной 

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 на-

лаживать более отдаленные рынки сбыта «живого товара». Как пра-

вило, предложения поступали с американского континента. Европей-

ские города стали как бы промежуточными звеньями, через которые 

несовершеннолетние и молодые девушки поставлялись в Рио-де-
                                                 
1 См.:  Красуля С.Н. От жриц любви до обитательниц борделей. С. 29. 



40 

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

женная форма контроля в отношении проституции себя не оправдала, 

то полиция многих стран была вынуждена отказаться от системы 

борделей. 

Система преступлений против нравственных устоев и традиций 

общества сформировалась в законодательстве большинства европей-

ских государств в ХIХ в. При этом наметились два основных подхо-

да. В одних странах посягательства на нравственность стали рассмат-

ривать как преступления, связанные с половыми отношениями: изна-

силование, 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 про-

чих). Так, во французском уголовном законодательстве к преступле-

ниям против общественного спокойствия относились и преступления 

против общественной нравственности. Венгерское Уголовное уложе-

ние в разделе «Преступления против нравственности» охватывало не 

только распространение порнографических сочинений, прелюбодея-

ние, кровосмешение, но и изнасилование и т.п.  

В настоящий период система преступлений против общественной 

нравственности в зарубежном законодательстве подверглась серьезным 

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

изменения и дополнения.  

В США к нарушениям, посягающим на моральные ценности об-

щества, относятся: пребывание в состоянии опьянения в обществен-

ных местах, обладание запрещенными веществами (наркотиками, 

сильнодействующими препаратами и т.п.), незаконные азартные иг-

ры, незаконные консенсуальные сексуальные действия, нарушение 

супружеской верности, проституция, порнография и др. Если вклю-

чить в это число близкие по своему роду правонарушения, такие, как 

вождение автомобиля в нетрезвом состоянии или нарушение общест-

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

морали1. 

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 рас-

пространения СПИДа и венерических болезней. Противники порно-

графии полагают, что она провоцирует изнасилования и другие сек-

суальные преступления. Алкоголь, наркотики и азартные игры явля-

ются причиной разрушения личности и повышения уровня смертно-

сти, а также дестабилизации и разрушения семьи. Сторонники зако-

нодательного запрета употребления наркотиков, алкоголя, организа-

ции незаконных азартных игр, проституции и порнографии утвер-

ждают, что эти «пороки» являются одной из причин бедности, соци-

ального, экономического, идеологического кризиса в государстве. 

Дальнейшее их распространение, по мнению ряда ученых, может 

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 введена 

норма, предусматривающая ответственность для клиентов, пользую-

щихся услугами проституток. Гомосексуальная проституция нака-

зуема, в частности, в Афганистане, Аргентине. В Германии уголовное 

наказание предусмотрено за занятие проституцией в запрещенных 

местах, например, возле школ2. Важное влияние на выбор уголовной 

политики в отношении проституции оказывают религиозно-

                                                 
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 общест-

венной нравственности, связанных с преступностью: лекция. Казань: КЮИ МВД РФ, 

 2004. С. 6-7. 
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культурные и социально-политические факторы (в частности, жест-

кая борьба с проституцией отмечается в   мусульманских  

странах и в  КНР). 

В настоящее время легальное занятие проституцией разрешено 

законодательством Австрии, Великобритании, Бразилии, Греции, Да-

нии, Израиля, Ирландии, Италии, Канады, Латвии, Ливана, Нидер-

ландов, Перу, Турции, Уругвая, Финляндии, Чили, Швейцарии, Эква-

дора, некоторых штатов Австралии и Мексики, штатов Невада и Род-

Айленд США. Так, в большинстве этих стран установлена ответст-

венность за нарушение правил занятия проституцией. Уголовным за-

конодательством предусматриваются наказания за нарушения регла-

ментационных предписаний, касающихся указанной деятельности. К 

числу таких нарушений можно отнести: предложение сексуальных 

услуг в публичном месте, нарушение правил, ограничивающих про-

ституцию, совершенное повторно в течение года. Так, в УК Германии 

имеется § 184-а «Занятия запрещенной проституцией», по которому 

несет ответственность тот, «кто упорно нарушает изданный на основе 

правового предписания запрет на занятие проституцией в определен-

ных местностях или в определенное время суток».  

В Нидерландах, Амстердаме и Антверпене получила развитие 

так называемая витринная проституция. Только в Амстердаме функ-

ционирует свыше 400 комнат-витрин, в которых проститутки демон-

стрируют себя потенциальным клиентам. Если клиент заходит в ком-

нату, окно занавешивается плотной шторой. Проститутки, занятые в 

таком бизнесе, сами определяют свой образ и манеру поведения, ис-

пользуют различные эротические уловки (эксклюзивное нижнее бе-

лье, пантомиму, жестикуляцию)1. 

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 

                                                 
1 Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Проституция: психология, психотерапия. М.: Институт 

консультирования и системных решений, 2013. С. 62. 



43 

(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, Ливан, 

Нидерланды). 

Клиентам проституток грозит наказание в Швеции, Норвегии, 

Исландии. В Великобритании они будут наказаны только в том слу-

чае, если женщин принуждают к занятию проституцией. В Словакии 

за секс с проституткой можно попасть в тюрьму на длительный срок. 

Швеция в 1999 году ввела наказание за пользование сексуальными 

услугами в виде 6 месячного заключения или значительного штрафа. 

Такой закон позволил очистить улицы от проституток и стал эффек-

тивным орудием в борьбе с торговлей людьми. 

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. 

В целом в современном мире можно весьма условно выделить 

три основные модели уголовно-правового воздействия на  

проституцию: 

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; 

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

уголовном праве // Уголовное право. 2007. № 1. С. 101-102. 
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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 организации 

проституции. Во всех мусульманских странах, где уголовное право 

основано на нормах шариата (Афганистан, Иран, Йемен, Катар, ОАЭ, 

Пакистан, Саудовская Аравия, Судан, некоторые штаты Малайзии и 

Нигерии), совершение актов проституции считается частным случаем 

преступления зина (прелюбодеяние). Согласно шариату, это преступ-

ление карается смертью, если виновный или виновная состояли в 

браке. В ином случае наказанием за него являются 100 ударов плеть-

ми. Однако на практике эта архаичная норма не применяется из-за 

строгих правил доказывания (требуются два свидетеля 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 проституцией1.   

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 Банг-

ладеш, Малайзии, Пакистане, Таиланде, Японии). При этом в каждой 

стране установлен свой перечень уголовно наказуемых деяний, свя-

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

Щербы. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 344. 
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занных с проституцией, количество составов преступлений может 

варьироваться от 1 до 10. 

Ответственность за действия, связанные с проституцией, в США 

не столь либеральна, как в Нидерландах, но и не такая жесткая, как в 

Сомали. Федеральное правительство США, правительства штатов и 

местные власти всегда стремились контролировать проституцию при 

помощи законодательных мер. При этом проституция обыкновенно 

определяется как «практика беспорядочных половых сношений, со-

вершаемых с корыстной целью и сопровождающихся эмоциональным 

безразличием»1 

На федеральном уровне противодействие проституции регули-

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

названием акта о «белом рабстве»), который запрещает перевозку 

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

занятия проституцией. Наказание за нарушение закона составляет 

штраф в 5000 $, или лишение свободы сроком на 5 лет, или то и дру-

гое одновременно. За исключением Невады, где существование пуб-

личных 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 общественного 

порядка, санитарных норм, бродяжничество2.   

Проституция относится к мелким правонарушениям. Осужден-

ных проституток обычно подвергают штрафу или тюремному заклю-

чению на срок до одного года. Уличные проститутки являются наи-

более частой мишенью полиции. В большинстве крупных городов 

образовались неформальные зоны, называемые «зонами отдыха для 

взрослых», где проститутки могут предлагать свои услуги практиче-

ски без помех со стороны правоохранительных органов.   

Уголовным кодексом Испании в главе IV предусмотрена ответ-

ственность за преступления, связанные с занятием проституцией. В 

                                                 
1 См.: Hagan F.E. Introduction to Criminology: Theories, J. Methods, and Criminal Behavior: Chi-

cago: Nelson-Hall, 1986. P. 243. 
2 Криминология / под ред. Дж. Ф. Шелли; пер. с англ. СПб.: Питер, 2003. С. 297. 
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ст. 187 указывается, что «тот, кто принуждает, побуждает или содей-

ствует занятию проституцией лица, не достигшего 18 лет или стра-

дающего психическими расстройствами, наказывается на срок от 1 до 

4 лет лишения свободы и штрафом»1. 

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

жение, принуждают лицо старше восемнадцатилетнего возраста за-

ниматься проституцией (ст. 188). Подлежит ответственности и тот, 

кто использует лицо, не достигшее такого возраста, в эксгибициони-

стских или порнографических целях. Если родители, опекуны или 

попечители несовершеннолетнего, располагая сведениями о занятии 

проституцией последнего, не сделали все возможное для прекраще-

ния такой ситуации или своевременно не обратились к властям, то 

они наказываются штрафом (ст. 189). 

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 предостав-

ление помещений различным гражданам для половых сношений или 

развратных действий. Кроме того, повышенная ответственность ус-

тановлена за публичные призывы или рекламу занятия  

проституцией (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 про-

ституцией (ст. 188). Данные действия наказываются лишением сво-

боды до 5 лет и общественным порицанием. Более строго наказыва-

ются те же деяния, сопряженные с наступлением вредных последст-

вий для физического, душевного или морального развития  

потерпевшего2. 

Закон о наказаниях (об уголовном праве) Израиля 1977 г.3 при-

знает проституцией не только систематическое вступление в половые 

                                                 
1 УК Испании. М.: Зерцало, 1998.  С. 63-64.  
2 См.: УК Болгарии. Минск: Тесей, 2000. С. 88-89. 
3 Закон об уголовном праве Израиля / науч. ред. Н.И. Манцев. СПб.: Юридический центр 

Пресс, 2005. 



47 

контакты с различными партнерами за плату, но и единичную сексу-

альную связь, если она предполагает оплату. Деяния, содержащие 

признаки сутенерских действий, направленные на вовлечение в сис-

тематическое занятие проституцией либо периодическое оказание 

платных сексуальных услуг, оцениваются израильским законодате-

лем по-разному. Для того, кто склоняет потерпевшего к единичным 

половым контактам с другим лицом за плату, наказание предусмат-

ривает 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 дейст-

вия сопровождались насилием или другими способами давления, а 

также угрозами применения насилия, то лишение свободы возрастает 

до 16 лет (ст. 203).  

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 соот-

ветствии 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 услуг1.  

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 род-

ственников по восходящей линии, из числа братьев или сестер, усы-

новителем, опекуном или попечителем, учителем или воспитателем, 

иными лицами, под надзор которых был предан подросток. Если акт 

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

законодательных конструкций, квалификации и эффективного противодействия: моногра-

фия. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 60-61. 
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соблазнения был совершен в отношении лица, которому исполнилось 

15 лет, но не исполнился 21 год, виновное лицо наказывается тюрем-

ным 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, угрозы, 

обмана, то в таких случаях виновный наказывается лишением свобо-

ды 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 

до двух лет1. Также по турецкому уголовному законодательству нака-

зываются лица, организующие публичные эротические танцы жен-

щин 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 путем2.   

Структуру и содержание уголовного законодательства Японии 

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

1908 г.3, а также специальные законы4.  Так, Законом о предотвраще-

нии проституции от 24 мая 1956 г. она была признана противоправ-

ным явлением, поскольку наносит ущерб человеческому достоинству 

                                                 
1 См.: Уголовный кодекс Турции / под науч. ред. Н. Сафарова, Х. Бабаева. СПб.: Юридиче-

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

ский 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 алко-

гольных напитков несовершеннолетними 1922 г., Закон о предотвращении действий, совер-

шаемых в пьяном виде и приносящих беспокойство публике, 1961 г., Закон о предотвраще-

нии проституции 1956 г. 
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и оскорбляет общественную мораль. Этим законом запрещены дейст-

вия, способствующие проституции: вымогательство в целях прости-

туции, сводничество – поиск и приведение клиентов, принуждение к 

занятию проституцией, вовлечение в проституцию силой или под уг-

розой, заключение контракта на проституцию, предоставление 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, принуж-

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

или тюремное заключение с принудительным физическим трудом на 

срок до трех лет. 

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 проституцию1, вообще не обна-

руживает отдельных составов преступлений, сопряженных со свод-

ничеством или организацией проституции. Самостоятельно термин 

«проституция» применяется в составе, устанавливающем ответствен-

ность 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 

условий2.  

                                                 
1 См.: Куршев М. Опыт борьбы с организованной преступностью и проституцией в Амстер-

даме // Уголовное право. 2000. № 4. С. 106. 
2 См.: Сравнительное уголовное право. Особенная часть: монография / под общ. ред. С.П. 

Щербы. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 338. 



50 

Обязательным признаком является способ совершения этого 

деяния (применение насилия, угроза его применения, уничтожение 

или повреждение имущества, шантаж, обман, злоупотребление дове-

рием, 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 примене-

ния, шантажа, уничтожения или повреждения имущества либо путем 

обмана, если это деяние совершено с целью получения дохода или 

иной выгоды»1. По УК Армении (ч.1 ст. 261) состав преступления об-

разует «вовлечение в занятие проституцией с применением насилия 

или с угрозой его применения, путем использования зависимого по-

ложения лица, угрозы уничтожения, повреждения или хищения иму-

щества, либо распространения сведений, компрометирующих лицо 

(его близких), либо путем обмана»2. 

Неравнозначные подходы усматриваются и по отношению к су-

тенерам, чья деятельность связана с получением доходов от занятия 

проституцией другим лицом. Само сутенерство не может сводиться 

только к получению таких доходов. Они организуют весь процесс 

предоставления платных сексуальных услуг, осуществляют контроль, 

участвуют в разрешении конфликтных ситуаций и т.д. В УК Туркме-

нистана (ч.1 ст. 142) сутенерство трактуется как «использование в це-

лях сексуальной эксплуатации лица, занимающегося проституцией, 

совершенное из корыстных побуждений». По УК Латвии (ч. 1 ст. 165) 

это «использование в целях наживы лица, занимающегося проститу-

цией». Однако по УК Литвы получение доходов от проституции и су-

тенерство – два самостоятельных деяния, причем второе наказывает-

ся более строго. Кроме того, литовский законодатель различает суте-

нерство 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-

                                                 
1 Уголовный кодекс Азербайджанской республики. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001.  
2 Уголовный кодекс Республики Армения. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 



51 

ции, содействие проституции, получение выгоды вследствие занятия 

проституцией другим лицом, а равно вербовка лица для занятия про-

ституцией»1. В УК Украины (ч. 4. ст. 303) сутенерство определяется 

как «создание, руководство или участие в организованной группе, 

обеспечивающей деятельность по предоставлению сексуальных услуг 

лицам мужского и женского пола с целью получения прибыли»2. УК 

Армении и Таджикистана, предусматривая ответственность за суте-

нерство, никак не раскрывают это понятие. 

Сводничество, то есть посредничество между проституткой и ее 

клиентом, в современном зарубежном уголовном праве остается 

весьма распространенным составом преступления. Такие действия пре-

дусматриваются в ряде диспозиций УК Болгарии, Венгрии, Дании, Ка-

захстана, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии. В УК Казах-

стана, Таджикистана в качестве обязательного признака такого деяния 

указана корыстная цель, по УК Узбекистана наказуемо сводничество «из 

корыстных или иных низменных побуждений»3.  

 Латвийский законодатель объединил в одну главу XVI «Пре-

ступные деяния против нравственности и половой неприкосновенно-

сти». Необходимо отметить, что в 1998 г. Кабинет министров Лат-

вийской Республики принял «Правила по ограничению проститу-

ции», признав тем самым проституцию легальной профессией. Сами 

правила регламентируют характер предоставления проституткой сек-

суальных услуг4. Нарушение правил, ограничивающих проституцию, 

совершенное повторно в течение года, наказывается арестом, прину-

дительными работами или штрафом (ст. 163). При этом уголовно на-

казуемым признается: принуждение к занятию проституцией (ст. 

164); сутенерство (ст. 165)5. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Республики Молдова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2003.  
2 Уголовный кодекс Украины. СПб.: Юридический центр Пресс, 2001. 
3 См.: Сравнительное уголовное право. Особенная часть: монография / под общ. ред. С.П. 

Щербы. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 342. 
4 Алихаджиева И.С. Преступления, сопряженные с проституцией: проблемы толкования за-

конодательных конструкций, квалификации и эффективного противодействия: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2010. С. 40. 
5 См.: УК Латвийской Республики. Минск: Тесей, 1999. С. 96-98. 
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3 апреля 2008 г. в Санкт-Петербурге на тридцатом пленарном за-

седании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ 

был принят Модельный закон «О противодействии торговли людь-

ми»1. Данным документом установлены правовые и организационные 

основы государственной политики и международного сотрудничества 

государств-участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, а также 

предусмотрены гарантии осуществления указанной деятельности на 

основе унификации и совершенствования законодательства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 См.: Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-

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

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  С  ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЗАНЯТИЯ 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 включа-

ет в это понятие волевые и моральные свойства личности: «Ко нраву 

относятся понятия подчиненные: воля, любовь, милосердие, стра-

сти… 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 куль-

тура отношений между людьми, их взглядов и поведения. Стоит отме-

тить, что данное понятие не несет позитивной или негативной оценки: 

нравы могут быть вполне одобряемыми, нейтральными и даже пре-

ступными. Они характеризуют отношения людей к нормам права, рели-

гии, морали3. В целом, нравы – это образ жизни, взгляды, установки,  

типичные образцы поведения людей4. 

Нормы нравственности всегда выполняли функции регулятора 

социального поведения, являлись неформальным способом воздейст-

вия на поведение человека и контроля за ним5. Соблюдение требова-

ний морали обеспечивается силой духовного воздействия, общест-

венным мнением, внутренним убеждением, совестью человека. В 

правовом государстве нормы права должны быть нацелены на охрану 

и укрепление общественной морали и не могут противоречить ей. В 

                                                 
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 юстиция. 2005. № 12. С. 22. 
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большей степени это относится к нормам уголовного права, так как 

оно воздействует на общественные отношения предупредительными, 

карательными средствами и поэтому более всего нуждается в соблю-

дении норм нравственности. Еще М.П. Чубинский отмечал, что уго-

ловное право наиболее чувствительно отражает современные ему 

общественные воззрения на добро и зло1. Уголовное право охраняет 

общественные отношения, которые обладают повышенной социаль-

ной ценностью. Преступление одновременно проявляет себя как про-

тивоправное, общественно опасное деяние и крайняя форма безнрав-

ственного поведения. 

Нравственность можно рассматривать как совокупность норм, 

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

вести, чести и достоинстве человека. Она носит всепроникающий ха-

рактер, хотя непосредственно и не закреплена в законе, ее носитель – 

нравственная норма. При этом законы должны соответствовать нрав-

ственным предписаниям и установлениям. 

Нравственность – одна из важнейших сфер человеческого бытия 

и общественных отношений, полная страстей, конфликтов, внутрен-

ней борьбы. Нравственные проблемы пронизывают наши эмоции, ин-

тимную, общественную и профессиональную жизнь. Они переплета-

ются с традициями, обычаями, правом, религией, культурой, внут-

ренней и внешней политикой2. В.В. Лунеев определяет ее как особую 

форму общественного сознания, выступающую регулятором челове-

ческих поступков и действий. В отличие от права соблюдение норм 

морали гарантируется формами духовно-нравственного воздействия 

на человека (общественные оценки, одобрение, осуждение и проч.)3. 

Нравственные нормы и принципы подвержены изменению 

(трансформации) в процессе развития общественных отношений, в 

связи с изменением политического строя, экономических и социаль-

ных реалий, технического и информационного прогресса. Можно об-

                                                 
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. 
3 См.: Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учебник: в 2 т. Т. 1. Общая 

часть. М.: Юрайт, 2011. С. 636. 



55 

наружить отличие нравственных основ в зависимости от культуры 

различных народов, их вероисповедания, но нельзя отрицать сущест-

вование «вечных ценностей», которые, наряду с правовыми нормами, 

обеспечивают гармоничные отношения между людьми, сказываются 

на благоприятном развитии личности, общества и государства1.  

Общественная нравственность состоит из множества взаимосвя-

занных норм, традиций и правил поведения, которые регулируют 

различные общественные отношения. Многие стороны взаимоотно-

шения между людьми, касающиеся быта, семьи, любви, дружбы, 

взаимоподдержки, не могут быть урегулированы правом, в таких 

случаях на первый план выходят нравственные предписания2. В то же 

время они помогают криминологической науке исследовать и преду-

преждать социально-негативные (околокриминальные) явления, свя-

занные с преступностью. К ним относятся бродяжничество, попро-

шайничество, проституция, тунеядство, игромания, алкоголизм, без-

надзорность, токсикомания, суицидальное поведение и др. Не являясь 

уголовно наказуемыми, такие деяния теснейшим образом связаны с 

преступностью и ее воспроизводством. Их изучение помогает 

вскрыть причинно-условный комплекс факторов, негативно сказы-

вающихся на охране общественного порядка и моральных ценностей 

социума, своевременно влиять на криминогенную обстановку, преду-

преждать противоправные действия.  

Охрана общественной нравственности – комплексный институт, 

который включает многочисленные социальные, правовые, экономи-

ческие, организационные, научные, культурные, идеологические, 

профилактические и иные меры, которые обязано проводить государ-

ство 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-

                                                 
1 См.: Энциклопедия уголовного права. Преступления против здоровья населения и общест-

венной нравственности /под ред. В.Б. Малинина. СПб., 2014. Т. 22. С. 6. 
2 Соловьев В.С. Предупреждение преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолет-

них в сферу коммерческих сексуальных услуг: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. 

С. 13-14. 
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щественном долге, гражданственности и т.п. Разумеется, эти принци-

пы и нормы могут значительно отличаться в зависимости от истори-

ческой эпохи, политического строя и экономики государства, куль-

турных обычаев и традиций общества. Вместе с тем (несмотря на ис-

торические, национальные, религиозные и иные различия нравствен-

ных основ) следует признать многовековое содержание определен-

ных нравственных устоев (например, нормы о любви к ближнему, за-

прещении убийств, краж, зафиксированные в Библии, Коране, Торе). 

Эти и многие другие неотъемлемые элементы общественной морали 

и есть ее общечеловеческие составные, делающие те или иные отно-

шения общепризнанными идеалами и ценностями1. 

Возникновение новых способов посягательства на общественные 

отношения, в том числе и на общественную нравственность, требует 

совершенствования уголовного законодательства в целях эффектив-

ного обеспечения задач, стоящих перед ним. Через законодательное 

закрепление преступных деяний (криминализацию), а также утрату 

общественной опасности тех или иных поступков, ранее признавае-

мых противоправными (декриминализацию), выражается понимание 

законодателем нравственных норм  на конкретном историческом эта-

пе развития общества.  

Уголовный закон не будет иметь должной эффективности, если 

его положения противоречат нравственной обусловленности уголов-

но-правовых запретов. Чем выше степень соответствия уголовного 

права нравственным требованиям (установлениям), тем значительней 

его эффективность. В идеале при формулировании и изменении уго-

ловно-правовых норм с целью совершенствования закона необходимо 

стремиться к единству права и нравственности путем установления 

уголовно-правовых предписаний, соответствующих нормам общест-

венной морали2.   

                                                 
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: моногра-

фия. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 107-108. 
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Общественная нравственность выступает в качестве объекта 

уголовно-правовой охраны. Уголовно-правовая охрана общественной 

нравственности – это, прежде всего, наличие ответственности за ор-

ганизацию проституции, незаконное распространение порнографиче-

ской 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 причиняет 

социально опасный вред. При этом объектом преступления являются 

общественные отношения, поставленные под охрану уголовного за-

кона. Иные отношения (административно-правовые, гражданские, 

дисциплинарные и др.) объектом преступления быть не могут1. 

Под охрану уголовного законодательства берутся  только наибо-

лее важные для интересов личности, общества и государства общест-

венные отношения, которым преступные посягательства могут при-

чинить 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 от-

ношений 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 Особен-

ной части УК РФ2.   

                                                 
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 

норм1. Из построения Особенной части УК РФ видно, что родовым 

объектом преступлений против общественной нравственности явля-

ется общественная безопасность. Под общественной безопасностью 

понимается состояние защищенности жизненно важных интересов 

общества, т.е. совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможность 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 общественной 

нравственности (гл. 25), об экологических преступлениях (гл. 26), о 

преступлениях против безопасности дорожного движения и эксплуа-

тации транспорта (гл. 27), о преступлениях в сфере компьютерной 

информации (гл. 28)2. 

Особенностью преступлений, родовым объектом которых вы-

ступает общественная безопасность, является то, что они объективно 

вредны для широкого круга общественных отношений. При соверше-

нии преступлений данной направленности вред причиняется интере-

сам не конкретного человека, а общественно значимым ценностям – 

безопасным условиям жизни общества в целом3. 

 Видовым объектом выступают общественные отношения (ин-

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

                                                 
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. Наумо-

ва. 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 
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ния), нормы об ответственности за совершение которых располага-

ются в главах Особенной части УК РФ. Другими словами, это более 

узкие и близкие по своему содержанию группы общественных отно-

шений, которым преступления конкретного вида причиняют вред ли-

бо создают угрозу причинения вреда. В рамках одной главы сосредо-

точено несколько самостоятельных составов преступлений. Это по-

зволяет сделать вывод, что критерием выделения глав в том или ином 

разделе является видовой объект преступления1.    

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 ответст-

венности за преступления против здоровья населения (ст.ст. 228-239) 

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

Здоровье населения в уголовно-правовом значении представляет 

собой охраняемую уголовным законом обособленную группу общест-

венных отношений, отражающих физическое и психическое благопо-

лучие людей,  объединенных одной территорией или местностью, ус-

ловиями 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 по-

ставлены под охрану уголовного закона и которым причиняется 

ущерб преступлением, подпадающим под признаки уголовно-

правового состава2. 

                                                                                                                                                             

экономической деятельности: вопросы теории и законодательного регулирования. Казань, 

2001. С. 62. 
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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Е.А. Фролов под непосредственным объектом преступления по-

нимает конкретное общественное отношение (благо, интерес, право-

вое установление), на которое посягает преступление. Непосредст-

венный объект – обязательный элемент состава преступления1.  

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 угроза 

такового имеет место не только в отношении конкретного общест-

венного отношения, но и целой их совокупности. Поэтому на уровне 

непосредственного объекта посягательства среди нескольких общест-

венных отношений, одновременно нарушаемых преступлением, не-

обходимо выделять основной, дополнительный и факультативный 

объекты2. 

Основным непосредственным объектом посягательства явля-

ется такое общественное отношение, которое охраняется конкретной 

уголовно-правовой нормой и на причинение вреда которому направ-

лено конкретное деяние3. Отсюда следует, что основной непосредст-

венный объект отражает и основное содержание того или иного пре-

ступления, его антисоциальную сущность и направленность. Как пра-

вило, он в большей мере, чем другие объекты, определяет характер 

общественной опасности совершенного преступления и тяжесть воз-

можных последствий. Применительно к рассматриваемым преступ-

лениям таковым является общественная нравственность. Понима-

ние общественной нравственности не может быть сформулировано 

отдельно взятыми людьми, а является результатом представлений об 

идеалах и ценностях многих поколений.  Преступления против обще-

ственной нравственности посягают и на другие общественные отно-

шения, которые могут выступать в качестве дополнительных объек-

тов. Наука уголовного права под дополнительным непосредствен-

                                                 
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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ным объектом понимает то общественное отношение, посягательст-

во на которое не составляет сущности данного преступления, но ко-

торое этим преступлением всегда поражается или создается угроза 

причинения ему вреда1. Это такие общественные отношения, кото-

рые, заслуживая в определенном аспекте самостоятельной охраны, 

применительно к целям и задачам данной нормы охраняются уголов-

ным законом лишь попутно, т.к. они неизбежно ставятся в опасность 

причинения вреда при совершении посягательства на основной непо-

средственный объект2. 

Дополнительный непосредственный объект появляется в дву-

объектных или многообъектных преступлениях и представляет собой 

конкретное общественное отношение, причинение вреда либо угроза 

причинения вреда которому является обязательным условием уго-

ловной ответственности. Так, дополнительным непосредственным 

объектом вовлечения в занятие проституцией по ч. 3 ст. 240 УК РФ 

выступают интересы нравственного и психического развития несо-

вершеннолетних.  

Факультативным непосредственным объектом является то об-

щественное отношение, которому не во всех случаях при совершении 

преступления причиняется вред3. Это такое общественное отношение, 

которое, заслуживая в определенных случаях самостоятельной уголов-

но-правовой защиты, при совершении преступления может ставиться в 

опасность причинения вреда, но далеко не всегда4.  

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 пре-

ступлений против общественной нравственности может служить 

честь, достоинство, здоровье конкретного человека в случае вовле-

                                                 
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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чения в занятие проституцией (ст. 240 УК) или организации занятия 

проституцией (ст. 241 УК). 

Факультативный объект имеет важное значение для определения 

характера и степени общественной опасности совершенного преступ-

ления, установления тяжести наступивших или возможных последст-

вий. Если в результате совершения преступления против обществен-

ной нравственности будет причинен ущерб еще  факультативному 

объекту, то такое преступление признается более опасным, и это об-

стоятельство должно учитываться при назначении наказания  

виновному. 

Чтобы правильно понимать сущность объекта преступлений 

против общественной нравственности, важно определить структуру 

(состав) общественных отношений, взаимодействие и систему связей 

между различными структурными элементами. 

По своей  направленности общественные отношения в сфере 

нравственности способствуют усиленному функционированию и про-

грессивному развитию экономических, политических, социальных, 

культурных отношений, поскольку их существование призвано, пре-

жде всего, обеспечить нормальное развитие всего населения страны. 

В связи с множеством преобразований, произошедших в нашей стра-

не за последнее время, вопросу охраны общественной нравственно-

сти 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 толе-

рантное сосуществование отдельных групп и всего человечества, 

поддерживать общественный порядок и культурно-моральный  

уровень в обществе.  

Необходимо отметить, что общественные отношения, находя-

щиеся в сфере общественной нравственности, обладая определенной 

автономностью, затрагивают в то же время многие стороны разнооб-
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разной деятельности людей и, не утрачивая своей обособленности, 

обладают следующими наиболее важными чертами: 

1. Общественная нравственность характеризуется всеобщно-

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

ства и большинство сфер человеческих взаимоотношений. Поведение 

человека, его поступки подвергаются нравственной оценке со сторо-

ны других членов общества. Нравственные отношения отражают 

специфику и уровень культурного, идеологического, этического раз-

вития того или иного общества. 

2. Общественные отношения в сфере нравственности способст-

вуют успешному функционированию и прогрессивному развитию 

производственных отношений, поскольку их существование призвано 

обеспечивать не только нормальное развитие отдельного индивида, 

но и всего населения, совместными усилиями вкладывающего свой 

труд в производство материальных и духовных благ. Будучи направ-

ленными на постоянное укрепление и обеспечение дальнейшего рос-

та показателей психического и нравственного здоровья 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 растление 

людей приводит к искаженному пониманию преступного и полно-

стью дезориентирует их в вопросах права и законности»1. Нравствен-

ное воспитание представляет собой систему медицинских, психоло-

гических, педагогических и иных мер, направленных на формирова-

ние у детей и молодежи социально одобряемого отношения (поведе-

ния) к существуемым нормам и традициям общественной морали.    

4. Государство, выражая волю своего народа, заинтересовано в 

функционировании и совершенствовании этих отношений, а поэтому 

                                                 
1 Карпец И.И. Уголовное право и этика. М., 1985. С. 96. 
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создает разного рода социальные установления (предписания), обес-

печивающие их беспрепятственное функционирование1 и развитие.  

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 регулиро-

вание общественных связей в коллективах, культурное наследие, ста-

новление демократического, правового государства. 

Установление уголовной ответственности за преступления, пося-

гающие на общественную нравственность, является мерой уголовно-

правового обеспечения реализации права каждого человека на сохра-

нение и укрепление2 его нравственного здоровья, исторических 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 управле-

ния (гл. 32) и др.  

К числу преступлений, представляющих опасность для общест-

венной нравственности, можно отнести заражение венерической  

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

(ст.128.1), половое сношение и иные действия сексуального характера 

                                                 
1 См.: 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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с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (134), разврат-

ные действия (ст. 135), нарушение права на свободу совести и веро-

исповеданий (ст. 148), вовлечение несовершеннолетнего в соверше-

ние преступления (ст.150), вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение антиобщественных действий (ст. 151), неисполнение обя-

занностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156),  вандализм 

(ст. 214), оскорбление представителя власти (ст. 319), надругательст-

во над Государственным гербом Российской Федерации или Государ-

ственным 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 дан-

ной группы преступлений является неопределенно широкий (непер-

сонифицированный) круг возможных потерпевших. Специфика объ-

екта охраны, характер и способы совершения преступлений позволя-

ют объединить ст.ст. 240-245 УК РФ в одну группу, а общественную 

нравственность рассматривать как самостоятельную ценность, нуж-

дающуюся в комплексной уголовно-правовой защите1.  

Действующий Уголовный кодекс РФ к преступлениям против 

общественной нравственности относит: 

1. Преступления, посягающие на господствующие принципы по-

ловой морали (ст.ст. 240-242.2). 

2. Преступления, посягающие на памятники истории и культуры 

(ст.ст. 243-243.3). 

3. Преступления, посягающие на общественную нравственность 

в сфере социальной памяти общества и гуманного обращения с жи-

вотными (ст.ст. 244-245)2. 

Научная систематизация преступлений, посягающих на общест-

венную нравственность, подтверждает целесообразность максималь-

ной согласованности норм, охраняющих данную социальную цен-

ность. Теоретическое и практическое значение этой деятельности 
                                                 
1 См.: Курс уголовного права. Особенная часть: учебник для вузов / под ред. Г.Н. Борзенкова,  

В.С. Комиссарова. М.: Зерцало-М, 2002. Т. 4. С. 347-348.  
2 Уголовное право России: часть Особенная: учебник / под ред. Л.Л. Кругликова. М., 1999. 

С.465-466. 
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обусловлено тем, что она призвана способствовать лучшему усвое-

нию сущности обозначенных норм, их правильному толкованию, 

предупреждению и противодействию преступлениям, единству уго-

ловно-правовой политики. 

С объективной стороны преступления против общественной 

нравственности (ст.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 распростра-

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

С субъективной стороны преступления против общественной 

нравственности совершаются умышленно. В одних случаях преступ-

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

242.2), в других - с прямым и косвенным умыслом (статьи 243, 245). 

Диспозиции ряда статей (240-242.2) в качестве обязательного условия 

ответственности указывают или подразумевают наличие специальной 

цели. Субъектом рассматриваемых преступлений является вменяе-

мое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. В отдельных слу-

чаях, например, при совершении преступлений, предусмотренных ст. 

240.1 УК РФ (получение сексуальных услуг несовершеннолетнего); 

ст. 242.2 УК РФ (использование несовершеннолетнего в целях изго-

товления порнографических материалов или предметов) к уголовной 

ответственности привлекается лицо, достигшее совершеннолетия, т.е. 

18 летнего возраста.  

Таким образом, преступления против общественной нравствен-

ности – это умышленные общественно опасные деяния, причиняю-

щие вред или ставящие под угрозу причинения такого вреда правила, 

обычаи и традиции, господствующие в обществе (государстве) в оп-

ределенный период времени. 

Преступления, посягающие на общественную нравственность в 

сфере половых отношений, предусмотрены ст.ст. 240-242.2 УК РФ. 

Такие преступления нередко сопряжены с распространением нарко-
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тиков, вовлечением подростков и молодежи в преступную или анти-

общественную деятельность. Они создают искаженное представление 

об интимной жизни людей, формируют циничное отношение к мо-

ральным и семейным ценностям. В отдельных случаях эти преступ-

ления могут привести к совершению более тяжких преступных дея-

ний (изнасилований, насильственных действий сексуального харак-

тера и т.п.)1. 

 

§ 2. Объективные и субъективные признаки преступлений, 

сопряженных с вовлечением в занятие проституцией и 

получением сексуальных услуг несовершеннолетнего 

 

Проституцией признается продажа женщиной или мужчиной 

своего тела для его интимного (сексуального) использования с целью 

добыть средства к существованию или извлечь материальную выго-

ду2. 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, несовмести-

мы с достоинством и ценностью человеческой личности, угрожают 

правам и интересам человека, благосостоянию семьи и общества. Бы-

ло бы неправильным не учитывать и тесную взаимосвязь проститу-

ции с преступностью, наркотизмом, алкоголизмом, для которых она 

является фоновым явлением, способствующим их распространению. 

Ввиду этого в большинстве стран мира проституция остается предме-

том отрицательной нравственно-правовой оценки со стороны обще-

ства и государства3. В Российской Федерации уголовно наказуема не 

сама проституция, а действия, сопряженные с ее организацией, со-

держанием притонов разврата, вовлечением других лиц в занятие 

проституцией. 
                                                 
1 См.: Сучкова В.В. Общественная нравственность в сфере половых отношений как объект 

уголовно-правовой охраны: автореф. дис. …к.ю.н. М.: МГЮА, 2004. С. 3. 
2 См.: Уголовное право: Общая и Особенная части: учебник / под общ. ред. М.П. Журавлева, 

С.И. Никулина. М.: Норма, 2008. С. 596. 
3 См.: Шарапов Р.Д. Преступления против здоровья населения и общественной нравственно-

сти: научно-практическое пособие. Тюмень: ТЮИ МВД России, 2002. С. 61.  
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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, медицины. 

В дореволюционный и советский период ей посвятили свои научные 

исследования такие ученые, как Д.Д. Ахшарумов, И. Блох, В.М. Брон-

нер, Л.М. Василевский, Л.А. Василевская, С.Е. Гальперин, Д. Гремя-

чевский, М.Н. Гернет, В. Гелльпах, В.И. Дерюжинский, Е. Дюпуи, А.И. 

Елистратов, П. Кампфмейер, О.Е. Коновалов, М.В. Баев, П.И. Люблин-

ский, П.Е. Обозненко, И.И. Приклонский, В.М. Тарновский 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, связанной 

с проституцией, рассматривали в своих работах Р.А. Базаров, Н.И. 

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

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

В.Н. Кудрявцев, А.В. Наумов, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселов, А.И. 

Рарог, В.П. Ревин, Е.Н. Федик и другие ученые.  К  числу ученых, за-

трагивающих 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, исследования которых 

содержат глубокий анализ отклоняющегося  поведения  

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 
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своей целью побудить определенное лицо к занятию проституцией. 

Следует признать неточным ограничение данного состава преступле-

ния вовлечением в проституцию только лиц женского пола1.  

Вовлечение имеет признаки подстрекательства. Это внушение 

другому лицу мысли о желательности, необходимости, выгодности 

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

лект потерпевшего. Отличие подстрекательства от интеллектуального 

пособничества в том, что первое возбуждает решимость совершить 

определенные действия, а второе укрепляет уже имеющееся намере-

ние 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 прекратить та-

кую деятельность. В отдельных случаях проститутки пытаются выйти 

из-под контроля сутенера и добиться самостоятельности, перестать 

быть зависимыми от них, что трудно осуществимо. Подобные  случаи 

следует рассматривать как принуждение к продолжению 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 проституци-

ей. При этом не имеет значения, соответствуют эти сведения дейст-

вительности 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.).   

                                                 
1 См.:например: Уголовное право РФ. Особенная часть: учебник / под ред.  В.Т. Разгильдие-

ва, А.Н. Красикова. Саратов, 1999. С. 408. 
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В литературе высказывается мнение, согласно которому ком-

прометирующие сведения могут относиться не только к лицу, вовле-

каемому в занятие проституцией, но и близким ему людям, поскольку 

в законе отсутствует указание на адресата таких действий. Так, Б.В. 

Яцеленко указывает, что шантаж выражается в угрозе распростране-

ния сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, оглашение которых способно причинить существенный 

вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких1. В 

качестве примера можно привести следующий случай: Гр. П., решив 

заработать на сутенерстве, стал подбирать девушек для занятия 

проституцией. Применяя меры психического воздействия, он заста-

вил 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 пригро-

зил девушкам в случае отказа от дальнейшего «сотрудничества» оз-

накомить родителей с  содержанием этого документа2. 

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 появился 

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

мы. В обмен за «удачное освобождение» он предложил ей занимать-

ся проституцией под его покровительством и таким образом загла-

дить причиненный ущерб. Получив отказ, начал угрожать уголовной 

ответственностью и возобновлением разбирательства по краже, 

нанес несколько ударов по лицу, в результате чего девушка согласи-

лась. В течение десяти дней Т.  вывозил М. на автотрассу для заня-

тия проституцией, продолжая шантажировать и угрожать наси-

лием. В последующем он был привлечен к уголовной ответственно-

сти и осужден по ст. 240 УК РФ3.    

                                                 
1 См.: Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. А.И. Рарога. М.: ИМ-

ПЭ, 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. 
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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 

поддержании уже имеющегося у него заблуждения путем передачи 

информации, не соответствующей действительности1, или искажения 

реальных фактов, действий, обстоятельств.  

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 по-

следующей постановкой их в зависимое положение от работодателя 

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

заниматься проституцией». 14% респондентов понимают обман как 

«склонение к занятию проституцией с обещанием материальных или 

нематериальных благ»2. 

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 от-

носительно его будущей деятельности, представляя как частный случай 

наем женщин для работы танцовщицами, массажистками, стриптизер-

шами и т.п. с сокрытием от них факта того, чем в действительности им 

придется заниматься3. Н.И. Ветров и В.Э. Мартыненко данное понятие 

трактуют как введение лица, вовлекаемого в проституцию, в заблужде-

ние относительно целей вступления в сексуальные отношения4. По на-

шему мнению, способом вовлечения в занятие проституцией можно 

признать только такой обман, который непосредственно обусловливает 

начало занятия проституцией или порождает ситуацию, при которой 

                                                 
1 См.: Уголовное право РФ. Общая и Особенная части / под ред. Р.А. Базарова, В.Н. Ревина. 

М., 2003. С. 323. 
2 Уханова Н. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией, организацию или со-

держание притонов для занятий проституцией // Уголовное право. 2002. № 4. С. 47-48. 
3 См.: Уголовное право России. Особенная часть: учебник / отв. ред. Л.Л. Кругликов. М.: БЕК, 

1999. С. 504. 
4 Ветров Н.И. Уголовное право. Особенная часть: учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и пра-

во, 2000. С. 309; Мартыненко Н.Э. Уголовное право. Особенная часть: учебник. М., 1999. С. 

101. 



72 

вовлеченное в проституцию лицо не в состоянии добровольно пере-

стать 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 

случае девушки должны будут покинуть квартиру. Таким образом, 

М. уговорами и угрозами вовлекла О. и С. в занятие проституцией1.  

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 вовле-

чение другого лица в занятие проституцией независимо от того, на-

ступил ли желаемый результат, т.е. начало ли лицо заниматься про-

ституцией или нет3. Данная позиция закреплена в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о пре-

ступлениях 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 заставить 

заниматься проституцией того, кто решил прекратить это занятие; б) 

когда виновный совершает действия, вынуждающие другого человека 

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

туцией (уголовно-правовые и криминологические проблемы): дис. … канд. юрид. наук. Ма-

хачкала: 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; Уголовное 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. 



73 

заниматься проституцией под чьей-либо опекой, вопреки желанию по-

терпевшего заниматься таким «промыслом»1. 

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 выражается 

в умышленном нанесении побоев, причинении легкого вреда здоро-

вью, а также истязание без отягчающих обстоятельств. Причинение 

при этом более опасных видов насилия (умышленного причинения 

средней тяжести вреда здоровью, истязания при отягчающих обстоя-

тельствах, 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 отказа 

от занятия проституцией. Угроза должна быть реальной, то есть по-

терпевший должен опасаться ее осуществления. Сама угроза может 

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 гра-

ницей, как правило, связано с ограничением свободы, изъятием до-

кументов, 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 предва-

рительному сговору с другими лицами на протяжении длительного 

периода времени осуществлял подбор девушек для отправки их за 

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

                                                 
1 Улицкий С. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией // Законность.  

2005. № 3. С. 14. 
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тия проституцией. Изначально потерпевшие приглашались на рабо-

ту официантками, продавщицами радиоаппаратуры, секретарями-

референтами и т.п. В последующем их заставляли принимать таб-

летки для похудения, не кормили, забирали деньги, применяли физиче-

ское насилие и заставляли заниматься проституцией. Выбраться из 

иностранного государства удавалось только после задержания де-

вушек полицией с дальнейшей депортацией. Впоследствии Д. был 

осужден по ч. 2 ст. 240, ст. 241 и ряду других статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Судебная коллегия по уголовным де-

лам Верховного Суда РФ приговор оставила без изменения, а касса-

ционные жалобы - без удовлетворения1. 

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

смотренные частями первой или второй, совершенные организован-

ной группой либо в отношении несовершеннолетнего. Организован-

ная группа предполагает устойчивую группу лиц, заранее объеди-

нившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Действия всех участников такой группы независимо от выполняемой 

каждым из них роли охватываются ч. 3 ст. 240 УК РФ. Так, в 2004 г. 

была задержана преступная группа из пяти человек под руково-

дством гр. Е., которая привозила в г. Москву «живой товар». Обя-

занности подельников были четко распределены. Роль руководителя 

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

тимных услуг, в обязанности И. входили транспортные и охранные 

функции. Н. и К. отвечали за безопасность и  организацию  процесса 

занятия проституцией. Девушек держали в трехкомнатной кварти-

ре, где одновременно могло проживать до 30 человек. Им запреща-

лось покидать это помещение, в случае неповиновения их избивали 

металлическим прутом. Данной группой к занятию проституцией 

было привлечено свыше 100 девушек2.  

Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего или 

принуждение его к продолжению занятия этим родом деятельности 

предполагает, что виновный достоверно знает о недостижении потер-

                                                 
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.  
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певшим 18-летнего возраста. Например, в Нижнекамске преступники 

похитили на улице 15-летнюю девочку, надев на голову мешок, увезли 

на съемную квартиру. Там молодая женщина сказала ей, что, начи-

ная с завтрашнего дня, она будет работать в интимном агентстве 

«Натали», а именно заниматься проституцией. Получив отказ, де-

вочку    избили, пригрозив в случае непослушания более серьезной  

расправой1.  

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 име-

ют, но выяснять их в следственно-судебной практике все равно необ-

ходимо, т.к. они должны быть учтены при назначении наказания. 

Возраст уголовной ответственности за рассматриваемое преступле-

ние составляет 16 лет. 

Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1 

УК РФ) была введена Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 

380-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 240.1 

УК РФ, выражается в получении лицом, достигшим возраста 18 лет, 

сексуальных услуг несовершеннолетнего (от 16 до 18 лет). Под сек-

суальными услугами, применительно к данной норме, понимаются 

половое сношение, мужеложство, лесбиянство, иные действия сексу-

ального характера, условием совершения которых является денежное 

либо другое вознаграждение несовершеннолетнего или третьего лица, 

а также обещание вознаграждения. Преступление считается окончен-

ным с момента получения сексуальных услуг несовершеннолетнего.  

Получением сексуальных услуг необходимо считать фактиче-

ское вступление субъекта преступления в сексуальные отношения с 

несовершеннолетним. Эти действия должны совершаться по согла-

сию несовершеннолетнего, обусловленному денежным или иным 

вознаграждением, так как в противном случае виновный привлекает-

                                                 
1 См.: Рабство по-нижнекамски, или интим-агентства расширяют штаты // Вечерняя Казань. 

2004. 24 марта. 
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ся к уголовной ответственности по статьям 131-135 УК РФ (за пре-

ступления против половой неприкосновенности и половой свободы          

личности)1. 

Вознаграждение может быть передано как самому несовершен-

нолетнему, так и третьему лицу (родителю, сутенеру), и иметь де-

нежную или иную форму (продукты питания, бытовая техника, цен-

ные бумаги, ювелирные изделия, автомобиль, квартира, оплата раз-

влекательных, туристических, спортивных, санаторно-лечебных, 

строительно-ремонтных и других нужд)2.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 

умыслом. Виновным признается вменяемое физическое лицо, дос-

тигшее 18 лет. Вопрос об участии в совершении преступления третье-

го лица, при условии его совершеннолетия и наличия в его действиях 

состава преступления, решается в рамках института соучастия. 

 

§ 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 секс-индустрии приобрело широкие 

масштабы. Притоносодержательство стало теневой стороной дея-

тельности многих весьма респектабельных заведений (гостиниц, баз 

отдыха, клубов и пр.).  Такого рода деятельность приносит огромные 

официально неконтролируемые доходы ее организаторам, является 

постоянным источником финансирования организованной преступ-

ности, ее экономической подпиткой3.    

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 241 

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

                                                 
1 См.: Уголовное право России. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата / 

под ред. О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2015. Т. 2. С. 151. 
2 Кобзева Е.В. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: 

учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 123. 
3 См.: Шарапов Р.Д. Преступления против здоровья населения и общественной нравственно-

сти: научно-практическое пособие. Тюмень: ТЮИ МВД России, 2002. С. 64. 
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цию занятия проституцией другими лицами; б) содержанием прито-

нов для занятия проституцией или систематическим предоставлением 

помещений для занятия проституцией. 

Организация занятия проституцией может проявляться в различ-

ных формах. В Конвенции ООН от 2 декабря 1949 г. «О борьбе с тор-

говлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами» пре-

ступными 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 про-

ституции третьими лицами; 

- покушение на совершение указанных действий, подготовка к ним; 

- соучастие в названных действиях1.   

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

вать, устраивать что-либо, объединять, сплачивать кого-либо для ка-

кой-нибудь цели2. Под организацией занятия проституцией другими 

лицами следует понимать подбор лиц, оказывающих сексуальные ус-

луги, наем охраны, распространение рекламы, поиск клиентов, кон-

троль за функционированием притона3, привлечение медицинских 

работников для систематического осмотра проституток, сбор и рас-

пределение материальных средств и т.д. Гр. З., решив заработать на 

организации проституции, предложил нескольким девушкам, оказы-

вающим сексуальные услуги, свое покровительство. Он привлек трех 

молодых людей, которые стали заниматься охраной и сбором денег с 

проституток. Оплата труда выражалась в процентах от получен-

                                                 
1 Российская юстиция. 1995. № 7. С. 55. 
2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 458; Словарь 

современного русского литературного языка / сост. Л.С. Ковтун, И.Н. Шмелева. М.-Л.: Изда-

тельство 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.  
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ных доходов. В дальнейшем З. был осужден по ст. 241 УК РФ и при-

говорен к двум годам лишения свободы1.   

Сотрудниками отдела по борьбе с преступлениями в сфере об-

щественной нравственности Московского уголовного розыска была 

пресечена деятельность организованной группы, занимающейся про-

ституцией, в центре столицы. В результате спецоперации была за-

держана сутенерша – жительница г. Херсона, находящаяся в Москве 

без регистрации, и шесть девушек, предоставляющих платные сек-

суальные услуги. В отношении организатора возбуждено уголовное 

дело по ст. 241 УК РФ, остальные фигуранты привлечены к админи-

стративной ответственности2.  

 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 помещения, 

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)3; 

7) налаживание функционирования притона и др.  

Аренда или наем помещения под притон представляют собой 

письменный или устный договор об использовании того или иного 

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

Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2006. С. 71. 
2 См.: Маныч Е.Г. Проституция: криминологические и уголовно-правовые аспекты противо-

действия: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 105. 
3 См.: Уханова Н.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений, 

способствующих проституции: дис. … канд. юрид. наук. М., 2002. С. 110-111. 
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помещения. Так, гр. А. снял квартиру, заключив с ее владельцем пись-

менный договор, а затем использовал ее в качестве притона для за-

нятия проституцией. В последующем  договор найма фигурировал в 

уголовном деле в качестве доказательства совершения преступле-

ния1. Нередко в целях конспирации договоры найма или аренды за-

ключаются на подставных лиц, которые не проживают в арендуемых 

квартирах и не имеют никакого отношения к функционированию 

притона.  

Для привлечения к работе проституток, диспетчеров, водителей 

и иных лиц используются следующие способы: помещение «засекре-

ченных» объявлений в СМИ, размещение информации в глобальной 

компьютерной сети Интернет, ее распространение через знакомых 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, «бегу-

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

шой 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 по-

следующей деятельности и размер оплаты для каждого из них, а так-

же приискавшее (чаще всего – арендующее) помещение для оказания 

платных сексуальных услуг2. Так, Б. и З., организовавшие и содер-

жащие притон для занятия проституцией, каждый раз при поступ-

лении «заказа» на проститутку проверяли «клиента» по специальной 

компьютерной базе, содержащей адреса, телефоны и установочные 

данные жителей города. Это делалось для того, чтобы исключить 

                                                 
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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принадлежность клиента к правоохранительным органам. Подобные 

случаи свидетельствуют о высокой степени «профессионализма» 

преступников и, как правило, указывают на связь с организованными 

преступными группами. 

В толковом словаре «притон» трактуется как «место тайных пре-

ступных 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, приспособленные для заня-

тия проституцией2. Как правило, эти помещения хотя бы минимально 

приспосабливаются для оказания сексуальных услуг, например, на-

личие элементарной мебели. Кроме собственно помещения, в понятие 

«притон» следует включить такие неотъемлемые детали, как «штат», 

т.е. группу лиц, непосредственно обеспечивающих его деятельность, 

- сутенера, проституток, диспетчера, водителей, а также лиц, отве-

чающих за оперативную передачу информации, и проч. В некоторых 

случаях в таких притонах обнаруживалась и собственная «бухгалте-

рия»: расчеты выполненных заказов, сумма, полученная за оказание 

интимных услуг и т.д.3  

В специальной литературе предлагается выделять четыре при-

знака притона: территориальный, целевой, временной и функцио-

нальный4. Территориальный означает, что притон – определенное ме-

сто, имеющее пространственные ограничения. Суть целевого призна-

ка состоит в том, что это место необходимо для достижения опреде-

ленного результата, а именно для занятия проституцией. Временной 

признак означает, что притон предназначается для неоднократного 

его использования в указанных целях. Функциональный признак 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 См.: Бубон К. Указ. раб. С. 42. 
4 Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовые и криминологические исследования. СПб., 

2002. С. 169. 
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допределяет ту или иную степень приспособленности помещения для 

оказания сексуальных услуг1. В Иркутске была пресечена деятель-

ность по организации и содержанию притона для оказания ин-

тимных услуг. Официально заведение было зарегистрировано как 

небольшая гостиница и располагалось в центре города. Притон 

функционировал круглосуточно. Внутри сотрудники ОВД обна-

ружили восемь номеров, в пяти из которых девушки были заняты 

обслуживанием клиентов. Организатор притона привлечен к уго-

ловной ответственности2.   

«Содержать» означает быть распорядителем, хозяином, владель-

цем чего-нибудь, обеспечивать материальными средствами чью-либо 

деятельность, иметь в своем распоряжении, поддерживать в опреде-

ленном виде, состоянии3. Содержание притона означает фактическое 

владение помещением, используемым для занятия проституцией 

(внесение необходимых платежей за пользование коммунальными 

услугами, уборка и ремонт помещения, оснащение его мебелью и бы-

товой техникой и т.п.). Фактические действия охватывают прииска-

ние, привлечение клиентов, систематическое предоставление поме-

щения 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 любого 

из действий, образующих организацию занятия проституцией4. Так, 

органами предварительного расследования гражданину Б. было 

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

ч. 2 ст. 241 УК РФ. Суть содеянного выражалась в том, что он, на-

ходясь в сговоре с другими лицами, использовал свою должность ад-

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

содержание притонов для занятия проституцией // Уголовное право. 2002. № 4. С. 49. 
2 См.: Маныч Е.Г. Указ. раб. С. 105. 
3 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1998. С. 

743; Словарь современного русского языка / сост. Л.И. Балахонова, Л.А. Войнова. М.-Л.: Из-

дательство Академии наук СССР, 1963. Т. 14. С. 130. 
4 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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министратора сауны для организации занятия проституцией. Нами 

предлагается дополнить КоАП РФ нормой, предусматривающей от-

ветственность за разовое предоставление помещения для занятия 

проституцией. Это позволило бы в каждом случае привлекать ви-

новного 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 бы-

ло установлено, что к гражданину Б. обратился один из клиентов 

сауны гр. Г. с просьбой организовать ему предоставление платных 

интимных услуг. Выполняя просьбу последнего, гражданин Б. позво-

нил 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 неустановленным ли-

цом о возможности оказания ему платных интимных услуг приехав-

шими девушками. После того, как Г. выбрал себе двух понравившихся 

девушек и произвел за это предоплату, участники событий были за-

держаны сотрудниками милиции, а их действия задокументированы. 

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 проституцией 

иными лицами; 

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

ется членом группы, занимающейся организацией проституцией, в 

связи с чем вывод об этом органов предварительного расследования 

является всего лишь предположением, не основанным на достовер-

ных фактических данных, которое в соответствии с ч. 3 ст. 49 Кон-

ституции РФ и соответствующей нормой УПК РФ не могло быть по-

ложено в основу обвинительного приговора; 
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- задержанные девушки ранее к административной ответственности 

по ст. 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией) не привлекались1. 

Лица, способствующие функционированию притона (например, 

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

стники преступления по ст. 33 и 241 УК РФ. 

Организация проституции и содержание притона разврата, кото-

рые сопряжены с похищением человека, незаконным лишением сво-

боды, торговлей людьми, использованием рабского труда, вовлечени-

ем в проституцию, дополнительно квалифицируются по ст.ст. 126-

127.2, 240 УК РФ2. 

Часть 2 ст. 241 УК РФ предусматривает применение уголовной 

ответственности к лицам, использующим свое служебное положение 

для организации занятия проституцией. К их числу относятся долж-

ностные лица государственных органов, органов местного само-

управления, государственных и муниципальных учреждений, госу-

дарственные служащие и служащие органов местного самоуправле-

ния, а также руководители и служащие коммерческих и некоммерче-

ских организаций. 

Если лицо выполняет управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, не являющейся государственным органом, ор-

ганом местного самоуправления, государственным или муниципаль-

ным учреждением, либо должностное лицо использует свои полно-

мочия вопреки законным интересам организации (совмещает закон-

ную деятельность с организацией занятия проституцией) в целях из-

влечения собственной выгоды, то такое деяние следует квалифициро-

вать по совокупности п. «а» ч. 2 ст. 241 и ст. 201 или 285 УК РФ. При 

этом не требуется заявления коммерческой либо иной негосударст-

венной организации или ее согласия на осуществление уголовного 

преследования, потому что вред причиняется, прежде всего, интере-

сам 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, соответственно, 

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, систематически 

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 по-

казывает практика, в большинстве случаев это корысть. Доходы от 

деятельности притона - зачастую основной источник прибыли для ор-

ганизатора и содержателя. 

Субъект рассматриваемого преступления – лицо, достигшее 16-

летнего возраста. В большинстве случаев – это женщины, имеющие 

достаточно длительный опыт занятия проституцией. Свое положение 

сутенера – организатора притона они воспринимают как своеобраз-

ный «профессиональный рост». Можно отметить, что денежная сум-

ма, полученная организатором или содержателем притона в результа-

те его преступной деятельности, ровным счетом никакого значения 

не играет. Размер дохода такого лица не входит в предмет доказыва-

ния по делам данной категории. Отсутствие возможности установить 

точный доход от функционирования притона не должно смущать 

следователя и служить препятствием для направления дела в суд1. 

 

                                                 
1 См.: Бубон К. Указ. раб. С. 43. 
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАН-

НЫХ С ВОВЛЕЧЕНИЕМ В ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИ-

ЕЙ И ОРГАНИЗАЦИЕЙ СЕКСУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

§ 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 аморально-

го, противоправного, социально опасного проявления должна носить 

наступательный характер. В обществе до сих пор не определилось 

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 дополнитель-

ного заработка в разнообразных целях (повышение уровня благосос-

тояния, покупка спиртного или наркотиков, другие нужды). 

Рынок «профессиональных» сексуальных услуг сегментирован в 

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

тимных услуг», внешних данных проституток (физиологические ха-

рактеристики, манеры поведения, состояние здоровья, одежда и т.п.). 

Соответственно, чем выше уровень предоставляемых услуг, тем 

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

тить намного меньше, чем «девушке по вызову». Цена также зависит 

и от наличия свободного помещения у заказчика. Если такой возмож-

ности не имеется, то придется выложить еще «кругленькую» сумму 

за пользование чужой недвижимостью или иным местом. Как прави-

ло, движение вверх по иерархии для проституток затруднено или во-
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обще невозможно, тогда как движение вниз - наиболее распростра-

ненный исход «карьеры» жриц любви1.   

Классификации проституток приводятся различными авторами. 

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

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

проститутки; женщины-профессионалки2. Л. Жуховицкий определяет 

и характеризует следующие типы: проститутки, обслуживающие:  а) 

иностранцев; б) соотечественников; в) водителей дальнего следова-

ния; г) любых мужчин3. Профессор А. Габиани в своей работе упо-

минает следующие группы: «дам полусвета», достаточно материаль-

но обеспеченных; «содержанок», сожительствующих с мужчинами 

определенного круга за достаточно высокую плату; «прожигательниц 

жизни», получающих невысокий заработок, непривередливых в вы-

боре клиента4.  

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 свойства 

и качества определяют принадлежность к соответствующей категории. 

Им выделяются такие группы как: базарные, транспортные, вокзальные 

проститутки. Лица, употребляющие наркотические средства, не имею-

щие постоянного места жительства, рассматривающие секс-бизнес как 

дополнительный источник дохода5. 

Происходящие изменения в государственном и общественном 

развитии на современном этапе, естественно, не могли не сказаться 

на процессе отмирания одного вида проституции и появлении друго-

го. 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 ию-

ля. С. 4. 
4 См.: Габиани А. Переступившие грань // Аргументы и факты. 1988. № 5. С. 8. 
5 См.: Криминология: учебное пособие / под ред. С.Я. Лебедева, 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 транспорт-

ных средств. Этот вид проституции сопряжен с наиболее высоким 

риском насилия со стороны клиентов, сутенеров и «конкурентов», за-

держания сотрудниками правоохранительных органов, достаточно 

невысокой оплатой. Внутри этой группы можно выделить: вокзаль-

ных, трассовых, рыночных и иные виды проституток. Прослеживает-

ся взаимосвязь с общеуголовной преступностью. 

• 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 можно 

выбрать понравившуюся девушку из имеющегося «штата», заплатив 

за услуги цену, установленную в данном заведении. Уровень насилия 

и иных нежелательных действий со стороны клиентов и других лиц 

здесь минимален.  

• Девушки по вызову 

При такой форме организации проституции клиенты, как прави-

ло, делают заказы по телефону через диспетчера. Штат обслуживаю-

щего персонала включает в себя водителей, охранников и др. Сами 

«жрицы любви» нередко привлекаются к административной ответст-

венности, а их сутенеры - к уголовной. Отмечаются систематические 

контакты с представителями организованной преступности.   

• Высокооплачиваемые проститутки 

Это так называемая элита проституток. Они обслуживают успеш-

ных предпринимателей, иностранцев, лидеров преступных группировок, 

коррумпированных чиновников. В их деятельности продумано исклю-

чительно все: подход к клиенту, гардероб, аксессуары для занятия сек-

сом. К этому типу можно отнести и проституток для эскорта1. Цены в 

таких случаях достаточно высоки. Проститутки данной категории, в от-

дельных случаях, выполняют деликатные поручения по сбору компро-

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

профилактика. С. 83-84. 
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метирующей информации, рассекречиванию коммерческой, банковской 

или иной тайны. 

• Индивидуалки (инди) 

Имеют постоянных клиентов, которых принимают у себя на квар-

тире или  выезжают по заранее  обговоренному адресу. Следят за своей 

внешностью, систематически посещают SPA-салоны, спортивно-

оздоровительные  центры. Пользуются дорогой косметикой, требова-

тельны к своей одежде, обуви, предметам  личной гигиены. При  встрече 

с клиентами создают обстановку уюта, спокойствия, взаимопонимания. 

Работают без посредников, особое  внимание уделяют  конспирации 

своей деятельности.  

Выделяют 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 получения компрометирующих            

материалов; 

- проституция в политических целях1. 

По возрастному критерию: 

- подростковая; 

- молодежная; 

- взрослая. 

По нормативно-правовому определению:  

- противозаконная (например, в России); 

                                                 
1 Иншаков С.М. Криминология: учебник. М.: Юриспруденция, 2000. С. 330. 
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- легальная (в Нидерландах). 

Иные виды проституции: 

- расовая; 

- этническая; 

- трансграничная. 

Также можно выделить: а) ситуативную, систематическую, по-

стоянную; б) элитную, престижную, обычную, маргинальную про-

ституцию.  

Личность субъекта, вовлеченного в занятие проституцией, мож-

но определить как личность человека, который занимается социаль-

но не одобряемой, противоправной деятельностью в силу психологи-

ческих особенностей, антиобщественных взглядов, отрицательного 

отношения к нравственным ценностям и выбора социально опасного 

пути для удовлетворения своих потребностей и достижения целей. 

Процесс формирования личности принято рассматривать как со-

циализацию, т.е. процесс наделения личности общественными свой-

ствами в выборе жизненной ориентации, установлении социальных 

связей, формировании самосознания и нахождения в социальной сре-

де, приспособления к ней, распределения социальных ролей и      

функций. 

Социализация личности не может длиться всю жизнь, а распро-

страняется только на период, необходимый для восприятия и усвое-

ния общепринятых норм, ролей, установок и др., т.е. на протяжении 

времени, необходимого для становления индивида как личности в со-

циальной среде. 

Весь процесс социализации делится на несколько этапов. Можно 

выделить первичную социализацию (в детском возрасте), промежу-

точную, которая представляет собой переход к более зрелым взгля-

дам, установкам, действиям (период от 15 до 21 года) и конечную 

(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 
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те или иные проблемы1. Если в семье злоупотребляют спиртным или 

наркотиками, то в детских играх обязательно будет проявляться па-

родия на алкоголизм и наркоманию. Интимные связи матери с посто-

янно меняющимися мужчинами приведут к формированию соответ-

ствующих установок у дочери. 

Семья - первичное звено той причинной цепочки, которая толка-

ет человека на путь девиантного (противоправного) поведения. Одна-

ко можно обнаружить достаточное количество благополучных семей, 

дети в которых стали на путь занятия проституцией, и наоборот. Ус-

ловия жизни ребенка не могут прямо и непосредственно определить 

его психологическое и нравственное развитие. В одних и тех же ус-

ловиях могут формироваться разнообразные особенности личности и 

прежде всего из-за того, в каких взаимоотношениях индивид нахо-

дится с социальной средой, какими биологическими чертами он об-

ладает. Так, следствием недостатка тепла, ласки и заботы о ребенке 

может служить дальнейшее нарушение его психического здоровья, 

плохая успеваемость в школе, совершение аморальных и противоза-

конных поступков.  

Лишение родительского внимания, отсутствие надлежащих се-

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

ти все отвергнутые семьей девочки слишком рано начинают половую 

жизнь; становятся легкой добычей для более взрослых парней, быст-

ро деморализуются, несформировавшиеся нравственные ценности и 

идеалы заменяются циничными уличными понятиями, так называе-

мой правдой жизни. Во-вторых, оторванным от семьи, школы, нор-

мального 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 лич-

ности, в частности, относятся: значительное расслоение общества в 

связи с уровнем материальной обеспеченности; утеря подрастающим 

поколением привычных жизненных ориентиров; идеологический ва-

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

центр Пресс, 2004. С. 39. 
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куум, ослабление родственных, семейных, производственных и иных 

типичных связей; отсутствие социального контроля; появление 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 установ-

ки и ценностные ориентации, включающие в себя способы разреше-

ния возникающих проблем, возможность выживания в сложившихся 

условиях. 

Нельзя обойти стороной и психологические особенности лично-

сти, под которыми понимается относительно стабильная совокуп-

ность индивидуальных качеств, определяющих типичные формы реа-

гирования и адаптивные механизмы поведения, систему представле-

ний о себе, межличностные отношения и характер социального взаи-

модействия1. 

Нередко дальнейший жизненный путь предопределяет психоло-

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

лие над ребенком, склонение его к половым контактам. В дальней-

шем ребенок либо замыкается, либо ищет себе подобных из среды 

подростков, переживших нечто похожее. Такие несовершеннолетние 

образуют собственные группы с личной субкультурой. В их нормы 

поведения входит грубое принуждение девочек и мальчиков к поло-

вым актам, причем в случаях отказа последние рискуют быть изби-

тыми и стать объектами издевательств. В подобного рода группах 

имеются и так называемые общие девочки, переходящие из рук в ру-

ки, иногда даже в течение одного вечера2. При этом с их мнением, ес-

тественно, никто не считается. 

Невозможность удовлетворения возрастающих запросов порож-

дает у некоторых девочек ощущение того, что они находятся за «бор-

том настоящей жизни, в лучшем случае – на ее обочине», а это неред-
                                                 
1 См.: Антонян Ю.Н., Кудрявцев В.Н., Эминов В.Е. Личность преступника. С. 48. 
2 См.: Антонян Ю.М., Ткаченко А.А. Сексуальные преступления. М., 1993. С. 139. 
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ко приводит к занятию проституцией. Общее для большинства «жриц 

любви» - полное отсутствие духовных запросов, да и интеллектуаль-

ной жизни вообще. Психологическое тестирование выявило такие 

черты личности проститутки, как жадность, черствость, грубость, ци-

низм, чрезмерная озабоченность материальными проблемами и пра-

вовая незрелость. «Неуверенность в себе компенсируется эгоцен-

тризмом и агрессивностью, которые, в сущности, являются защитны-

ми функциями»1. 

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 проститут-

ки имели опыт работы в качестве продавца, парикмахера, медсестры, 

обслуживающего персонала гостиниц. Постепенно повышается коли-

чество подрабатывающих проституцией из числа студенток вузов и 

техникумов2.  

Социологические опросы показали, что у многих проституток 

присутствуют скрытые проблемы психологического характера, среди 

которых осознание человеческой несостоятельности и личностной де-

градации, низкая самооценка, депрессия, презрительное отношение 

общества, одиночество, обусловленное разрывом социальных связей3. 

Медицинские исследования подтверждают, что лица, занимающиеся 

проституцией, наиболее часто дезадаптированы, эмоционально неус-

тойчивы, их психическое здоровье не отличается стабильностью, в ряде 

случаев прослеживается склонность к суициду.  

Современные отечественные исследователи выделили усреднен-

ный антисоциальный тип личности лица, занимающегося проститу-

цией. Это женщина в возрасте от 15 до 30 лет, со средним или сред-

ним профессиональным образованием, не состоящая в браке, офици-

                                                 
1 См.: Антонян Ю.М. Преступность среди женщин. М., 1992. С. 202. 
2 См.: Куликова М.С. Проституция в России: криминологичекий и уголовно-правовой аспек-

ты: монография. Самара: СФ ГОУ ВПО МГПУ, 2009. С. 192. 
3 См.: Антонян Ю.М. Психологическое отчуждение личности и преступное поведение. М., 

1987. С. 118. 
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ально не работающая. Формирование этого типа происходит, как 

правило, в неполной семье с открытой дезорганизацией (жестокое 

обращение с детьми, аморальное или противоправное поведение ро-

дителей или родственников), а равно во внешне благополучной се-

мье, имеющей скрытую дезорганизацию (культ ребенка), в условиях 

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 отрицательной оценке 

своего поведения со стороны общественного мнения; стереотипиза-

ция мышления и поведения (профессиональный жаргон, жесты, увле-

чения, понятия и т.п.); крайний индивидуализм, отчуждение от окру-

жающих; враждебность по отношению к конкурентам1.    

Такие лица отличаются значительно более высоким уровнем им-

пульсивности по сравнению с обычными гражданами, т.е. склонно-

стью действовать по первому побуждению, зачастую игнорируя со-

циально значимые нормы. Они отличаются высокой чувствительно-

стью, раздражительностью и склонностью к совершению противо-

правных деяний. Проститутки в большинстве случаев отчуждены от 

семьи, трудовых коллективов, общественных интересов. Немаловаж-

ную роль в занятии проституцией занимает потребление наркотиков. 

Среди таких лиц активными потребители наркотических средств яв-

ляются 33,2%, причем 29% относятся к группе постоянно оказываю-

щих интимные услуги2. 

Значительная часть проституток с потерей внешней привлека-

тельности и падением доходов начинает заниматься воровством, 

сводничеством, сбытом краденного3. К этому перечню следует до-

полнить незаконные действия с наркотическими и иными сильнодей-

                                                 
1 См.: Князькин И.В. Всемирная история проституции. М.: АСТ; СПб.: Сова, 2006. С. 46. 
2 См.: Актуальные проблемы наркоситуации в молодежной среде: состояние, тенденции, 

профилактика. М.: ЦСП, 2004. С. 86-89. 
3 Дюков В.В. Гримасы рынка «свободной любви» // Проституция и преступность. М.,  

1991. С. 154. 
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ствующими веществами, распространение порнографии, вовлечение 

несовершеннолетних в занятие асоциальной деятельностью, органи-

зацию и содержание притонов. 

Проституция характеризуется высоким уровнем виктимности. 

Лица, занимающиеся таким «промыслом», нередко становятся жерт-

вами различных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. 

Профессиональный риск подвергнуться насилию увеличивается, по-

скольку занятие коммерческим сексом уже само по себе выступает в 

качестве побудительного (виктимогенного) фактора причинения фи-

зического или психического вреда проституирующему лицу1.  

В отношении лиц, занимающихся проституцией, совершаются 

насильственные, сексуальные, корыстно-насильственные преступле-

ния. Наиболее часто они становятся потерпевшими от изнасилований, 

побоев, истязаний, причинения вреда здоровью, угрозы убийством, 

заражения венерическими болезнями, ВИЧ-инфекцией, незаконного 

лишения свободы, насильственных действий сексуального характера. 

Важное место в организации занятия проституцией принадлежит 

сутенерам, сводницам, так называемым мамочкам. В их функции 

входит заключение сделки, получение денег с клиента, общая органи-

зация предоставления интимных услуг. Как правило, на таких лиц 

возлагаются обязанности по организации диспетчерской службы, ре-

шению транспортных проблем, контролю за своевременным прохож-

дением «жрицами любви» медицинских осмотров, защите от конку-

рентов и иных представителей криминального мира. Особым уваже-

нием 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 началь-

                                                 
1 Алихаджиева И.С. Проституция как социальный и правовой феномен: монография / под 

ред. Н.А. Лопашенко. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 115.  
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ный денежный капитал. В начале работы они бывают уступчивы по 

многим вопросам, однако со временем становятся властными и жес-

токими1.  

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 принуж-

дением к продолжению занятия проституцией. Сутенеры-мужчины 

жестко контролируют своих «девочек», от них практически не воз-

можно 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 судимость за корыст-

ные и иные преступления. Они ведут аморальный образ жизни – не 

работают, попутно занимаются распространением наркотиков, зло-

употребляют алкоголем. Образование среднее, среднеспециальное, в 

некоторых случаях неоконченное высшее. 

Категория охранников, так называемых сотников, состоит из 

мужчин старше восемнадцатилетнего возраста. Лица, в большей сте-

пени не привлекавшиеся к уголовной ответственности, не работаю-

щие, имеющие среднее или среднеспециальное образование, нередко 

с хорошей физической подготовкой. Водителями, доставляющими и 

забирающими проституток от клиентов, становятся молодые люди, 

имеющие собственный автотранспорт и нередко выполняющие 

функции охраны2.  

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.).   

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

ДАНА, Закон и право, 2007. С. 477-478. 
2 См.: Шибанова Е.В. Выявление и расследование преступлений, связанных с проституцией. 

М.: Юрлитинформ, 2007. С. 31. 
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Нередко проститутки и сутенеры совершают против клиентов 

преступления, не боясь быть разоблаченными. Клиенты, опасаясь ог-

ласки факта связи с проституткой, в большинстве случаев не заявля-

ют в правоохранительные органы о совершенных в отношении них 

противоправных действиях, в силу чего многие преступления оста-

ются латентными. Проститутки наводят своих сообщников на бога-

тые квартиры клиентов, помогают завладеть их материальными цен-

ностями. Выступают в роли скупщиков и сбытчиков имущества, за-

ведомо добытого преступным путем. 

Исследования В.И. Коваленко показывают, что при совершении 

преступлений, сопряженных с торговлей людьми с целью сексуаль-

ной эксплуатации женщин и детей, 71,6% составляют мужчины, 

28,4% - женщины. В некоторых случаях женщины выступают орга-

низаторами и руководителями преступной деятельности. 

Возрастные особенности лиц, осужденных за преступления в 

сфере сексуальной эксплуатации, распределились следующим обра-

зом: 18-19 лет – менее 2,9%, 20-29 лет – 29,4%, 30-39 лет - 38,2%, 40-

49 лет – 22,1%, старше 50 лет – 7,4%. Из них более половины -  59,1% 

- не работали и не имели постоянного источника дохода. Трудоустро-

енные нередко являлись работниками массажных салонов, саун,  

ночных клубов. 

В образовательном плане такие лица, как правило, имеют сред-

нее образование - 42,3%, среднее специальное – 14,5%, незакончен-

ное среднее – 16,2%, высшее или незаконченное высшее образование 

– 18,2%. Относительно семьи: 64% ее не имели (почти половина осу-

жденных находилась в разводе), 25,3% - состояли в браке, 11% - жили 

в гражданском браке. При этом у 1/3 преступников (35,2%) на ижди-

вении находились малолетние и несовершеннолетние дети. 12,5% - 

состояли на учете в наркодиспансере с диагнозом наркомания или ал-

когольная зависимость1. 

Основная масса лиц, вовлекающих несовершеннолетних в сферу 

коммерческих услуг сексуального характера, являются гражданами 

                                                 
1 См.: Коваленко В.И. Криминологический портрет личности преступника-эксплуататора // 

Российский следователь. 2013. № 4. С. 32-34. 
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России (88%), однако доля иностранных граждан и лиц без граждан-

ства достаточно велика (12%). Еще выше показатель иностранцев, 

привлеченных к уголовной ответственности за организацию занятия 

проституцией с привлечением несовершеннолетних, он  

составляет 19%. 

Вовлечение несовершеннолетних в сферу оказания коммерче-

ских сексуальных услуг совершается преимущественно в крупных 

городах и мегаполисах. В них из-за большой плотности населения 

существует повышенный спрос на сексуальные услуги. В городских 

условиях лучше развиты средства массовой коммуникации, имеется 

возможность долгое время оставаться незамеченным, занимаясь про-

тивоправной деятельностью. 

Большинство таких преступлений совершается в группе. По дан-

ным В.С. Соловьева, 26% таких преступных деяний приходится на 

группы, действующие по предварительному сговору, 52% - на орга-

низованные группы. Среди участников преступных групп 74 % были 

признаны исполнителями, 26% - организаторами преступной дея-

тельности1. На основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что данный вид преступности носит групповой, организованный, а в 

отдельных случаях транснациональный характер. 

 

  

§ 2. Детерминирующие факторы проституции и 

преступлений,  связанных с ней 

 

Детерминанты преступности, связанной с организацией прости-

туции и распространением порнографии, производны от общих при-

чин преступности в стране, связанных с экономическим, политиче-

ским, идеологическим, морально-психологическим состоянием обще-

ства в настоящий период, демографическими характеристиками, 

конфликтными ситуациями в нем. Вместе с тем в рамках этих гло-

                                                 
1 См.: Соловьев В.С. Предупреждение преступлений, связанных с вовлечением несовершен-

нолетних в сферу коммерческих сексуальных услуг: монография. М.: Юрлитинформ,  

2015. С. 61-65. 
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бальных процессов и явлений можно выделить ряд детерминант, осо-

бо значимых для существования и расширенного самовоспроизводст-

ва преступности, связанной с вовлечением новых лиц в занятие про-

ституцией, организацией данного преступного промысла, незакон-

ным изготовлением и оборотом порнографии. 

Под детерминацией понимается взаимосвязь между различными 

процессами и явлениями. Центральным звеном детерминации являет-

ся причинная связь между явлениями, одно из которых (причина) по-

рождает другое (следствие). 

В философии под термином «причина» понимается то, что непо-

средственно генетически, закономерно, с внутренней необходимо-

стью вызывает изменения (следствие) в чем-либо. Поэтому детерми-

нацию следует рассматривать как понятие более широкое, чем  

причинность.  

Взаимодействие «причина-следствие» зависит от условий, т.е. 

совокупности явлений, обстоятельств, которые образуют их «среду», 

сопутствуют и обеспечивают определенное развитие. Взаимодейст-

вие «причина-следствие» реализуется при достаточном наличии не-

обходимых условий. Причина порождает следствие, условие этому 

способствует.  

Причинность - одна из форм детерминации, под которой пони-

мается любая закономерная зависимость между различными процес-

сами и явлениями. В этом плане категория причинности включает и 

оперирует такими понятиями, как причина, условие, следствие (ре-

зультат), прямые и обратные связи. 

М.Д. Шаргородский под причинами преступности в широком 

смысле слова предлагал понимать те обстоятельства, без которых она 

не может возникнуть и существовать. При этом не все обстоятельства 

играют равнозначные роли. Одни из них создают лишь реальную 

возможность преступных мотивов, другие превращают эту возмож-

ность в реальную действительность. 

Причины преступности – это те активные силы, которые своими 

действиями порождают, воспроизводят преступность как свое зако-
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номерное следствие. Причины конкретного преступления вызывают у 

субъектов интересы и мотивы для его совершения1. 

Условия – такие антисоциальные явления, которые сами не по-

рождают преступность и преступления, а способствуют, облегчают, 

интенсифицируют формирование и действие причины. Н.Ф. Кузне-

цова под условиями понимает многообразные факторы, создающие 

возможность возникновения и проявления причины, порождающей 

следствие, но не содержащие потенциальных сил, которыми обладает 

причина для своего воспроизводства2. 

Причины и условия преступности всегда социальные явления: 

социально-психологические, социально-экономические, организаци-

онно-управленческие, нравственные и др. Они социальны по своему 

происхождению, сущности, перспективам развития. Преступность 

представляет собой одну из характеристик общества, один из пара-

метров, отражающих состояние общественного развития, и порожда-

ется исключительно социальными причинами3. 

Рассматривая преступления, связанные с проституцией, и говоря 

об их предупреждении, целесообразно остановиться на причинах и 

условиях самой проституции как противоправного асоциального (фо-

нового) явления, связанного с преступностью. Проституция пред-

ставляет собой серьезную угрозу российскому обществу и государст-

ву, поскольку содействует деградации национальной культуры, раз-

рушению духовных и нравственных ценностей. Самостоятельным 

криминогенным аспектом проституции становится ее стремительное 

омоложение, активное рекрутирование в индустрию секс-бизнеса де-

тей и подростков, сексуальная эксплуатация несовершеннолетних в 

порнографии4.  

                                                 
1 Шаргородский М.Д. Преступность, ее причины и условия в социалистическом обществе. 

Л., 1966. С. 30. 
2 См.: Кузнецова Н.Ф. Избранные труды. СПб.: Юридический центр пресс, 2003. С. 441-442.  
3 См.: Там же. С. 443. 
4 См.:  Алихаджиева И.С. Преступления, сопряженные с проституцией: проблемы толкова-

ния законодательных конструкций, квалификации и эффективного противодействия: моно-

графия. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 28. 
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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: неви-

данная ранее концентрация денежных средств у незначительной час-

ти населения; экономически зависимое положение женщин, женская 

безработица, отсутствие квалифицированного женского труда, чрез-

вычайно низкая его оплата, женская и детская беспризорность, отсут-

ствие мер охраны материнства и детства, неблагоприятные жилищ-

ные условия у большинства населения; уродливые формы воспита-

ния; нравственная деградация, взгляд на женщину лишь как на объект 

удовольствия, невиданное увлечение сексом и развратом, невозмож-

ность вследствие материальной необеспеченности создания семьи 

для значительной части граждан либо позднее ее создание; отрыв от 

семьи в связи с поиском заработка на чужбине, развитие алкоголизма 

и наркомании1.   

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 социальными 

детерминантами, предсказанными ранее2. Конечно, проституция была 

социально обусловлена и имела определенное распространение и при 

тоталитарном строе, в условиях господства административно-

командных методов управления, но далеко не в тех масштабах и 

формах, присутствующих в настоящем. Рыночная экономика с ее 

беспощадной конкурентной борьбой за выживание, погоней за сверх-

прибылью неизбежно порождает саму преступность и связанное с 

                                                 
1 См.: Борьба с антиобщественным поведением женщин, ведущих аморальный образ жизни / 

кол. авт. М.: ВНИИ МВД СССР, 1976. С. 4. 
2 См.: Побегайло Э.Ф. Отзыв официального оппонента на диссертацию «Проституция как 

объект криминологического исследования», представленную Шпаковым А.Е. на соискание 

ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.08 // Уголовное право. 

2004. № 1. С. 143. 
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нею антиобщественное поведение, в том числе и проституцию. Осо-

бенно острой является эта проблема на современном этапе. 

Остановимся на рассмотрении экономических, нравственных, 

идеологических, физиологических факторов проституции. 

К факторам социально-экономического плана, детерминирую-

щим проституцию и связанные с ней преступления, относятся: уско-

ренное расслоение общества на богатых и бедных; низкий уровень 

жизни населения; трудности в получении профессионального образо-

вания в силу его возросшей недоступности, низкие перспективы тру-

доустройства при высокой безработице. Например, в начале 90-х го-

дов XX столетия мы явились свидетелями существенного спада про-

мышленного производства и последовавшего за ним роста безрабо-

тицы. Одновременно с этим появилось значительное число ночных 

клубов, казино, ресторанов, саун, гостиниц. Все это в условиях паде-

ния общественной нравственности предопределило рост преступле-

ний, связанных с проституцией и иных асоциальных (противоправ-

ных) явлений. 

В ходе проведения исследования Е.Н. Федик были получены ре-

зультаты, которые позволяют утверждать, что экономический мотив 

не является основным фактором, толкающим на путь занятия прости-

туцией. Из опрошенных проституток 72% показали, что их привело к 

этому занятию тяжелое материальное положение, однако ранее они 

ничего не предпринимали, чтобы его улучшить. 57% респонденток 

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 жилья 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 путь такого девиантного по-

ведения. Здесь вкупе выступают: отсутствие силы воли, недостаток 
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умственного и сознательного развития, низкий уровень нравственной 

и психологической устойчивости (выдержки)1. 

Следующей группой факторов, влияющих на причины и условия 

совершения рассматриваемой категории преступлений, являются: не-

достатки в условиях жизни, организации быта, культуры, социально-

го обслуживания, отдыха, труда, медицинского обеспечения, образо-

вания населения. Результатом этих противоречий служат: распад се-

мей, обострение миграционных процессов, кризис физического и 

психологического здоровья, высокий удельный вес умственно нераз-

витого и психически больного населения, распространение алкого-

лизма, наркомании, токсикомании и т.п.2 

В основном, в занятие проституцией вовлекаются лица, за кото-

рыми ослаблен социальный контроль: иногородние студентки в 

больших городах; воспитанницы детских домов; девушки из неблаго-

получных семей; женщины, оставшиеся без помощи родственников и 

родителей; лица, выезжающие на работу за границу. Нередко своим 

телом зарабатывают на жизнь разведенные и одинокие женщины, 

имеющие малолетних детей, равно как и замужние женщины в случа-

ях, когда муж не способен обеспечить материальные потребности  

семьи3. 

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 разво-

дов, утрату семейных традиций и межсемейных связей, повышение 

разобщенности членов семей, значительное уменьшение общения 

между ними, высокую тягу родителей к злоупотреблению спиртными 

напитками, падение авторитета родителей в глазах детей, незнание и 

                                                 
1 См.: Федик Е.Н. Ответственность за действия, связанные с проституцией: уголовно-

правовой и криминологические аспекты: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 

2003. С. 15-16. 
2 Криминология: учебник для вузов / под ред. В.Д. Малкова. М.: Юстицинформ, 2011. С. 74. 
3 См.: Нурмухаметова А.М. Уголовная ответственность за преступления, связанные с про-

ституцией, и их предупреждение: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород: НА МВД 

России, 2012. С. 174. 
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нежелание изучения основ правильного и системного воспитания 

подрастающего поколения, падение престижа материнства и отцовст-

ва, 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, низким 

эстетическим уровнем значительной части населения, бездуховно-

стью, 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 ин-

тереса к криминальной субкультуре, подражание преступным лиде-

рам 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. 

Около 20% проституток находятся в возрасте до 18 лет. Подав-

ляющее большинство (свыше 90%) добровольно приняли решение 

заниматься проституцией. У многих девушек, рано начавших поло-

вую жизнь с малознакомыми или случайными людьми, развивается 

сексуальное безразличие к своему партнеру, при котором быстро ис-

чезают остатки нравственных устоев и запретов1.  

Говоря об идеологических причинах проституции и преступно-

сти, связанной с ней, следует отметить, что публикации в СМИ пока-

зывают существенное наличие в них материалов, пропагандирующих 

разнообразные проявления безнравственности, распутства, амораль-

ности, безответственности. Практическое отсутствие цензуры в СМИ 

приводит к разрушению социально-позитивных установок, стереоти-

пов, общепринятых ценностей у населения. 

                                                 
1 См.: Нурмухаметова А.М. Указ. соч. С. 16. 
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Общественностью недооцениваются последствия происходящей 

в настоящее время девальвации традиционных российских ценностей 

и подмены их несвойственными стереотипами западной культуры. В 

результате этого происходит повышение терпимости общественного 

мнения к занятию проституцией. Так, на данный момент 30% граж-

дан не считают проституцию социально негативным  явлением, 52,6 

% выступают за ее легализацию. Настораживает и бездействие зако-

нодательных и исполнительных органов власти по отношению к это-

му 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 заня-

тия проституцией необходима «любовь к этому делу» или определен-

ные физиологические особенности женского организма. 

Высокий уровень общественного спроса на такой вид деятельно-

сти специалисты объясняют функциональностью проституции как 

элемента в подсистемах сексуальных семейно-брачных отношений, а 

также серьезной диспропорцией в разделении населения по полу. 

Причинами того же порядка эксперты считают моногамию, сексуаль-

ную дисгармонию в семейных отношениях, инерцию раннего сексу-

ального опыта, дефекты половой социализации в семье (сожительст-

во с малолетними и несовершеннолетними в семьях). Сексопатологи 

придерживаются мнения о том, что отсутствие эмоционального кон-

такта ребенка с матерью в первые несколько лет его жизни сущест-

венно сказывается на формировании будущих половых взглядов, 

пристрастий, ориентиров1. 

Причины обращения мужчин к услугам проституток заключают-

ся в систематической сексуальной потребности, вызванной разрешить 

определенные психологические проблемы с помощью «любви за 

деньги». В определенных случаях такие мужчины испытывают оди-

ночество, не удовлетворены браком, имеют заниженную самооценку, 

                                                 
1 См.: Вопросы, которые ждут решения // Проституция и преступность. М.: Юрид. лит.,  

1991. С. 174. 
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обладают низкой способностью или отсутствием желания к установ-

лению доверительных, эмоционально и интеллектуально насыщен-

ных отношений с женщиной. Прибегание к услугам проституток мо-

жет быть связано с содержанием эротико-порнографических фанта-

зий, которые не удается реализовать в рамках законного брака по 

этическим соображениям. Отдельные клиенты проституток могут 

страдать психопатиями или сексуальными аддикциями1.   

Отдельным фактором, обуславливающим рост проституции и 

преступлений, связанных с ней, является миграция населения. Про-

блема незаконной миграции всегда представляла источник повышен-

ной криминальной опасности и значимую социальную проблему. 

Увеличение миграционных потоков в Россию неизбежно приводит к 

росту числа иностранных граждан и лиц без гражданства, находя-

щихся на территории нашей страны незаконно, что, в свою очередь, 

обуславливает поиск ими различных источников обогащения. Неза-

конная миграция способствует межнациональным и межэтническим 

конфликтам. 

Прибывая на территорию России, мигранты вынуждены решать 

проблемы, связанные с поиском работы, жилья и т.д. Нередко их ре-

шение затягивается на неопределенный срок, что подталкивает от-

дельных граждан к совершению преступлений и административных 

правонарушений. Лица, прибывшие на территорию нашей страны, 

вследствие плохого знания русского языка, а также российского за-

конодательства, вынуждены обращаться к своим соотечественникам, 

которые порой являются членами криминальных групп (сообществ) и 

вовлекают их в преступную деятельность2. Необходимо учитывать, 

что преступления и правонарушения в сфере незаконной миграции 

обладают высоким уровнем латентности.  

В Россию для занятия проституцией приезжают граждане ближ-

него зарубежья (Украины, Молдавии, Белоруссии), а также предста-

                                                 
1 См.: Короленко Ц.П., Дмитриева Н.В. Проституция: психология, психотерапия. М.: Инсти-

тут консультирования и системных решений, 2013. С. 66-68. 
2 См.: Тюрюканова Е.В. Трудовая миграция в Россию // Население и общество. М.: Институт 

демографии. 2008. С. 17. 
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вительницы азиатских и африканских стран. Ненадлежащий контроль 

соответствующих государственных органов за всякого рода туристи-

ческими компаниями, фирмами по трудоустройству, брачными агент-

ствами  способствует вовлечению в занятие проституцией новых лиц, 

а также выступает условием совершения и распространения преступ-

лений, связанных с проституцией. 

Общий механизм детерминации проституции и связанных с ней 

преступлений характеризуется следующим образом: 

- общество, с его противоречиями, порождает отрицательные со-

циальные отклонения преступного характера, в том числе и  

проституцию; 

- в условиях недостаточной эффективности борьбы с асоциаль-

ными проявлениями последние способны во взаимодействии с дру-

гими негативными факторами приобретать черты организованности и 

криминального профессионализма; 

- кризис духовно-нравственной сферы общества (разрушение 

моральных и поведенческих стереотипов, негативное влияние на не-

совершеннолетних средств массовой информации; одобрение любых 

способов самообогащения); 

- под воздействием организованной преступности происходит 

увеличение негативных социальных отклонений в обществе: идет ак-

тивное вовлечение населения в занятие проституцией1, в Интернете 

рекламирование таких услуг приобретает массовый характер, все 

больше детей и подростков задействуется в оказании интимных услуг 

и производстве порнографической продукции2; 

- проблемы семейного и школьного воспитания подростков и не-

совершеннолетних, несовершенство системы организации досуга со-

временной молодежи; 

- деморализация половых отношений (ранее начало половой 

жизни, искаженные представления подростков о сексуальной культу-
                                                 
1 См.: Куликова М.С. Проституция в России: криминологический и уголовно-правовой аспек-

ты: монография. Самара: СФ ГОУ ВПО МГПУ, 2009. С. 184-185. 
2 Иващенко А.П. О влиянии социально-экономических и демографических процессов на со-

стояние, структуру и динамику преступности // Конкретные криминологические исследования 

в условиях района крупного промышленного центра. Омск, 2003. С. 120. 
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ре и интимной жизни людей, беспорядочные половые связи, отсутст-

вие гармоничной программы полового воспитания и развития несо-

вершеннолетних)1. 

Таким образом, анализ факторов, обуславливающих существо-

вание проституции и преступлений, связанных с ней, свидетельствует 

о том, что минимизация данных социально-негативных явлений не-

возможна без достижения стабильности в экономической, политиче-

ской, социальной, нравственно-психологической, культурной и иных 

ключевых сферах жизнедеятельности населения.    

 

§ 3. Предупреждение преступлений, предусмотренных 

статьями 240-241 УК РФ 

 

Рынок интимных услуг имеет все особенности нелегальных 

рынков, и одной из них является контроль со стороны криминальных 

структур. Проституция является неотъемлемым элементом организо-

ванной преступности, а также торговли людьми как вида транснацио-

нальной преступности. Некоторые исследователи проституционную 

преступность выделяют как отдельный тип современной преступно-

сти. Проституционная преступность2 – это сложное негативное соци-

ально-правовое и системное явление, возникновение которого обу-

словлено таким асоциальным поведением, как проституция, пред-

ставляющее собой многоэтапную, многоаспектную деятельность, в 

которой задействовано значительное число проституирующих лиц, в 

том числе организаторов, руководителей, содержателей притонов, 

лиц, содействующих проституции (водителей, охранников, админи-

страторов гостиниц, работников саун, бань и проч.), потребителей та-

ких услуг. Иными словами, проституционная преступность – само-

стоятельный, имеющий ярко выраженную специфику вид преступно-

сти, представляющий собой совокупность (систему) преступлений, 

                                                 
1 См.: Соловьев В.С. Предупреждение преступлений, связанных с вовлечением несовершен-

нолетних в сферу коммерческих сексуальных услуг: монография. М.: Юрлитинформ, 2015.  

С. 99-100. 
2 Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст.ст. 240-242.2 УК РФ, и 

количество лиц, привлеченных к ответственности за эти преступления, см. в приложении № 2. 
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сопряженных с занятием проституцией, а равно обусловленных про-

ституцией как криминогенным фактором, оказывающим самостоя-

тельное воздействие на преступность в конкретный промежуток вре-

мени и на определенной территории1. 

К признакам проституционной преступности можно отнести: 

- развитие виртуального рынка сексуальных услуг, использова-

ние информационных технологий для вовлечения в данную сферу 

деятельности новых лиц; 

- организованность и профессионализм такой деятельности; 

- высокая латентность преступлений, связанных с проституцией; 

- значительная доходность преступного промысла; 

- сопряженность с общеуголовной, рецидивной, транснацио-

нальной, коррупционной преступной деятельностью; 

- использование несовершеннолетних в коммерческой сексуаль-

ной индустрии; 

- высокий уровень виктимности среди лиц, занимающихся про-

ституцией и др.   

Проституционная преступность охватывает достаточно обшир-

ный круг уголовно наказуемых деяний, который можно классифици-

ровать следующим образом: 

1) Преступления, сопряженные с занятием проституцией: во-

влечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), организация заня-

тия проституцией (ст. 241 УК РФ), торговля людьми (ст. 127
1 
УК РФ).   

2)  Преступления, связанные со сферой нелегальных сексуальных 

услуг: заражение венерической болезнью (ст. 121 УК РФ), заражение 

ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ), получение сексуальных услуг несо-

вершеннолетнего (ст. 240.1 УК РФ), незаконные изготовление и обо-

рот порнографических материалов или предметов (ст. 242 УК РФ), 

изготовление и оборот материалов или предметов с порнографиче-

скими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ), ис-

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

законодательных конструкций, квалификации и эффективного противодействия: монография. 

М.: Юрлитинформ, 2010. С. 13-14. 
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пользование несовершеннолетнего в целях изготовления порногра-

фических материалов или предметов (ст. 242.2 УК РФ). 

3) Общеуголовные преступления, сопутствующие проституции 

и незаконному обороту сексуальных услуг. К таковым относятся пре-

ступления, связанные с посягательствами на жизнь и здоровье лично-

сти (ст.ст. 105, 111, 112, 115, 116, 117, 121, 122 УК РФ), половую сво-

боду или половую неприкосновенность (ст.ст. 131-135 УК РФ), инте-

ресы семьи и несовершеннолетних (ст.ст. 150, 151, 156 УК РФ), соб-

ственность (ст.ст. 158-163 УК РФ), экономическую деятельность 

(ст.ст. 174, 174.1
  

УК РФ), общественную безопасность (ст. 210 УК 

РФ), здоровье населения (ст.ст. 228, 228.1, 229, 230, 232, 234, 234.1 

УК РФ) и др. 

В системе специальных предупредительных мероприятий можно 

выделить меры общей, групповой и индивидуальной профилактики. 

К первой группе относятся меры, связанные с предупреждением пре-

ступлений и административных правонарушений в отношении неоп-

ределенного круга лиц, изучается и анализируется преступность в 

указанной сфере на федеральном, региональном и местном 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 следу-

ет вывод, что уничтожить проституцию невозможно, но осуществ-

лять за ней контроль со стороны общества необходимо, при этом 

имея в арсенале достаточные и действенные меры государственного                 

принуждения. 

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. 
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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 жизни1. Запретительная 

и карающая политика в отношении пропаганды сексуальной распу-

щенности, извращений, порнографии – необходимое условие защиты 

духовно-нравственной безопасности нашего общества. 

В.Ю. Качалов  к  мерам противодействия проституции относит: 

установление оптимального механизма преследования лиц, эксплуати-

рующих 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 и т.д. 2 

Эффективность предупреждения проституции зависит от четко 

налаженного взаимодействия правоохранительных органов с другими 

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, участковый уполномо-

ченный полиции, имея широкие связи с населением, выявляет на об-

служиваемой территории лиц, занимающихся сводничеством, вовле-

чением в занятие проституцией, а также притоны, нелегальные бор-

дели и их содержателей3. Предупредительные функции в отношении 

проституции и связанных с ней преступных деяний отчасти реализу-

ют сотрудники ПДН, ГИБДД, ППСП и др. Важная роль принадлежит 

подразделениям криминальной полиции (особенно уголовного розы-

ска), дознания и следствия, деятельность которых связана с преду-

                                                 
1 См.: Иншаков С.М. Криминология: учебник. М.: Юриспруденция, 2000. С. 333. 
2 См.: Качалов В.Ю. Криминологическая характеристика правонарушений в сфере обществен-

ной нравственности, связанных с проституцией: лекция. Казань: КЮИ МВД РФ, 2004. С. 12. 
3 См.: Предупреждение преступлений и административных правонарушений органами внут-

ренних дел: учебник / под ред. В.Я. Кикотя, С.Я. Лебедева, Н.В. Румянцева. М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2010. С. 391. 
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преждением, выявлением, документированием и расследованием уго-

ловных дел.  

В настоящий период назрела необходимость создания в структу-

ре органов внутренних дел специального подразделения по профи-

лактике и пресечению преступлений и административных правона-

рушений в сфере общественной нравственности1. Такая служба 

должна иметь возможность проводить оперативно-розыскные меро-

приятия, направленные на предупреждение, выявление, документиро-

вание, 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), торговля 

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 про-

ституции необходимо проводить раннюю профилактику отклоняю-

щегося поведения в половой сфере. Активными субъектами такой 

деятельности должны выступать, прежде всего, семья и учебные за-

ведения. К основным направлениям семейной профилактики относят-

ся: восстановление роли семьи в формировании личности через оздо-

ровление морально-нравственного климата внутри нее; повышение 

уровня воспитания, социальной защищенности материнства, отцовст-

ва, детства и т.д. 

Некоторые художественные и публицистические произведения 

отечественной и зарубежной литературы показывают аморальность 

занятия проституцией, общественно опасный характер незаконного 

изготовления и распространения порнографии. Такие источники при-

зывают человека разобраться в причинах и условиях противоправных 

                                                 
1 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 про-

филактики Службы общественной безопасности МВД СССР был создан отдел по проблемам пре-

дупреждения правонарушений в сфере общественной нравственности, просуществовавший до 

упразднения союзного министерства. В Москве, Санкт-Петербурге, Чите были созданы специаль-

ные оперативные подразделения при уголовном розыске по предупреждению и пресечению пре-

ступлений данной направленности (некоторые из них функционируют и сегодня).   
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деяний, нарушающих общественную нравственность и половую мо-

раль. Осуждают поведение сутенеров, порнобаронов, педофилов и 

т.п. Тем самым способствуют минимизации  вовлечения новых лиц в 

занятие проституцией, привлечения несовершеннолетних в процесс 

изготовления порнографической продукции1. Отдельные произведе-

ния носят описательный характер социально-негативных явлений, 

связанных с преступностью, и нравственно-психологических харак-

теристик лиц, вовлеченных в занятие проституцией и порноиндуст-

рию.    

К числу социально-психологических и культурных мер преду-

преждения проституции на современном этапе необходимо отнести 

мероприятия по предупреждению половой деморализации и повыше-

нию сексуальной грамотности населения; поэтапную подготовку не-

совершеннолетних в семье, учебных заведениях к будущей семейной 

жизни и выполнению социальных ролей (мужа, жены, матери, отца); 

разъяснение подросткам и молодежи опасных последствий проститу-

ции; введение в учебных заведениях (школах, техникумах, коллед-

жах, вузах) обязательного курса «Половое воспитание и этика семей-

ной 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); создание системы выявле-

ния лиц, склонных к девиантному (аморальному) поведению, и про-

ведения в отношении них ранней медико-педагогической коррекции2. 

Важнейшей задачей школы в профилактике проституции является 

осуществление систематического процесса духовно-нравственного 

воспитания, включающего трудовое, половое, правовое и др3. 

К числу других, не менее важных мероприятий, влияющих на 

эффективность профилактики проституционной преступности, по 

                                                 
1 Более подробно см.: приложение № 3. Некоторые художественные и публицистические про-

изведения, затрагивающие тему проституции (порнографии) в отечественной и зарубежной 

литературе. 
2 См.: Шпаков А.Е. Проституция как объект криминологического исследования: автореф. дис. 

…к.ю.н. Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 2003. С. 10-11. 
3 См.: Федик Е.Н. Указ. раб. С. 26. 
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мнению ведущих криминологов, можно отнести: создание единой ав-

томатизированной информационной системы для обмена информаци-

ей между правоохранительными органами и иными государственны-

ми и негосударственными организациями; проведение рейдов совме-

стными усилиями криминальной полиции и полиции общественной 

безопасности с привлечением представителей общественности; осу-

ществление подготовки и переподготовки кадров, специализирую-

щихся на предупреждении, выявлении и расследовании преступле-

ний, связанных с проституцией. 

Отдельного внимания заслуживает профилактика криминальной 

субкультуры среди лиц, занимающихся проституцией, и их сутене-

ров. Элементами субкультуры выступают: 1) правила, обычаи, нравы 

криминальной и околокриминальной среды; 2) жаргон1; 3) клички; 4) 

татуировки; 5) способы зашифровки, передачи и распространения 

информации; 6) жесты, знаки, сигналы; 7) меры поощрения и наказа-

ния в данной среде; 8) стиль в одежде и самовыражение; 9) способы 

свободного времяпровождения и расслабления; 10) взаимоотношения 

в антиобщественной группе и т.п. При определении наиболее при-

оритетных направлений в организации предупреждения проститу-

ционой преступности очень важно 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 органов, 

перечень, основания и процедуру профилактических мероприятий, 

санкции за неисполнение предписаний (представлений) и др2. 

Однако даже наличие изъянов законодательства не может яв-

ляться основанием ослабления предупредительной деятельности в 

отношении рассматриваемых преступлений. Немаловажно значение 
                                                 
1 Некоторые жаргонные слова и выражения, употребляемые лицами с асоциальными жизнен-

ными ориентирами, взглядами (проститутки, сутенеры, наркоманы и т.п.), см.: в приложении 

№ 4. 
2 См.: Махтаев М.Ш. Проблемы криминалистического обеспечения предупреждения преступ-

лений: автореф. дис. … к.ю.н. М., 2001. С. 20-21. 
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разъяснительной работы с населением, направленной на пропаганду 

здорового образа жизни, отказ от асоциального (противоправного) 

поведения. 

Способы такой деятельности разнообразны, например: 

- регулярные встречи и беседы специалистов (медиков, психоло-

гов, юристов и др.) с населением, осуществляющих разъяснительную 

работу; 

- специализированные теле- и радиопрограммы, рубрики, высту-

пления в средствах массовой информации о вреде проституции и дру-

гих 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 нар-

котиков, алкоголя, табака, аморальных форм поведения и т.д.1 

Исключительно важным направлением в деятельности по борьбе 

с преступлениями, связанными с проституцией, является групповая и 

индивидуальная профилактика. В связи с этим особое значение при-

обретает оказание предупредительного воздействия на неблагопо-

лучные семьи, группы, коллективы и т.д. К этим мерам также можно 

отнести систематическое обследование мест наиболее вероятного на-

хождения лиц, задействованных в сфере интим-досуга, проведение 

специальных профилактических рейдов, проверок, комплексных опе-

раций, направленных на пресечение деятельности притонов, 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 проституцией 

и т.д. В ситуациях, когда у лица формируется замысел на совершение 

таких преступлений, он может найти свое выражение в том, что по-

тенциальный преступник делится своими планами с друзьями; прояв-

ляет активную заинтересованность возможными способами соверше-

                                                 
1 См.: Криминология: учебник / под ред. В.Д. Малкова. М.: Юстицинформ, 2004. С. 449-450. 
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ния преступлений; изменяет свое поведение, привычный образ жиз-

ни, меняет круг общения. 

Такие сигналы могут быть получены оперативными работниками 

органов внутренних дел в процессе обслуживания закрепленной терри-

тории, при проведении целенаправленных оперативно-розыскных ме-

роприятий. Подобная информация может быть получена следователями 

и дознавателями в ходе расследования уголовных дел; участковыми 

уполномоченными полиции, сотрудниками подразделений по делам не-

совершеннолетних; иными сотрудниками. 

На этом этапе к профилактируемым лицам могут применяться 

следующие меры: профилактические беседы, постановка лиц на про-

филактический учет, разъяснение норм уголовного, административ-

ного, гражданского, семейного, трудового законодательства и т.п. В 

целях усиления воздействия на лицо, с которым проводится беседа, 

по ее итогам необходимо составить протокол профилактической бе-

седы, где отразить повод к ней, разъясненные нормы закона, резуль-

таты. Выяснив круг лиц, в чьи планы входило совершение преступле-

ний, связанных с проституцией, с ними также следует провести ана-

логичные беседы1. 

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 отнесе-

ны: главные редакторы газет или иные должностные лица СМИ, пуб-

ликующие объявления о предоставлении платных сексуальных услуг; 

провайдеры интернет-сайтов, содержащих аналогичную информа-

цию;  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 

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

М.: Юрлитинформ, 2007. С. 57-58. 
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занятия проституцией, а также лица, в чьи обязанности 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 пре-

ступности, связанной с проституцией, разъяснить нормы, предусмат-

ривающие юридическую ответственность1.  

Направляемое представление должно быть составлено на основе 

выявленных обстоятельств, способствовавших совершению преступ-

ления, содержать предписание конкретным лицам, которые могли бы 

повлиять на недопущения подобных фактов в будущем и нейтрализа-

цию негативных последствий. 

Приоритетным направлением остается деятельность, связанная с 

ресоциализацией (адаптацией) лиц, привлеченных к административ-

ной или уголовной ответственности. При этом важно, чтобы помощь 

заинтересованных органов и должностных лиц по реабилитации, тру-

доустройству, лечению таких субъектов была оказана своевременно и 

на должном уровне.  

Необходимо расширять сеть приютов, временных убежищ, реа-

билитационных центров для лиц, склонных к употреблению наркоти-

ков, одурманивающих веществ, алкоголя, подвергавшихся насилию. 

Особая роль в этом вопросе отводится субъектам федерации и орга-

нам местного самоуправления, общественным и религиозным объе-

динениям. К сожалению, в стране по-прежнему недостаточно меди-

цинских учреждений для лиц, страдающих такими социальными бо-

лезнями, а применяемые методы лечения далеки от совершенства. В 

связи с этим необходимо добиться соответствующего государствен-

ного финансирования, перехода на иной качественный уровень лече-

ния наркоманов, токсикоманов, лиц, страдающих алкогольной зави-

симостью, с последующей адаптацией их к нормальным условиям 

жизни.  

                                                 
1 См.: Шибанова Е.В. Указ. раб. С. 64-65. 
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В конечном счете вся система профилактики должна быть на-

правлена на формирование негативного отношения к аморальному, 

асоциальному, противоправному поведению и выработку у населения 

потребности в здоровом и законопослушном образе жизни. Позитив-

ные изменения общественного сознания могут произойти лишь при 

условии создания постоянно действующей системы мероприятий ин-

формационного, просветительного, идеологического, морально-

этического, обучающего и воспитательного характера.  
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ  

И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И РАСПРО-

СТРАНЕНИЕМ ПОРНОГРАФИИ 

 

§ 1. Отличие эротики от порнографии 

 

Основными источниками знаний о сексуальных отношениях в 

первобытных культурах являются наскальные рисунки раннего и 

позднего палеолита ( I млн - 8 тыс. лет до н.э.), а также мифы и куль-

ты. Изображения сексуальных (половых) сцен, оргий известны чело-

вечеству с давних времен. Понятие эротики, а потом и порнографии 

возникло еще в античном обществе, причем уже тогда предпринима-

лись попытки их разграничения. В данный период порнография, как и 

проституция, были легализованы и не подлежали уголовному пресле-

дованию.  

Одной из первых культур, осуществившей индивидуализацию 

сексуальности, являлась Древняя Греция. Одновременно здесь же за-

кладывались первые принципы правовой регуляции сексуального по-

ведения. С 720 г. до н.э. участники спортивных соревнований появля-

лись перед публикой практически в обнаженном виде, что являлось 

нормой поведения.  

Древнеславянское язычество также не отличалось особым цело-

мудрием. Существовали массовые празднества, когда мужчины и 

женщины вместе купались голыми. В других ритуалах мужчины сим-

волически оплодотворяли землю, а обнаженные женщины  

вызывали дождь.   

Во времена средневековья любая сексуальная тематика находи-

лась под запретом. Художникам, скульпторам, писателям и поэтам 

запрещалось изображать и описывать интимные отношения между 

людьми. Церковь на протяжении многих веков боролась с любыми 

проявлениями как порнографии, так и эротики. Но, несмотря на все 
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запреты, эротическое искусство, а также материалы и предметы порно-

графического содержания продолжали существовать и были  

востребованы.  

Новый виток развития эротической тематики приходится на эпо-

ху Возрождения, когда значение церкви перестало оказывать домини-

рующее воздействие на светскую жизнь общества. Сексуальные сце-

ны описаны в произведениях Джованни Боккаччо «Декамерон» и дру-

гих шедеврах известных писателей этого периода. Художники и 

скульпторы вновь пытаются передать красоту обнаженного человече-

ского тела через свои творения. В 1675 г. профессор анатомии и хи-

рургии итальянец Никола Венет опубликовал иллюстрированный 

труд, в котором с анатомической достоверностью описал мужские и 

женские половые органы, а также затронул вопросы сексуального 

воспитания. Все экземпляры этой книги были незамедлительно кон-

фискованы и уничтожены. Общество было еще не готово отграничить 

эротику от порнографии и признать ее неотъемлемой частью челове-

ческой культуры1.  

Впервые судебный процесс о «непристойности» (порнографии) 

был зафиксирован в Англии в 1727 г. В дальнейшем это уголовное де-

ло стало использоваться в общем праве в качестве прецедента. Госу-

дарственные обвинители привлекли к ответственности некоего Э. 

Керла за издание ряда книг под следующими названиями: «Искусство 

поцелуя во всех его разновидностях», «Улей Купидона», «Венера в 

монастыре» и т.п. По их мнению, эти сочинения подрывали и развра-

щали моральные устои общества и оказывали разрушительное воздей-

ствие на нравственность в целом. За данное преступление виновный 

был приговорен к штрафу и одному году надзора2.     

Практика борьбы с распространением эротики и порнографии 

иногда рождала и настоящие казусы. Так, французский художник 

Франогор написал в 1766 г. картину под названием «Качели». На этом 

полотне мужчины и женщины полностью одеты и даже не касаются 

                                                 
1 См.: Булгакова О.А. Уголовная ответственность за распространение порнографических ма-

териалов или предметов: дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2003. С. 20-21. 
2 См.: Савельева О. Грязное порно или крылатый эрос ? // Бизнес-Адвокат. 2000. № 9. С. 23-24. 
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друг друга. Но современники посчитали ее порнографической только 

на том основании, что якобы мужчина, лежащий в левом углу карти-

ны, может видеть то, что находится под юбкой у дамы, сидящей на-

против него. 

Но в этот период наблюдалась и иная тенденция. Конституция 

США 1787 г. и Билль о правах гарантировали каждому гражданину 

США соблюдение и защиту их законных прав и интересов, в том чис-

ле и свободу печати. Исходя из этого, на территории США мог быть 

издан печатный труд любого содержания. Один из «отцов» американ-

ской революции Бенджамин Франклин в это время опубликовал трак-

тат эротико-порнографического содержания «Письмо-совет молодым 

людям о том, как надлежит выбирать себе любовницу».  

В ХVIII в. термин «порнография» стал общеупотребляемым, ис-

пользуемым для обозначения непристойности, связанной с сексуаль-

ными отношениями. В начале ХIХ в. ряд факторов способствовал рез-

кому росту распространения порнографии. Это объяснялось все теми 

же процессами, которые стимулировались индустриализацией, секу-

ляризацией, миграцией и урбанизацией1. С этого же времени уголов-

но-правовые нормы, налагающие запрет на распространение порно-

графии, появляются в уголовном законодательстве зарубежных стран. 

Так, во Франции в 1791 г. был принят революционный декрет, под 

страхом уголовной ответственности запрещающий опубликование не-

пристойных книг и изображений. В 1898 г. Уголовный кодекс Фран-

ции закрепил общие условия уголовной ответственности за распро-

странение непристойных предметов и материалов. 

В Англии Закон 1857 г. наделял мировых судей полномочиями по 

производству обыска в домах, где может храниться порнографическая 

литература, и правом ее конфискации. В Германском уголовном зако-

нодательстве 1871 г. была закреплена норма, предусматривающая от-

ветственность за хранение, распространение, продажу, публичное вы-

ставление и рекламирование «бесстыдных произведений»2. Но, не-

смотря на все принимаемые обществом меры, распространение мате-
                                                 
1 См.: Криминология / под ред. Дж. Ф. Шелли. СПб., 2003. С. 302. 
2 См.: Люблинский П.И. Преступления в сфере половых отношений. М.-Л., 1925. С. 210-211. 
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риалов и предметов эротического и порнографического характера 

приобретало все более значительный размах. Например, только в 

Лондоне на Холивей-стрит существовало 57 магазинов, торговавших 

порнографическими предметами и изданиями1. 

Понятие непристойности в судебной практике США получило 

базовое юридическое определение в 1868 г. Под непристойностью 

было предложено понимать любой материал, способный развращать и 

растлевать существующие нравы американского народа и быть губи-

тельным для психического и морального здоровья граждан. Напри-

мер, роман Джеймса Джойса «Улисс», являющийся шедевром миро-

вой литературы, был запрещен в США на протяжении многих лет по-

сле его публикации.      

С развитием науки и техники появляются и новые способы рас-

пространения сексуальных материалов. С изобретением кинематогра-

фа эротика и порнография проникают и в киноискусство. Уже в 1894 

г. в Атлантик-Сити (США) полиция изъяла из обращения чересчур 

откровенный, по мнению властей, фильм под названием «Страстный 

танец Доролиты». 

В последующем Джон Вулси (окружной судья штата Нью-Йорк) 

вынес решение, согласно которому понятию «непристойность» дава-

лось новое трактование. В частности, Вулси предложил исходить из 

следующего принципа: прежде чем признать книгу и прочее непри-

стойными из-за содержания какого-то отрывка, необходимо принять 

во внимание общую художественную ценность всего произведения. 

Это решение явилось важным прецедентом, сохранившим свое значе-

ние в американском праве и по сей день2.  

В России с нарушением нравственных устоев боролись еще в пе-

риод правления Екатерины II. Устав благочиния (1782 г.) запрещал в 

играх, песнях, забавах, театральных представлениях употреблять 

бранные слова или выражать поступками неблагопристойные  

действия3. 

                                                 
1 См.: Булгакова О.А. Указ. раб. С. 27-28. 
2 См.: Келли Г.Ф. Основы современной сексологии. СПб., 2000.  С. 611. 
3 Законодательство Екатерины II: в 2-х томах. М., 2000. Т. 1. С. 590. 
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Определенная система норм об ответственности за изготовление 

и распространение непристойных материалов была закреплена в Уло-

жении о наказаниях уголовных и исправительных (1845 г.). Этим до-

кументом запрещался выпуск печатных изданий, не прошедших цен-

зуры, а также распространение сочинений или изделий, преследую-

щих цель развращения нравов. Виновные выплачивали денежный 

штраф в размере от 100 до 500 руб. или подвергались аресту на срок 

от 7 дней до 3 месяцев1. Повышенная ответственность предусматри-

валась за те же деяния для учителей, наставников, опекунов. При этом 

стоит отметить, что цензор, одобривший то или и непотребное сочи-

нение, мог понести ответственность наряду с автором произведения. 

В 1910 г. в Санкт-Петербурге на I Всероссийском съезде по борь-

бе с торговлей женщинами было обращено внимание на необходи-

мость противостояния распространению порнографии как условию 

развития проституции2. 

По-настоящему переломным стал 1917 г., когда традиционные 

религиозно-нравственные устои отношений между полами были по-

дорваны, а новые еще не сложились. Двадцатые годы прошлого сто-

летия ознаменовались яростными спорами о «свободной любви», о 

том, нужна ли вообще пролетариату половая мораль3. Среди студен-

ческой и рабочей молодежи были широко распространены добрачные 

связи и внебрачные отношения. По данным исследований, добрачные 

связи в те годы имели 85-90% мужчин и 48-62% женщин4.  

К началу 30-х гг. ХХ столетия общество, как отмечают ученые, 

все же преодолело стихию первых послереволюционных лет, восста-

новило нормативную связь сексуального поведения и брачно-

семейных отношений. Но цивилизованно контролировать данную 

                                                 
1 Свод Законов Российской Империи. СПб., 1912. Т. XV. 
2 См.: Бычков В.В. Борьба с незаконным оборотом порнографии в Российской империи // Ис-

тория государства и права. 2015. № 16. С. 51. 
3 См.: Петросян О.Ш. Уголовная ответственность за изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних: автореф … канд. 

юрид. наук. Москва: ВНИИ МВД РФ, 2005. С. 14-15. 
4 См.: Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология / под ред. 

Ю.М. Антоняна.  М., 1999. С. 5; Частная сексопатология / под ред. Г.С. Васильченко. Т. 2. М., 

1983. С. 95-108; Бердяев Н.А. Эрос и личность: Метафизика пола и любви. М, 1989. С. 17-25. 
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сферу жизни советская власть была не способна. Во взаимоотношени-

ях между полами государство стало использовать административно-

командные методы. Так, в этот период наряду с проституцией и рас-

пространением порнографии уголовно-правовому запрету подверга-

лись эротическое искусство, гомосексуальные отношения и аборты1.  

С усилением тоталитаризма был взят курс на укрепление семьи 

как ячейки общества, в которой не было места аморальному поведе-

нию, половой распущенности и распространению порнографии. 8 ию-

ля 1935 г. СССР ратифицировал Международную конвенцию «О пре-

сечении обращения порнографических изданий и торговли ими», при-

нятую в Женеве 12 сентября 1923 г.2  

Выполняя взятые обязательства, ЦИК СНК СССР 17 октября 

1935 г. вынес постановление «Об ответственности за изготовление, 

хранение и рекламирование порнографических изданий, изображений 

или торговлю ими»3. В ноябре 1935 г. глава VIII Уголовного кодекса 

РСФСР была дополнена ст. 182.1, совпадающей по содержанию с ука-

занным постановлением.  

Союзные республики дополнили свои уголовные кодексы анало-

гичными нормами, установив наказание за совершение подобного 

преступления, в виде лишения свободы на срок до 5 лет с обязатель-

ной конфискацией порнографических предметов и средств их произ-

водства4. В УК РСФСР 1960 года была предусмотрена ст. 228, схожая 

со ст. 182.1 УК РСФСР 1926 г., но наказание за такое преступление 

было снижено до 3-х лет лишения свободы5.  

Расхождения взглядов в оценке эротического искусства и порно-

графии присутствовало и в последующие годы. В 50-х гг. руководство 

                                                 
1 См.: Бесчастнова О.В. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографиче-

скими изображениями несовершеннолетних: уголовно-правовой аспект: дис. … канд. юрид. 

наук. Ростов-на-Дону: РЮИ, 2008. С. 24. 
2 Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с ино-

странными государствами. М., 1938. Вып. IX. С. 100-107. 
3 СЗ СССР. 1935. № 56. Ст. 457. 
4 См.: Бычков В.В. Порнография в РСФСР и СССР: отношение власти и противодействие // 

История государства и права. 2015. № 23. С. 26.   
5 ВВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591. 
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одного из советских издательств отказалось печатать фотографии Ве-

неры Милосской, признав их порнографией1.   

В 60-х и особенно в 70-х гг. ХХ века русская эротическая культу-

ра постепенно начала возрождаться. В изобразительном искусстве 

эротические мотивы и сюжеты ярко проявились в творчестве М. Ше-

мякина, Е. Зеленина, В. Макаренко, Б. Мессерера, Э. Неизвестного, В. 

Сидура. В балете настоящей сенсацией стали хореографические  ми-

ниатюры Л. Якобсона «Поцелуй», «Вечный идол», «Вечная весна». В 

поэзии интерес, а порой и скандальные настроения вызывали стихи А. 

Вознесенского и Е. Евтушенко. Более откровенная или более сложная 

по форме эротическая литература не могла пробиться сквозь цензур-

ные запреты и публиковалась за рубежом или в самиздате. В одних 

случаях препятствием был натуралистически-откровенный язык, в 

других – непривычная художественная форма, в третьих – неканони-

ческое сексуальное содержание, а чаще всего – все это вместе взятое. 

Ослабление цензурных запретов и идеологического контроля от-

крыло перед гражданами СССР новые эротико-культурные горизон-

ты. С большим опозданием они познакомились со многими выдаю-

щимися произведениями западного кинематографа (например, «Кон-

формист» Бертолуччи). Журнал «Иностранная литература» познако-

мил своих читателей с «Улиссом» Джеймса Джойса, «Лолитой» В. 

Набокова, «Любовником леди Чаттерли» Девида Герберта Лоуренса, 

«Тропиком Рака» Гери Миллера и др. Были опубликованы и многие 

ранее абсолютно запретные эротические произведения русских писа-

телей, как эмигрантов, так и оставшихся в стране, - В. Аксенова, В. 

Ерофеева, Ю. Алешковского, Э. Лимонова, В. Нарбиковой2. 

Но не все было так однозначно, власти продолжали настаивать на 

необходимости государственного контроля за эротической продукци-

ей. Так, в середине 80-х гг. ХХ столетия в Москве привлекли к уголов-

ной ответственности гр. С. за распространение порнографической 

                                                 
1 Более подробно см.: Кон И.С. Запретный плод // В человеческом измерении (Перестройка, 

гласность, демократия, социализм). М., 1989. С. 291-305. 
2 См.: Кон И.С. Сексуальная культура в России: клубничка на березке. М.: Айрис-пресс, 2005. 

С. 263-264. 



 

125 

 

продукции, который ксерокопировал «Лолиту» Набокова. В этот же 

период государственные органы развернули форменный террор про-

тив видеокультуры, признавая порнографическими или пропаганди-

рующими культ насилия и жестокости многие классические произве-

дения мировой кинематографии, например фильмы Федерико Фелли-

ни «Сатирикон», «Амаркорд», «Казанова», «Сладкая жизнь». При 

проверке в 1989 г. уголовных дел, рассмотренных судами Украин-

ской, Узбекской, Киргизской, Литовской ССР, а также ряда иных 

субъектов, Прокуратура СССР установила, что почти 60% осужден-

ных по этим категориям дел были привлечены к уголовной ответст-

венности  без каких-либо законных оснований. Чтобы в будущем из-

бежать подобных казусов, прокуратура постановила в каждом случае 

проводить искусствоведческую экспертизу с обязательным участием 

специалиста в области кинематографии. 

С началом перестройки в России многие запреты ослабли, нрав-

ственные устои общества пошатнулись. Одновременно с этим в стра-

ну хлынули потоки продукции откровенно порнографического содер-

жания зарубежных производителей. Гласность радикально изменила 

социально-психологический климат в стране. Станции метро, подзем-

ные переходы, общественные рынки заполнили продавцы примитив-

ных эротических фильмов, а зачастую и порнографии. Постепенная 

доступность видеотехники породила небывалый спрос на такую про-

дукцию. Видеофильмы стали содержать все больше нетрадиционных 

элементов сексуальной жизни и половых отклонений. 

Советские, а в последующем и российские юристы к порногра-

фии относили фотографии, рисунки, сочинения, печатные издания, на 

которых в циничной форме изображалась половая жизнь людей. Под 

изготовлением понималось печатание их на ксероксе, пишущей ма-

шинке, ротаторе, в типографии, а также рисование, лепка, фотографи-

рование полового акта, создание кинофильма с аналогичным содер-

жанием. Под рекламированием или распространением таких предме-

тов понималось их выставление на всеобщее обозрение, а также даре-
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ние, продажа, иные действия, направленные на ознакомление с ними 

широкого круга лиц1. 

Основными тенденциями развития массовой сексуальной культу-

ры 90-х гг. прошлого столетия стали: 

- вульгаризация, сведение сложных любовно-эротических чувств 

и переживаний к сексуальной технике; 

- коммерциализация сексуальной культуры, не имеющая ничего 

общего с этикой, эстетикой или педагогикой; 

- вестернизация, заполнение российского рынка низкокачествен-

ной зарубежной видео-, аудиопродукцией и т.п.; 

- криминализация, превращение россиян, прежде всего женщин и 

детей, в дешевый сырьевой ресурс мировой сексиндустрии (торговля 

людьми, проституция, порнография и др.)2.  

Несомненно, одной из сложнейших проблем, с которой столкну-

лись правоохранительные органы на рубеже веков, является распро-

странение детской порнографии. Она имеет самые разные формы, 

включая печатные издания (журналы, книги, газеты), кино, видео-

фильмы и др. Распространение порнографических материалов осуще-

ствляется через стриптиз-клубы, кабельное телевидение, специализи-

рованные магазины, Интернет. По оценкам специалистов, в глобаль-

ной компьютерной сети имеется не менее 100 тыс. сайтов, в той или 

иной степени имеющих отношение к детской порнографии3. 

По мнению российских специалистов, детская порнография и 

тесно связанная с ней педофилия угрожают здоровью нации, ведут к 

развращению нравственных устоев, подрывают идеологические и эти-

ческие основы общества. В российском Интернете можно встретить 

фото- и видеоматериалы со сценами секснасилия над детьми и подро-

стками. Российский Интернет активно используется иностранными 

порнодельцами. Для того чтобы скрыть истинное местонахождение 

                                                 
1 Уголовный кодекс РФ: научно-практический комментарий / под ред. Л.Л. Кругликова, Э.С. 

Тенчова. Ярославль: Влад, 1994. С. 619. 
2 См.: Кон И.С. Указ. раб. С. 276. 
3 См.: Осипенко А. Уголовно-правовые и иные средства противодействия обороту материалов 

с порнографическими изображениями несовершеннолетних в сети Интернет // Уголовное пра-

во. 2007. № 1. С. 110. 
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своих сайтов, они размещают их в российской доменной зоне. Затем с 

помощью специальных хакерских приемов «редиректа» и «анонимай-

зинга» переводят любителя порнопродукции на свою страницу у себя 

в стране. Ежемесячный «чистый» доход среднего сайта детской пор-

нографии составляет 15-30 тыс. долларов1. Нередко эти деньги идут 

на преступные цели, в том числе на финансирование деятельности 

экстремистских движений.  

  Изготовление и оборот материалов с порнографическими изо-

бражениями несовершеннолетних в сети «Интернет» является состав-

ной частью сравнительно нового вида преступности - «интернет-

преступности»; характеризуется наличием прямой взаимосвязи и 

взаимообусловленности с преступностью против прав, свобод и закон-

ных интересов несовершеннолетних и общественной нравственности в 

целом. Отличаясь высокой латентностью и транснациональным харак-

тером, она представляет собой серьезную угрозу вопросам нравствен-

ного воспитания несовершеннолетних в современной России. Доходы 

от такой криминальной деятельности организованных преступных 

групп и сообществ не уступают прибыли от незаконного оборота нар-

котических средств и психотропных веществ, оружия, торговли 

людьми и могут быть использованы для финансирования террористи-

ческой или экстремистской деятельности2.  

Необходимо уяснить существующую разницу между понятием 

«эротика» и «порнография». Термин «эротика» (от греч. «эрос» - по-

ловая любовь) означает половую чувственность: ощущения, чувства, 

эмоции, мысли, переживания, обусловленные сексуальной природой 

организма; в изображениях – это произведения на тему половой люб-

ви, половой жизни. Большинство творений «про любовь», в которых 

отображены сцены «любовного переживания», независимо от степени 

профессионализма, художественности, а также откровенности показа 

предметов или событий половой любви, половой жизни, признаются 
                                                 
1 См.: Станская А.А. Проституция несовершеннолетних – социальная и правовая проблема 

общества / под науч. ред. С.Ф. Милюкова. СПб.: Юридический центр Пресс, 2005. С. 57. 
2 См.: Польшиков А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с изготовлени-

ем и оборотом материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в сети 

«Интернет»: автореф. дис. …к..ю.н. Тамбов, 2009. С. 12. 
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эротическими1. Под эротикой в широком смысле этого слова понима-

ется совокупность всего, что связано с половой любовью, сексуально, 

а в узком смысле - это психологические аспекты сексуальности, ее 

развития и проявления в моде, искусстве, культуре и т.д2. 

В современной эстетике при разграничении эротики и порногра-

фии используются следующие нормативные критерии: 

1. Эротическое, как и любое другое искусство, синкретично, це-

лостно, оно изображает человека во всем богатстве его переживаний. 

Порнография фиксирует внимание на отдельных моментах сексуаль-

ности, вырывая их из жизненного контекста и сводя сексуальность к 

половому акту и его технике. 

2. Эротическое искусство неутилитарно, самоценно, оно исследует 

человеческий мир, открывает в нем новые грани. Порнография жестко 

функциональна, она вызывает сексуальное возбуждение, и  

только. 

3. Эротическое искусство индивидуально: как в исполнении, так 

и в предмете его интересует неповторимое, своеобразное. Порногра-

фия имеет дело со стандартным, неперсонализированным сексом, ли-

шенным личностного смысла. Ее главный предмет не личность и даже 

не индивидуальное тело, а гениталии. 

4. Эротическое искусство строит свой мир по законам красоты, 

одухотворяет сексуальность. Порнография, напротив, сводит все дело 

к физиологии, дегуманизирует человека и эротику. 

5. Эротическое искусство, расширяющее границы человеческой 

свободы, эстетично и нравственно. Порнография отрицает общест-

венную мораль, унижает человека, делает его объектом манипуляций. 

Она закрепляет традиционную идеологию мужского господства (сек-

                                                 
1 См.: Куликов В.Н. Предмет как орудие преступления, предусмотренного статьей 242 УК РФ 

// Уголовное право. 2005. № 2. С. 13; Большая Советская энциклопедия: Второе издание. М., 

1957. Т. 49. С. 170; Большая Советская энциклопедия: Третье издание. М., 1978. Т. 30. С. 242; 

Энциклопедический словарь. М., 1964. Т. 2. С. 707; Словарь современного русского языка. М., 

1965. Т. 17. С. 312.; Толковый словарь русского языка / под ред. Б.М. Волина, Д.Н. Ушакова. 

М., 1940. С. 423; Словарь иностранных слов. М., 1989. С. 457.    
2 Российский энциклопедический словарь. М., 2001. Т. 2. С. 1854. 
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сизм) и является одним из способов сексуальной эксплуатации жен-

щин и детей. 

6. Эротическое искусство – прежде всего средство свободного 

самовыражения художника. Порнография – это коммерция, производ-

ство, нацеленное на получение прибыли. Это не вид искусства, а часть 

индустрии развлечений1.    

В связи с этим термин «эротика» принципиально важно отличать 

от «порнографии». В дореволюционной России порнографией назы-

вали произведения, рассчитанные на возбуждение похоти и оскорб-

ляющие чувства стыдливости. То есть изначально понятие «порно-

графия» было настолько широко, что своим объемом охватывало все 

эротические произведения. Вина порнографии усматривалась в том, 

что она возбуждающим образом действует на половую чувственность. 

Во втором издании Большой советской энциклопедии порнография 

определялась следующим образом: «Порнография (от греч. «порнос» - 

развратник и «графо» - пишу) – в Западной Европе до ХIХ века назва-

ние книг, посвященных борьбе с проституцией». В дальнейшем появ-

ляются и другие определения, например, порнография – натуралисти-

ческие, циничные изображения половой жизни в литературе, изобра-

зительном искусстве, театре, кино и пр.  

В современном понимании порнографией признается все, что 

имеет непристойный характер, что расположением лиц, поз, рисунка 

обнаруживает специальное стремление породить нездоровые пред-

ставления и своим содержанием выдает желание автора вызвать по-

хотливые и развратные мысли2. 

Таким образом, эротическое искусство гармонично изображает 

человека во всем богатстве его чувств и переживаний, а порнография, 

всего лишь, привлекает внимание к технике полового акта. Эротиче-

ское искусство исследует человеческий мир во всем его многообра-

зии, тогда как порнография направлена исключительно на возбужде-

ние полового инстинкта. Эротика сугубо индивидуальна, порнография 

обезличена и, как правило, сводится к физиологическому половому 
                                                 
1 См.: Кон И.С.  Социологическая психология. М., 1997. С. 135-136. 
2 См.: Куликов В.Н. Указ. раб. С. 14. 
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акту. Эротическое искусство представляет собой свободное творче-

ское самовыражение литератора, скульптора, художника. Производст-

во порнографии не более чем массовое (обезличенное) изготовление 

предметов и материалов сексуального характера, разновидность ком-

мерческой деятельности. 

А.Э. Жалинский полагает, что «под порнографией имеется в виду 

непристойное, циничное изображение половой жизни людей. В отли-

чие от эротического изображения в порнографии  внимание акценти-

руется на контактах половых органов»1.  

Под порнографией в уголовно-правовом смысле, по мнению М.В. 

Денисенко, следует понимать «непристойное, грубо натуралистиче-

ское, детальное изображение сексуальных отношений, публично фик-

сирующее внимание потребителя информации на половых органах 

персонажей, систематически эксплуатирующее интерес потребителя к 

сексу с целью возбуждения и удовлетворения половой страсти»2. 

Упрощенное определение порнографии приводится в моногра-

фии «Сравнительное уголовное право. Особенная часть»: произведе-

ния сексуальной тематики, которые в соответствии с господствующи-

ми в данном обществе моральными стандартами не могут быть допу-

щены к свободному обороту ввиду своей аморальности3. 

Ю.М. Ткачевский характеризует порнографию предельно цинич-

ным изображением половой жизни людей с целью вызвать похотли-

вые желания и помыслы. По его мнению, элементами порнографии 

следует считать: сексуальные извращения, контакты, манипуляции и 

извращенное стимулирование непристойного4.  

Таким образом, под порнографией5 следует понимать детальную 

демонстрацию половых органов либо полового акта, умышленно соз-
                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / под ред. В.М. Лебедева. М., 

2002. С. 593. 
2 Денисенко М.В. Уголовная ответственность за незаконное распространение порнографиче-

ских материалов или предметов: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 10. 
3 Додонов В.Н., Капинус О.С., Щерба С.П. Сравнительное уголовное право. Особенная часть: 

монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 350. 
4 См.: Курс уголовного права: учебник для вузов / под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисарова. 

М., 2002. Т. 4. С. 441-442. 
5 Краткий словарь основных терминов см.: в приложении № 5. 
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данную с целью появления сильного полового возбуждения, не обла-

дающую при этом культурной, научной и исторической ценностью, 

являющейся по своей сути оскорбительной для общественной  

нравственности1. 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.10 г. № 

436 (в ред. от 29.06.15 г.) «О защите детей от информации, причи-

няющей вред их здоровью и развитию»2 порнография определена как 

натуралистическое изображение или описание половых органов чело-

века или полового сношения, а также сопоставимого с половым сно-

шением действия сексуального характера, в том числе совершаемого в 

отношении животного.  

По мнению О.А. Булгаковой, следует различать следующие виды 

порнографии: легальную (разрешенную) и незаконную (запрещен-

ную). Легальная порнография охватывает собой описание или изо-

бражение сексуальных отношений в так называемом «традиционном 

представлении». Такая порнография может находиться в гражданском 

обороте, но с известными ограничениями (например, специализиро-

ванные магазины, допускающие их посещение лицами, достигшими 

18-летнего возраста). 

Запрещенная порнография – это описание, а также изображение 

реальных либо смоделированных сексуальных событий, в содержании 

которых присутствуют насилие (физическое или психическое), жесто-

кое обращение, сексуальные оргии, сексуальные действия, относимые 

медициной к аномалиям психики, либо если в сексуальных сценах за-

действованы малолетние и несовершеннолетние лица3. Такая порно-

графическая продукция должна находиться под абсолютным уголов-

но-правовым запретом.  

Проведенные исследования показали, что просмотр даже корот-

ких видеосюжетов с насильственной порнографией вызывает у зрите-

                                                 
1 Шалагин А.Е. Преступления против общественной нравственности: уголовно-правовой и 

криминологический анализ: монография. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 191.  
2 СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 48; 2015. № 27. Ст. 3970. 
3 Булгакова О.А. Уголовная ответственность за распространение порнографических материа-

лов или предметов: автореф. дис. … к.ю.н. Ставрополь, 2003. С. 9. 
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ля явную деформацию взглядов по поводу сексуальной агрессивности, 

они начинают занижать степень причиняемых мучений и страданий 

жертвы. А регулярный просмотр насильственной порнографии или 

порнографии с участием детей и подростков вызывает у некоторых 

людей перелом нравственных ценностей и может стать фактором, 

провоцирующим сексуальную преступность. 

Уголовно-правовому запрету должна подлежать порнография, 

которая унижает человека, делает его объектом сексуальных манипу-

ляций. Особенно часто это имеет место в отношении женщин, кото-

рые изображаются в унизительном для себя виде. Недопустимо также 

и распространение материалов, в которых участниками сексуальных 

действий выступают несколько лиц (оргия), поскольку восприятие 

подобных сцен негативно влияет на половую мораль, искажает пред-

ставление людей о семье и т.д. 

Общественная опасность изготовления и оборота порнографиче-

ских материалов и предметов (ст. 242-242.2 УК РФ) проявляется в 

том, что порнография стимулирует грубые, низменные, животные ин-

стинкты в ущерб духовному компоненту человеческих взаимоотно-

шений, порождает стремление к постоянной смене полового партнера, 

беспорядочным сексуальным контактам, стимулирует половые пер-

версии, следствием чего становится падение престижа института се-

мьи, нравственно-этическая деградация, возникновение опасности 

психическому и физическому здоровью человека1. 

Отрицательно влияют на эмоциональное состояние личности 

порнографические материалы, воспроизводящие сексуальные откло-

нения психического характера, садизм (достижение полового удовле-

творения путем причинения боли, страдания сексуальному партнеру), 

мазохизм (получение полового удовлетворения при унижении, физи-

ческих страданиях, причиняемых сексуальным партнером), а также 

различного рода «филии» -  некрофилия (половое влечение к трупам), 

зоофилия (скотоложство, содомия – половое влечение к животным), 

геронтофилия (половое влечение к пожилым людям, старикам), педо-

                                                 
1 Кобзева Е.В. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: 

учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 118. 
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филия (сексуальное влечение к детям) и др1. Такая порнопродукция 

может спровоцировать психологический шок, психические расстрой-

ства и привести к нравственной деградации личности. 

Бесконтрольный доступ несовершеннолетних к откровенным 

сексуальным материалам может стать причиной нарушения психосек-

суального развития, что впоследствии может привести к насилию и 

мазохизму, гомосексуализму и лесбиянству, а также прочим амораль-

ным отклонениям.  

Отсюда следует, что порнографическая продукция должна быть 

строго ограничена в гражданском обороте. Действующее законода-

тельство предусматривает возможность получения лицензии на изго-

товление в целях распространения, распространение, рекламирование 

продукции эротического содержания.  

Можно привести пример из судебной практики. Так, гр. Ф. обра-

тилась в арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с иском к территориальному управлению Фрунзенского ад-

министративного района Санкт-Петербурга о признании недействи-

тельным распоряжения территориального управления Фрунзенского 

административного района Санкт-Петербурга об отказе в государст-

венной регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, 

осуществляющего законное изготовление в целях распространения 

или рекламирования, распространение, рекламирование порнографи-

ческих материалов или предметов; законную торговлю печатными из-

даниями, кино- или видеоматериалами, изображениями или иными 

предметами порнографического характера только для совершеннолет-

них с получением соответствующих разрешений и необходимых ли-

цензий, а также об обязании ответчика произвести регистрацию. 

Решением суда в иске отказано в связи с тем, что деятельность по 

изготовлению, распространению и рекламе порнографической про-

дукции является незаконной и не может быть разрешена ответчиком. 

Постановлением апелляционной инстанции решение оставлено без 

изменения. 

                                                 
1 Гилинский Я.И. Девиантология: социология преступности, наркотизма, проституции, само-

убийств и других «отклонений». СПб.: Юридический центр Пресс, 2007. С. 397. 
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В кассационной жалобе Ф. просит решение и постановление от-

менить, признать незаконным отказ в регистрации предпринимателя, 

обязать ответчика зарегистрировать ее в качестве предпринимателя. 

Она указывает на то, что как отказ в регистрации, так и обжалуемые 

судебные акты не обоснованы ссылками на нормы права. 

Проверив законность обжалуемых судебных актов, кассационная 

инстанция не нашла оснований для их отмены. В соответствии со 

статьей 242 Уголовного кодекса Российской Федерации являются 

уголовно наказуемыми незаконное изготовление в целях распростра-

нения или рекламирования, распространение, рекламирование порно-

графических материалов или предметов, а равно незаконная торговля 

печатными изданиями, кино- или видеоматериалами, изображениями 

или иными предметами порнографического характера. 

Согласно решению кассационной инстанции законных оснований 

для регистрации гр. Ф. в качестве предпринимателя не имеется. На-

против, за совершение таких действий предусмотрена уголовная от-

ветственность.  

В соответствии со статьей 18 Гражданского кодекса Российской 

Федерации граждане могут заниматься предпринимательской и любой 

иной не запрещенной законом деятельностью. Деятельность, которой 

в качестве предпринимателя намерена заниматься гр. Ф., прямо за-

прещена законом - статьей 242 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации. В этом случае следует признать законным вывод суда о право-

мерности отказа в регистрации Ф. в качестве предпринимателя. 

Руководствуясь статьями 175, 177 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Севе-

ро-Западного округа постановил: решение и постановление апелляци-

онной инстанции арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области оставить без изменения, а кассационную жалобу гр. Ф. 

- без удовлетворения1. 

Применяемый в отношении распространения порнографии ком-

плекс предупредительных и пресекательных мер не должен ущемлять 

                                                 
1 Арбитражные споры. 2000. № 1 (9). С. 21. 
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законные интересы взрослых граждан, заинтересованных в получении 

информации натуралистического характера о сексуальных отношени-

ях. 

В настоящее время основным направлением уголовной политики 

в рассматриваемой проблеме остается защита духовного и физическо-

го развития несовершеннолетних от вредного воздействия порногра-

фической продукции, поскольку последняя является питательной сре-

дой преступлений: а) против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности; б) против семьи и несовершеннолетних; в) против 

здоровья населения и общественной нравственности. 

Одной из тенденций в развитии уголовного законодательства 

стало выделение в качестве самостоятельного преступного деяния 

«детской порнографии». Еще задолго до развития Интернета мировое 

сообщество начало осознавать трансграничный характер порноинду-

стрии. Поэтому распространение порнографии считается преступле-

нием транснационального (международного) характера. 

В настоящий период ответственность за изготовление и распро-

странение порнографии предусмотрена уголовным законодательством 

большинства стран мира. Однако в криминализации данного явления 

имеются серьезные различия, отражающие национально-культурные 

особенности различных государств (обществ) и методы уголовной по-

литики1.  

Согласно опросу сотрудников следственных подразделений МВД 

РФ, ни один из респондентов не оценил уголовно-правовую борьбу в 

отношении незаконного оборота порнографических материалов и 

предметов как эффективную (68% признали ее неэффективной, 22 % – 

недостаточно эффективной, 10 % - затруднились ответить)2. 

 

 

 

                                                 
1 См.: Додонов В.Н., Капинус О.С., Щерба С.П. Сравнительное уголовное право. Особенная 

часть: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 352. 
2 См.: Бушмин С.И. Порнография: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. … 

канд. юрид. наук. М., 1993. С. 226-227. 
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§ 2. Уголовно-правовая характеристика 

преступлений, предусмотренных статьями 242-242.2 УК РФ 

 

Незаконные изготовление и оборот порнографических мате-

риалов или предметов (ст. 242 УК РФ) 

Современная ситуация в Российской Федерации характеризуется 

коренными изменениями и преобразованиями в экономической, соци-

альной, политической, культурной и других сферах общественной жиз-

ни. Ориентация на рыночную экономику повлекла за собой коммерциа-

лизацию многих действий, включая такие, как сексуальные отношения 

и их символизация, ранее считавшиеся интимными, подлежащими со-

крытию от посторонних. Увеличение информационного обмена с зару-

бежными странами, развитие спутникового телевидения, компьютер-

ных систем сопровождаются не только процессами, расширяющими 

культурно-коммуникативные возможности человека, но и распростра-

няющими негативные (асоциальные) явления, в том числе и порногра-

фию. Изменения нравственных стереотипов сознания населения, ослаб-

ление внешнего, институционального контроля за творческим процес-

сом, отражающим сексуальные отношения, порождает нормативную не-

определенность в оценке произведений порнографического характера1.  

Распространение порнографии характеризуется не только посяга-

тельством на охраняемые уголовным законодательством нравствен-

ные ценности, но и грубо игнорирует их, а также причиняет сущест-

венный вред интересам различных государств и международному 

правопорядку в целом. Как отмечается в специальной литературе, «… 

общественная опасность рассматриваемого преступления заключается 

в том, что распространение порнографических предметов, вызывая 

нездоровые отношения между людьми, наносит вред нравственности, 

особенно в молодежной среде»2.  

                                                 
1 См.: Денисенко М.В. Уголовная ответственность за незаконное распространение порногра-

фических материалов или предметов: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 3. 
2 Международно-правовые обязательства и внутригосударственное уголовное законодательст-

во / под ред. Э.М. Аметистова. М., 1993. С. 71. 
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В любом обществе есть границы, переходить которые не разре-

шается никому. Распространение порнографии, представляя по своей 

сути аморальное явление, вызывающее справедливое возмущение, 

оказывает негативное влияние на нравственную жизнь общества, 

вследствие чего человечество идет по пути законодательного запре-

щения распространения порнографических материалов или предме-

тов, «… справедливо полагая, что порнография разлагает человека, 

унижает его достоинство, пробуждает низменные инстинкты»1.   

В настоящее время распространение порнографических материа-

лов и предметов тесно взаимосвязано с сексуальной эксплуатацией 

женщин и детей, выступает катализатором ряда половых преступле-

ний, способствует общему упадку нравственности и т.д. К тому же в 

последние десятилетия это общественно опасное деяние стало до-

вольно прибыльным видом криминальной деятельности транснацио-

нальной преступности2.  

К исследованию проблем уголовной ответственность за действия, 

связанные с порнографическими материалами или предметами, в оте-

чественной науке уголовного права обращались не раз. Ее теоретиче-

ские проблемы в рамках характеристики отдельных групп преступле-

ний освещались в трудах С.И. Бушмина, В.А. Владимирова, Л.Н. Га-

ленской, П.Ф. Гришанина, И.Д. Даньшина, В.И. Ткаченко М.А. Ефимо-

ва, А.Э. Жалинского, А.Н. Игнатова, И.И. Карпеца, П.С. Матышевско-

го, М.Д. Шаргородского. Детальный анализ отдельных сторон правоох-

ранительной деятельности, связанной с применением ст. 242 УК РФ, 

давался в работах Ю.В. Александрова, О.А. Булгаковой, М.В. Денисен-

ко, Р.С. Джинджолия, А.П. Дьяченко, С.А. Кондранина, А.Ф. Степаню-

ка, И.Г. Сугакова и других.  

Объектом преступления выступают основы общественной нрав-

ственности в сфере половых отношений. С учетом опасности распро-

странения порнографии борьба с этим явлением предусмотрена меж-

                                                 
1 Международное уголовное право: учебное пособие / под ред. В.Н. Кудрявцева.  

М., 1999. С. 172. 
2 Булгакова О.А. Уголовная ответственность за распространение порнографических материа-

лов или предметов: автореф. дис. … к.ю.н. Ставрополь, 2003. С. 4. 
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дународными конвенциями. Страны – участницы Конвенции «О пре-

сечении обращения порнографических изданий и торговли ими»  

(1923 г.) обязались ввести в свое законодательство нормы о наказуе-

мости указанных деяний, возбуждать уголовное преследование про-

тив лиц, виновных в их совершении, конфисковывать и уничтожать 

обнаруженные порнографические предметы. 

Предмет преступления – материалы или предметы порнографи-

ческого характера. Под порнографическими понимаются такие мате-

риалы или предметы, которые содержат описание или демонстрацию 

полового акта, органа, половой аномалии в непристойном, циничном, 

вульгарном, грубо натуралистическом виде. Кроме того, обычно пор-

нографические материалы: 

- не имеют не только каких-либо культурных, художественных и 

иных достоинств, но и вообще не имеют сюжета, либо он крайне при-

митивен и лишь позволяет связать между собой отдельные сцены  

половых актов; 

- не содержит указаний на автора сценария, режиссера и испол-

нителей ролей (в кино- и видеопродукции); 

- содержат крупные планы половых органов, половых актов и 

иных сексуальных действий. 

Например, характерное для порнографических фильмов извраще-

ние интимного  инстинкта проявляется и в том, что женщина пока-

зана в них как объект сексуального вожделения представителей 

сильного пола. Стилистика таких фильмов основана на демонстрации 

женского тела как предмета потребления, товара. В них широко ис-

пользуются кинематографические акценты (свет, цвет, крупный план, 

озвучивание и т.п.), которые усиливают порнографический эффект.    

К порнографическим материалам можно отнести (печатные изда-

ния, изображения на рисунках, гравюрах, картинах, эмблемах, афи-

шах, татуировки, фото-, кино-, видео- или аудиоматериалы соответст-

вующего содержания и т.п.). Предметы порнографического характера 

– это статуэтки, скульптуры, коллажи, брелоки, макеты и др.  

А.Э. Жалинский указывает, что «порнографическими материала-

ми и предметами признаются … произведения, основным содержани-
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ем которых является грубо натуралистическое, детальное изображе-

ние анатомических и (или) физиологических подробностей сексуаль-

ных отношений»1. С.В. Максимов характеризует предметы и материа-

лы порнографического характера следующими признаками: а) демон-

страция половых органов крупным планом; б) отсутствие литератур-

ной, художественной или научной ценности2.  

По мнению А.И. Рарога, «под порнографическими материала-

ми следует понимать живописные, графические, литературные и иные 

издания (фотографии, картины, рисунки, плакаты, кино и видеофиль-

мы и т.д.), в которых грубо натуралистически, непристойно изобража-

ется половой акт с акцентом на физическом контакте половых органов 

и  на физиологии половых отношений3. Под порнографическими 

предметами понимаются предметы, грубо натуралистически изобра-

жающие половые органы человека либо сексуальные отношения. 

В.В. Сучкова порнографические материалы и предметы предла-

гает рассматривать следующим образом. 

Порнографические материалы представляют собой вульгарно-

натуралистические и непристойные описания или изображения поло-

вых органов человека, полового акта, не имеющие научного или про-

светительного характера и не обладающие художественной  

значимостью. 

Порнографический предмет представляет собой отделимую от 

других вещь, отдельный экземпляр, порнографически изображающий 

половой акт или половые органы4.  

В разъяснениях Пленума Верховного Суда необходимо указать 

критерии, по которым должны определяться порнография и отличия 

ее от эротики.  

                                                 
1 Уголовное право России. Особенная часть: учебник / под ред. А.Н. Игнатова, Ю.А. Красико-

ва. М., 1998. Т. 2. С. 465. 
2 См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова. 

М., 2004. С. 427. 
3 См.: Российское уголовное право: учебник: в 2-х томах / под ред. А.И. Рарога. М., 2001. Т. 2. 

С. 529; Уголовный кодекс Российской Федерации. Постатейный научно-практический ком-

ментарий / под ред. А.И. Рарога. М., 2001. С. 351-352. 
4 Сучкова В.В. Общественная нравственность в сфере половых отношений как объект уголов-

но-правовой охраны: дис. … к.ю.н. М.: МГЮА, 2004. С. 144. 
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Порнографические материалы или предметы характеризуются 

определенными, типичными для них признаками, установление кото-

рых необходимо для правильной квалификации преступления. Это, 

прежде всего, признак, свидетельствующий о материальности (телес-

ности) порнографии, которая может существовать лишь в определен-

ном виде. Информация порнографического характера слита с матери-

альным носителем – текстом, изображением, вещью и т.п., с помощью 

которых возможно ее чувственно воспринимать. Другой признак вы-

ражен в направленности содержания порнографического предмета на 

«нездоровое» возбуждение сексуального желания (чувства). Допол-

нить эту характеристику может еще один признак, отражающий соци-

альные свойства предмета и его неразрывную связь с объектом пре-

ступления. Этот признак состоит в том, что изготовление или оборот 

порнографических предметов обладает достаточной степенью обще-

ственной опасности и признается преступлением в международном и 

российском уголовном праве.   

Однако и при наличии вышеперечисленных признаков вопрос о 

признании данных материалов порнографическими является доста-

точно сложным, поэтому необходимо в каждом конкретном случае 

производить искусствоведческую экспертизу1. 

По делу Л. было указано, что для оценки видеофильма с целью 

установления, является ли он произведением искусства или носит 

порнографический характер, необходимо привлечение в качестве экс-

пертов специалистов в области кино и телевидения. В качестве экс-

пертов не могут выступать юристы и медицинские работники как 

не имеющие отношения к предмету экспертизы, а также работники 

кинофикации и искусствоведы, если не выявлен уровень их познаний в 

киноискусстве. Экспертные суждения должны быть основаны на 

специальных познаниях, а «не на вкусовых оценках членов комиссии на 

уровне бытовых представлений без учета специфики киноискусст-

ва»2.  

                                                 

См.: Уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамовой, 

Г.П. Новоселова. М.: ИНФРА  М – НОРМА, 2001. С. 609-610. 
2 См.: БВС СССР. 1989. № 2. С. 23. 
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Уголовная ответственность по ст. 242 УК РФ наступает за неза-

конные изготовление или перемещение через Государственную гра-

ницу Российской Федерации в целях распространения, публичной де-

монстрации или рекламирования, а также за распространение, пуб-

личную демонстрацию или рекламирование порнографических мате-

риалов или предметов. 

Рассматривая объективную сторону такого преступления, необ-

ходимо отметить, что изготовлением признается создание (производ-

ство) предметов порнографического характера посредством их сочи-

нения, издания, размножения, переделки и т.п. Способами изготовле-

ния могут служить рисование, фотографирование, печата-

ние,киносъемка и др. 

Распространением признается любая форма отчуждения порно-

графических предметов (дарение, передача во временное пользование, 

публичная демонстрация, воспроизведение и т.п.) за плату или безвоз-

мездно1. Анализ судебной практики показал, что более чем в 90% слу-

чаев рассматриваемое преступление совершается в форме распростра-

нения порнографических материалов или предметов. 

Распространение порнографической продукции может осуществ-

ляться путем перемещения таких материалов на электронный носи-

тель (флеш-карту и т.д.). В марте 2008 г. в Московском районе г. Ка-

зани возбуждено уголовное дело по факту реализации клипов порно-

графического характера на флеш-карту, принадлежащую гр. Н., про-

давцом магазина сотовой связи2. 

Распространение при помощи торговли означает возмездную 

реализацию порнографических предметов как самим изготовителем 

(владельцем), так и иными лицами. Она может быть розничной, опто-

вой, тайной, открытой, крупными партиями и штучной. Так, на рынке 

№ 7 Приволжского района г. Казани был задержан гражданин С. за 

                                                 
1 «Распространить», т.е. сделать доступным, известным для многих (См.: Ожегов С.И., Шве-

дова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 3-е изд., стереотипное. М., 1996. С. 651). 
2 См.: Гусарова М.В. Противодействие незаконному обороту порнографической продукции: 

монография. Казань: КЮИ МВД России, 2015. С. 75. 
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продажу видеофильмов порнографического характера: «Рабыни стра-

сти» и «Флирт в спортзале». 

Вину свою подсудимый признал и пояснил, что на предложение 

мужчины продать крутую эротику он продал ему видеокассету с пор-

нографическим содержанием и некоторое время спустя был задержан 

сотрудниками правоохранительных органов. 

Виновность подсудимого была доказана следующими фактиче-

скими данными: 1) рапортами сотрудников органов внутренних дел; 

2) постановлением и протоколом проверочной закупки; 3) протоколом 

пометки денежных купюр; 4) заключением специалистов Госкино РТ 

в отношении изъятой видеокассеты; 5) показанием свидетелей . 

Публичная демонстрация – умышленные действия, направлен-

ные на визуальное ознакомление неограниченного круга лиц с порно-

графическими материалами или предметами. Так, в Ново-Савиновском 

районе г. Казани осужден Б. по факту размещения им в Интернете 

страницы «http:/vkontakte.ru/id1248149», содержащей видеоматериал 

порнографического характера1. 

Рекламирование – это выставление на всеобщее обозрение порно-

графических предметов, а также призывы приобрести тот или иной 

предмет порнографии. Основное отличие понятия «распространение» 

от «рекламирования» в том, что при рекламировании распространя-

ются не сами материалы, а информация об их наличии. 

Незаконное перемещение через государственную границу Рос-

сийской Федерации состоит во ввозе (вывозе) предметов и материалов 

порнографического содержания через государственную границу Рос-

сии. 

Преступление, предусмотренное ст. 242 УК РФ, признается 

оконченным независимо от наступления вредных последствий2. 

Субъективная сторона выражается в форме прямого умысла, т.е. 

лицо сознает, что изготавливает, распространяет, рекламирует, торгу-

                                                 
1 См.: Гусарова М.В. Незаконный оборот порнографических материалов или предметов: уго-

ловно-правовые и криминологические аспекты: дис. … к.ю.н. Нижний Новгород, 2010. С. 107.  
2 См.: Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. М.П. Журавле-

ва, А.И. Рарога. С. 527. 
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ет порнографическими материалами или предметами, и желает со-

вершения этих действий. Цель является обязательным элементом при 

незаконном изготовлении или рекламировании порнографических ма-

териалов или предметов. Их изготовление без указанной цели не обра-

зует состава рассматриваемого преступления. Во всех остальных слу-

чаях цель и мотив преступления являются факультативными призна-

ками. Так, в 2010 году был осужден гр. Б., который со своего домаш-

него компьютера в городе Новороссийске, подобрав пароль, в течение 

30 минут транслировал порноролик на большой рекламный экран, 

расположенный на Садовом кольце г. Москвы1.  

Субъектом преступления может быть физическое вменяемое ли-

цо, достигшее возраста 16 лет. 

Квалифицированный вид деяния (ч. 2 ст. 242 УК РФ) включает в 

себя распространение, публичную демонстрацию или рекламирование 

порнографических материалов или предметов среди несовершенно-

летних или вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографиче-

ской продукции лицом, достигшим возраста 18 лет. 

Часть 3 ст. 242 устанавливает повышенную ответственность за 

деяния, предусмотренные ч.1 и 2, но совершенные: 

- группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой (п. «а»); 

- с использованием средств массовой информации, в том числе 

информационно-телекоммуникационных сетей  

(включая сеть Интернет); 

- с извлечением дохода в крупном размере2. 

Доходом в крупном размере признается доход в сумме, превы-

шающей 50 (пятьдесят) тысяч рублей. 

 

                                                 
1 Шалагин А.Е. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом порногра-

фических материалов и предметов // Исторические, философские, политические и юридиче-

ские науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 2(28).  

Ч. 1. С.209. 
2 См.: Иванов Н.Г. Уголовное право. Особенная часть: учебник для академического бакалав-

риата. М.: Юрайт, 2014. С. 445. 
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Изготовление и оборот материалов или предметов с порно-

графическими изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1
 
УК 

РФ) 

В целом в мире оборот продукции, связанной с сексом, занимает 

одно из ведущих мест после торговли нефтью, оружием, наркотиками 

и шоу-бизнеса. Немалую долю этого оборота составляет порнобизнес, 

ставший традиционным сегментом преступного рынка не только в 

большинстве зарубежных стран, но и стремительно распространяю-

щий свое влияние в России. На фоне либерализации общественной 

идеологии, расширения каналов общения и информационных потоков, 

ослабления государственного контроля за ними зарубежные и отече-

ственные порнобароны наводнили своей продукцией книжные, видео- 

и аудиорынки каждого крупного города России, организовали порно-

индустрию в широком многообразии ее форм1. 

Распространение в глобальных компьютерных сетях порногра-

фических изображений детей и подростков в последние годы получает 

такой размах, что уже не может оставаться без внимания со стороны 

правоохранительных органов. По оценкам специалистов, в сети при-

сутствует не менее 100 тысяч сайтов, в той или иной степени имею-

щих отношение к детской порнографии. Нередко продукция такого 

рода поступает на мировой рынок через российский сегмент глобаль-

ной сети. За последние годы сформировался обширный рынок детской 

и подростковой порнографии, ставший одним из прибыльных секто-

ров теневой экономики. Проведенное Детским фондом ООН (ЮНИ-

СЕФ) исследование показало, что годовой оборот детской порногра-

фии составляет от 2,2 до 3,3 млрд евро. Ежегодно до миллиона детей 

вовлекаются в участие в этом преступном бизнесе, приобретшем 

транснациональный характер2. 

Потребность включения ст. 242.1
 
в

 
Уголовный кодекс Российской 

Федерации была определена следующими факторами: 
                                                 
1 См.: Шарапов Р.Д. Преступления против здоровья населения и общественной нравственно-

сти: научно-практическое пособие. Тюмень: ТЮИ МВД России, 2002. С. 66. 
2 Осипенко А. Уголовно-правовые и иные средства противодействия обороту материалов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних в сети Интернет // Уголовное право. 

2007. № 1. С. 110. 
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- криминологическим (отражающим общественную опасность 

соответствующих преступных деяний); 

- моральным (обуславливающим необходимость данной нормы 

как средства защиты нравственного здоровья граждан и, прежде всего, 

несовершеннолетних); 

- нормативным (закрепляющим связь международно-правового 

и национального законодательства в регулировании ответственности 

за изготовление и оборот материалов или предметов с порнографиче-

скими изображениями несовершеннолетних). 

Сходство преступлений, предусмотренных ст. 242 и 242.1
 
УК РФ, 

заключается в предмете преступного посягательства. Различие же со-

стоит в следующем: деяние, описанное ст. 242, относится к преступ-

лениям небольшой тяжести, тогда как предусмотренное ст. 242.1
 
– к 

числу тяжких; статьей 242 установлена уголовная ответственность за 

незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или 

предметов, в то время как ст. 242.1
 
закрепляет запрет на изготовление 

и оборот материалов или предметов с порнографическими изображе-

ниями несовершеннолетних1. 

Содержание признаков рассматриваемого преступления совпада-

ет с содержанием аналогичных признаков преступления, предусмот-

ренного ст. 242 УК РФ. Согласно ст. 2 Факультативного протокола 

Конвенции от 25 декабря 2000 г. «О правах ребенка», касающегося 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, пред-

метом данного преступного деяния следует признавать – материалы 

или предметы с порнографическими изображениями несовершенно-

летних, т.е. «любое изображение ребенка, совершающего реальные 

или смоделированные откровенно сексуальные действия, или любое 

изображение половых органов ребенка главным образом в сексуаль-

ных целях». Кроме того, предмет преступления может отражать сек-

суальные действия лица, кажущегося несовершеннолетним, и «реали-

стические изображения несовершеннолетнего лица, участвующего в 

                                                 
1 Джинджолия Р.С. Преступления против общественной нравственности: статья 242

1 
// Право-

ведение. 2006. № 1. С. 207. 
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откровенных сексуальных действиях» (ст. 9 Конвенции 2001 г. «О 

преступности в сфере компьютерной информации»)1. 

Под материалами и предметами с порнографическими изображе-

ниями несовершеннолетних в статьях 242.1 и 242.2 УК РФ понимают-

ся материалы и предметы, содержащие любое изображение или опи-

сание в сексуальных целях: 

- полностью или частично обнаженных половых органов несо-

вершеннолетнего; 

- несовершеннолетнего, совершающего либо имитирующего по-

ловое сношение или иные действия сексуального характера; 

- полового сношения или иных действий сексуального характера, 

совершаемых в отношении несовершеннолетнего или с его участием; 

- совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетне-

го, совершающего либо имитирующего половое сношение или иные 

действия сексуального характера. 

Не являются таковыми материалы и предметы, содержащие изо-

бражение или описание половых органов несовершеннолетнего, если 

они имеют историческую, художественную или культурную ценность, 

предназначены для использования в научных или медицинских целях, 

в образовательной деятельности. Данные пояснения были предусмот-

рены Федеральным законом от 23 июня 2016 г. № 199 «О внесении 

изменений в ст. 242.1 УК РФ в целях противодействия обороту порно-

графической продукции с использованием несовершеннолетних и 

(или) среди несовершеннолетних и ст. 151 УПК РФ»2. 

Если нельзя сделать однозначный вывод, что материал (предмет) 

содержит порнографическое изображение несовершеннолетнего, орга-

ны предварительного следствия и суд по данному поводу должны рас-

полагать заключением экспертизы. 

Объективная сторона преступления характеризуется рядом аль-

тернативно указанных в законе действий.  

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.И. Радченко, А.С. 

Михлин. М.: Проспект, 2008. С. 440. 
2 СЗ РФ. 2016. № 26. Ч. 1. Ст. 3868. 
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Изготовление указанных материалов или предметов понимается 

так же, как в ст. 242 (отличие заключается в возрасте лиц, изображен-

ных на этих предметах). 

Приобретение образуют любые действия по получению порногра-

фических материалов или предметов в собственность или владение. По 

смыслу статьи, приобретение указанных в диспозиции материалов или 

предметов влечет уголовную ответственность только в тех случаях, ко-

гда целью приобретения были их последующее распространение, пуб-

личная демонстрация или рекламирование1. 

Хранение указанных материалов и предметов представляет собой 

любые умышленные действия, связанные с фактическим их нахожде-

нием во владении виновного (например, в помещении, в тайнике, в 

других местах). 

Публичная демонстрация материалов или предметов с порногра-

фическими изображениями заведомо несовершеннолетних означает 

их выставление для всеобщего обозрения (ознакомления неопреде-

ленным кругом лиц).  

Рекламирование – выставление указанных предметов для всеоб-

щего обозрения, наряду с этим привлечение внимания к ним посред-

ством сообщения информации о месте их нахождения и возможности 

наглядного ознакомления с ними. 

Перемещением порнографических материалов (предметов) с изо-

бражениями несовершеннолетних через Государственную границу РФ 

признается любой их ввоз в Россию или вывоз за ее пределы. Фактиче-

ское перемещение материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних через границу России в целях рас-

пространения, публичной демонстрации или рекламирования образует 

объективную сторону преступления.  

Объединение альтернативных действий в рамках одной статьи 

имеет непосредственный смысл, поскольку в реальной действитель-

ности отдельные действия в отношении порнографических изображе-

ний несовершеннолетних обычно взаимосвязаны и дополняют друг 

                                                 
1 Уголовное право России. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата / под 

ред. О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2015. Т. 2. С. 158. 
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друга. Например, изготовление порнографических видеофильмов, как 

правило, сопровождается их дальнейшим распространением. Совер-

шение нескольких различных или даже тождественных действий, как 

правило, представляет продолжаемое преступление, т.е. единичное пре-

ступление, состоящее из нескольких самостоятельных, разновременно 

совершенных действий, срок давности привлечения к уголовной ответ-

ственности за которое надлежит исчислять с момента совершения по-

следнего акта преступного поведения.  

Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого 

умысла. Кроме того, применительно к изготовлению, хранению или 

перемещению через Государственную границу РФ материалов или 

предметов с порнографическими изображениями несовершеннолет-

них обязательной является цель такого преступления – совершение 

данных деяний для распространения, публичной демонстрации или 

рекламирования вышеуказанных предметов. 

В данном случае субъектом преступления признается лицо, дос-

тигшее возраста совершеннолетия, т.е. 18 лет.  

Пункт «а» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ предусматривает повышенную 

ответственность за совершение преступления в отношении лица, не 

достигшего 14 лет, растление которого подобными действиями пред-

ставляет повышенную общественную опасность. Точного знания о 

недостижении несовершеннолетним возраста 14 лет не требуется. 

Достаточно сознательного допущения виновным этого  

обстоятельства. 

Понятие группы лиц по предварительному сговору или организо-

ванной группы трактуется в соответствии с требованиями соответст-

вующих частей ст. 35 УК РФ1. 

При извлечении дохода в крупном размере содеянное следует 

квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ. Крупным размером в 

данном случае признается стоимость или доход в сумме, превышаю-

щей пятьдесят тысяч рублей.   

                                                 
1 См.: Уголовное право России. Особенная часть: учебник для академического бакалавриата / 

под ред. О.С. Капинус. М.: Юрайт, 2015. Т. 2. С. 158-159. 
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Последним квалифицирующим признаком ч. 2 ст. 242.1 УК РФ 

законодатель указывает совершение преступления с использованием 

средств массовой информации, в том числе информационно-

телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет). 

Для эффективности организации процесса сексуально-

информационного обмена в России (в целях защиты несовершенно-

летних, а также интересов граждан) соответствующие органы и долж-

ностные лица имеют право ограничить свободу производства и рас-

пространения эротических или порнографических произведений или 

изделий по кругу лиц, а также по местам их сбыта1. 

 

Использование несовершеннолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов (ст. 242.2 УК РФ) 

Объективная сторона преступления охватывает два вида деяния, 

одно из которых – осуществление с целью фото-, кино- или видео-

съемки несовершеннолетнего для изготовления или распространения 

порнографических материалов или предметов, второе – привлечение 

несовершеннолетнего в качестве исполнителя для участия в зрелищ-

ном мероприятии порнографического характера, совершенные лицом, 

достигшим 18-летнего возраста. По смыслу ст. 242.2 УК РФ под зре-

лищными мероприятиями понимаются любые формы публичного по-

каза продукции порнографического характера или сценические (раз-

влекательные) действия соответствующего характера, в которых за-

действовано несовершеннолетнее лицо2. 

Под зрелищным мероприятием следует понимать какое-либо ор-

ганизованное действо порнографического содержания, предназначен-

ное для постороннего наблюдения, обозрения (порнографические 

спектакли, танцы, постановки, шоу и т.п.). Понятие зрелищных меро-

приятий образуют различного рода развлекательные проекты, к кото-

рым относятся: 

                                                 
1 Более подробно см.: Куликов В.Н. Предмет как орудие преступления, предусмотренного 

статьей 242 УК РФ // Уголовное право. 2005. № 3. С. 17.   
2 См.: Козаченко И.Я., Новоселов Г.П. Уголовное право. Особенная часть: учебник для акаде-

мического бакалавриата. М.: Юрайт, 2015. Т. 2. С. 72. 
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- действия, связанные с производством, прокатом и показом 

фильмов; 

- мероприятия в области радиовещания и телевидения; 

- мероприятия по организации и постановке театральных и иных 

представлений, концертов и прочих сценических выступлений; 

- индивидуальные выступления актеров, режиссеров, композито-

ров, художников, скульпторов и иных представителей творческих 

профессий; 

- цирковые выступления, деятельность парков-аттракционов; 

- функционирование ночных клубов, дискотек, школ танцев; 

- прочие зрелищно-развлекательные мероприятия1.   

Момент окончания преступления обусловлен его законодатель-

ной конструкцией и наступает при совершении одного из действий, 

образующих объективную сторону противоправного деяния2. 

Потерпевшими в таких преступлениях становятся лица, не дос-

тигшие совершеннолетнего возраста мужского или женского пола. 

Состав преступления – формальный. Субъективная сторона преступ-

ного деяния выражается в прямом умысле. Перечисленные в диспози-

ции статьи действия совершаются с определенной (специальной) це-

лью. Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 

18-летнего возраста.  

Квалифицирующими признаками (ч. 2 ст. 242.2 УК РФ) являются: 

- совершение указанных в диспозиции данной нормы действий в 

отношении двух и более лиц (п. «а»); 

- группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой (п. «б»); 

- в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возрас-

та (п. «в»); 

- с использованием информационно-телекоммуникационных се-

тей (включая Интернет). 

                                                 
1 См.: Сучкова В.В. Общественная нравственность в сфере половых отношений как объект 

уголовно-правовой охраны: дис. …к.ю.н. М., 2004. С. 167. 
2 Кобзева Е.В. Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: 

учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 131. 
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§ 3. Ответственность за изготовление и 

распространение порнографии в зарубежных странах 
 

Анализ уголовной политики ряда государств в отношении порно-

графии позволяет выделить несколько правовых моделей или подхо-

дов к данному социально-негативному явлению. 

1) Частичная легализация порнографии получает все большее 

распространение в Европе и Америке. В настоящее время она харак-

терна для таких государств, как Австралия, Австрия, Албания, Бель-

гия, Венгрия, Германия, Дания, Испания, Коста-Рика, Латвия, Нидер-

ланды, Норвегия, Польша, Словения, Франция, Чехия, Швейцария, 

Швеция, Эстония, Япония. В большинстве этих стран наказуемы дея-

ния, связанные с изготовлением и распространением детской порно-

графии, а также реализация порнографической продукции среди несо-

вершеннолетних. 

В Германии, Финляндии, Чехии, Швейцарии законодатель всю 

порнографическую продукцию делит на две категории: а) относитель-

но допустимую; б) запрещенную. К последней относится детская пор-

нография, а также изображение насильственных действий сексуально-

го характера и ряда половых извращений (перверсий). К их числу от-

носятся сексуальные сцены с детьми, животными, некрофилия, на-

сильственные действия. Так, по УК Франции (ст. 227-24) за распро-

странение, перевозку, изготовление порнографии наступает ответст-

венность только в тех случаях, когда доступ к данной продукции мог-

ло иметь несовершеннолетнее лицо. В соответствии с ч.1 ст. 166 УК 

Латвии наказуемы «нарушения правил ввоза, распространения, изго-

товления, публичной демонстрации, воспроизведения, рекламы пор-

нографических сочинений, печатных изданий, изображений, фильмов, 

видео и аудиозаписей, а равно иных материалов порнографического 

характера, совершенные повторно в течение года». 

2) Полный запрет распространения порнографии установлен в 

большинстве мусульманских стран, а также в Белоруссии, Болгарии, 

Боливии, Кыргызстане, Туркменистане. Для уголовного законода-

тельства этих стран характерна наказуемость производства в целях 
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сбыта и распространение любой порнографической продукции. Мак-

симальное наказание за такие преступления, как правило, не превы-

шает 2-3 лет лишения свободы1. 

В США многие ученые порнографию считают не только оскор-

бительной с моральной и эстетической точек зрения темой, но и про-

блемой, подрывающей нравственные устои граждан. Более того, пола-

гают, что порнография (особенно изображение сцен, связанных с на-

силием) прямо или косвенно провоцирует сексуальные нападения на 

женщин. 

Порнография рассматривается как «недвусмысленное, циничное, 

сексуальное изображение полового акта, представленного графически 

в тексте, изображении и т.д.». Подобные материалы призваны уни-

жать достоинство граждан, причинять психологический дискомфорт, 

способствовать насилию и провоцировать половые преступления. Со-

гласно американскому законодательству, «контрабанда» или принуж-

дение другого лица к изготовлению порнографических материалов 

является административным правонарушением. Отсюда следует, что 

«любое лицо, пострадавшее в ходе таких действий, может потребо-

вать назначения пособия или денежной компенсации».  

Американские ученые обнаружили, что порнография, включаю-

щая сцены насилия, вызывает агрессию у лиц мужского пола, в свою 

очередь, ненасильственные эротические материалы такой реакции не 

вызывают2. В работах других ученых показано, что демонстрация 

сцен насилия (вне зависимости от сексуального контекста) вызывает 

реакцию сексуальной агрессии. По мнению Д. Рхода, «вред, приноси-

мый порнографией, не ограничивается отдельными актами агрессии 

по отношению к отдельным женщинам. Вред причиняется всем жен-

щинам в целом путем «эротизации» неравенства, связи женской сек-

суальности с подчинением и представления женщин как источника 

удовольствия для мужчин. Порнография, изображающая женщину как 

                                                 
1 Додонов В.Н., Капинус О.С., Щерба С.П. Сравнительное уголовное право. Особенная часть: 

монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 352-354. 
2 См.: Sullivan W. Violent Pornography Elevatest Aggression, Researchers Say. The New York 

Times, 1980. September 30. P. 1-3.    
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вещь или животное, не может не влиять на социальное положение 

всего женского пола»1.   

Уголовным законодательством штата Техас (США) предусмот-

рена ответственность за демонстрацию или распространение визуаль-

ных материалов непристойного характера. Лицо признается винов-

ным, если оно намеренно или осознанно демонстрирует или распро-

страняет непристойную фотографию, рисунок или подобное визуаль-

ное изображение, а также иные материалы непристойного содержа-

ния. Также является наказуемой продажа, распространение или де-

монстрация материалов, вредных для несовершеннолетнего. К их чис-

лу относят: предметы, способные вызвать нездоровый интерес несо-

вершеннолетнего к сексу, демонстрацию обнаженного тела или поло-

вого акта и т.д. 

К числу отдельной уголовной нормы относится «Представление 

сексуального характера в исполнении ребенка» (ст. 42.25). В данном 

случае имеются в виду дети моложе 18 лет. Под представлением по-

нимается любая пьеса, фильм, фотография, танец или иное визуальное 

изображение несовершеннолетнего, которое можно демонстрировать 

перед аудиторией, состоящей из одного и более лиц. Статьей 43.26 ус-

тановлена ответственность за владение или содействие распростране-

нию детской порнографии2. 

Уголовным законодательством Бельгии (ст. 383) запрещается вы-

ставлять, продавать или распространять песни, памфлеты, письмен-

ные издания, картинки или изображения, оскорбляющие обществен-

ную нравственность. В коммерческих целях изготавливать, хранить, 

ввозить, вывозить и рекламировать порнографическую продукцию. 

Отдельная норма запрещает выставлять, распределять, продавать, 

распространять или передавать эмблемы, фотографии, фильмы, диа-

позитивы или другие визуальные носители, которые содержат сексу-

альные (порнографические) сцены с участием несовершеннолетних3. 

                                                 
1 Rhode D.  Gender and Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1989. P. 269. 
2 См.: Уголовный кодекс штата Техас / науч. ред. И.Д. Козочкина, перевод Д.Г. Осипова. 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2006. С. 485-495. 
3 См.: УК Бельгии. СПб: Юридический центр Пресс, 2004. С. 235-237. 
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Уголовный кодекс Испании (ст. 186) устанавливает ответствен-

ность за распространение порнографии лицам, не достигшим 16-ти 

летнего возраста или страдающим психическими расстройствами. От-

дельная норма устанавливает запрет за использование лица, не дос-

тигшего восемнадцати лет, в представлениях сексуального (порногра-

фического) характера1.   

По УК Республики Польша наказуема демонстрация порногра-

фических материалов или изделий малолетним, то есть лицам моложе 

15 лет, либо приобщение их к таким предметам. Лица же, изготавли-

вающие, распространяющие предметы порнографического содержа-

ния с участием малолетних либо с применением насилия или с ис-

пользованием животного (ст. 202), подлежат лишению свободы на 

срок от 3 месяцев до 5 лет2. 

Уголовное законодательство Турции предусматривает ответст-

венность за производство, распространение, реализацию книг, газет, 

брошюр, журналов, статей, объявлений, рисунков, картин, афиш, 

транспарантов, кинофильмов или проекционных лент, а также иных 

предметов непристойного содержания, оскорбляющих чувство досто-

инства и возбуждающих сексуальные желания. В подобных случаях 

штраф составляет от 2 млн до 10 млн лир3.  

Уголовное законодательство Норвегии преступления против об-

щественной морали относит к числу незначительных преступлений. 

Так, в § 382 гл. 38 указывается на ответственность лица, которое во 

время своей коммерческой деятельности производит, предоставляет 

для продажи или проката, распространяет фильмы, видеопрограммы 

или аналогичные материалы, в которых в развлекательных целях 

представлено недозволительное использование сцен грубого насилия. 

Такое лицо подлежит наказанию в виде штрафа или тюремного за-

ключения сроком до 6 месяцев или в их сочетании. Также подлежит 

                                                 
1 См.: Гусарова М.В. Противодействие незаконному обороту порнографической продукции: 

монография. Казань: КЮИ МВД России, 2015. С. 40. 
2 См.: УК Республики Польша. Минск: Тесей, 1998. С. 73-74. 
3 Уголовный кодекс Турции / под науч. ред. Н. Сафарова, Х. Бабаева. СПб.: Юридический 

центр Пресс, 2003. С. 268-281. 
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наказанию лицо, которое использует сцены грубого насилия при об-

щественных показах в телевизионных передачах или при ретрансля-

ции таких передач в Норвегии. 

В Пенитенциарном кодексе Эстонской Республики1 преступле-

ния, связанные с вовлечением в занятие проституцией, организацией 

проституции, распространением и демонстрацией произведений пор-

нографического характера, наказуемы, если они совершены в отноше-

нии несовершеннолетних лиц. При этом согласно ст. 178 данного ко-

декса, к общественно опасным деяниям относятся не только незакон-

ное приобретение, хранение, распространение порнографии с участи-

ем несовершеннолетнего, но и продукция эротического содержания, 

изображающая детей и подростков в непотребном виде. Ответствен-

ность за изготовление произведений, изображающих несовершенно-

летнего, наступает также в случае незаконного оборота эротической и 

порнографической продукции2. 

Во многих странах Азии и Африки, ввиду их религиозного и 

культурного своеобразия, законы в отношении порнографии не на-

столько либеральны, как в Европе и США. В некоторых из них созда-

ние и оборот порнографических материалов не допускается совсем, а 

наказание за распространение порнографии гораздо более суровое. В 

ряде государств (где в качестве официальной идеологии исповедуется 

исламский фундаментализм и применяются законы шариата) уголов-

ный запрет установлен не только на распространение порнографии, но 

и вообще на изображение или демонстрацию обнаженного тела3.  

Уголовный кодекс КНР предусматривает целый ряд уголовно-

правовых норм, направленных на пресечение оборота порнографии. 

Статья 152 закрепляет ответственность за контрабанду порнографиче-

ских кинокопий, видео- и аудио продукции, изображений, литературы 

                                                 
1 Пенитенциарный кодекс Эстонской Республики от 6 июня 2001 г. (в ред. от 11 июня 2008 г.). 

Таллин: Riigi Teftaja, 2008. 
2 См.: Надысева Э.Х. Преступления против здоровья населения и общественной нравственно-

сти: вопросы современного состояния и совершенствования законодательства: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2011. С. 62. 
3  См.: Булгакова О.А. Уголовная ответственность за распространение порнографических ма-

териалов или предметов: дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2003. С. 95. 
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или других предметов порнографического содержания. Наказание за 

данное деяние предусмотрено от 3-х до 10 лет лишения свободы, а в 

случае совершения его при отягчающих обстоятельствах свыше 10 лет 

или пожизненное заключение. В ст. 363 уголовно наказуемыми при-

знаются следующие действия: производство, копирование, торговля и 

распространение порнографических предметов. Специфическим спо-

собом распространения порнографии УК КНР признает организацию 

показа порнографического шоу (ст. 365). По мнению большинства ки-

тайских юристов, «… включение этих положений в уголовный кодекс 

должно способствовать искоренению зрелищ порнографической на-

правленности, изменению атмосферы в обществе и строительству но-

вой духовной культуры»1. 

Детская порнография представляет собой одну из опаснейших 

форм сексуальной эксплуатации ребенка. В настоящий период она 

приобрела широкомасштабный (глобальный) характер, угрожающий 

национальной безопасности, физическому и психическому здоровью 

подрастающего поколения. Детская порнографическая продукция ци-

нично нарушает основные права ребенка на гармоничное и нравст-

венное развитие. В настоящий период специальные нормы, касаю-

щиеся изготовления и распространения детской порнографии, вклю-

чены в уголовное законодательство большинства стран мира. 

В законодательстве зарубежных стран отсутствует единообраз-

ный подход к определению возраста несовершеннолетнего как участ-

ника рассматриваемых отношений. В Аргентине, Великобритании, 

Испании, Канаде, Люксембурге, Норвегии, России, США, Франции он 

составляет 18 лет; в Дании, Швейцарии – 16 лет; в Польше – 15 лет; в 

Германии и Эстонии – 14 лет.  

Отдельно стоит отметить криминализацию в ряде стран (Испа-

нии, Великобритании, Канаде, Нидерландах, Румынии) виртуальной 

детской порнографии, которая создается с помощью компьютерной 

анимации без участия живых актеров. Законодатель указанных стран 

считает, что такая порнографическая продукция порождает нездоро-

                                                 
1 Энциклопедия нового Уголовного кодекса КНР. Пекин, 1997. С. 1214. 
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вый сексуальный интерес к детям, создавая предпосылки половых 

эксцессов и нарушений половой неприкосновенности. 

В отличие от незаконного оборота взрослой порнографии, пре-

ступления, сопряженные с детской порнографической продукцией, 

представляют повышенную общественную опасность и, соответст-

венно, более строго наказываются. Так, верхний предел наказания за 

подобные преступления при отсутствии квалифицирующих признаков 

составляет: во Франции, Чехии, Эстонии – 1 год; в Германии, Польше, 

Хорватии – 5 лет; в Бельгии, Канаде, Шри-Ланке – 10 лет; в Италии, 

Румынии – 12 лет; в Мексике, Ирландии – 14 лет; в США – 20 лет. 

При наличии квалифицирующих признаков данные сроки  

увеличиваются. 

Более мягкие наказания установлены за приобретение или хране-

ние детской порнографии в тех странах, где такое деяние криминали-

зировано. В Бельгии, Испании, Германии – 1 год; в Италии – 3 года; в 

Нидерландах – 4 года; в Канаде, США, Ирландии – 5 лет1. 

Изучение зарубежного законодательства позволяет нам по-

новому взглянуть на рассматриваемую проблему, определить сильные 

и слабые стороны российского уголовного законодательства, внести 

предложения по своевременному совершенствованию ряда уголовно-

правовых норм, а также провести качественный криминологический 

анализ уголовной политики Российской Федерации.            

 

§ 4. Предупреждение преступлений, сопряженных с 

изготовлением и распространением порнографиче-

ских материалов или предметов 
 

Предупреждение преступности – это многоуровневая система го-

сударственных и общественных мер, направленных на выявление, ос-

лабление и нейтрализацию причин и условий преступности, ее отдель-

ных видов, а также на удержание от перехода или возврата на пре-

ступный путь лиц с асоциальным (противоправным) прошлым или на-

                                                 
1 Додонов В.Н., Капинус О.С., Щерба С.П. Сравнительное уголовное право. Особенная часть: 

монография. М.: Юрлитинформ, 2010. С. 366-372. 
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стоящим1. Также можно привести другое определение, сформулиро-

ванное д.ю.н., профессором А.И. Долговой: «Предупреждение пре-

ступности – это целенаправленное воздействие государства, общества, 

физических и юридических лиц на процессы детерминации и причин-

ности преступности в целях недопущения вовлечения в преступность 

новых лиц, совершения новых криминальных деяний, расширения 

криминализации общественных отношений»2.  

В криминологии выделяют следующие уровни (стадии) преду-

преждения преступлений: 

1) Профилактика – совокупность специальных мер, направлен-

ных на минимизацию криминогенных факторов, выявление лиц, 

склонных к совершению преступлений, а также причин и условий воз-

никновения и распространения отдельных видов (форм) преступной 

деятельности. 

2) Предотвращение преступлений – деятельность правоохрани-

тельных органов, направленная на недопущение совершения преступ-

лений на этапе их замысла и подготовки. 

3) Пресечение преступлений – направлено на недопущение окон-

чания преступного деяния, то есть предупреждение общественно 

опасных последствий совершаемого преступления. Другими словами, 

пресечение осуществляется преимущественно на стадии покушения 

или подготовки к тяжкому и особо тяжкому преступлению. 

Объектами  предупредительной деятельности являются физиче-

ские  (юридические лица), в отношении которых осуществляются кон-

трольные и надзорные полномочия субъектами профилактики. Напри-

мер, лица, освободившиеся из мест лишения свободы, частные охран-

ные предприятия (в связи с их спецификой деятельности и допуском к 

хранению (ношению) оружия). 

К субъектам предупредительной деятельности относятся феде-

ральные органы государственной власти, органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправле-

                                                 
1 Криминология: учебник / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунева. - М.: Волтерс Клувер, 

2005. C. 185. 
2 Криминология: учебник / под ред. А.И. Долговой. М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 480. 
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ния, общественные объединения и иные структуры, участвующие в 

профилактике преступлений и административных правонарушений. 

Среди субъектов предупреждения преступлений выделяются специа-

лизированные и неспециализированные участники профилактики.  

Предупредительная деятельность специализированных субъектов 

закрепляется нормативными и уставными документами, а также выте-

кает из их обязанностей и полномочий. К таким органам относятся: 

Совет Безопасности РФ, Правительственная комиссия по профилакти-

ке правонарушений, суды, прокуратура, органы внутренних дел, Фе-

деральная служба безопасности, таможенная, налоговая службы и 

иные правоохранительные органы. 

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений 

является координационным органом, образованным для обеспечения 

согласованных действий заинтересованных органов исполнительной 

власти при реализации мер в системе государственной профилактики 

преступлений и иных правонарушений.  

Центральным субъектом профилактики правонарушений остают-

ся органы внутренних дел. К их компетенции относится основной объ-

ем задач и обязанностей по предупреждению преступлений и админи-

стративных правонарушений. Так, участковые уполномоченные поли-

ции (УУП) выявляют и устраняют причины и условия преступлений 

на закрепленном за ними административном участке, проводят повсе-

дневную воспитательно-профилактическую работу с лицами, поведе-

ние которых указывает на возможность совершения преступлений. 

Осуществляют административный надзор за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы. Одним из направлений деятельности ОВД 

остается профилактическая работа среди несовершеннолетних и их 

семей, которую проводят сотрудники подразделений по делам несо-

вершеннолетних (ПДН). Следователи и дознаватели наделены процес-

суальными полномочиями по внесению представлений об устранении 

причин и условий, способствующих совершению преступлений. Осо-

бая роль в профилактике преступности принадлежит криминальной 

полиции. Сотрудники этой службы во взаимодействии с ППСП (пат-

рульно-постовой службой полиции), ГИБДД (Государственной ин-
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спекцией безопасности дорожного движения) обеспечивают преду-

преждение преступлений против личности, собственности, общест-

венной безопасности и общественного порядка, осуществляют опера-

тивно-розыскную профилактику наиболее опасных форм преступной 

деятельности (профессиональной, организованной,  

транснациональной). 

К неспециализированным субъектам относятся иные организации, 

юридические и физические лица, которые участвуют в предупрежде-

нии преступлений и административных правонарушений в процессе 

реализации своих полномочий, прав и обязанностей. К их числу отно-

сятся: средства массовой информации, трудовые коллективы, общест-

венные и религиозные организации, граждане. 

Выделяются следующие виды профилактики преступлений и 

иных правонарушений: 

а) Общая профилактика – направлена на выявление, устранение, 

минимизацию причин и условий преступности, а также повышение 

уровня правосознания населения. Она ориентирована на неперсони-

фицированный круг лиц (граждан страны, региона, населенного пунк-

та). К мерам общей профилактики относят социально-экономические, 

организационно-управленческие, идеологические, воспитательные, 

технические, правовые  и иные мероприятия, осуществляемые в целях 

масштабного снижения преступности. 

б) Специальная профилактика – это система воздействия на при-

чины и условия преступности (правонарушений), касающаяся отдель-

ных социальных групп, сфер деятельности и объектов, характеризую-

щихся  повышенной вероятностью совершения противоправных дей-

ствий. Например, профилактика преступности несовершеннолетних и 

семейного неблагополучия, предупреждение преступности  

мигрантов и т.п.  

Применительно к данному виду профилактики выделяют сле-

дующие этапы (стадии) такой деятельности: 1) раннее предупрежде-

ние,  непосредственное предупреждение, предупреждение самодетер-

минации преступлений и иных правонарушений. В связи с этим орга-

нами внутренних дел систематически проводятся оперативно-
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профилактические мероприятия по соответствующему направлению 

предупреждения противоправных уголовно наказуемых или админи-

стративных деяний, например «Арсенал», «Мак», «Притон», «Алко-

голь», «Подросток» и др.             

в) Индивидуальная профилактика – осуществляется в отношении 

конкретных лиц, чье поведение указывает на возможность совершения 

преступления или иного правонарушения. К мерам индивидуальной 

профилактики относят: 

- профилактическую беседу (ознакомительную, воспитательную, 

предупредительную); 

- вынесение представления об устранении причин и условий, спо-

собствующих совершению преступлений и административных право-

нарушений; 

- направление информации о противоправном (асоциальном) по-

ведении лица по месту его учебы или работы, для принятия к нему мер 

общественного (коллективного) воздействия;    

- профилактический учет и контроль; 

- установление особых требований к поведению  

правонарушителя;  

- административный надзор; 

- принудительные меры медицинского характера и воспитатель-

ного воздействия. 

Необходимо отметить, что Федеральный закон Российской Феде-

рации от 23.06.16 г. № 182 «Об основах системы профилактики право-

нарушений в РФ»1 к формам профилактического воздействия  

также отнес: 

- правовое просвещение и правовое информирование; 

- объявление официального предостережения (предостережения) 

о недопустимости действий, создающих условия для совершения пра-

вонарушений, либо недопустимости продолжения антиобщественного 

поведения; 

- социальную адаптацию; 

                                                 
1 СЗ РФ. 2016. № 26. Ч. 1. Ст. 3851. 
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- ресоциализацию; 

- социальную реабилитацию; 

- помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подвер-

женным риску стать таковыми. 

г) Виктимологическая профилактика – ориентирована на сниже-

ние уровня риска стать жертвой противоправного поведения. К мерам 

виктимологической профилактики относят: выявление потенциальных 

жертв преступлений и иных правонарушений; информирование насе-

ления о криминальной ситуации, способах защиты жизни, здоровья и 

собственности; обеспечение безопасности граждан с повышенной вик-

тимностью и др. 

Значительную помощь в профилактике преступлений органам 

внутренних дел оказывают средства массовой информации.  СМИ ис-

пользуются для повседневной практики сбора, обработки и распро-

странения сведений, предназначенных для массовых аудиторий. К ним 

относятся радио, телевидение, печать, Интернет, которые осуществ-

ляют свою профилактическую деятельность по следующим направле-

ниям: 

1) пропаганда (разъяснение) законодательства; 

2) формирование правосознания и правовой культуры граждан; 

3) формирование активной позиции населения в борьбе с право-

нарушениями;  

4) воспитательно-профилактическое воздействие на лиц, склон-

ных к совершению правонарушений; 

5) удовлетворение поисковых потребностей органов внутренних 

дел и иных правоохранительных структур (розыск преступников и 

лиц, пропавших без вести, установление свидетелей и потерпевших, 

обнаружение похищенного имущества и вещественных доказа-

тельств); 

6) информирование населения о новых способах совершения пре-

ступлений; 

7) практическое вмешательство в конкретный юридический кон-

фликт; 

8) пропаганда здорового образа жизни, нравственных ценностей, 
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эффективных форм работы общественности; 

9) разъяснение традиций и обычаев, формирующих организован-

ность и дисциплину в обществе1. 

Средства массовой информации могут поставить барьер проник-

новению в сознание и поведение людей антиобщественных взглядов и 

установок, извращенных и гипертрофированных потребностей, при 

этом могут способствовать нравственному формированию личности с 

положительными (позитивными) социальными качествами и жизнен-

ными ориентирами. Значительное влияние на сознание людей оказы-

вает реклама. В том случае, если рекламная продукция носит оскорби-

тельный или эротический характер, она должна быть признана не-

этичной и запрещена к публичной демонстрации.  

Для того чтобы добиться хороших результатов в предупреждении 

преступлений и иных правонарушений на конкретном административ-

ном участке, нужно увеличить информированность населения о кри-

минальной обстановке, формах и методах профилактики. Необходимо, 

чтобы озабоченность состоянием правопорядка в населенном пункте 

разделяло большинство населения. Этого можно добиться при тесном 

повседневном взаимодействии с добровольными отрядами (дружина-

ми) по охране общественного порядка, представителями общественно-

сти при опорных пунктах полиции, молодежными общественными 

формированиями правоохранительной направленности. 

Таким образом, предупреждение преступности – это сложная, 

многоуровневая система мер государственного и общественного воз-

действия, направленная на сокращение преступности и установление 

социального контроля в данной сфере. Данная деятельность предпола-

гает последовательную реализацию мер политического, экономиче-

ского, нравственного, воспитательного, правового характера и будет 

способствовать ликвидации криминогенных факторов, стабилизации 

оперативной обстановки, своевременному реагированию на противо-

правные (асоциальные) поступки и нарушения общественного  

порядка.  

                                                 
1 Алауханов Е.О. Криминология: учебник. СПб.: Юридический центр-Пресс, 2013. С. 142-145. 
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Меры предупреждения незаконного оборота порнографической 

продукции представляют собой систему экономических, социальных, 

политических, идеологических, культурных и иных мероприятий, на-

правленных на защиту прав и законных интересов граждан, организа-

ций в сфере общественной нравственности. Однако эти меры могут 

оказаться недейственными, слабоэффективными без знания законо-

мерностей и особенностей сексуального поведения российских  

граждан.  

В условиях повышения уровня сексуальных насильственных пре-

ступлений, распространения проституции и порнографии,  увеличения 

венерических заболеваний и угрозы СПИДа целесообразно проводить 

общероссийские и региональные социологические исследования со-

стояния, закономерностей и тенденций сексуального поведения  

граждан России. 

Потребность в научно обоснованных определениях эротических, 

порнографических материалов (предметов) и реализации такой про-

дукции указывает на необходимость разработки единого нормативно-

правового акта, регулирующего данную сферу. В связи с этим, пред-

лагается разработать и принять Федеральный закон «О противодейст-

вии незаконному обороту порнографии и определении правил реали-

зации эротической продукции». В таком нормативном правовом акте 

должны быть определены критерии разграничения эротических мате-

риалов и предметов от порнографических. Установлены места и пра-

вила реализации такой продукции. Запреты и ограничения, меры пре-

дупреждения, виды ответственности. Одним из приоритетных направ-

лений совершенствования российского законодательства остается 

обеспечение информационной безопасности подростков и молодежи, 

поэтому данной проблеме должно быть уделено особое внимание. 

Следственная и судебная практика нуждается в разработке и 

принятии постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации по проблемным вопросам, возникающим при квалификации 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 240-242.2 УК РФ. Вместе с 

этим учреждения, осуществляющие искусствоведческие экспертизы, 

на предмет разграничения эротики от порнографии необходимо обес-
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печить современными методическими рекомендациями, позволяю-

щими проводить научно обоснованные исследования в данной  

области знаний1.   

Меры предупреждения преступности, связанной с изготовлением 

и оборотом детской порнографии в сети Интернет, обусловлены необ-

ходимостью нейтрализации факторов, ее детерминирующих. Наибо-

лее важной мерой борьбы с изготовлением и оборотом детской порно-

графии является создание специализированного органа, основной за-

дачей которого будет являться мониторинг информационного про-

странства российского сегмента глобальной компьютерной сети Ин-

тернет с целью выявления и предупреждения фактов вовлечения не-

совершеннолетних в изготовление и оборот порнографических мате-

риалов или предметов, занятие проституцией, сексуальную эксплуа-

тацию в тесном взаимодействии с интернет-провайдерами и другими 

заинтересованными субъектами2. 

Существенным шагом в решении проблем обеспечения безопас-

ности сети Интернет и несовершеннолетних от вредоносной инфор-

мации и преступных посягательств, связанных с вовлечением подро-

стков в создание порнографических материалов, является законода-

тельное установление правил (технического и организационно-

правового характера) деятельности интернет-провайдеров, направлен-

ных на недопущение противоправной деятельности лиц, пользующихся 

их информационно-телекоммуникационными услугами. Этому способ-

ствует реализация Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.10 г. № 436 (в ред. от 29.06.15 г.) «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»3. 

В ст. 5 данного закона перечисляются виды информации, способ-

ной причинить вред здоровью или развитию детей, к ним относят: 

                                                 
1 См.: Гусарова М.В. Противодействие незаконному обороту порнографической продукции: 

монография. Казань: КЮИ МВД России, 2015. С. 131. 
2 См.: Польшиков А.В. Уголовно-правовые и криминологические меры борьбы с изготовлени-

ем и оборотом материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в сети 

Интернет: автореф. дис. …к..ю.н. Тамбов, 2009. С. 12. 
3 СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 48; 2015. № 27. Ст. 3970. 
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- информацию, побуждающую детей к совершению действий, пред-

ставляющих угрозу их жизни и здоровью; 

- связанную с суицидальным поведением; 

- способную вызвать желание употреблять наркотические средства, 

психотропные и одурманивающие вещества, табачные изделия, алко-

гольную и спиртосодержащую продукцию; 

- побуждающую к участию в азартных играх, занятию проституци-

ей, бродяжничеством и попрошайничеством; 

-  пропагандирующую насилие и жестокость; 

- отрицающую семейные ценности, нравственные ориентиры; 

- оправдывающую аморальное и противоправное поведение; 

- содержащую нецензурную брань, продукцию порнографического 

характера. 

К информации, которая ограничена к распространению среди де-

тей, относят: 

- сопряженную с физическим или психическим насилием, соверше-

нием антиобщественных действий; 

- вызывающую страх, панику, ужас; 

- отражающую интимные (сексуальные) отношения между мужчи-

ной и женщиной; 

- иную информацию, способную причинить вред ребенку. 

Федеральным законом определены: 

а) классификация информационной продукции; 

б) требования, предъявляемые к ней (общие и дополнительные); 

в) знаки информационной продукции; 

г) особенности распространения информации посредством ин-

формационно-телекоммуникационных сетей; 

д) порядок проведения экспертизы информационной продукции; 

е) субъекты, отвечающие за исполнение данного закона; 

ж) ответственность за правонарушения в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.  

Необходимо обратить особое внимание  на нравственное и сексу-

альное воспитание подростков и молодежи в семье и учебных заведе-
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ниях. Значительную пользу может принести качественное преподава-

ние дисциплины «Половое воспитание и этика семейной жизни».  

Имеется потребность в новых подходах к половому воспитанию 

несовершеннолетних. В качестве приоритетных направлений можно 

отметить следующее: а) переподготовку преподавателей образова-

тельных школ и профессиональных учебных заведений, специализи-

рующихся на проблемах сексологии; б) изменение учебных программ 

по соответствующим курсам с учетом сегодняшнего развития подро-

стка; в) дальнейшее развитие центров доверия и «горячих линий» с 

целью оказания подросткам и иным нуждающимся лицам медицин-

ской, социальной, психологической, правовой помощи. 

Оказание своевременной квалифицированной сексологической и 

сексопатологической помощи населению поможет предупредить не 

одно преступление сексуального характера. Полагаем, что своевре-

менное лечение психических расстройств и сексуальных проблем яв-

ляется необходимым условием профилактики не только сексуальных 

преступлений, но и общественно опасных, противоправных деяний, 

сопряженных с оборотом порнографической продукции. 

Поддержание авторитета религиозных норм и традиций позволит 

не допустить аморальных (безнравственных) поступков. Религиозное 

воспитание позволит сформировать объективное видение сущест-

вующих проблем и своевременную корректировку поведения несо-

вершеннолетних.   

В целях своевременной профилактики участия несовершеннолет-

них в изготовлении порнографической продукции необходимо выяв-

лять детей и подростков из неблагополучных семей, а также уделять 

особое внимание фактам занятия проституцией, распития алкогольной 

продукции, потребления наркотических средств или психотропных 

веществ, беспризорности и безнадзорности, бродяжничества и попро-

шайничества, участия в азартных играх.  

Индивидуальная профилактика преступлений, связанных с изго-

товлением и распространением порнографической продукции, в том 

числе с участием несовершеннолетних, предполагает выявление всех 

лиц, задействованных в порно-бизнесе (организаторов, режиссеров, 
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сценаристов, операторов, актеров, охранников, обслуживающий пер-

сонал и т.п.) и привлечение их к ответственности на основе дейст-

вующего законодательства. Проводимые мероприятия призваны сни-

зить спрос на коммерческие сексуальные услуги несовершеннолетних 

и порнографическую продукцию с их участием, тем самым будет ока-

зано существенное влияние на экономическую составляющую данно-

го вида преступности1. 

К числу иных мер профилактики можно отнести: выявление пор-

ностудий (помещений), где осуществляется изготовление, копирова-

ние, монтаж порнографической продукции; пресечение распростране-

ния порнографических материалов и предметов; борьба с контрафакт-

ной продукцией; недопущение пропаганды насилия, половой распу-

щенности и рекламы порнографии в СМИ и Интернете; осуществле-

ние мероприятий по предупреждению половой деморализации и по-

вышению сексуальной культуры населения. 

 

                                                 
1 Соловьев В.С. Предупреждение преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолет-

них в сферу коммерческих сексуальных услуг: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 146. 
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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 приори-

тетность превентивных мер в борьбе с преступностью. Однако не все 

цели на сегодняшний день достигнуты, а проблема предупреждения 

преступлений и административных правонарушений  приобрела более 

значимый характер.  

В настоящем исследовании были рассмотрены вопросы, связан-

ные с развитием норм отечественного и зарубежного уголовного зако-

нодательства об ответственности за преступления, связанные с орга-

низацией проституцией и распространением порнографии, раскрыто 

содержание их объективных и субъективных признаков, изложена 

криминологическая характеристика данных преступлений, предложе-

ны меры предупреждения и противодействия таким преступным дея-

ниям. Проведенное исследование позволило сформулировать следую-

щие выводы.  

1. Общественная нравственность – это исторически выработан-

ная и принятая людьми совокупность норм и правил поведения, отра-

жающих представление о добре и зле, чести и достоинстве, справедли-

вости, жестокости и милосердии. В настоящей работе общественная 

нравственность преимущественно рассматривалась как объект уголов-

но-правовой охраны. Уголовный закон не может быть направлен на 

защиту самих по себе нравственных принципов и норм (это обеспечи-

вается с помощью норм морали), однако он способен ограждать обще-

ство от вопиющих аморальных проявлений, связанных с совершением 

поступков, попирающих устоявшиеся нравы и традиции1.  

2. Термин «проституция» происходит от латинского слова  prosti-

tution, что в переводе означает «выставлять для разврата, бесчестить». 

Под проституцией понимается вступление за плату в случайные, вне-
                                                 
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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брачные сексуальные отношения, не основанные на личной симпатии, 

влечении. Проституция – одна из форм социально отклоняющегося 

полового поведения, проявляющегося в торговле своим телом (вступ-

лении в половую связь за вознаграждение).  

3. 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 ад-

министративный арест на срок до пятнадцати суток. Статью 6.12 (по-

лучение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан 

с занятием другого лица проституцией) исключить из Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, с после-

дующим включением ее в обновленной редакции в УК РФ. В КоАП 

РФ предусмотреть ответственность за пропаганду проституции и 

предоставление помещения для занятия проституцией. 

4. Под порнографией следует понимать детальную демонстра-

цию половых органов либо полового акта, умышленно созданную с 

целью появления сильного полового возбуждения, не обладающую 

при этом культурной, научной и исторической ценностью, являющей-

ся по своей сути оскорбительной для общественной нравственности1. 

5. Под преступлениями, связанными с проституцией, понима-

ются предусмотренные уголовным законом общественно опасные дея-

ния, сопряженные с посягательствами на нравственные ценности в 

сфере половых отношений граждан, выражающиеся в вовлечении в 

занятие проституцией, организации данного преступного промысла, а 

равно в содержании притонов или систематическом предоставлении 

помещений для занятия проституцией.  

6. 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 сто ты-

                                                 
1 Шалагин А.Е. Преступления против общественной нравственности: уголовно-правовой и 

криминологический анализ: монография. М.: Юрлитинформ, 2011. С. 191. 
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сяч рублей, а особо крупным – свыше двухсот пятидесяти тысяч руб-

лей».    

7. Причинный комплекс, обусловливающий совершение пре-

ступлений, связанных с организацией проституции и распространени-

ем порнографии, охватывает социальные, идеологические, политиче-

ские, экономические, психологические и иные факторы. Влияя друг на 

друга, они часто переплетаются и принимают разнообразные, смешан-

ные, зачастую негативные формы. Среди наиболее острых проблем, 

влияющих на подобного рода преступления, отмечаются деструктив-

ные процессы в экономике, увеличивающаяся безработица, нравствен-

ная и, прежде всего, половая деморализация общества, увеличение 

уровня распространения порнографии, связь проституции с преступ-

ностью и др. 

8. Лицами, совершающими преступления, связанные с организа-

цией проституцией и распространением порнографии, как правило, 

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

судимость за корыстные преступления, в некоторых случаях за пре-

ступления против общественной нравственности. Они ведут амораль-

ный образ жизни – не работают, попутно занимаются распространени-

ем наркотиков, злоупотребляют алкоголем. Большая часть преступни-

ков имеют семью, но в официальном браке могут и не состоять. Обра-

зование среднее, среднеспециальное, в некоторых случаях неокончен-

ное высшее. 

9. В работе дается криминологическая характеристика престу-

плениям, сопряженным с проституцией и распространением порно-

графии, предлагаются меры, направленные на минимизацию таких 

общественно опасных деяний. Определены меры общей, специальной 

и индивидуальной профилактики преступлений. Особое внимание 

уделяется правовым, организационно-управленческим, информацион-

но-техническим и иным мероприятиям. 

10.  Предлагается разработать и принять Федеральный закон «О 

противодействии незаконному обороту порнографии и определе-

нии правил реализации эротической продукции». В таком норматив-

ном правовом акте должны быть определены критерии разграничения 
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эротических материалов и предметов от порнографических. Установ-

лены места и правила реализации такой продукции, запреты и ограни-

чения, меры предупреждения, виды ответственности.  

 Анализ российских уголовно-правовых норм об ответственности 

за преступления, связанные с организацией проституции и распро-

странением порнографии, показал, что, несмотря на предпринятые 

правотворческие меры по реформированию действующего законода-

тельства в этой части, необходимость его дальнейшего совершенство-

вания не отпала и в настоящее время является одним из актуальных 

направлений уголовно-правовой политики. 

С учетом сложившейся криминогенной ситуации в стране требу-

ется активизация работы всех правоохранительных органов по выяв-

лению и раскрытию преступлений, посягающих на нравственные ус-

тои общества. Особое внимание необходимо обратить на предупреж-

дение, выявление, документирование и пресечение преступных дейст-

вий, направленных на вовлечение в занятие проституцией, организа-

цию проституции, незаконное распространение порнографической 

продукции, а равно совершение таких преступлений организованными 

группами и преступными сообществами.  

Выводы и предложения, содержащиеся в этой работе, по нашему 

мнению, будут способствовать дальнейшей разработке практических 

рекомендаций по противодействию преступлениям данной направлен-

ности, совершенствованию правового инструментария и повышению 

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 ответственно-

сти, применяемая к лицам, совершившим административные правонарушения и вы-

ражающаяся в назначении им соответствующих наказаний. Административное право-

нарушение – это противоправное, виновное действие или бездействие, за которое ад-

министративным законодательством предусматривается ответственность. 

Административная ответственность за действия, связанные с проституцией, со-

средоточена в двух составах (в ст. 6.11 и 6.12 КоАП РФ). Статья 6.11 КоАП РФ пре-

дусматривает ответственность за занятие проституцией, а ст. 6.12 - за получение до-

хода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица про-

ституцией.  

 

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 характери-

зуется тремя признаками. Во-первых, оно предполагает систематичность действий по 

извлечению материальной выгоды от половых сношений. Одно-двухразовые половые 

контакты на возмездной основе систему не образуют и, следовательно, как занятие 

проституцией квалифицироваться не могут. 

Размер вознаграждения, его вид (денежные знаки, ценные бумаги, спиртные на-

питки, предметы быта, роскоши и т.д.) для квалификации значения не имеют. Прости-

туция в обязательном порядке предполагает материальную выгоду. Это ее основной 

(конструктивный) признак. Нет материальной выгоды – нет проституции. Занятие 

проституцией связано с беспорядочными половыми контактами, в результате чего 

объектом правонарушения, помимо общественной нравственности, неизбежно стано-

вится здоровье людей, поскольку половым путем передаются такие опасные заболе-

вания, как ВИЧ-инфекция, гепатит С, группа венерических болезней – сифилис, гоно-

рея, мягкий шанкр, паховый лимфогранулематоз, а также хламидиоз, уреаплазматоз, 

кандидоз, трихомониаз, генитальный герпес, остроконечные кондиломы и др. 

Субъективная сторона данного правонарушения выражается в виде прямого 

умысла, то есть лицо осознает противоправность своих действий, однако совершает 

их с корыстной целью, для извлечения материальной выгоды. 

Субъектом правонарушения признаются женщины и мужчины, достигшие ше-

стнадцатилетнего возраста, занимающиеся проституцией. 



 

 

Протокол о данном административном правонарушении составляют должност-

ные лица органов внутренних дел (ч.2 ст. 28.2 КоАП РФ). Дела данной категории рас-

сматриваются судьей (ст. 23.1 КоАП РФ). 

Лица, подвергнутые административному штрафу за проституцию, в обязатель-

ном порядке направляются в учреждения дерматовенерологической службы на меди-

цинское обследование. В случае отказа от явки на такое обследование работники по-

лиции вправе доставить их принудительно. 

 

 

Статья 6.12 Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход 

связан с занятием другого лица проституцией - 

Влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 

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 нрав-

ственные устои общества, здоровье населения. 

Объективная сторона состоит в разнообразных действиях по получению дохо-

дов от лица, занимающегося проституцией. Как правило, деятельность правонаруши-

теля связана со сводничеством. Под сводничеством понимается корыстное пособни-

чество (содействие) вступлению в половую связь за материальное вознаграждение. 

Человек, занимающийся сводничеством, получает доход за посреднические услуги.  

В роли сводника наиболее часто выступает сутенер – человек, который нахо-

дится в связи с лицом, занимающимся проституцией, оказывает защиту от  нежела-

тельных действий со стороны клиентов и другую помощь. В определенных случаях он 

живет за счет заработка проститутки, обыкновенно эксплуатируя ее. 

Квалифицирующим признаком комментируемой статьи является добровольное 

сотрудничество со сводником (сутенером). В противном случае действия такого лица 

квалифицируются как принудительные и подпадают под юрисдикцию уголовного 

права. 

С субъективной стороны данное противоправное деяние характеризуется пря-

мым умыслом; лицо сознает антиобщественный характер своих действий и созна-

тельно 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 слу-

чае необходимости сводник (сутенер), женщина (мужчина), занимающаяся проститу-

цией, 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 документов, 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 (за-

нятие проституцией) в сторону ужесточения ответственности, заменив ее следую-

щим содержанием: «влечет наложение административного штрафа в размере от двух 

тысяч пятисот до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятна-

дцати суток». Статью 6.12 (получение дохода от занятия проституцией, если 

этот доход связан с занятием другого лица проституцией) исключить из Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Предусмотреть от-

ветственность за пропаганду проституции и предоставление помещения для заня-

тия проституцией. Ответственность за сводничество, то есть содействие занятию 

проституцией другим лицом и получение дохода от занятия проституцией, по нашему 

мнению, должно рассматриваться как уголовно наказуемое деяние1.

                                                 
1 Более подробно см.: Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях / под ред. Э.Н. Ренова. М.: НОРМА, 2005; Комментарий к Кодексу Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях / под общ. ред. Н.Г. Салищевой. 

М.: Проспект, 2011; Судебная практика по делам об административных правонарушениях / 

сост. П. Серков, Н. Михалева. М.: Норма, 2008.  
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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) 

19 52 41 34 46 92 96 276 390 548 575 446 487 382 

2. Организация занятия про-

ституцией (ст. 241) 

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) 

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)  

- - - - - - - 30 54 359 299 223 356 613 
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Количество зарегистрированных преступлений, предусмотренных ст.ст. 240-242.2 УК РФ, 

за 2011-2016 гг. 

 

Статья УК РФ 2011 

январь- 

июнь 

2012 2013 2014 2015 2016 

(январь- 

июнь) 

1. Вовлечение в занятие проституцией  

(ст. 240) 

211 496 279 337 212 137 

2. Получение секс. услуг несовершеннолетнего (ст. 240.1) - - - 3 0 5 

3. Организация занятия проституцией 

(ст. 241) 

479 646 652 635 650 320 

4. Незаконные изготовление и оборот порнограф. материалов или предметов 

(ст. 242) 

550 913 882 781 594 305 

5. Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изобра-

жениями несовершеннолетних 

(ст. 242.1) 

234 554 1603 996 1131 313 

6. Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических ма-

териалов или предметов (ст. 242.2) 

- 6 60 45 88 136 
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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. 242.1УК РФ)  

40 34 72 65 80 73 117 104 119 113 
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Количество лиц, привлеченных к ответственности за совершение преступлений, 

предусмотренных ст.ст. 240-242.2 УК РФ (по основному и наиболее тяжкому составу 

преступления) за 2012-2016 гг. 

 

Статья УК РФ 2012  2013  2014  2015  2016 январь-июнь 

основн. 

состав 

тяжк. 

состав 

основн. 

состав 

тяжк. 

состав 

основн. 

состав 

тяжк. 

состав 

основн. 

состав 

тяжк. 

состав 

основн. 

состав 

тяжк. 

состав 

1. Вовлечение в занятие прости-

туцией (ст. 240) 

160 82 163 86 185 102 168 113 64 39 

2. Получение сексуальных ус-

луг несовершеннолетнего (ст. 

240.1) 

- - - - 2 2 0 0 3 2 

3. Организация  занятия  

Проституцией (ст. 241) 

687 556 707 600 709 598 721 553 315 277 

4. Незаконные изготовление и 

оборот порнографических ма-

териалов или предметов 

(ст. 242) 

257 207 262 203 264 201 264 202 115 84 

5. Изготовление и оборот мате-

риалов или предметов с порно-

графическими изображениями 

несовершеннолетних 

(ст. 242.1) 

145 133 169 155 205 189 226 199 109 96 

6. Использование несовершен-

нолетнего в целях изготовления 

порнографических материалов 

или предметов  

(ст. 242.2) 

3 1 10 5 22 7 27 7 20 6 
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Приложение № 3 

 

Некоторые художественные и публицистические 

произведения, затрагивающие тему проституции 

(порнографии) в отечественной и зарубежной литературе 

 

1. Адлер Л. Повседневная жизнь публичных домов во времена Золя и Мо-

пассана / Лаура Адлер. – М.: Молодая гвардия, 2005. – 240 с. 

2. Аркан Н. Шлюха / Нелли Аркан; пер. Л. Ефимов. – СПб.: Амфора, 2004. 

– 221 с. 

3. Бергер Т. Путь шлюхи / Бергер Тамара; пер. с англ. И. Сисейкинов. – 

М.: Кислород, 2010. – 224 с. 

4. Бергер Е. Интимный дневник девушки по вызову / Ева Бергер. – М.: 

РИПОЛ классик, 2014. – 256 с. 

5. Боровой К. Проституция в России. Репортаж со дна Москвы / К. Боро-

вой. – М.: Вагриус, 2007. – 272 с. 

6. Гитин В.Г. Феномен порнографии: опыт неформального исследования / 

В.Г. Гитин. – Харьков: Торсинг, 2006. – 432 с. 

7. Женская преступность / авт. – сост. Т.И. Линник, П.В. Кочеткова. – 

Минск: Литература, 1996. – 576 с. (Серия энциклопедия преступлений и катаст-

роф). 

8. Жур Б. де Тайный дневник девушки по вызову / Бель де Жур; пер. с 

англ. Э.И. Мельник. – М.: Эксмо-Пресс, 2011. – 496 с. 

9. Жур Б. де Офисный дневник девушки по вызову / Бель де Жур; пер. с 

англ. Э.И. Мельник. – М.: Эксмо, 2013. – 576 с. 

10. Жур Б. де Гид по мужчинам / Бель де Жур / пер. с англ. Э.И. Мельник. 

– М.: Эксмо, 2013. – 288 с. 

11. Записки prostitutki Ket. – М.: Эксмо, 2013. – 352 с. 

12. Князькин И.В. Всемирная история проституции / И.В. Князькин. – М.: 

АСТ, 2006. – 926 с. 

13. Крестовский В.В. Петербургские трущобы: роман в 2-х томах / В.В. 

Крестовский. – М.: Эксмо-Пресс, 1998. 

14. Куприн А. Яма / А. Куприн. – М.: Астрель, 2015. – 352 с. 

15. Лазорева О. Русская гейша. Мемуары / О. Лазорева. – М.: Эксмо, 2008. 

– 352 с. 

16. Лейвич А. Купи меня нежно / А. Лейвич. – М.: Анаграмма, 2009. – 

288с. 

17. Монтгомери Х. История порнографии / Хайд Монтгомери. – М.: Крон-

Пресс, 1997. – 240 с. 
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18. Мутценбахер Ж. История жизни венской проститутки, рассказанная 

ею самой / Жозефина Мутценбахер; пер. Е. Воропаев. - СПб.: Ин-т Соитологии, 

2005. – 256 с. 

19. Суворов О. Записки сутенера / О. Суворов. – М.: Яуза-Пресс, 2007. – 

288 с. 

20. Сутенеры и проститутки: проституция в древности и сегодня / авт. – 

сост. Н.В. Белов. – Минск: Литература, 1998. – 640 с. (Серия энциклопедия пре-

ступлений и катастроф).  

21. Тополь Э.В. У.е. Откровенный роман с адреналином, сексапилом, тер-

роризмом, флоридским коктейлем и ядом / Э.В. Тополь. – М.: АСТ, 2009. – 

464с. 

22. Тополь Э.В. 18+, или Последний аргумент / Э.В. Тополь. – М.: АСТ, 

2015. – 320 с. 

23. Филатов Н. Голый король, или Агенты сексуальной безопасности: не-

выдуманная история одного порномагната / Никита Филатов. – М.: АСТ, 2007. 

– 416 с. 

24. Фукс Э. История нравов / Эдуард Фукс; пер. с нем. В.М. Фриче. – 

Смоленск: Русич, 2010. – 544 с. 

25. Ширрмахер Т. Правда о порнографии / Томас Ширрмахер; пер с нем. 

И.В. Просвиряков. – Бонн, 2010. – 169 с. 

26. Энджел Дж. Девочка по вызову: роман / Джаннетт Энджелл; пер. с 

англ. Н. Кузовлевой. – СПб.: Амфора, 2004. – 462 с. 

27. Энджел Дж. Мадам: роман / Джаннетт Энджелл; пер. с англ. Н. Власо-

вой. – СПб.: Амфора, 2006. – 301 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

192 

Приложение № 4 

НЕКОТОРЫЕ ЖАРГОННЫЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ, 

УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ЛИЦАМИ С АСОЦИАЛЬНЫМИ 

ЖИЗНЕННЫМИ ОРИЕНТИРАМИ (ВЗГЛЯДАМИ) 

(проститутки, сутенеры, наркоманы и т.п.) 

А 

Абажур - презерватив 

Аквариум - камера предварительного задержания 

Альфонс - человек, живущий за счет женщин 

Алюра – начинающая молодая проститутка 

Амара – проститутка с опытом 

Амба -  безвыходное  положение,  смерть  

Амнуха - ампула 

Аппарат - мужской половой орган 

 

Б 

Базар -  разговор  

Баклан -  хулиган  

Балда - наркотическое средство 

Балдеж - сильное наркотическое опьянение  

Бамон - место, где собираются гомосексуалисты 

Бандерша – содержательница притона 

Банк метать - играть в карты 

Банковать - контролировать ситуацию   

Бановая бикса – вокзальная проститутка 

Басы – женская грудь 

Баранки, браслеты - наручники 

Бардак - пьяные посетители ресторана 

Барышник - скупщик краденого 

Батончики - развратные  девочки 14-15 лет 

Баш - деньги; доза (порция) наркотика 

Бебики - глаза  

Белый (гера) - героин 

Бикса - проститутка 

Бесовка – подруга вора 

Блаткошка – проститутка, которая имеет дело только с преступниками 

Блатная музыка - жаргонные слова и выражения 

Блезир - хороший вид 

Брать на понт - хитрить, обманывать 

Блудня - человек, осужденный за изнасилование 

Булки рвут - ищут, не могут найти  
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В 

Вадазаться, вмазаться - употребить наркотик 

Вертухай - надсмотрщик в тюрьме 

Весло - ложка 

В натуре - действительно, в самом деле 

Вокзал - баня  

Вор авторитет, действительный вор - уважаемый в блатном мире преступник 

Воровайка – одна из низших воровских мастей в женском преступном мире 

Вошь цветная - ругательство в отношении полицейского 

Врач - адвокат  

Вскипишнуться - возмутиться  

Вскрыть лохматый сейф - изнасиловать 

 

Г 

Галька - анаша 

Герла - девушка 

Гонит - обманывает 

Гравюра – фальшивая купюра 

Граммофон - марихуана 

Грев - посылка 

Грузчик - лицо, признавшее себя виновным (взявшее на себя вину другого человека) 

Групповуха – изнасилование, совершенное группой лиц 

Гыча - голова 

 

Д 

Двинуться - употребить внутривенно наркотик 

Двор -  тюрьма  

Двустволка – женщина легкого поведения 

Делюга - криминальное дело 

Джеф - эфедрон 

Дима - димедрол 

Дойки – женская грудь 

Дока - свой человек 

Драхмы - деньги 

Дрючка – женщина легкого поведения 

Дурь - наркотик 

 

Е 

Ежовая маруха - сварливая женщина  

Елочка зеленая - бывший военнослужащий, отбывающий наказание  

Ехать на небо тайгой - сильно врать  

Ельня - общее название воров  

Ершик - очень хитрый человек 

Ершить - незаконно выдавать себя за вора 

Ежик - колющий предмет, предназначенный для нанесения телесных повреждений;  
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вешалка  

 

Ж 

Жарить - совершать половой акт  

Женщина - матрац 

Жиган – отчаянный, дерзкий преступник 

Жиганский - хорошо одетый вор 

Жучка – одна из трех воровских мастей у женщин («багдадка», «жучка», «воровайка»). 

Употреблялось также, как женщина имеющая отношение к преступному миру, предан-

ная сожительница   

З 

Заварганить поганку – затеять интригу 

Завязать узелок - вести честную жизнь 

Завязать кишки – объявить голодовку 

Зажигалка - несовершеннолетняя проститутка 

Залететь на пику – зарезать 

Залететь за беспредел - отвечать за нарушение воровского закона 

Заложил - предал, рассказал сотрудникам милиции о соучастниках в преступлении 

Заочнича – женщина, с которой осужденный переписывается, зачастую зная ее только по 

фотографии и рассказам сидельцев 

Заподляк - подлое дело 

Запретка - полоса, участок территории мест лишения свободы с высоким заграждением 

Заряженная - беременная  

Захезать – испугаться, дать слабину, проявить трусость и нерешительность 

Захороводить – группе мужчин вступить в добровольную половую связь с женщиной 

Зашухериться – стать доносчиком, предателем 

Звонок - окончание срока заключения 

Зеленый прокурор - побег из мест лишения свободы 

Зона - колония, тюрьма (места лишения свободы) 

 

И 

Иголка - нож, стилет, шило  

Играть на скрипке - распиливать решетку камеры  

Идти в темную на шубу с клином - брать на себя преступление, совершенное другими 

лицами, не зная обстоятельств его совершения  

Идти на кота - ограбить жертву с помощью соучастницы  

Иква - документ  

Индюк - внутрикамерный осведомитель; пожилой мужчина, имеющий при себе крупную 

сумму денег и ищущий успеха у женщин легкого поведения  

 

К 

Каблуха - пассивная лесбиянка  

Казенный дом - тюрьма, место заключения 

Каин – скупщик или укрыватель краденного 

Кайф - блаженное состояние (наркотическое опьянение) 
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Калган – голова 

Калякать - разговаривать 

Карась - богатый клиент 

Катран – подпольное казино, шулерский притон 

Кенарь - пассивный гомосексуалист 

Кандей - карцер 

Каталки – самодельные карты, изготовленные заключенными 

Кикоз – всему конец, все пропало 

Кикса - халтура 

Кильдим (кельдым) - притон, укромное место 

Кипешнулся стог - воры стали осторожнее 

Кирять - употреблять спиртные напитки 

Кирюхи – пьяницы 

Кича – тюрьма 

Кичман – карцер или изолятор 

Клеить – пытаться познакомиться с девушкой 

Клифт - верхняя одежда 

Клык – зуб 

Клюка - жена 

Князь - вор рецидивист 

Кобра - проститутка 

Ковырялка (коблуха, кобылка) - пассивная лесбиянка 

Кода - кодеин 

Козырная чувайка – красивая, привлекательная женщина, связанная с преступным миром 

Кокнар - отвар молодых головок мака 

Колеса - сильнодействующие вещества в форме таблеток 

Кольщик - художник по татуировке 

Копить на паровоз - копить много денег 

Корзина - пожилая женщина 

Корма – женские ягодицы (рот) 

Косарь - тысяча рублей 

Косяк - сигарета с наркотическим средством 

Котлы - наручные часы 

Крытая - тюрьма 

Ксива - документ  

Курва – женщина, связанная с преступным миром, склонная к ссорам (интригам), ко-

варная (завистливая) 

Курорт - место лишения свободы 

 

Л 

Лаванда – деньги 

Ладура – свадьба 

Лакша – невезение, неудача 

Лахудра – женщина, которая не следит за своей внешностью, не озабочена личной  

гигиеной 
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Лепень - пиджак, костюм  

Лепила - врач 

Лечь под Ваську – работать на кого-либо  

Лисички – сигареты с фильтром 

Лист - игральная карта 

Лить парафин - оскорблять 

Ломка - состояние абстиненции 

Лопать - нижнее белье 

Лям - миллион 

Лярва (лялька) - проститутка 

 

М 

Малина - воровской притон, квартира 

Малохольный - глупый, недалекий человек 

Малява - записка 

Мамочка - сутенерша 

Мара - женщина 

Маравихер - вор-гастролер высшей квалификации 

Маргаритка - пассивный гомосексуалист 

Маресса – любовница, соучастница 

Мария - опий 

Марочка - платок носовой  

Маруха – сожительница, пособница, укрывательница 

Марцефаль - эфедрон 

Марьяна - потерпевшая 

Масть - принадлежность к категории заключенных (блатной, авторитет и т.д.) 

Мастыриться – заниматься членовредительством 

Машина - шприц 

Маяковать - подавать условный знак 

Медвежатник - взломщик сейфов 

Ментовка кумовая - доносчица, работающая на полицию 

Мерковать – думать 

Мичуринская прививка - членовредительство 

Молотнуть, мочить - бить, избивать 

Мурка – преступница с незаурядными воровскими способностями, входившая в ту или 

иную банду 

Мурцовка – еда, пища  

Мусор - работник полиции 

Мыло - лезвие 

Мышиный туз - обидное ругательство в отношении сотрудника полиции 

 

 

Н 

Навар - прибыль 

Нагреть форточку - ограбить квартиру через окно 
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Накосорезить - сделать что-то не так, неправильно 

На понтах - уверенно, зная себе цену 

Напряги - трудности, проблемы 

Наседка - внутрикамерный осведомитель 

Нашампурить - вступить в интимные отношения 

Невестка - простыня 

Не в жилу - неудобно 

Не в кипише дело - не представляет труда 

Не по масти - разные, не подходящие 

Няня - хлеб  

 

О 

Овца шабутная – ругательство 

Оголец - несовершеннолетний преступник 

Одеяло - паспорт 

Опарафиниться – оскверниться, опоганиться 

Опустить - изнасиловать, совершить акт мужеложества 

Отбуцкать – сильно избить 

Отврат - плохая (тяжелая) реакция на привычную дозу наркотика 

Откидка - освобождение 

Отруб - опьянение с последующей амнезией 

Офаршмачить (ошкварить) – осквернить, издеваться 

Охотник - профессиональный нищий 

Ошмонать - обыскать  

 

П 

Пакши - руки 

Пантюшки - шоколадные конфеты 

Париться - быть задержанным, арестованным 

Парчушка – проститутка, относящаяся к низшей категории 

Паутинка – тонкая золотая цепочка 

Пацанка – девчонка-воровка 

Пегасик - окурок  

Пень дымит - эрекция 

План - растительный наркотик 

Подельник - соучастник 

Подкножать - увидеть  

Подружка – подушка 

Попутать рамсы - ошибиться, не понять 

Подставки – женские ноги 

Портной судья - работник правоохранительных органов 

Поставить на хор – совершить групповое изнасилование 

По шурику на ход - быстро, безотказно 

Права качать - устроить скандал 
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Приблатненный – человек, поверхностно изучивший правила и обычаи преступного ми-

ра, подражающий блатным 

Прикид – одежда 

Прикинуться - одеться  

Прихиляла - пришла 

Приход - алкогольное или наркотическое опьянение 

Прогон – экстренное письменное обращение лидеров преступного мира (воров в законе) 

Прокладка – подлость, провокация 

Просадить понты - сделать что-то не так  

Профура (профурсетка) - проститутка; оскорбительное выражение в адрес женщины 

Прохоря - сапоги 

Пурга - ложь, неправда 

Путевый – хороший человек  

 

Р 

Разряжайся - раздевайся 

Раскумар (раскумариться) – употребить наркотик 

Раскупориться - расслабиться 

Расписной - имеющий татуировки 

Рассыпуха - чай 

Решки - решетки в тюрьмах, зонах 

Рихтовка – избиение, побои 

Розовая пантера - лесбиянка 

Руманы тискать – пересказывать в тюрьме необычные случаи из жизни 

Румбель - нос 

Рыбинка - симпатичная молодая женщина  

 

С 

Салазки - глаза  

С виду не катишь по масти - выглядеть не так, как есть на самом деле 

Сдал назад - изменил свое поведение, мысли, действия  

Сено (сенцо) – растительный наркотик, маковая соломка 

Сечка - тюремная каша, еда 

Сечь сеансы – подсматривать за обнаженными девушками 

Сидеть в бесте - хорошо укрыться от ареста 

Сидка - отбывание срока в местах лишения свободы 

Скважина - проститутка  

Скокарь - вор взломщик, работающий с ключами 

Скорпионы - дети  

Скурвиться - предать, изменить 

Снежок - кокаин 

Сорваться - убежать 

Спустить пары - отойти от воровской жизни 

Стиры - игральные карты 

Столыпин - специальный вагон для перевозки заключенных 
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Стриптиз - визуализация сексуальных фантазий при действии наркотика  

Стропы - ноги 

Сшоркаешь - прокутить, проиграть  

Сыпать феней – говорить на воровском жаргоне 

Сыч - следователь  

 

Т 

Таван – ценности, которыми расплачивается проигравший (деньги, ювелирные изделия и т.п.) 

Таска – приятное ощущение, наслаждение наркотическим опьянением 

Телка – девушка 

Тетки – лидеры групп в женской зоне 

Трещина - проститутка 

Тиснуть - украсть 

Товар – женская фигура 

Торчать, тащить - испытывать наркотическое опьянение 

Трамвай - скамейка 

Трубочист – активный гомосексуалист 

Тусовка - компания знакомых (молодежи) 

Тухес - ягодицы 

Тюлька – вранье, ложный слух 

Тяжеловес - особо опасный преступник 

 

У 

Уборка - похороны  

Ударить по рубцу - изнасиловать 

Урка, уркан, уркаган, уркач - вор, преступник 

Усик - хулиган 

Ушатик - ребенок 

Ушатый - обманутый, непонятливый 

Ушлый - хитрый  

 

Ф 

Фармазон - вор (мошенник), специализирующийся на ювелирных украшениях 

Фартовые - хорошие, красивые, приятные 

Феня - уголовный жаргон 

Филки – деньги 

Флиртовать – заигрывать 

Фраер - человек, не относящийся к блатному миру 

Фраернуться - попасть впросак 

Фрак - мужчина 

Фрей - богатый человек; человек интеллигентного вида 

Фурия - проститутка 

Фурик - одеколон, лекарственные настойки, используемые для выпивки 

Фуфел - болтун, лгун, неавторитетный заключенный 

Фуфеля - задняя часть женского тела 
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Х 

Хавира - квартира  

Хавка - продукты питания 

Хайло - рот 

Ханка - опий 

Харить - совершать половой акт 

Хата - квартира 

Химия - наркотик, приготовленный в бытовых условиях 

Хоровод - преступная группа, шайка 

  

Ц 

Цапли - руки 

Цаца – дама из высшего общества 

Цацки – ювелирные украшения 

Цваный - хороший 

Цветные - сотрудники полиции 

Центровые девочки - красивые девочки 

Цинкануть - предупредить об опасности 

Ципер - верхняя одежда 

  

Ч 

Чалиться - отбывать срок в местах лишения свободы 

Червяк - карандаш 

Четные цветы - цветы для покойного 

Чистоганом сброс - подсчет денег в остатке  

Чифир - крепкий чай 

Чихуня - женщина, занимающаяся оральным сексом 

Чушка – опустившийся человек 

  

Ш 

Шабер - нож или заточенный предмет 

Шворить – заниматься сексом 

Шалава (шалашовка) - проститутка 

Шалман - кабак, пивная, ресторан 

Швабра - проститутка  

Шестерка - малоуважаемый член группы  

Ширево - наркотик, вводимый внутривенно 

Шкирла – сожительница вора 

Шконка - кровать, нары  

Шкура – проститутка 

Шмара – опытная проститутка 

Шмон – обыск 

Шнобель – нос 
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Шпилить – играть в какую-либо азартную игру 

Шурик – пассивный гомосексуалист 

Шустрила – активный член группы 

Шухариться - прятаться 

 

Щ 

Щелк - удар рукой или ногой 

Щипач - вор-карманник 

Щипчики - туфли  

 

Э 

Экзамен - судебное заседание  

Экипаж - преступная группа  

Эмигрант - беглец из мест лишения свободы 

Этап - следование из одного места заключения в другое 

 

Ю 

Юбиляр – лицо, впервые употребившее наркотик  

Юзануть – убежать, почувствовав опасность 

Юрдонить - пропивать преступно нажитое  

Юрик - вор  

Юрсы - тюрьма  

Юрцы – ночлег; место в бараке  

 

Я 

Язык - оперативный работник, следователь 

Якшаться - общаться 

Яма - опасное место, притон  

Ямба – гашиш 

Яманная бирка - фальшивый паспорт  

Ячмень - кошелек  

Ящик - посылка  
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Приложение № 5  

 

КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ1  

 

Административное правонарушение – противоправное, виновное, анти-

общественное действие либо бездействие, за которое административным зако-

нодательством предусмотрена административная ответственность. 

 

Ажитация – состояние сильного возбуждения в конфликтных, аварийных 

ситуациях, нарушение целенаправленных действий, суетливость, снижение 

способности к рассудительности – аномальное психическое состояние. 

 

Алкоголизм – хроническое заболевание, обусловленное систематическим 

употреблением спиртных напитков. Выражается физической и психической за-

висимостью от алкоголя; социальной деградацией; патологией внутренних ор-

ганов, обмена веществ, центральной и периферийной нервной системы. С тече-

нием времени болезненное пристрастие проявляется неудержимым стремлени-

ем к алкоголю, который начинает руководить поведением больного, что может 

привести к совершению преступлений и административных правонарушений. 

Пьянство – неумеренное употребление спиртных напитков. Опьянение снижает 

контроль лица за своими действиям и способность сопротивляться чужому 

влиянию.    

 

Аморальность – непринятие моральных устоев общества, нигилистиче-

ское отношение к нравственным нормам, духовный распад личности. Крайней 

формой аморальности является цинизм – презрительное отношение ко всей 

культуре общества, к его духовным ценностям, глумление над идеалами, соци-

альными устоями. Аморализм (от греч. а отриц. частица и лат. moralis нравст-

венный) – безразличие к требованиям морали и общепринятым нормам поведе-

ния в обществе.    

 

Аморальный поступок - лишѐнный морали, безнравственный, попираю-

щий все моральные нормы. К их числу можно отнести: неуважительное отно-

шение к женщинам, несовершеннолетним, инвалидам, престарелым гражданам; 

                                                 
1 Более подробно см.: Криминология: учебное пособие / под ред. В.Е. Эминова. М., 1997; 

Криминальная сексо-логия: учебное пособие / сост. Ю.М. Антонян, С.Я. Лебедев и др. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011; Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, 

В.Е. Эминова. М.: Норма, 2015. 
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злоупотребление алкоголем и пьянство; беспорядочные сексуальные контакты 

и т.д. 

 

Андрогиния – сочетание в одном индивиде мужских и женских качеств, 

способность в различных ситуациях проявлять либо маскулинные, либо фе-

минные особенности поведения. 

 

Безнадзорный ребенок – несовершеннолетнее (малолетнее) лицо, кон-

троль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и содержа-

нию со стороны родителей или иных законных представителей либо должност-

ных лиц. Беспризорный – не имеющий места жительства или места пребыва-

ния. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 

система социальных, правовых, педагогических и иных мер, направленных на 

выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовер-

шеннолетнего, осуществляемых в совокупности с индивидуальной профилак-

тической работой в отношении подростков и их семей, находящихся в социаль-

но опасном положении. 

 

Бродяжничество – скитание лица без постоянного места жительства, ра-

боты, источников существования из одного населенного пункта в другой или в 

пределах одного населенного пункта. Попрошайничество – выпрашивание у 

посторонних лиц денег или материальных ценностей. Ст. 151 УК РФ устанав-

ливает ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в занятие бродяж-

ничеством или попрошайничеством.  По своей сути бродяжничество и попро-

шайничество являются асоциальными (фоновыми) явлениями, связанными с 

преступностью.  

         

Виктимизация – процесс превращения лица в жертву преступления, а 

также результат этого процесса как в единичном, так и в массовом порядке. 

 

Виктимность – повышенная способность человека в силу некоторых ка-

честв (духовных, физических, профессиональных) становиться при определен-

ных обстоятельствах объектом преступного посягательства (В.Е. Эминов). Не-

способность лица избежать преступного посягательства (Л.В. Франк), потенци-

альная возможность оказаться в роли жертвы, специфическая предрасположен-

ность становиться жертвой преступления (В.И. Полубинский). 
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Виктимологическая профилактика – предупреждение отдельных видов 

преступлений путем принятия мер по недопущению, устранению или нейтрали-

зации виктимогенных факторов, повышения охранно-защитных возможностей 

потенциальных жертв преступлений. 

 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 

действий – преступление против семьи и несовершеннолетних, предусмотрен-

ное ст. 151 УК РФ и заключающееся в вовлечении несовершеннолетнего в сис-

тематическое  употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ, в 

занятие бродяжничеством или попрошайничеством, совершенное лицом, дос-

тигшим восемнадцатилетнего возраста. 

 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления - пре-

ступление против семьи и несовершеннолетних, предусмотренное ст. 150 УК 

РФ и заключающееся в вовлечении несовершеннолетнего в совершение пре-

ступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершенное 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. 

 

Время совершения преступления – определенный период, в течение ко-

торого может быть совершено преступление. Временем совершения преступле-

ния признается время совершения общественно опасного действия (бездейст-

вия) независимо от времени наступления последствий. 

 

Девиантное поведение (отклоняющееся) – поведение, противоречащее 

принятым в обществе правовым или нравственным нормам, преступное или 

аморальное поведение; результат асоциального развития личности, воздействие 

на нее неблагоприятных социальных ситуаций, совпадение, наложение нега-

тивных социальных факторов на «слабые места личности». 

Детерминация – объективно существующая обусловленность вещей, 

процессов. Любое явление не возникает само по себе, вне окружающей дейст-

вительности, а, напротив, связано с ней, порождено конкретными факторами и 

обстоятельствами. 

 

Должностное лицо – лицо, постоянно, временно или по специальному 

полномочию осуществляющее функции представителя власти либо выполняю-

щее организационно-распорядительные, административно-хозяйственные 

функции в государственных органах, органах местного самоуправления, госу-

дарственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах 
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Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской 

Федерации. 

 

Заражение венерической болезнью – состоит в передаче возбудителей 

болезни лицом, знавшим о наличии у него такой болезни, другому лицу путем 

совершения любых действий, которые, по общему правилу, ведут к заражению 

венерической болезнью (совершение полового акта, поцелуи, питание из одной 

посуды, несоблюдение иных гигиенических правил лицом, страдающим вене-

рическим заболеванием и др.). 

 

Заражение ВИЧ-инфекцией – представляет собой действия виновного, 

которые создают реальную опасность заражения другого лица ВИЧ-инфекцией, 

независимо от того, наступили или нет указанные последствия (совершение по-

лового акта, нарушение медицинских, санитарно-эпидемиологических, гигие-

нических правил).  

 

Здоровье населения представляет собой охраняемую уголовным зако-

ном, обособленную группу общественных отношений, отражающих физическое 

и психическое благополучие людей,  объединенных одной территорией или ме-

стностью, условиями проживания, труда и отдыха. 

 

Инверсия ролей (преступника и потерпевшего) – ситуация, при которой 

потенциальная жертва преступления совершает противоправные (общественно 

опасные) действия в отношении реального преступника. 

 

Инфантилизм – сохранение у взрослого индивида особенностей детского 

поведения, пониженная самокритичность, повышенная требовательность к за-

боте о себе со стороны других лиц, эгоцентризм. 

 

Инцест – кровосмешение, половая связь между близкими родственниками 

(родителями и детьми, братьями и сестрами и т.д.). 

 

Катарсис – эмоциональное потрясение, связанное с воздействием на че-

ловека произведений искусства, сопереживание, внутреннее очищение. 

 

Квалификация преступлений – это установление и юридическое закре-

пление точного соответствия (тождества) между обстоятельствами совершен-

ного лицом деяния и признаками состава преступления, предусмотренного уго-

ловным законом. 
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Концепция борьбы с преступностью – комплекс основных теоретиче-

ских положений, направленных на раскрытие сущности борьбы с преступно-

стью в конкретных исторических условиях посредством научно обоснованного  

определения ее целей, задач, принципов, форм, структуры и обеспечивающих 

элементов. 

 

Конформность - изменение в поведении или мнении человека под влия-

нием реального или воображаемого давления со стороны другого человека или 

группы людей. 

 

Криминализация – законодательное признание определенных деяний 

преступными и наказуемыми, т.е. установление за их совершение уголовной 

ответственности. Декриминализация – исключение преступных деяний из уго-

ловного закона, т.е. отмена уголовной ответственности за их совершение. Об-

щим основанием криминализации (декриминализации) соответствующих дея-

ний является переоценка степени их общественной опасности.  

 

Криминальная психология – отрасль юридической психологии, изу-

чающая психологию правонарушителей и механизмы совершения преступле-

ний. 

 

Криминогенная обстановка – совокупность факторов, способствующих 

сохранению, понижению или росту преступности (отдельных ее видов) на оп-

ределенной территории в тот или иной период времени. 

 

Криминологический мониторинг – система постоянного наблюдения, 

комплексного анализа, оценки преступности и других связанных с ней явлений, 

а также эффективности деятельности субъектов предупреждения преступлений. 

 

Криминологическая характеристика – описание и анализ свойств, за-

кономерностей, причин и условий (факторов) и последствий преступности (ее 

отдельных видов), а также свойств личности преступника. 

 

Ксенофобия – патологический страх перед всем незнакомым; восприятие 

чужого как опасного и враждебного. Возведѐнная в ранг мировоззрения, может 

стать причиной национальной, религиозной или социальной вражды. 

 

Латентная преступность (от лат. Latens – скрытый, невидимый) – пре-

ступность, не получившая по тем или иным причинам отражения в официаль-
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ной уголовной статистике. Виды латентности (естественная, искусственная, по-

граничная). 

 

Либидо - одно из основных понятий психоанализа, охватывающее сово-

купность проявлений сексуальной энергии. 

 

Меры предупреждения преступности – широкий комплекс взаимосвя-

занных средств, направленных на выявление, устранение и нейтрализацию 

причин и условий, способствующих совершению преступлений. 

 

Меры профилактического воздействия – правовое воспитание и обуче-

ние населения, профилактические беседы, официальное предостережение, про-

филактический учет, помощь в паспортизации предприятий, учреждений и ор-

ганизаций, криминологическая экспертиза, социальная адаптация, профилакти-

ческое предписание и др.  

 

Мораль – это совокупность ценностей, ориентирующих людей в практи-

ческом отношении на добро и зло, должное поведение, смысл жизни и на всю 

систему отношений личного и общественного. Мораль – форма общественного 

сознания и его реализации на практике, утверждающая общественно необходи-

мый тип поведения людей, служащая общесоциальной основой его регулирова-

ния. «Мораль – область этических ценностей, которая прежде всего признается 

каждым взрослым членом общества». 

 

Мотив преступления – психологический фактор, побуждающий лицо со-

вершить преступное деяние (корысть, ненависть, кровная месть и т.д.), на фоне 

которого протекают интеллектуальные и волевые процессы. В основе мотива 

чаще всего лежат потребности человека, а также другие стремления, склонно-

сти и интересы. 

В законодательном закреплении наиболее часто можно встретить престу-

пления, совершенные из хулиганских, корыстных побуждений, по мотиву по-

литической, идеологической, национальной, расовой или религиозной ненавис-

ти или вражды и т.д. 

 

Наркомания – заболевание, обусловленное психической и физической 

зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества, мо-

рально-этической деградацией личности, асоциальным поведением и рядом 

других патологических проявлений. 
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Насилие – в общепринятом значении (этимологическом смысле) безза-

конное применение силы, принудительное, т.е. против воли другого лица, воз-

действие на него. Теория уголовного права выделяет физическое и психическое 

насилие. Под физическим насилием понимается любое общественно опасное и 

противоправное непосредственное воздействие на жизнь и здоровье человека, 

его права и свободы. Понятие «физическое воздействие» в уголовном праве 

фактически охватывает химическое, биологическое, ядерное и иное воздейст-

вие на организм человека. Психическое насилие – это чаще всего угроза приме-

нением насилия. Наиболее распространенным его видом является угроза физи-

ческим насилием (убийством, причинением вреда здоровью, лишением свобо-

ды и др.). К нему относится также угроза уничтожением или повреждением 

имущества, распространением сведений, позорящих потерпевшего или его 

близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред 

правам и законным интересам потерпевшего или его близких. 

 

Некрофилия - сексуальная девиация, выражающаяся в непреодолимой 

тяге к смерти. В узком смысле она представляет собой сексуальное извращение, 

проявляющееся в половом влечении к трупам. В широком смысле - стремление 

к разрушению, уничтожению жизни (Э. Фромм). 

 

Нравственность – один из самых важных и существенных факторов об-

щественной жизни, общественного развития. Заключается в добровольном са-

модеятельном согласовании чувств, стремлений и действий членов общества с 

чувствами, стремлениями и действиями сограждан, их интересом и достоинст-

вом, с интересом и достоинством всего общества в целом. Общественная нрав-

ственность – одно из важнейших свойств человеческой личности, определяю-

щей моральные формы регуляции поведения людей в процессе общежития. 

Другими словами, нравственность помогает увидеть и оценить внутрен-

ние, духовные качества человека, которыми он руководствуется в своей повсе-

дневной жизни. 

 

Нравственные отношения - особый вид идеологических отношений, ре-

гулирующих поведение людей посредством признания и выполнения ими мо-

ральных требований, направ-ленных на сочетание общественных и личностных 

интересов с приоритетом общественных. 

 

Нравственное сознание – это взгляды, убеждения, идеи о добре и зле, о 

достойном и недостойном поведении, а нравственность – это действующие в 

обществе социальные нормы, регулирующие поступки, поведение людей, их 
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взаимоотношения. Нравственное сознание является одним из элементов мора-

ли, представляющим собой ее идеальную, субъективную сторону. Такое созна-

ние предписывает людям совершение определенных поступков или наоборот, 

воздержание от каких-либо действий. Нравственное сознание дает оценку раз-

ным явлениям социальной действительности (поступка, его мотивов, поведе-

ния, образа жизни и т.д.) с точки зрения соответствия моральным требованиям.  

 

Обман - 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 соответст-

вующей действительности, или искажения реальных фактов, действий, обстоя-

тельств.  

 

Общественная безопасность - состояние защищенности жизненно важ-

ных интересов общества, т.е. совокупность потребностей, удовлетворение ко-

торых надежно обеспечивает существование и возможность прогрессивного 

развития общества. 

 

Общественная нравственность представляет собой выработанную 

людьми систему норм и правил поведения, идей, традиций, взглядов о справед-

ливости, долге, чести, достоинстве, которая является господствующей в обще-

стве. Нравственность – практическая воплощенность моральных идеалов, целей 

и установок в различных формах социальной жизнедеятельности, в культуре 

поведения людей и отношениях между ними. Общественная нравственность 

как объект правовой охраны представляет собой совокупность принципов и 

норм поведения людей в обществе, выражающих представления о справедливо-

сти, общественном долге, гражданственности и т.п. Уголовно-правовая охрана 

общественной нравственности – это прежде всего наличие ответственности за 

организацию проституции, незаконное распространение порнографической 

продукции, уничтожение или повреждение памятников истории и культуры, 

мест захоронения людей, жестокое обращение с животными и др. 

 

Общественные отношения, являющиеся объектом преступного пося-

гательства, - это объективные, исторически изменяемые, созданные индиви-

дами сообразно с логикой общественного процесса на базе своих многообраз-

ных потребностей общественные формы, в которых осуществляется и проявля-

ется их материальная и духовная деятельность. 
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Объект преступления  - обязательный признак состава преступления, во 

многом отражающий общественную опасность определенного вида преступле-

ния. Объект преступления – это охраняемые общественные отношения, кото-

рым при совершении преступления фактически причиняется вред либо которые 

становятся под угрозу причинения такого вреда. Объектом преступления явля-

ются только общественные отношения, поставленные под охрану уголовного 

закона. Иные отношения (административно-правовые, гражданские, дисципли-

нарные и др.) объектом преступления быть не могут. 

 

Объективная сторона преступления – характеризует внешнее проявле-

ние преступного поведения человека. Она включает общественно опасное дей-

ствие или бездействие, в ряде случаев – последствия преступления, причинную 

связь между содеянным и последствиями, а также место, время, способ, обста-

новку, орудия и средства совершения преступления. 

 

Организованная группа предполагает устойчивую группу лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

 

Орудия совершения преступления – предметы материального мира, ко-

торые определены преступной целью лица и дают ему возможность осущест-

вить преступные намерения (например, холодное и огнестрельное оружие, 

взрывное устройство и т.д.).  

 

Охрана общественной нравственности – комплексный институт, кото-

рый включает многочисленные социальные, правовые, экономические, органи-

зационные, научные, культурные, идеологические, профилактические и иные 

меры, которые обязано проводить государство в интересах своих граждан.  

 

Правовой нигилизм – социально-психологическое явление, выражаю-

щееся в полном или частичном отрицании полезности и необходимости соблю-

дения правовых норм (запретов) отдельными членами общества. 

 

Перверсии (половой эксцесс) – половые извращения (противоестествен-

ные формы полового влечения). По объекту сексуального влечения можно вы-

делить следующие типы половых извращений: 1) гомосексуализм – половое 

влечение к лицам своего пола; 2) педофилия – половое влечение к детям; 3) фе-

тишизм – форма полового влечения, направленного на определенную часть те-

ла или предмет туалета сексуального партнера; 4) геронтофилия (пресбиофи-

лия) – половое влечение к лицам преклонного возраста; 5) зоофилия (скотолож-
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ство) – достижение наивысшего полового наслаждения при сексуальном кон-

такте с животными; 6) пигмалионизм – половое влечение к изображениям чело-

веческого тела (фотографии, картины, статуи, статуэтки) путем их создания, 

созерцания, ощупывания и т.д.); 7) нарциссизм – объектом полового влечения 

является собственное тело; 8) гетерохромофилия – половая страсть возникает 

только к лицу с другим цветом кожи; 9) трансвестизм – достижение оргазма 

путем переодевания в одежду лица противоположного пола, а также смена пола 

на противоположный и др.  

Способы реализации сексуальных потребностей: а) садизм – половое 

удовлетворение, сочетающееся с причинением боли объекту влечения; б) мазо-

хизм – стремление испытать боль, причиняемую сексуальным партнером; в) 

фроттаж (фроттеризм) – достижение оргазма путем прикосновения или трения 

половыми органами о различные части тела выбранного объекта в толпе, оче-

реди, транспорте; г) эксгибиционизм – получение полового удовлетворения 

возможно при демонстрации половых органов незнакомым лицам в обществен-

ных местах, а также совершение полового акта на улицах, стадионах, в парках, 

магазинах, иных местах общественного пользования; д) скопофилия (вуайе-

ризм) – влечение к подглядыванию за половым актом других лиц, увлечение 

порнографией; е) петтинг – имитация полового акта без соприкосновения гени-

талий, получение полового удовлетворения искусственным возбуждением эро-

генных зон в условиях двухстороннего контакта, исключающего взаимодейст-

вие гениталий; ж) плюрализм – групповой секс, для полового возбуждения тре-

буется присутствие нескольких лиц з) BDSM – разновидность садомазохист-

ских игровых отношений, основанных на господстве и подчинении (психосек-

суальная субкультура). 

 

Половые преступления – уголовно наказуемые, умышленно и виновно 

совершенные деяния, посягающие на половую неприкосновенность и половую 

свободу личности (ст.ст. 131-135 УК РФ). 

 

Порнография (от греч. «порнос» - развратник и «графо» - пишу) – в За-

падной Европе до ХIХ века название книг, посвященных борьбе с проституци-

ей. В дальнейшем появляются и другие определения, например, порнография – 

натуралистические, циничные изображения половой жизни в литературе, изо-

бразительном искусстве, театре, кино и пр. В современном понимании порно-

графией признается все, что имеет непристойный характер, что расположе-

нием лиц, поз, рисунка обнаруживает специальное стремление породить нездо-

ровые представления и своим содержанием выдает желание автора вызвать по-

хотливые и развратные мысли. 
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Порнография определяется как продукция, целью которой является нату-

ралистическое, циничное изображение и (или) описание сексуальных действий 

с несовершеннолетними, насильственных действий сексуального характера, а 

также сексуальных действий, связанных с надругательством над телами умер-

ших или совершаемых в отношении животных.  

Под порнографией в уголовно-правовом смысле следует понимать «не-

пристойное, грубо натуралистическое, детальное изображение сексуальных от-

ношений, публично фиксирующее внимание потребителя информации на поло-

вых органах персонажей, систематически эксплуатирующее интерес потреби-

теля к сексу с целью возбуждения и удовлетворения половой страсти». 

 

Порнографические материалы - вульгарно-натуралистические и непри-

стойные описания или изображения половых органов человека, полового акта, 

не имеющие научного или просветительного характера и не обладающие худо-

жественной значимостью. 

 

Порнографический предмет представляет собой отделимую от других 

вещь, отдельный экземпляр, порнографически изображающий половой акт или 

половые органы. 

 

Предмет преступления - материальные вещи внешнего мира, а также 

другие нематериальные ценности, со свойствами которых уголовный закон свя-

зывает наличие в действиях преступника признаков конкретного состава пре-

ступления и на которое он непосредственно воздействует в процессе преступ-

ного посягательства. 

 

Предупреждение преступности – исторически сложившаяся, постоянно 

развивающаяся, многоуровневая система государственных и общественных мер 

нейтрализации, минимизации социальных процессов и явлений, порождающих 

и воспроизводящих преступность, а равно формирование объективных и субъ-

ективных предпосылок для ее сокращения в обществе. Профилактика преступ-

лений – совокупность комплексных мер, направленных на выявление, устране-

ние, ослабление, изменение причин и условий преступного поведения, а также 

на удержание от перехода или возврата на преступный путь лиц с антиобщест-

венными взгляда-ми, противоправным прошлым или настоящим. Предотвра-

щение преступления – это его недопущение на стадии обнаружения преступно-

го замысла. Пресечение преступления – это одна из составляющих предупреж-

дения преступности, которая реализуется на стадиях приготовления и покуше-

ния на преступление.  
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Преступление - виновно совершенное общественно опасное деяние, за-

прещенное уго-ловным кодексом под угрозой наказания. Преступление можно 

определить как общественно опасное посягательство на охраняемые уголовным 

законом интересы в сфере обеспечения условий общежития людей. Преступле-

нием принято называть такие действия, которые нару-шают ту или иную норму 

Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации. 

 

Преступления против здоровья населения и общественной нравст-

венности – это виновно совершенные общественно опасные деяния, направ-

ленные на подрыв целостной системы, обеспечивающей  физическое и психи-

ческое благополучие людей, создающие угрозу продолжительности активной 

жизни и ее воспроизводства в обществе, нарушающие оптимальные условия 

труда и отдыха, препятствующие формированию и развитию личности, по-

сягающие на нравственные устои и традиции нации, запрещенные уголовным 

кодексом под угрозой наказания.   

 

Преступления против общественной нравственности – это умышлен-

ные общественно опасные деяния, причиняющие вред или ставящие под угрозу 

причинения такого вреда правила, обычаи и традиции морального содержания, 

господствующие в обществе (государстве) в определенный период времени.  

 

Преступная субкультура – совокупность особых правил поведения, 

обычаев, нравов, складывающихся в преступной среде; отличается антиобще-

ственной направленностью и служит обеспечению достижения внутренних и 

внешних целей функционирования преступных групп и организаций.  

 

Преступные сообщества – хорошо организованные группы, для которых 

характерно наличие организаторов, иерархической структуры, распределения 

ролей, жесткой дисциплины и системы санкций за ее нарушение, финансовой 

базы и т.д. Для их деятельности характерно наличие целой сети преступных 

групп, находящихся либо в прямом подчинении у организаторов (руководите-

лей) преступных сообществ, либо под их контролем или существенным влия-

нием. 

 

Принуждение – это физическое воздействие на человека или реальная уг-

роза применения насилия или причинения материального, морального вреда. 

Принуждение к занятию проституцией возможно в двух случаях: а) когда ви-

новный заставляет или пытается заставить заниматься проституцией того, кто 
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решил прекратить это занятие; б) когда виновный совершает действия, вынуж-

дающие другого человека заниматься проституцией под чьей-либо опекой, во-

преки желанию потерпевшего заниматься таким «промыслом». 

 

Притон - место тайных преступных сборищ. 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, приспособленные для занятия проституцией. Как 

правило, эти помещения хотя бы минимально приспосабливаются для оказания 

сексуальных услуг, например, наличие элементарной мебели. Кроме собствен-

но помещения, в понятие «притон» следует включить такие неотъемлемые де-

тали, как «штат», т.е. группу лиц, непосредственно обеспечивающих его дея-

тельность, - сутенера, проституток, диспетчера, водителей, а также лиц, отве-

чающих за оперативную передачу информации, и проч. В некоторых случаях в 

таких притонах обнаруживалась и собственная «бухгалтерия»: расчеты выпол-

ненных заказов, время для исчисления оплаты, сумма, полученная за оказание 

услуг, сумма, причитающаяся «работнице». 

 

Проституция - систематическое вступление в сексуальные отношения с 

неопределенным кругом партнеров за вознаграждение. Само занятие проститу-

цией, а также получение дохода от занятия проституцией, если этот доход свя-

зан с занятием другого лица проституцией, образуют составы административ-

ных правонарушений (ст. 6.11- 6.12 КоАП РФ). Проституция - это социально-

негативное явление, включающее в себя совокупность аморальных админист-

ративно и уголовно-наказуемых проявлений, связанных с извлечением матери-

альной выгоды из половых актов, совершенных с разными лицами за заранее 

оговоренное вознаграждение. 

 

Проституционная преступность – это сложное негативное социально-

правовое и системное явление, возникновение которого обусловлено таким 

асоциальным поведением, как проституция, представляющее собой многоэтап-

ную, многоаспектную деятельность, в которой задействовано значительное 

число проституирующих лиц, в том числе организаторов, руководителей, со-

держателей притонов, лиц, содействующих проституции (водителей, охранни-

ков, администраторов гостиниц, работников саун, бань и проч.), потребителей 

таких услуг. Иными словами, проституционная преступность – самостоятель-

ный, имеющий ярко выраженную специфику вид преступности, представляю-

щий собой совокупность (систему) преступлений, сопряженных с занятием 
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проституцией, а равно обусловленных проституцией как криминогенным фак-

тором, оказывающим самостоятельное воздействие на преступность в конкрет-

ный промежуток времени и на определенной территории. 

 

Ретритизм - это бегство от действительности; представители данной де-

виации (алкоголики, наркоманы, проститутки, бродяги) отрицают социально 

одобряемые цели и правомерные средства их достижения. 

 

Самоубийство, суицид (от лат. sui – себя, caedere – убивать) – умышлен-

ное (преднаме-ренное) лишение себя жизни. Суицидальное поведение включает 

завершенное самоубийство, суицидальные попытки (покушения), намерения 

(идеи). Под словом «самоубийство» в русском языке понимается: 1) индивиду-

альный поведенческий акт, лишения себя жизни конкретным человеком; 2) от-

носительно массовое, статистически устойчивое социальное явление, заклю-

чающееся в том, что некоторое количество людей добровольно уходит из жиз-

ни. Как индивидуальный поступок самоубийство является предметом этики, 

медицины, педагогики, судебной психиатрии; как социальное явление – пред-

метом социологии, девиантологии, психологии.  

В самом широком смысле самоубийство – вид саморазрушительного, ау-

тодеструктивного поведения. В более узком, медико-биологическом смысле 

самоубийство означает вид насильственной смерти с указанием ее причины.  

 

Сексология – научная дисциплина, изучающая сексуальность человека, 

интимные отношения, включая сексуальные девиации и парафилии, их прояв-

ления и последствия. Выделяют медицинскую, клиническую, этнокультурную, 

семейную, судебную, криминальную сексологию. 

 

Сексуальность человека – совокупность биологических, психофизиоло-

гических и эмоциональных реакций, переживаний и поступков человека, свя-

занных с проявлением и удовлетворением полового влечения. 

 

Семья, находящаяся в социально опасном положении, – семья, где ро-

дители или иные законные представители несовершеннолетних (малолетних) 

не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению, содержанию; 

отрицательно влияют на их поведение или жестоко обращаются с ними. 

 

Состав преступления – это совокупность описанных в уголовном законе 

существенных признаков, характеризующих общественно опасное поведение в 

качестве преступления. Законодатель включает в состав преступления лишь 



 

216 

наиболее значимые и устойчивые признаки деяния, характеризующие его об-

щественную опасность и позволяющие отличить его от иных видов противо-

правного поведения. Состав преступления является законодательной моделью 

конкретного преступления. 

Состав преступления используется в качестве своеобразного юридическо-

го инструмента при квалификации преступлений, т.е. для установления тожде-

ства между признаками содеянного и признаками конкретного преступления 

либо для обоснования вывода об отсутствии уголовно наказуемого деяния. 

Структурно состав преступления представляет собой органическое единство 

четырех элементов. К ним относятся объект преступления, объективная и субъ-

ективная стороны преступления, его субъект.  

 

Социальный контроль – система средств и методов воздействия обще-

ства на личность (малые группы) с целью регуляции их поведения в соответст-

вии с общепринятыми (нравственными, культурными, этическими и др.) нор-

мами.  

 

Способ совершения преступления – это те приемы и методы, которые 

использует преступник при подготовке или совершении преступления. Способ 

совершения преступления часто влияет на степень общественной опасности 

преступления, и в тех случаях, когда он повышает общественную опасность 

деяния, законодатель вводит его в число признаков соответствующего состава 

преступления. 

 

Средства совершения преступления – предметы материального мира, 

используемые виновным для совершения преступления, а также приспособле-

ния, облегчающие или способствующие его совершению (например, отмычки, 

специальное оборудование, автомобиль для перевозки похищенного и т.п.). 

 

Субъект преступления – вменяемое, физическое лицо, достигшее к мо-

менту совершения преступления возраста уголовной ответственности. Специ-

альный субъект преступления – это физическое лицо, совершившее преступное 

деяние, обладающее помимо общих признаков субъекта преступления допол-

нительными признаками (пол, возраст, служебное положение, отношение к во-

енной службе, выполнение определенных профессиональных обязанностей и 

др.), посредством которых закон дифференцирует уголовную ответственность.  

 

Субъективная сторона преступления – заключается в психической дея-

тельности субъекта в процессе совершения преступления, выраженной в опре-
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деленной форме (умысел или неосторожность). Иногда субъективная сторона 

характеризуется также эмоциями, мотивом или целью преступления. Ее при-

знаки описаны в основном в Особенной части уголовного закона. Однако ряд 

признаков закреплен в Общей части. В число последних входят, например, 

вменяемость и возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

 

Суицидология – учение о причинах, формах, профилактике самоубийств. 

В отдельных случаях суицид проявляется как фоновое явление, связанное с 

преступностью. 

 

Сутенер – лицо, систематически извлекающее основной или дополни-

тельный 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 принуждением к продолжению занятием проститу-

цией. По этим причинам сутенер должен считаться субъектом преступлений, 

предусмотренных ст. 240-241 УК РФ. 

 

Уголовная политика – часть социальной политики государства, пред-

ставляющая собой совокупность господствующих в обществе идей об основ-

ных направлениях, путях и средствах борьбы с преступностью. Уголовная по-

литика реализуется путем правотворчества и правоприменения. 

 

Угроза применения насилия – это психическое воздействие на вовле-

каемое в проституцию лицо, выражающееся в его запугивании и в угрозе при-

менения к нему физического насилия в случае его отказа от занятия проститу-

цией. Угроза должна быть реальной, то есть потерпевший должен опасаться ее 

осуществления. Сама угроза может быть словесной, письменной, выражаться с 

помощью жестов, действий.  

 

Фетишизм сексуальный – использование какого-либо предмета (объек-

та) для стимуляции сексуального возбуждения и полового удовлетворения.  

 

Фрустрация – конфликтное эмоциональное состояние, вызванное непре-

одолимыми для данного индивида трудностями, препятствиями к достижению 

цели; связанное с крушением жизненных планов (надежд); переживание серь-

езной неудачи.  

 

Цель преступления – представление о преступном результате, к которо-

му стремится лицо при совершении преступления (факультативный признак 
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субъективной стороны преступления). Цель тесно связана с мотивом преступ-

ления. Именно цель превращает таящиеся внутри психики влечения, чувства в 

движущие мотивы. От цели зависит и вид деятельности, ее способ, средства. 

 

Эдипов комплекс – совокупность переживаний, возникающих в раннем 

детстве, заключающихся в половом влечении к родителю противоположного 

пола и стремлении физически устранить другого. Такой комплекс вызывает у 

индивида чувство вины, приводящее к конфликту в сфере бессознательного (З. 

Фрейд). Разрешение конфликта лежит в идентификации с родителем того же 

пола и тем самым способствует нормализации сексуальности. Отклонение на-

звано по имени персонажа древнегреческих мифов и трагедий царя Эдипа, ко-

торый в силу стечения обстоятельств, сам того не зная, убил отца и женился на 

собственной матери. У девочек такое поведение называется «комплексом Элек-

тры» (К. Юнг). Согласно мифу, дочь микенского царя Агамемнона отомстила 

своей матери за убийство отца. 

 

Эротика (от греч. «эрос» - половая любовь) означает половую чувствен-

ность: ощущения, чувства, эмоции, мысли, переживания, обусловленные сексу-

альной природой организма; в изображениях – это произведения на тему поло-

вой любви, половой жизни. Большинство творений «про любовь», в которых 

отображены сцены «любовного переживания», независимо от степени профес-

сионализма, художественности, а также откровенности показа предметов или 

событий половой любви, половой жизни, признаются эротическими. Под эро-

тикой в широком смысле этого слова понимается совокупность всего, что свя-

зано с половой любовью, а в узком смысле это психологические аспекты сексу-

альности, ее развития и проявления в моде, искусстве, культуре и т.д. 

 

Эскапизм (англ. «escape» убежать, спастись) – стремление человека изба-

виться от действительных трудностей (проблем), уйдя в мир иллюзий, фанта-

зий. 

 

Эстетика – философское учение о сущности и формах прекрасного в ху-

дожественном творчестве, в природе и в жизни, об искусстве как особом виде 

общественной идеологии. Эс-тетический – доступный чувственному созерца-

нию; выполненный со вкусом, художествен-ный, имеющий образцом прекрас-

ное. 

 

Этика (от греч. ethika, от ethos – обычай, нравственный характер) – уче-

ние о нравствен-ности, морали. Этические ценности – это ценности убеждения 
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и поведения. Этика предполагает, что человек имеет возможность выбора ли-

нии поведения. Согласно этике, человек поступает этически правильно в том 

случае, если он реализует ту ценность, которая для своего осуществления тре-

бует наибольшей нравственной силы (напр., самоотверженность, доблесть и 

т.д.).  

 

Ювенология – отрасль криминологии, предметом которой является пре-

ступность несовершеннолетних, ее причины и условия, личность правонаруши-

теля, а также система мер предупреждения противоправного поведения несо-

вершеннолетних. 
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