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РЕФЕРАТ

Отчет 82 с., 4 табл., 71 источн.

ПРОСТИТУЦИЯ, СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ,

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, ПОЛУЧЕНИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, ПОЛОВАЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ

Объект исследования: проституция несовершеннолетнего, как

социальное и правовое явление.

Цель исследования: изучение уголовно-правовых аспектов сексуальной 

эксплуатации несовершеннолетних, занимающихся проституцией в 

Российской Федерации.

Методическая база исследования включает методы диалектики, 

системный, комплексный, целевой подход к изучаемой проблеме, логические 

приемы, общесоциологические и правовые методы: системный, формально - 

юридический.

Практическая значимость исследования: учебное пособие может быть 

использовано в законотворческой деятельности при совершенствовании 

уголовно-правовых норм, предусматривающих ответственность за 

преступления в сфере сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, 

занимающихся проституцией; при разработке положений постановления 

Пленума Верховного Суда РФ.

Рекомендации по внедрению: основные положения учебного пособия 

могут быть востребованы при изучении в высших учебных заведениях 

МВД России учебных дисциплин «Уголовное право», «Криминология», 

«Предупреждение преступлений и административных правонарушений 

ОВД».
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ВВЕДЕНИЕ

Исследование посвящено изучению преступлений против общественной 

нравственности несовершеннолетних, связанных с нарушением запрета на их 

сексуальную эксплуатацию, которые на сегодняшний день являются 

достаточно актуальной проблемой. Это обуславливается тем, что на практике 

применение данных уголовно-правовых норм вызывает ряд вопросов, 

разрешение которых не находит своего отражения ни на законодательном 

уровне, ни в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ. В научной 

литературе также существуют различные точки зрения относительно 

особенностей квалификации преступлений, связанных с сексуальной 

эксплуатацией несовершеннолетних.

Актуальность проведения исследования и подготовки учебного пособия 

обусловлена необходимостью формирования единообразного подхода при 

квалификации преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией 

несовершеннолетних, занимающихся проституцией, а также разработке мер 

по противодействию преступности.

Проблема, на решение которой направлено исследование: пополнение 

категориального аппарата уголовного права; обосновывание концептуальных 

предложений по совершенствованию УК РФ (ст.ст. 240, 240.1, 241 УК РФ); 

развитие научной идеи о квалификации преступлений при вовлечении и 

организации проституции несовершеннолетних; определение направления 

дальнейшего научного поиска и совершенствования уголовного 

законодательства.

Научная новизна исследования заключается в систематизации 

разрешения имеющихся вопросов при квалификации преступлений против 

сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, а также разработки мер по 

предупреждению рассматриваемого негативного явления.

Цель исследования: изучение уголовно-правовых аспектов сексуальной 

эксплуатации несовершеннолетних, занимающихся проституцией в
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Российской Федерации и разработка мер, направленных на ее 

предупреждение.

Задачи исследования:

- исследовать уголовно-правовую характеристику преступлений, 

способствующих сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, 

занимающихся проституцией;

- выработать рекомендации по совершенствованию действующего 

уголовного законодательства о сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних, занимающихся проституцией:

- внести предложения по разработке мер, направленных на 

предупреждение сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Методика исследования: методы диалектики, системный, комплексный, 

целевой подход к изучаемой проблеме, логические приемы, 

общесоциологические и правовые методы: системный, исторический,

формально-юридический, сравнительно-правовой.

Результаты исследования могут быть использованы в законотворческой 

деятельности при совершенствовании уголовно-правовых норм, 

предусматривающих ответственность за преступления в сфере сексуальной 

эксплуатации несовершеннолетних, занимающихся проституцией; при 

разработке положений постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Основные положения учебного пособия могут быть востребованы при 

изучении в высших учебных заведениях МВД России учебных дисциплин 

«Уголовное право», «Криминология», «Предупреждение преступлений и 

административных правонарушений ОВД».
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА О НИР

Учебное пособие состоит из введения, двух разделов, включающих в 

себя пять подразделов, заключения и списка использованных источников.

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, 

отражена степень её научной разработанности, определены объект, цель и 

задачи исследования, его теоретическая и практическая значимость, 

акцентируется внимание на том, что в настоящее время одним из 

приоритетных направлений государственной политики является защита 

несовершеннолетних от преступных посягательств сексуального характера. 

Официальная статистика является свидетельством того, что проституция 

среди несовершеннолетних достаточно распространенное явление. 

Подчеркивается высокий уровень латентности данного негативного явления, 

которое служит благоприятной средой и для совершения иных преступных 

посягательств, таких как насильственные действия сексуального характера, 

торговля людьми и т.д.

Раздел 1. Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних, 

занимающихся проституцией как объект уголовно-правового исследования.

1.1 Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних;

1.2 Организация занятия проституцией несовершеннолетних.

1.3 Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего.

Раздел 2. Предупреждение преступлений, связанных с проституцией и 

применение наказания за них.

2.1 Применение наказания к лицам, осуществляющим сексуальную 

эксплуатацию несовершеннолетних, занимающихся проституцией;

2.2 Предупреждение сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, 

занимающихся проституцией.

Первый раздел раскрывает сексуальную эксплуатацию 

несовершеннолетних, занимающихся проституцией как объект уголовно

правового исследования.
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В первом подразделе отмечено, что сексуальная эксплуатация 

несовершеннолетних представлена различными формами. Несмотря на то, что 

правового их закрепления нет, в гл. 25 УК РФ среди преступлений против 

здоровья населения и общественной нравственности предусмотрены три 

деяния, посвященные формам сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних: вовлечение и организация занятия проституцией 

несовершеннолетних, получение сексуальных услуг несовершеннолетнего.

Осуществлено изучение статьи 240 УК РФ, авторами была выявлена 

правовая коллизия, вызванная отсутствием на законодательном уровне 

определения «проституция». В качестве решения предлагается в примечании 

к данной норме закрепить следующую дефиницию: «Под проституцией 

понимается систематическая деятельность в виде оказания сексуальных услуг 

другим лицам за денежное или любое другое вознаграждение».

Также обращается внимание на несовершенство законодательной 

конструкции статьи 240 УК РФ, в связи с чем в правоприменительной 

практике достаточно часто возникают вопросы относительно момента 

окончания преступления, для устранения данных коллизий предлагается 

толкование указанных положений Пленумом Верховного Суда РФ.

Во втором подразделе раскрыты объективные и субъективные признаки 

организации занятия проституцией несовершеннолетних. Анализируются 

признаки объективной стороны рассматриваемых преступлений и отмечается, 

что деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими 

лицами, содержание притонов для занятия проституцией и систематическое 

предоставление помещений для занятия проституцией являются

самостоятельными преступлениями.

Ответственность за организацию занятия проституцией

несовершеннолетних наступает по п. «в» ч. 2 ст. 241 и ч.3 ст. 241 УК РФ.

Исследование состава преступления в виде организации занятия 

проституцией несовершеннолетних требует изучения уголовно-правовых 

категорий основного состава, предусмотренного ч.1 ст. 241 УК РФ.
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Объективную сторону ст. 241 УК РФ выражают действия:

- во-первых лицо, виновное в совершении преступного деяния, 

предусмотренного ст. 241 УК РФ, организовывает притон (следует отметить, 

что в данном случае преступление уже считается оконченным, а в случае, 

когда притон необходимо содержать, то к уголовной ответственности 

виновное лицо привлекается именно за содержание, так как цель преступной 

деятельности не заключается в том, чтоб просто его организовать, а в том, чтоб 

получать от этого материальные блага);

- во-вторых, оно должно содержать его в необходимом для данной 

деятельности, виде (это происходит для извлечения выгоды при 

эксплуатировании проституток).

Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 241 УК РФ, 

необходимо выполнить одно из следующих действий:

- организовать притон для последующего занятия проституцией;

- содержать притон;

- содержать притон, который организовали иные лица.

Систематическим предоставлением помещения, здания или сооружения

в качестве места, где в дальнейшем будет организовано занятие проституцией 

признается более двух раз.

Организацией занятия проституцией иным лицом заключается не только 

в руководстве такими помещениями, зданиями или сооружениями (в том 

числе и лицами, которые там «работают»), то есть осуществление 

управленческой функции (такое лицо должно распределить роли, 

организовать поставки оборудования, продуктов, спиртного, медицинских 

препаратов, подобрать клиента, организовать охрану, нейтрализовать меры 

контроля как со стороны общественности, так и со стороны 

правоохранительных органов, устранить конкурентов (этот процесс наиболее 

важен, так как наличие конкурентов мешает нормальному функционированию 

притона и для осуществления данной цели организатор может пойти на иные 

преступления, в том числе убийство, дача взятки) и т.д.), но и создать притон
9



(найти, приобрести, нанять, построить, предоставить и приспособить здание, 

помещение или сооружение, а также подобрать проституток и обслугу). В 

содержание притона также входит оплата различного рода расходов, которые 

связаны с функционированием притона (оплата аренды, охраны, 

оборудования и т.д.).

Часто притоны для занятия проституцией маскируются виновными 

лицами под фирмы, которые, по роду своей деятельности, являются 

полностью легальными и также имеют определенный персонал, к примеру 

администраторы, водители, диспетчеры и обслугу.

Притоном является квартира, помещение, дом, здание или место, в 

которых на регулярной основе происходит сбор (сходка) лиц, чаще всего 

наркоманов, алкоголиков, проституток для противоправных целей или 

подготовке к ним.

Пункт «а» части 2 ст. 241 УК РФ предусматривает применение 

уголовной ответственности к лицам, использующим свое служебное 

положение для организации занятия проституцией. К их числу относятся 

должностные лица государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также 

руководители и администрация организаций.

Квалифицированный состав данного преступления

(п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ) содержит противоправные действия, совершенные 

с применением насилия или с угрозой его применения. Если же причиняется 

более опасный вред, который выражается в умышленном причинении средней 

тяжести или тяжкого вреда здоровью, смерти человеку, то требуется 

дополнительная квалификация по соответствующим статьям УК РФ.

Также еще предусмотрены квалифицированный (п «в» ч. 2) и особо 

квалицированный (ч. 3 данной статьи). Данные составы указывают на 

ответственность за использование в занятии проституцией 

несовершеннолетних и лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. В 

обоих случаях для наступления уголовной ответственности необходимо,
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чтобы виновный достоверно знал о реальном возрасте потерпевших 

(несовершеннолетнем). При совершении таких действий уголовная 

ответственность ужесточается по отношению к обвиняемому.

Моментом окончания преступления, возбужденного по ст. 241 УК РФ 

является фактическое осуществление действий, образующих его объективную 

сторону, что указывает на конструкцию объективной стороны 

сформулированной по типу формального состава, т.е. исследуемое преступное 

деяние считается оконченным, когда в здании, помещении или сооружении 

предоставляются сексуальные услуги за денежные средства или 

предоставление каких -  либо благ.

В рассматриваемом уголовно -  наказуемом деянии вина выражена в 

форме прямого умысла, т.е. виновный понимает, что совершенные им 

действия являются незаконными и желает наступления общественно опасных 

последствий.

Мотивом совершения данного преступного деяния является корысть 

(материальное обогащение).

Субъект рассматриваемого преступления -  лицо, достигшее 16-летнего 

возраста, ранее привлеченное либо подозреваемое в сфере оказания 

сексуальных услуг. Субъектом данного преступления может быть организован 

притон для организации проституцией, либо его содержатель.

В третьем подразделе проанализировав диспозицию статьи 2401 УК РФ 

авторы обращают внимание, что исходя из ее положений лицо, оказывающее 

сексуальные услуги с целью извлечения материальной выгоды, зачастую 

занимается проституцией. Однако в данном случае справедливо возникает 

вопрос относительно отсутствия главного признака проституции такого как 

систематичность. Поэтому уголовная ответственность может последовать и за 

совершение разового оказания интимных услуг.

Для устранения двоякого толкования норм ст. 2401 УК РФ предлагается 

внести изменения и использовать термин «сексуальные услуги» в 

единственном числе.
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При наличии добровольного согласия несовершеннолетнего и 

выражения его волеизъявления на получение материальной выгоды при 

оказании сексуальных услуг, содеянное должно квалифицироваться по статье 

2401 УК РФ. Рассматриваемый состав по конструкции объективной стороны 

является формальным, то есть моментом его окончания будет считаться 

получение сексуальных услуг несовершеннолетнего при имеющейся 

договоренности об оплате в той или иной форме, независимо от факта 

передачи вознаграждения. О преступном характере содеянного будет 

свидетельствовать не только денежная форма оплаты интимных услуг 

несовершеннолетнего, но и также передача иных материальных благ: 

ювелирных изделий, одежды, мобильных телефонов, компьютерной техники 

и прочего.

Второй раздел раскрывает общие и специальные меры предупреждения 

преступлений, связанных с проституцией несовершеннолетних, а также 

рассмотрены вопросы применения наказаний к лицам, совершившим данные 

деяния.

В первом подразделе указано, что предупреждение сексуальной 

эксплуатации несовершеннолетних, занимающихся проституцией - это 

комплекс мероприятий, направленных на выявление причин и условий, 

способствующих вовлечению и занятию несовершеннолетних проституцией, 

и выработку мер, направленных на минимизацию криминогенных факторов.

Субъектами общего предупреждения преступности - выступают, прежде 

всего, государство, все институты гражданского общества. Субъектами 

специального предупреждения преступности выступают как государственные, 

так и не государственные, специализированные и неспециализированные 

институты.

Первым институтом социализации является семья. Именно родители 

прививают ребенку важные качества характера, закладывают в него основы 

поведения в обществе. Если же ребенок с ранних лет видит «нездоровую» 

картину взаимоотношений между членами семьи, аморальное поведение со
12



стороны родителей и т.д., то говорить о наличии у него высоких нравственных 

принципов не представляется возможным. В связи с этим в Конституции 

Российской Федерации отмечено, что материнство, детство и семья находятся 

под защитой государства, а забота и воспитание детей - это прямая 

обязанность обоих родителей (ст.38).

Статья 63 Семейного Кодекса Российской Федерации регламентирует, 

что родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей.

За ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию 

своих детей предусмотрены меры административно-правовой, гражданско

правовой, а в некоторых случаях и уголовно-правовой ответственности.

Отдельное внимание стоит уделить Федеральному закону от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» [1].

Данный Федеральный закон направлен на защиту прав детей на 

получение информации, не противоречащей их интересам и потребностям. 

Закон устанавливает требования к содержанию и распространению 

информации, запрещает распространение материалов, содержащих призывы к 

насилию, экстремизму, наркотикам и алкоголю, а также материалов, 

содержащих порнографию и насилие.

Закон также предусматривает механизмы контроля за соблюдением его 

требований, в том числе возможность блокировки доступа к информации, 

нарушающей права детей. В случае обнаружения материалов, нарушающих 

требования закона, они могут быть удалены или заблокированы, а 

ответственные лица могут быть привлечены к ответственности.

Для разработки эффективных мер предупреждения необходимо 

анализировать криминологические данные, связанные с распространением 

сексуальной индустрии. Мониторинг должен включать изучение 

информационного пространства в Интернете, сбор мнений специалистов,
13



работающих с проблемами вовлечения в сексуальную индустрию, а также 

проведение исследований с различными группами несовершеннолетних.

В связи с чем, важно искать действенные способы привлечения к 

ответственности лиц, осуществляющих сексуальную эксплуатацию 

несовершеннолетних, занимающихся проституцией.

К числу общих мер следует отнести разработку и реализацию программ 

государственной политики в следующих направлениях:

- своевременное реагирование на правонарушения, посягающие на 

жизнь и здоровье, свободу, честь и достоинство, половую неприкосновенность 

и половую свободу, конституционные права и свободы личности, права и 

интересы семьи и несовершеннолетних, а также бытовые конфликты, которые 

могут перерасти в тяжкие и особо тяжкие преступления;

- выявление и пресечение криминогенного влияния на 

несовершеннолетних со стороны рецидивистов и профессиональных 

преступников;

- разработка и реализация воспитательных и профилактических 

программ в маргинальной среде;

- целевая деятельность по выявлению антиобщественных группировок 

со склонностью ее участников к насилию, различным формам 

антиобщественной поведенческой активности сексуальной направленности, в 

том числе поведению, способствующему развитию такого явления, как 

проституция;

- активизация правоприменительной практики по выявлению, 

пресечению, расследованию деятельности и ликвидации организованных 

преступных групп и преступных сообществ;

- своевременное профилактическое воздействие на лиц с повышенной 

виктимностью.

К числу специальных мер необходимо отнести деятельность органов 

внутренних дел по предупреждению сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних, занимающихся проституцией.
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Правовые меры включают в себя разработку нормативных правовых 

актов уполномоченными субъектами, направленных, во-первых, на защиту 

несовершеннолетних от противоправных посягательств и создание условий 

для их развития и формирования личностных качеств в соответствии с 

нормами морали.

Во втором подразделе осуществлен анализ практики применения 

наказания к лицам, осуществляющим сексуальную эксплуатацию 

несовершеннолетних, необходимо комплексно рассмотреть, как санкции, 

установленные в уголовно-правовых нормах, так и практику назначения 

наказания за данные преступления. Последнее будет рассмотрено в данном 

исследовании за преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 240, ст. 2401 и 

ч. 3 ст. 241 УК РФ.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 240 

и ч.3 ст.241 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений. Основным 

видом наказания, применяемым к лицам, осужденным по вышеуказанным 

статьям, является лишение свободы на определенный срок. Сущностью 

данного вида наказания является изоляция лиц в исправительных 

учреждениях.

В качестве дополнительного наказания за деяния, предусмотренные 

ч.3 ст. 240 и ч. 3 ст. 241 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ, может 

назначаться лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью.

За вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией 

(ч. 3 ст. 240 УК РФ) предусматривается лишение свободы на срок от трех до 

восьми лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Несмотря на то, что статистика назначения наказаний по ст. 2401 УК РФ 

немногочисленна, хотелось бы обратить внимание на то, что прослеживается
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тенденция ужесточения наказания и вынесение решений к лишению свободы 

на определенный срок как реально, так и условно.

Преобладающее наказание, назначаемое судами по ч. 3 ст. 240 и 

ч. 3 ст. 241 УК РФ, -  лишение свободы. Учитывая характер и степень 

общественной опасности совершаемых преступлений, представленных в 

вышеуказанных статьях, такой вид наказания является обоснованным. Однако 

по ч. 3 ст. 240 УК РФ большой процент (-30%) назначения условного 

осуждения к лишению свободы. Также по ч. 3 ст. 240 УК РФ в 2021 и 2022 гг. 

можно отметить устойчивую тенденцию к увеличению количества лиц, 

осужденных к лишению свободы, при одновременном повышении количества 

осужденных по этим статьям УК РФ. Такое значительное увеличение 

наблюдается в 2021-2022 гг. по отношению к 2019 г.

Из проведенного анализа сведений о наказаниях, назначенных по 

ст.2401 УК РФ за 2019 -  2023 гг., отмечается рост привлеченных лиц к 

уголовной ответственности и избрания судами наказания в виде лишения 

свободы.

В заключении авторы делают выводы, акцентируя внимание на том, что 

настоящее время в Российской Федерации разработан комплекс мер по 

противодействию сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, 

основанный на ряде международных правовых актов. Однако при внедрении 

в российское законодательство отдельных терминов не были учтены его 

особенности, что привело к тому, что некоторые деяния остались без 

надлежащей уголовно-правовой оценки, а при квалификации содеянного 

возникают некоторые трудности, обусловленные недостаточным 

наполнением диспозиций проанализированных составов преступлений.

Список использованных источников включает нормативные 

правовые акты, научную, учебную, учебно-методическую литературу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преступления, направленные на сексуальную эксплуатацию 

несовершеннолетних обладают высоким уровнем латентности и 

общественной опасности, так как наносят вред формирующейся личности. 

Защита физического и психического здоровья детей выступает в качестве 

одной из приоритетных задач государственной политики. В настоящее время 

в Российской Федерации разработан комплекс мер по противодействию 

сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, основанный на ряде 

международных правовых актов. Однако при внедрении в российское 

законодательство отдельных терминов не были учтены его особенности, что 

привело к тому, что некоторые деяния остались без надлежащей уголовно - 

правовой оценки, а при квалификации содеянного возникают некоторые 

трудности, обусловленные недостаточным наполнением диспозиций 

проанализированных составов преступлений.

При разработке мер по предупреждению преступлений, связанных с 

сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, необходим комплексный 

подход, основанный не только на специфике норм действующего 

законодательства, но и криминологической обоснованности 

рассматриваемого негативного явления, а именно должны быть учтены такие 

факторы, как нравственный, экономический, культурный, социальный и др. 

Особое внимание при противодействии необходимо уделить институту семьи, 

который способствует формированию ценностей и развитию личности.

На основе криминологического и уголовно-правового исследования 

общественных отношений, возникающих в сфере сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних авторами был рассмотрен ряд вопросов, направленных 

на разрешение проблем правоприменительной деятельности, связанных с 

особенностями квалификации указанных преступлений и внесены 

предложения по предупреждению рассматриваемого негативного явления.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время одним из приоритетных направлений 

государственной политики является защита несовершеннолетних от 

преступных посягательств сексуального характера. Официальная статистика 

является свидетельством того, что проституция среди несовершеннолетних 

достаточно распространенное явление. Однако стоит указать и на высокий 

уровень латентности данного негативного явления, которое служит 

благоприятной средой и для совершения иных преступных посягательств, 

таких как насильственные действия сексуального характера, торговля людьми 

и т.д.

Деяния против нравственности несовершеннолетних характеризуются 

повышенной степенью общественной опасности, это обусловлено не столько 

их количеством, а скорее, степенью вреда, который выражается в 

распространении заболеваний, передающихся половым путем, а также 

ослаблении и полной утрате семейных ценностей и нравственных устоев у 

подрастающего поколения.

Обратим внимание, что согласно мировой статистике каждый год в 

сексуальный бизнес вовлекается около одного миллиона детей [1]. Согласно 

Конвенции ООН о правах ребенка дети наделяются правом на защиту от всех 

форм сексуальной эксплуатации. В Уголовном кодексе РФ закреплены 

следующие нормы, направленные на защиту прав несовершеннолетних в 

сфере общественной нравственности: вовлечение в занятие проституцией 

несовершеннолетнего (ст. 240 УК РФ), получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего (ст. 2401 УК РФ), организация занятия проституцией с 

использованием несовершеннолетних, а также лиц, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста (ст. 241 УК РФ).

В связи с высоким уровнем латентности и имеющимися проблемами по 

выявлению и противодействию преступлениям, направленным на 

сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, перед учеными и

правоприменителями ставится задача изучения имеющегося научного
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потенциала, обращения к историческим аспектам, а также обобщения и 

внедрения положительного опыта по предупреждению и профилактике 

рассматриваемого вида преступности. Для снижения числа преступлений, 

связанных с детской сексуальной эксплуатацией необходим комплекс 

государственных мер, который должен быть основан на согласовании 

уголовного законодательства с криминологической ситуацией в стране в 

целом. В данном случае необходимо детальное изучение имеющегося 

эмпирического материала с целью внесения предложений по 

совершенствованию уголовно-правовых норм и выработке единого подхода к 

понятиям «проституция» и «сексуальная эксплуатация».

Изучение преступлений против общественной нравственности 

несовершеннолетних, связанных с нарушением запрета на их сексуальную 

эксплуатацию, на сегодняшний день является достаточно актуальной 

проблемой. Это обуславливается тем, что на практике применение данных 

уголовно-правовых норм вызывает ряд вопросов, разрешение которых не 

находит своего отражения ни на законодательном уровне, ни в разъяснениях 

Пленума Верховного Суда РФ. В научной литературе также не содержится 

единообразного подхода и существуют различные точки зрения относительно 

особенностей квалификации преступлений, связанных с сексуальной 

эксплуатацией несовершеннолетних. В учебном пособии авторами 

представлено обобщение проведенного исследования, направленного на 

систематизацию разрешения имеющихся вопросов при расследовании и 

раскрытии преступлений против сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних, а также предложены меры по предупреждению 

рассматриваемого негативного явления.
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РАЗДЕЛ 1. СЕКСУАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРОСТИТУЦИЕЙ 

КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетних

На сегодняшний день наблюдается тенденция ужесточения 

государственной политики в сфере противодействия преступлениям, 

связанным с сексуальной эксплуатацией. В 2013 году Федеральным законом 

от 28.12.2013 № 380-ФЗ [2] в УК РФ введена ст. 2401 УК РФ, установившая 

уголовную ответственность за получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего. Это связано с необходимостью устранения пробелов в 

действующем законодательстве и совершенствовании уголовно-правовых 

норм.

Стоит отметить, что в настоящее время согласно статистике 

МВД России, рост таких преступлений не отмечается, однако, мы разделяем 

точку зрения С.В. Каркавцевой о том, что это связано с их высоко латентным 

характером. Поэтому необходимо разработать комплекс мер, направленных на 

предупреждение и профилактику деяний, связанных с сексуальной 

эксплуатацией [3, с.17].

Сексуальная эксплуатация несовершеннолетних представлена 

различными формами. Несмотря на то, что правового их закрепления нет, в гл. 

25 УК РФ среди преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности предусмотрены три деяния, посвященные формам 

сексуальной эксплуатации несовершеннолетних: вовлечение и организация 

занятия проституцией несовершеннолетних, получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего. В связи с этим, они будут рассмотрены в нашем 

учебном пособии.

Одной из опасных форм сексуальной эксплуатации является 

проституция несовершеннолетних. В современной литературе термины
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«проституция», «коммерческий секс», «сексуальная эксплуатация» и 

«коммерческая сексуальная деятельность» используются как синонимы.

Преступления, направленные на использование человека для занятия 

проституцией и торговлей людьми согласно точке зрения Е.Б. Мизулиной 

являются однородными. Поэтому она считает, что разделение их в отдельные 

статьи УК РФ является ошибочным. В качестве аргумента автор приводит 

ссылку на примечание 2 к ст. 1271 УК РФ, которое говорит о том, что одной из 

форм сексуальной эксплуатации является использование занятия 

проституцией другими лицами. О тождественности данных составов 

свидетельствует также единая цель действий субъекта преступления, 

основным направлением которой является сексуальная эксплуатация 

независимо от того какой этот состав преступления вовлечение в занятие 

проституцией или же торговля людьми [4, с. 112]. В.В. Дюков подтверждает 

вышеуказанное утверждение статистическими данными: лицо, оказывающее 

интимные услуги на возмездной основе отдает до 75% своей прибыли третьим 

лицам [5, с.150].

До сих пор на законодательном уровне понятие проституции не 

закреплено, также и в научной литературе нет однозначного определения. 

Сформировать понятие проституции дело сложное и трудоемкое, авторами 

предлагаются разные варианты определений и выделяются различные 

признаки.

Так, И.С. Алихаджиева, понимает проституцию как «вид запрещенной, 

исключительно возмездной (оплачиваемой) на договорной основе, регулярной 

(постоянной), случайной (внебрачной) многоактивной деятельности лиц 

(мужчин и женщин), предоставляющей потребителям (безотносительно к их 

половой принадлежности) собственные сексуальные услуги, независимо от 

вида, формы, качества услуг, а равно числа сексуальных контактов, уровня 

профессионализма проституирующего лица, формы и момента передачи 

вознаграждения за сексуальный акт, эмоционального безразличия» [6, с. 64].
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Противоположную точку зрения высказывали ученые А.Н. Игнатов и 

А.П. Дьяченко: «Проститутка может выбирать себе клиентов по вкусу и 

отказывать лицам, вызывающим у нее отвращение. Точное определение 

признаков проституции не позволит безгранично расширять это понятие, что 

особенно важно при установлении юридической ответственности. Иначе 

можно дойти до того, что и официальный брак, заключенный по расчету, 

признавать своего рода проституцией» [7, с.62]. На наш взгляд, вывод о том, 

что у секс-работницы есть выбор, ошибочный. Опасность проституции 

заключается как раз в том, что проститутка представляет собой товар, который 

выбирают.

Мы не согласны с позицией авторов А.Н. Игнатова и А.П. Дьяченко. 

Наше видение совпадает с точкой зрения И.С. Алихаджиевой и Н.В. 

Герасимова, которые считают, что эмоциональное безразличие является 

необходимым признаком проституции. Конечно, исключить то, что к одному 

клиенту проститутка, наряду с желанием заработать, испытывает влечение, а 

к другому -  отвращение (и отвращение это пересиливает корысть), нельзя. 

Однако единственным побудительным мотивом проституции в любом случае 

остается корысть, желание обогащения, а потому следует признать, что 

изначально проститутка к каждому из своих возможных клиентов, которым 

она намерена оказать платные сексуальные услуги, эмоционально безразлична 

[8, с. 153].

Однако, О.И. Цоколова говорит о том, что при использовании 

дефиниции «проституция» обязательным в его содержании должны быть 

признаки систематичности и оказание сексуальных услуг на коммерческой 

основе. Поэтому по мнению автора при разовом оказании интимных услуг на 

возмездной основе обязательный признак рассматриваемого деяния 

отсутствует [9, с. 102].

Рассмотрев разные точки зрения о понятии проституции, авторами 

предпринята попытка сформулировать своё определение: проституция -  это
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систематическая деятельность, в виде оказания сексуальных услуг другим 

лицам за денежное или любое другое вознаграждение.

Как отмечают ученые-правоведы, наиболее эффективным способом 

контроля над таким социальным явлением, как проституция, выступают 

уголовно-правовые меры [10, с. 21].

В Уголовном кодексе РФ содержится статья 240 «Вовлечение в занятие 

проституцией». Она располагается в IX разделе, именуемом «Преступления 

против общественной безопасности и общественного порядка», в главе 25 

«Преступления против здоровья населения и общественной нравственности».

Согласно данной норме вовлечение несовершеннолетнего в занятие 

проституцией или принуждение к занятию проституцией является 

квалифицирующим признаком и лицо подвергается уголовной 

ответственности по ч.3 статьи 240 УК РФ.

В качестве основного непосредственного объекта рассматриваемого 

деяния выступают общественные отношения, определяющие допустимый 

уклад в сфере половых отношений, а также затрагивающие вопросы 

нравственности несовершеннолетнего лица в сексуальной жизни [11, с.112]. 

Однако данное преступление является многообъектным, поэтому здесь можно 

выделить и дополнительные объекты такие как здоровье человека, его 

свобода, половая неприкосновенность [11, с. 113]. На наш взгляд, вовлечение 

несовершеннолетнего в занятие проституцией, может обладать еще и 

факультативным объектом, а именно, общественные отношения, 

обеспечивающие свободный и добровольный выбор несовершеннолетним 

варианта своего поведения.

Субъект преступления руководствуется особенностями 

несформированности личности ребенка, который не в состоянии в полной 

мере оценить аморальность и противоправность предполагаемой 

деятельности, в которую его вовлекают. Также воздействие происходит через 

злоупотребления доверием потерпевшего, в силу возрастных особенностей.
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В том случае, если вовлечение несовершеннолетнего в занятие 

проституцией сопряжено с перемещением через Г осударственную границу РФ 

или с незаконным удержанием его за границей, то здесь дополнительным 

объектом содеянного будет выступать право на свободу перемещения в 

пространстве.

Анализируя диспозицию рассматриваемой нормы, объективная сторона 

характеризуется деянием в форме активных альтернативных действий:

1) вовлечением в занятие проституцией;

2) принуждением к продолжению такой деятельности [12, с. 116].

Так, согласно точке зрения Д.В. Павлова, момент начала вовлечения в 

занятие проституцией в отношении несовершеннолетнего наступает с 

действий лица для личного материального обогащения, направленных на 

склонение потерпевшего к оказанию сексуальных услуг третьим лицам [11, с. 

112]. По мнению Ю.П. Смирнова «субъект преступления независимо от 

пола воздействует на несовершеннолетних лиц и путем обмана или 

злоупотребления доверием направляет их на систематическое вступление 

с другими лицами в сексуальные отношения за плату» [ 14, с. 137].

Под «вовлечением» в данном случае необходимо понимать 

склонение лиц к занятию проституцией, при этом количество эпизодов 

должно превышать единичный случай, а действия должны быть 

направлены в отношении лица, которое ранее не занималось данным 

видом деятельности [15, с. 717]. В том случае, если лицо склонили только 

к единичному оказанию сексуальных услуг на возмездной основе, то в 

данном случае лицо подлежит административной ответственности по 

статье 6.12 КоАП РФ.

При вовлечении может использоваться не только физическое 

насилие, но и психическое.

По мнению Б.Н. Кадникова в том случае, если вовлечение 

осуществляется на добровольной основе, то лицо не должно подлежать 

уголовной ответственности [16, с. 188].
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Однако разделяем точку зрения, что вовлечение в занятие 

проституцией может носит и ненасильственный характер, поэтому в 

определении данного явления нецелесообразно использовать только 

термин «принудительное воздействие».

В качестве аргумента можно указать на то, что при вовлечении субъект 

преступления не в полной мере овладевает волей потерпевшего и у него 

остается свобода выбора своих действий. Стоит отметить, что, если у лица 

такая возможность отсутствует, то в данном случае речь идет только о его 

принуждении к занятию проституцией, а не вовлечении в целом.

При рассмотрении данной проблематики и аргументации 

указанных доводов считаем необходимым обратиться к положениям 

утратившего законную силу постановления Пленума Верховного Суда 

СССР №16 от 3 декабря 1976 г. «О практике применения судами 

законодательства по делам о преступлениях несовершеннолетних и о 

вовлечении их в преступную и иную антиобщественную деятельность». В 

нем содержалось достаточно объемное определение «вовлечением 

признаются действия, направленные на возбуждение желания 

участвовать в совершении одного или нескольких преступлений, 

сопряженных с применением физического или психического 

воздействия» [17].

Субъекты преступлений используют различные способы вовлечения 

несовершеннолетних в процесс оказания сексуальных услуг, например, как 

добровольность, так и путем побоев, истязаний, введения в заблуждение, 

путем угроз или создания зависимого положения жертвы.

Исходя из совокупности материалов судебной практики можно 

выделить наиболее часто встречающийся метод вовлечения: обещание 

материальной выгоды.

Согласно разработанному Г. плану (схеме), было принято решение 

привлекать к занятию проституцией девушек из числа жительниц, как г. 

Старый Оскол Белгородской области, так и иных населенных пунктов, в том
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числе в целях извлечения большей прибыли, использовать для занятия 

проституцией несовершеннолетних. При этом, способ вовлечения девушек в 

занятие проституцией, а также девушек, ранее занимавшихся проституцией, в 

данный вид незаконной деятельности, им был избран добровольный -  путем 

различных обещаний и уговоров, то есть действий, направленных на 

возбуждение стремления у девушек заниматься такого рода оплачиваемой 

деятельностью.

Для функционирования организованной устойчивой преступной 

группы, заранее объединившейся для совершения тяжкого преступления, с 

целью извлечения максимального дохода от организации занятия 

проституцией, в развлекательном комплексе «В.», расположенном в г. Старый 

Оскол Белгородской обл., М., являющаяся руководителем преступной группы, 

в период времени с января 2017 года по июль 2022 года, привлекла в 

добровольном порядке в занятие проституцией 17 девушек, в том числе 6 

несовершеннолетних (2004 -  2006 г.р.), которые в дальнейшем занимались 

проституцией под ее руководством [18].

Стоит обратить внимание на такой способ вовлечения 

несовершеннолетних в занятие проституцией, как обман.

Так, несовершеннолетняя потерпевшая Р. пояснила, что «через 

свою подругу она познакомилась с Т., которая ей и другим ее знакомым 

девочкам предложила работу продавцами. Все согласились и их 

перевезли в г. Ижевск, но Т., оказавшись хозяйкой фирмы по оказанию 

интимных услуг, обманула их и заставила заниматься проституцией. Со 

стороны Т. и ее помощников на Р. и других девушек оказывалось 

моральное и физическое давление, наносились побои и высказывались 

угрозы о том, что в случае отказа от выполнения сексуальных услуг, 

девушек будут наказывать, а именно избивать и продадут в другие 

конторы. Потерпевшая Р. неоднократно подвергалась физическому 

давлению и была свидетелем наказаний в отношении других девушек,
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восприняла это реально и отказаться от оказания интимных услуг 

побоялась [19].

Также обратим внимание на особенности конструкции объективной 

стороны статьи 240 УК РФ. Среди ученых-правоведов зачастую возникают 

дискуссии относительно момента окончания данного деяния [20].

Одни из авторов считают, что вовлечение в занятие проституцией не 

может считаться оконченным, если выполнялись только действия, 

предусмотренные рассматриваемой статьей, необходимо еще наступление 

общественно-опасных последствий в виде занятия противоправной 

деятельностью со стороны потерпевшего.

Так, И.С. Алихаджиева указывает на то, что «вовлечение окончено 

только тогда, когда вовлеченный стал систематически оказывать платные 

сексуальные услуги» [21, с. 108]. Также С.Я. Улицкий обращает внимание на 

то, статья 240 УК РФ сконструирована таким образом, что свидетельством 

вовлечения лица в занятие проституцией может являться только фактическое 

осуществление данной деятельности [22, с. 35].

В качестве аргумента приводятся положения постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1 «О 

судебной практике применения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних», 

где определение вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

антиобщественных действий предстает следующим образом: «действия 

взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить 

антиобщественные действия» [23]. Также здесь указано, что моментом 

окончания преступления, предусмотренного статьей 151 УК РФ является 

«совершение несовершеннолетним хотя бы одного из антиобщественных 

действий» [23].

Поэтому предлагается использовать данные разъяснения по аналогии в 

вопросах привлечения к уголовной ответственности лица и при вовлечении 

несовершеннолетнего в занятие проституцией.
13



Толкование, содержащееся в постановлении Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. № 1, должно распространяться и 

на часть 3 статьи 240 УК РФ, и в качестве момента окончания данного деяния 

необходимо считать фактическое оказание несовершеннолетним интимных 

услуг другим лицам на возмездной основе.

В том случае, если последствия, предусмотренные статьями 151 и 240 

УК РФ, не наступили по независящим от виновных обстоятельствам, то их 

действия могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 30 УК РФ и по статьям 151 и 

240 УК РФ , а именно как покушение на вовлечение лица в совершение 

антиобщественных действий и занятие проституцией.

Другую точку зрения приводит А.И. Рарог, который считает, что 

вовлечение в занятие проституцией является формальным составом и будет 

окончено, когда субъект преступления выполнит действия, указанные в 

диспозиции рассматриваемой статьи [24].

По мнению Д.В. Павлова момент окончания указанного преступления 

наступает при склонении несовершеннолетнего к вступлению в интимные 

отношения для получения материальной выгоды, не принимая во внимание 

последствий в виде дальнейшего занятия проституцией. Лицо должно быть 

привлечено к ответственности, когда у ребенка в силу воздействия будет 

сформировано желание и готовность на совершение противоправных 

действий [13, с. 112].

К выводу о том, что состав по конструкции объективной стороны 

является формальным, также приходит М.Л. Прохорова, которая указывает, 

что момент окончания -  «выполнение одного из описанных способов 

действий, направленных на вовлечение в занятие проституцией, независимо 

от того, удалось склонить лицо к названному виду деятельности или нет» [25, 

с. 460].

Указанные точки зрения являются основанием для констатации того 

факта, что вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией будет

14

http://rulaws.ru/uk/Razdel-II/Glava-6/Statya-30/
http://rulaws.ru/uk/Razdel-VII/Glava-20/Statya-151/
http://rulaws.ru/uk/Razdel-VII/Glava-20/Statya-151/


окончено при совершении субъектом преступления деяния, независимо от 

наступления общественно опасных последствий.

При изучении данного вопроса целесообразно обратиться к 

утратившему законную силу постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

14.02.2000 № 7 «О судебной практике по делам о преступлениях 

несовершеннолетних», которое указывало на то, что вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий окончено 

независимо от того, совершил ли он какие-либо из названных противоправных 

деяний [26]. Необходимость изучения указанного постановления обусловлена 

тем, что диспозиция статьи 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий» до 2003 года содержала в том числе 

и норму о вовлечении в занятие проституцией. Основанием для исключения 

данного положения из указанной статьи стал Федеральный закон №2 162-ФЗ от 

8 декабря 2003 г. [27], который включил часть 3 в статью 240 УК РФ и 

предусмотрел уголовную ответственность за вовлечение в занятие 

проституцией несовершеннолетнего в качестве квалифицирующего признака 

[24, с. 103].

На основании приведенных аргументов можно прийти к выводу, что 

законодательная конструкция объективной стороны части 3 статьи 240 УК РФ 

представляет собой формальный состав, так как оказание интимных услуг на 

возмездной основе при вовлечении несовершеннолетнего несет в себе 

высокую степень общественной опасности.

Касаемо субъективной стороны части 3 статьи 240 УК РФ, то здесь 

налицо вина в форме только прямого умысла «виновный осознает, что его 

действия направлены на вовлечение в занятие проституцией или принуждение 

к продолжению занятием проституцией, и желает этого» [23].

Субъектом данного деяния является физическое вменяемое лицо, по 

общему правилу достигшее 16-летнего возраста.

Отметим, что ч. 3 статьи 240 УК РФ была изъята из статьи 151 УК РФ 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий,
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где в качестве субъекта выступает лицо, достигшее возраста 18 лет. Стоит 

обратить внимание, что законодателем предусмотрен повышенный возраст 

уголовной ответственности, где в качестве потерпевшего выступает 

несовершеннолетний, например, развратные действия (статья 135 УК РФ), 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (статья 150 УК 

РФ), незаконное изготовление и оборот порнографических материалов или 

предметов (ч. 2 статьи 242 УК РФ) и др.

Поэтому считаем целесообразным внести изменения в ч.3 статьи 240 УК 

РФ и изложить ее в следующей редакции в соответствии с технико

юридическим конструированием вышеуказанных норм:

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, совершенные организованной группой либо лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего».

Все категории граждан независимо от пола, расы, национальной 

принадлежности и иных факторов наделены правом на защиту от сексуальной 

эксплуатации, которая подразумевает включение личности в незаконную 

деятельность, направленную на оказание сексуальных услуг, а также 

принудительное использование различных сексуальных способностей в целях 

получения материальной или иной выгоды: в порнографии, проституции и 

иных формах противоправной сексуальной практики, за исключением случаев 

получения разрешения на осуществление интимных услуг.

31 марта 2023 г. Московской академией Следственного комитета РФ 

была проведена Международная научно-практическая конференция 

«Вопросы сотрудничества правоохранительных органов государств- 

участников СНГ в противодействии торговле людьми», в рамках которой 

были затронуты проблемы, касающиеся сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних [28, с. 115].

В соответствии с Конвенцией ООН о борьбе с торговлей людьми и с 

эксплуатацией проституции третьими лицами особую общественную 

опасность представляет нарушение прав на половую свободу [29], исходя из
16



ее положений в рамках данного исследования хотелось бы уделить внимание 

разграничению двух смежных составов, таких, как «торговля людьми» (ст. 

1271 УК РФ) и «вовлечение в занятие проституцией» (ст. 240 УК РФ), т.к. в 

теории уголовного права и на практике возникает немало вопросов. Оба 

деяния содержат квалифицирующие признаки в виде: перемещения

потерпевшего через Государственную границу РФ или с незаконным 

удержанием его за границей; совершения в отношении несовершеннолетнего 

с угрозой применения насилия или с применением такового. Как справедливо 

отмечает О.Ю. Якимов «можно приветствовать стремление законодателя 

обеспечить максимальную уголовно-правовую охрану прав 

несовершеннолетних, однако избыток норм, похожих друг на друга, приводит 

к тому, что правоприменитель вынужден решать головоломку с их 

конкуренцией, а то и дублированием» [30, с.450].

В настоящее время возникают дискуссии относительно квалификации 

торговли людьми и отграничения ее от вовлечения в занятие проституцией, 

особенно, если в качестве потерпевших выступают несовершеннолетние лица. 

Как отмечает В.Б. Шакин использование законодателем термина «торговля» 

сужает полноту содержания проблемы. Он приходит к выводу, что 

необходимо в данном контексте употреблять словосочетание «криминальная 

эксплуатация», которое будет включать «две основные составляющие: 

легальное и нелегальное перемещение и эксплуатацию людей с помощью 

различных форм принуждения» [31, с. 64].

В свою очередь С.В. Шмаков и М.П. Клейменов предлагают 

использовать термин «криминальное перемещение людей» [32, с. 92]. Однако 

обратим внимание, что предложенное восполнение пробелов в данном случае 

затрагивает лишь часть торговли людьми и не в полной мере дает 

характеристику всей объективной стороны. Зачастую потерпевшие 

передвигаются самостоятельно без принуждения на добровольной основе, 

находясь под воздействием обмана или заблуждения.
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Обратимся к понятию «вербовка несовершеннолетнего лица с целью его 

последующей эксплуатации». Так, по мнению Д.А. Дутттко, вербовка и 

вовлечение в занятие проституцией отличаются только объектом уголовно- 

правовой охраны, а остальные признаки у них идентичны. «В первом случае 

объектом выступает свобода потерпевшего, а во втором -  отношения, 

обеспечивающие общественную нравственность» [33, с. 114]. Однако, 

А.В. Волошин указывает на то, что в рассматриваемом случае отсутствует 

посягательство на личную свободу и содеянное выражается в форме 

добровольной сделки, на которую выразила свое волеизъявление жертва [34, 

с.406]. При осуществлении вербовки потерпевший имеет возможность на 

реализацию своего права на личную свободу и оговаривает отдельные условия 

собственной криминальной эксплуатации.

Другая точка зрения, представленная А.В. Наумовым, заключается в 

том, что отграничение вербовки лица в целях его сексуальной эксплуатации 

от вовлечения в занятие проституцией должно производиться именно через 

объект рассматриваемых составов. Он предлагает квалифицировать содеянное 

по статье 240 УК РФ, в том случае, если вербовка человека для занятия 

проституцией не была связана с незаконным лишением свободы [35, с. 14].

Для восполнения существующих пробелов и правовых коллизий 

необходимо закрепить определение «проституции» в примечании к статье 240 

УК РФ в следующей редакции: «Под проституцией понимается

систематическая деятельность в виде оказания сексуальных услуг другим 

лицам за денежное или любое другое вознаграждение».

Подводя итог подраздела «Вовлечение в занятие проституцией 

несовершеннолетнего», можно прийти к выводу о том, что законодательная 

конструкция статьи 240 УК РФ является несовершенной, в связи с чем в 

правоприменительной практике достаточно часто возникают вопросы 

относительно момента окончания преступления, для устранения данных 

коллизий необходимо разъяснение Пленума Верховного Суда РФ.
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1.2. Организация занятия проституцией несовершеннолетних

Увеличение количества совершенных преступных деяний в сфере 

организации проституции, порождает проблему снижения уровня 

нравственности и моральных принципов.

Ответственность за организацию занятия проституцией 

несовершеннолетних наступает по п. «в» ч. 2 ст. 241 и ч.3 ст. 241 УК РФ.

Исследование состава преступления в виде организации занятия 

проституцией несовершеннолетних требует изучения уголовно-правовых 

категорий основного состава, предусмотренного ч.1 ст. 241 УК РФ.

Объективную сторону ст. 241 УК РФ выражают действия:

- во-первых лицо, виновное в совершении преступного деяния, 

предусмотренного ст. 241 УК РФ, организовывает притон (следует отметить, 

что в данном случае преступление уже считается оконченным, а в случае, 

когда притон необходимо содержать, то к уголовной ответственности 

виновное лицо привлекается именно за содержание, так как цель преступной 

деятельности не заключается в том, чтоб просто его организовать, а в том, чтоб 

получать от этого материальные блага);

- во-вторых, оно должно содержать его в необходимом для данной 

деятельности, виде (это происходит для извлечения выгоды при 

эксплуатировании проституток).

Для привлечения к уголовной ответственности по ст. 241 УК РФ, 

необходимо выполнить одно из следующих действий:

- организовать притон для последующего занятия проституцией;

- содержать притон;

- содержать притон, который организовали иные лица.

Очень часто действия, предусмотренные ст. 241 УК РФ, предполагают и 

совершение иных уголовно-наказуемых деяний, к примеру, вовлечение в 

занятие проституцией, что сопровождается применением насилия, обманами, 

шантажами или угрозами.
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Действиями, подпадающими под статью 241 УК РФ, считаются, когда в 

них отсутствует процесс вовлечения в данную деятельность, но данные лица 

ведут четкий контроль за ней и получают материальные вознаграждения - 

сутенерство.

Если лица, которые совершают действия, предусмотренные 

рассматриваемой статьей, используют для этого специально оборудованное 

помещение (притон), это выводит проституцию на более профессиональный 

уровень и позволяет привлекать в данную деятельность большое количество 

лиц.

Так, реализуя задачи преступной деятельности, Л. разработала четкую 

схему по организации занятия проституцией, с целью получения денежных 

средств от предоставления услуг сексуального характера на съемных 

квартирах, в гостиничных номерах и в банных комплексах г. Белгорода.

Заказы от клиентов поступали на абонентские номера мобильных 

телефонов, зарегистрированные на фиктивные данные, находящихся в 

пользовании Л.

После поступления заказа, Л. учитывая пожелания клиенты сообщает 

адрес съемной квартиры на которой его ожидает девушка-проститутка, либо 

организовывает выезд девушек-проституток в место указанное клиентом [36].

В случае предоставления здания, помещения или сооружения для 

занятия проституцией, виновные в совершении рассматриваемого 

преступления имеют реальную возможность использовать их для указанной 

деятельности.

По классическому определению, воспроизводимому за редким 

исключением практически всеми правоведами, притон — это исключительно 

помещение, объект недвижимого имущества, а средства передвижения в силу 

«движимости» не причисляются к таковым, а потому притоном в 

общепринятом значении признаваться не могут. Организация притона в 

салоне транспортных средств и их использование на протяжении какого-то 

времени для оказания секс-услуг на платной основе, не образуют
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притоносодержательство. Речь в подобных случаях следует вести о 

предоставлении места для возмездных половых сношений. Между тем в ст. 

241 УК говорится о систематическом предоставлении помещения для занятия 

проституцией, а транспортные средства к этой категории не относятся.

Вообще слово «притон» означает привязку к конкретному месту, в 

котором определенным образом удовлетворяются низменные человеческие 

потребности, что позволяет выделить обязательный признак притона — его 

местонахождение, местоположение, которое указывается в обвинительном 

заключении (акте) и приговоре суда (юридический адрес, другие координаты) 

[37, с. 152].

Следующим аспектом объективной стороны является «систематическое 

предоставление помещений для занятия проституцией», которое выражается, 

как правило, в предоставлении специально необорудованного помещения 

(квартиры, дачи, гостиницы). Оно может быть и нежилым (склад, гараж, 

автофургон, сарай и т.п.). При этом по мнению И.А. Подройкина уголовно 

наказуемым следует считать предоставление помещения, если доказано не 

менее трех эпизодов в течение короткого промежутка времени [38, с. 235].

Однако, систематическим предоставлением помещения, здания или 

сооружения в качестве места, где в дальнейшем будет организовано занятие 

проституцией признается два и более раз, к данному выводу можно прийти на 

основании применения примечания к ст. 232 УК РФ, где раскрывается такая 

же дефиниция.

Между тем анализ обвинительных приговоров показывает, что в 

правосудии сложился прецедент признания и одного такого эпизода, 

выявленного путем оперативных мероприятий, уголовно наказуемым 

деянием, либо, наоборот, не признания предоставления помещения 

систематическим по формальному наличию двух актов. По мнению суда, одно 

и то же деяние, носящее случайный, эпизодический характер, с большим 

перерывом во времени, но совершенное дважды, как установил законодатель,

не доказывает признак систематичности.
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К примеру, в приговоре Железноводского городского суда говорится: 

«Представленными доказательствами не подтверждается систематическое 

предоставление Ч. сауны для занятия проституцией, 

поскольку систематическим его следует считать в том случае, когда это 

происходило на протяжении определенного периода времени. Между двумя 

эпизодами передачи Ч. сауны разница по времени составила один год три 

месяца, в связи с чем данный признак объективной стороны ч. 1 ст. 241 УК 

вменен излишне».

Для исключения противоречивых квалификационных решений под 

систематичностью, следует признать взаимосвязанные, тождественные, с 

внутренним единством и наличием единого умысла, действия, образующие 

определенную линию поведения виновного, повторяющиеся более двух раз и 

более в течение одного года к моменту привлечения к уголовной 

ответственности (без истечения сроков давности). Моментом начала 

исчисления годового периода является фиксация правоохранительными 

органами первого факта предоставления помещения или места для занятия 

проституцией [37, c 113].

Использовать здание, помещение или сооружение может и одна 

проститутка, однако, привлечь к уголовной ответственности можно только 

лицо, которое неоднократно и систематично предоставило такое место, в 

данном случае неважно на какой основе возмездной или безвозмездной 

[38, с. 113].

Организация проституции часто не функционирует гласно и напрямую, 

это явление может быть «прикрыто» такими заведениями, как массажный 

салон, сауна, мужчина (женщина) на час и т.д.

Так, К. не имея постоянного источника дохода, заведомо зная, что 

организация занятия проституцией на территории Российской Федерации 

запрещена уголовным законодательством, посягая на общественную 

нравственность и здоровье населения, будучи осведомленным, что 

организация занятия проституцией другими лицами, то есть организация
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о к азан и я  и м и  у сл у г  сек су ал ьн о го  х а р ак т е р а  з а  зар ан ее  о п р ед ел ен н у ю  п л ату , а  

равн о  со д ер ж ан и е  п р и то н о в  д л я  зан я т и я  п р о сти ту ц и ей , п р и н о си т  

зн ач и тел ь н ы й  м атер и ал ьн ы й  д о х о д , и м ея  п р есту п н ы й  у м ы сел , н ап р авл ен н ы й  

н а  к о р ы стн о е  п о л у ч ен и е  п р и б ы л и  у к азан н ы м  завед о м о  п р о ти во п р авн ы м  

сп о со б о м , со зд ал  п р есту п н у ю  группу.

С  ц ел ью  и зв л еч ен и я  д о п о л н и тел ь н о го  д о х о д а  о т  п р есту п н о й  

д еятел ь н о сти  связан н о й  с о р ган и зац и ей  зан я т и ем  п р о сти ту ц и ей  К ., всту п и л  в 

п р есту п н ы й  сго во р  с ад м и н и стр ато р ам и  б ан н ы х  к о м п л ек со в  и  саун  

р асп о л о ж ен н ы х  н а  тер р и то р и и  Б ел го р о д ско го  р ай о н а  [39].

У сл у ги  сек су ал ьн о го  х а р ак те р а  з а  м атер и ал ьн о е  в о зн агр аж д ен и е  —  это 

не то л ьк о  со вер ш ен и е  п о л о во го  акта, но  и  р азл и ч н о е  у д о в л етв о р ен и е  свои х  

« сек су ал ь н ы х  п р и х о тей »  р азл и ч н ы м и  способам и .

О р ган и зац и ей  зан я т и я  п р о сти ту ц и ей  и н ы м  л и ц о м  зак л ю ч ается  отн ю д ь 

не то л ьк о  в р у к о во д стве  так и м и  п о м ещ ен и ям и , зд ан и ям и  и ли  со о р у ж ен и ям и  

(в то м  ч и сл е  и  л и ц ам и , к о то р ы е  там  « р аб о таю т» ), то  есть  о су щ еств л ен и е  

у п р ав л ен ч еск о й  ф у н кц и и  (такое  л и ц о  д о л ж н о  р асп р ед ел и ть  роли , 

о р ган и зо вать  п о став к и  о б о р у д о ван и я , п р о д у к то в , сп и р тн о го , м ед и ц и н ск и х  

п р еп ар ато в , п о д о б р ать  кл и ен та , о р ган и зо вать  охран у , н ей тр ал и зо в ать  м еры  

к о н тр о л я  к ак  со сто р о н ы  о б щ ествен н о сти , т а к  и  со сторон ы  

п р ав о о х р ан и тел ьн ы х  орган о в , у стр ан и ть  к о н к у р ен то в  (это т  п р о ц есс  н аи б о л ее  

важ ен , так  к ак  н ал и ч и е  к о н к у р ен то в  м еш ает  н о р м ал ь н о м у  ф у н к ц и о н и р о ван и ю  

п р и т о н а  и  д л я  о су щ еств л ен и я  д ан н о й  ц ел и  о р ган и зато р  м о ж ет  п о й ти  н а  и ны е 

п р есту п л ен и я , в то м  ч и сл е  у б и й ств о , д ач а  в зятк и ) и  т .д .), но  и  со здать  п ри тон  

(н ай ти , п р и о б р ести , н ан ять , п о стр о и ть , п р ед о став и ть  и  п р и сп о со б и ть  зд ан и е , 

п о м ещ ен и е  и ли  со о р у ж ен и е , а  так ж е  п о д о б р ать  п р о сти ту то к  и  обслугу). В  

со д ер ж ан и е  п р и т о н а  так ж е  в х о д и т  о п л ата  р азл и ч н о го  р о д а  р асх о д о в , к о то р ы е  

связан ы  с ф у н к ц и о н и р о ван и ем  п р и т о н а  (о п л ата  арен д ы , охран ы , 

о б о р у д о в ан и я  и  т.д .).

Ч асто  п р и то н ы  д л я  зан яти я  п р о сти ту ц и ей  м аски р у ю тся  ви н о вн ы м и  

л и ц ам и  п о д  ф ирм ы , к о то р ы е, по  р о д у  своей  д еятел ь н о сти , яв л яю тся
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полностью легальными и также имеют определенный персонал, к примеру 

администраторы, водители, диспетчеры и обслугу. Данная маскировка может 

быть заточена под бани, сауны, медицинские организации, массажные салоны 

и т.д. Это полностью позволяет осуществлять действия, рекламирующие 

данные фирмы, к примеру, на различных сайтах и также позволяет вести 

письменный бухгалтерский учет [40, с. 123].

Согласно п. 32 постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 

15 июня 2006 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с 

наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами», под «содержанием притона следует понимать 

умышленные действия лица по использованию помещения, отведенного и 

(или) приспособленного для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ, по оплате расходов, связанных с существованием 

притона после его организации либо эксплуатацией помещения (внесение 

арендной платы за его использование, регулирование посещаемости, 

обеспечение охраны и т.п.)» [41]. Проецируя данное положение

вышеуказанного Пленума, затрагивающего вопросы содержания притона для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ, полагаем 

уместным рассмотреть их в контексте содержания притона для занятия 

проституцией.

Притоном является квартира, помещение, дом, здание или место, в 

которых на регулярной основе происходит сбор (сходка) лиц, чаще всего 

наркоманов, алкоголиков, проституток иного аморального контингента для 

противоправных целей или подготовке к ним. Чаще всего такими квартирами 

или домами являются место жительства члена преступной группы, их 

используют для изготовления, распространения наркотических средств и 

психотропных веществ (далее по тексту - НС и ПВ), занятия проституцией, 

служат местом укрытия, тайника, местом хранения оружия и т.д. [42] В нем 

поддерживается чистота и порядок, проститутки и клиенты обеспечиваются
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медицинской помощью, продуктами питания, гигиеническими 

принадлежностями.

В теории признано, что притон создается для половых сношений за 

плату и используется исключительно или главным образом в этих 

целях. Вместе с тем ряд авторов причисляют к притонам и помещения, в 

которых платные сексуальные услуги не оказываются, «где лишь собираются 

лица, занимающиеся проституцией, которых затем диспетчер, получающий 

заказы по телефону, направляет к клиентам для занятия проституцией или 

сообщает им адреса клиентов». И, несмотря на то, что «в пунктах дислокации 

проституток, выезжающих оттуда к клиентам, половые услуги не 

осуществляются, они являются притонами для занятия проституцией» [43, 

с.26].

При содержании притона по мнению Ю.В. Морозовой получение 

выгоды при совершении данного противоправного деяния не имеет значения, 

а обязательным признаком является предназначение помещения для 

систематического (более двух раз) использования в целях занятия 

проституцией [43, с. 38].

Использование помещений для координации работы персонала 

(администраторов, водителей, охранников), временного размещения 

проституток без вступления их в платную половую связь правоприменитель в 

одних случаях квалифицирует как притоносодержательство, а в других — 

отказывается от его инкриминирования. Так, в приговоре Дзержинского 

городского суда Нижегородской области, признавшего 3. и К. виновными в 

притоносодержательстве, указывается: «По ст. 241 УК под притоном для 

занятия проституцией понимаются... в т.ч. помещения или иные места, где 

лишь собираются лица, занимающиеся проституцией, которых затем 

диспетчер, получающий заказ по телефону, направляет к клиентам для занятия 

проституцией или сообщает им адреса клиентов. Так, признается притоном не 

только комната, в которой оказывались платные интим-услуги, но и вся

квартира, если в других комнатах происходит заказ проститутки, получаются
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деньги от клиентов. Рабочая комната 3. в бане являлась как раз 

таким диспетчерским пунктом. Именно туда вечером привозили девушек, 

оттуда их увозили к клиентам. Там же подсудимые получали или привозили 

полученные от клиентов деньги за оказанные девушками интимные услуги».

Напротив, Приморский краевой суд исключил из обвинения содержание 

притона, поскольку «на территории арендованных квартир платные интимные 

услуги не оказывались. В них находился диспетчер для приема телефонных 

звонков клиентов и передачи информации сутенеру о поступившем «заказе». 

Поскольку работа проституток осуществлялась в две смены — с 18 и 20 часов, 

все девушки должны были приходить в арендуемую квартиру, куда П. 

приезжал и осуществлял контроль за выходом смен на работу».

Притоном, по нашему убеждению, не могут признаваться помещения, 

служащие местом сбора проституток, территорией для концентрации иных 

лиц, задействованных в обороте коммерческого секса, где принимались 

«заказы» на проституток и осуществлялся выезд по адресам клиентов без 

оказания непосредственно в них платных секс-услуг. По смыслу ст. 241 УК 

содержание притонов осуществляется с единственной целью, обозначенной в 

норме — для занятия проституцией. Правоприменителем должна 

устанавливаться неразрывная связь между местом

проституирования и систематическими (более двух раз) и возмездными 

половыми актами. Если таковая не подтверждается, то юридически оценивать 

помещение как притон, и тем более квалифицировать деяние как 

притоносодержательство, неверно. Очевидно, что неоказание коммерческих 

сексуальных услуг на территории управленческих «центров», «офисов» не 

требует их специальной приспособленности для вступления в половую связь. 

Ввиду отсутствия основных (или главных) признаков притона практику 

причисления к помещениям для занятия проституцией мест, где сексуальные 

услуги за плату не оказываются, следует признать ошибочной [37, с. 195].

Пункт «а» части 2 ст. 241 УК РФ предусматривает применение 

уголовной ответственности к лицам, использующим свое служебное
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положение для организации занятия проституцией. К их числу относятся 

должностные лица государственных органов, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, а также 

руководители и администрация организаций.

Квалифицированный состав данного преступления

(п. «б» ч. 2 ст. 241 УК РФ) содержит противоправные действия, совершенные 

с применением насилия или с угрозой его применения. А.Е. Шалагин 

определяет применение насилия в виде физического воздействия, а именно: 

умышленное нанесение побоев, причинение легкого вреда здоровью, а также 

истязание без отягчающих обстоятельств. Если же причиняется более опасный 

вред, который выражается в умышленном причинении средней тяжести или 

тяжкого вреда здоровью, смерти человеку, то требуется дополнительная 

квалификация по соответствующим статьям УК РФ.

Также еще предусмотрены квалифицированный (п «в» ч. 2) и особо 

квалицированный (ч. 3 данной статьи) составы. Они указывают на 

ответственность за использование в занятии проституцией 

несовершеннолетних и лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. В 

обоих случаях для наступления уголовной ответственности необходимо, 

чтобы виновный достоверно знал о реальном возрасте потерпевших 

(несовершеннолетнем). При совершении таких действий уголовная 

ответственность ужесточается по отношению к обвиняемому.

Так, в июле 2021 года, Г., являющийся одним из активных членов 

организованной группы, созданной им не позднее января 2017 года, в целях 

стабильного извлечения незаконного дохода, от организации занятия 

проституцией другими лицами, находился в принадлежащем ему 

развлекательном комплексе «В.», расположенном в г. Старый Оскол 

Белгородской обл., в котором им, совместно с другими активными членами 

организованной группы, объединившимися для совершения тяжкого 

преступления, содержался притон для занятия проституцией, в котором с 

января 2020 года, несовершеннолетняя Т., 06.03.2005 года рождения,
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систематически вступала в половую связь с мужчинами за денежное 

вознаграждение, то есть была привлечена в добровольном порядке в занятие 

проституцией.

Г. было достоверно известно о том, что Т. является несовершеннолетней 

в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, которая занимается 

проституцией в вышеуказанном притоне, то есть оказывает услуги 

сексуального характера из расчёта 2 000 рулей, за один час ее работы [44].

Моментом окончания преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ 

является фактическое осуществление действий, образующих его объективную 

сторону, что указывает на конструкцию объективной стороны 

сформулированной по типу формального состава, т.е. исследуемое преступное 

деяние считается оконченным, когда в здании, помещении или сооружении 

предоставляются сексуальные услуги за денежные средства или 

предоставление каких -  либо благ.

Субъективной стороной рассматриваемого преступного деяния является 

психологическая деятельность лица на момент совершения им преступления.

В рассматриваемом уголовно-наказуемом деянии вина выражена в 

форме прямого умысла, т.е. виновный осознает, что совершенные им действия 

являются незаконными и желает их совершить.

Обязательными признаками субъективной стороны при организации 

являются корыстные цель и мотив (материальное обогащение).

Субъект рассматриваемого преступления -  лицо, достигшее 16-летнего 

возраста, которое либо организовало притон, либо его содержало.

Исходя из вышеизложенного, необходимо закрепить в примечании к 

ст. 241 УК РФ понятия «организатора занятия проституцией» и «содержание 

притона». Организатором занятия проституцией признается лицо, 

организующее занятие проституцией и руководящее действиями лиц, 

оказывающих сексуальные услуги, а равно лицо, создавшее организованную 

группу или преступное сообщество (преступную организацию) для занятия 

проституцией, либо руководившее ими.
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Под содержанием притона в ст. 241 УК РФ следует понимать 

«умышленные действия лица по использованию помещения, отведенного и 

(или) приспособленного для занятия проституцией, по оплате расходов, 

связанных с существованием притона после его организации.

1.3. Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего

В настоящее время особую актуальность для правоохранительных 

органов представляют преступления, направленные против половой свободы 

и половой неприкосновенности несовершеннолетних. В данном параграфе мы 

обратимся к отдельным особенностям квалификации деяния, 

предусмотренного статьей 2401 УК РФ «Получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего».

Введение в действие статьи 2401 УК РФ является не только 

необходимым для противодействия сексуальной преступности в целом, но и 

для защиты законных интересов несовершеннолетних граждан.

По имеющимся статистическим данным международного детского 

фонда ООН (ЮНИСЕФ) количество несовершеннолетних лиц, оказывающих 

сексуальные услуги на возмездной основе, на территории Российской 

Федерации насчитывается около 17 тысяч человек. Однако в силу латентности 

данного явления некоторые ученые утверждают, что реальные показатели 

численности детей, занимающихся проституцией на территории нашей страны 

достигает показателя свыше 150 тыс. человек [44, с. 47].

Объектом преступления, предусмотренного статьей 2401 УК РФ 

выступают общественные отношения, обеспечивающие нравственное 

развитие и здоровье лиц в возрасте от 16 до 18 лет [15, с. 565]. В свою очередь 

В.Т. Батычко указывает еще и на дополнительные объекты такие как 

«здоровье, свободу и половую неприкосновенность» [46, с. 70].
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Однако, в данном случае здоровье несовершеннолетнего, должно 

выступать в качестве основного объекта рассматриваемого деяния. А также 

нарушается половая свобода несовершеннолетнего.

В соответствии со статьей 134 УК РФ правом на реализацию своей 

половой свободы обладают любые субъекты, достигшие определенного 

возраста. Согласно указанной норме лица с шестнадцати лет наделены 

возможностью вступать в половые отношения по своему усмотрению. 

Поэтому налицо проблема «рассогласованности возраста», на которую 

указывает К.О. Копшева. По мнению автора «уголовный закон разрешает 

вступать в сексуальные отношения в какой бы то ни было форме с 16 лет» 

(ст.ст. 134, 135 УК РФ) и одновременно лицо может быть привлечено к 

уголовной ответственности при получении сексуальных услуг 

несовершеннолетнего «при добровольном согласии на их оказание», 

достигшего 16 лет, но не достигшего возраста совершеннолетия [47, с.73].

В теории уголовного права существует следующее определении термина 

«половая свобода» - право на свободный выбор партнера в половых 

отношениях и формы удовлетворения полового инстинкта.

По мнению Т.В. Кондрашовой «половая свобода -  это не только свобода 

от принуждения, но и свобода на самоопределение в половом общении». 

Основными постулатами здесь является свобода, в пределах сложившегося в 

обществе уклада интимных отношений, на вступление в половое сношение с 

иными лицами; возможность другим образом удовлетворять свои половые 

потребности без понуждения и принуждения в этой сфере либо иного 

игнорирования волеизъявления лица в этом вопросе [48, с. 131-132].

Разделяет мнение Т.В. Кондрашовой и Е.И. Спектор, указывая на то, что 

личность на свое усмотрение может распоряжаться собственными правами, 

свободами, здоровьем, своим телом, а также вступать в половой контакт с 

другим лицом, в т.ч. на коммерческой основе [49, с. 77].

В свою очередь Л.В. Логинова говорит о том, что понятие «половая 

свобода» не может применяться к лицам, не достигшим восемнадцатилетнего
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возраста [50, с. 17]. Согласно нормам Семейного кодекса РФ лицо может 

вступить в бак по достижению им 18 лет, однако, указанный возраст может 

быть снижен органами местного самоуправления до 16 лет при наличии 

уважительных причин. «Порядок и условия, при наличии которых вступление 

в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть 

разрешено до достижения возраста 16 лет, могут быть установлены законами 

субъектов Российской Федерации» [51]. В такой ситуации по мнению Л.В. 

Логиновой интеллектуальная и физическая зрелость не сочетаются с 

биологической возможностью. При снижении возраста вступления в брак 

может последовать ряд негативных последствий, поэтому «определяющим 

условием вступления в брак является достижение 18-летнего возраста, что 

подразумевает и наступление половой свободы» [50, с. 17].

Развитие гармоничной личности ребенка строится на таких базисных 

понятиях как «личность», «зрелость», «половая зрелость» и «половая 

свобода». Также необходимо разделять два термина такие как ускоренное 

половое созревание и половая свобода. Поэтому привлечение к уголовной 

ответственности лиц по статье 2401 УК РФ будет обоснованным в случае 

получения ими сексуальных услуг несовершеннолетних от 16 до 18 лет, т.к. 

потерпевшие не обладают правом на половую свободу в силу своих 

возрастных особенностей.

Проанализировав диспозицию статьи 2401 УК РФ обратим внимание, 

что исходя из ее положений лицо, оказывающее сексуальные услуги с целью 

извлечения материальной выгоды, зачастую занимается проституцией. 

Однако в данном случае справедливо возникает вопрос относительно 

отсутствия главного признака проституции такого как систематичность. 

Поэтому уголовная ответственность может последовать и за совершение 

разового оказания интимных услуг.

Для устранения двоякого толкования норм ст. 2401 УК РФ предлагается 

внести изменения и использовать термин «сексуальные услуги» в 

единственном числе.
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При наличии добровольного согласия несовершеннолетнего и 

выражения его волеизъявления на получение материальной выгоды при 

оказании сексуальных услуг, содеянное должно квалифицироваться по статье 

2401 УК РФ. Рассматриваемый состав по конструкции объективной стороны 

является формальным, то есть моментом его окончания будет считаться 

получение сексуальных услуг несовершеннолетнего при имеющейся 

договоренности об оплате в той или иной форме, независимо от факта 

передачи вознаграждения. О преступном характере содеянного будет 

свидетельствовать не только денежная форма оплаты интимных услуг 

несовершеннолетнего, но и также передача иных материальных благ: 

ювелирных изделий, одежды, мобильных телефонов, компьютерной техники 

и прочего.

Субъективная сторона статьи 2401 УК РФ представлена виной в форме 

только прямого умысла. Соответственно, лицо привлекается к уголовной 

ответственности лишь при осознании преступником противоправности своего 

деяния, которое выражается в желании получения сексуальных услуг 

несовершеннолетнего за определенную плату [15, с. 719].

Согласно мнению Л.Л. Попова занятие проституцией -  это вступление в 

половую связь за материальное вознаграждение. Нельзя привлечь лицо к 

уголовной ответственности за получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего, достигшего возраста 16 лет, но не достигшего 18 лет, в 

том случае, если оно просто принимает подарок, т.к. он не будет являться 

свидетельством извлечения материальной выгоды. В качестве доказательства 

по статье 2401 УК РФ может быть использовано привлечение ранее 

потерпевшего к административной ответственности за занятие проституцией, 

так называемая административная преюдиция.

При формировании доказательственной базы по статье 2401 УК РФ 

необходимо установить наличие у клиента вины в форме прямого умысла и 

осознание того, что сексуальный партнер не достиг совершеннолетия. Здесь в 

качестве обоснования обвинения могут выступать следующие обстоятельства:
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потерпевшая (-ий) выглядит явно моложе 18 лет; при покупке сексуальных 

услуг субъект преступления интересовался именно несовершеннолетним; 

жертва сообщила о своем возрасте самостоятельно. Поиски клиентом 

различными способами лица для оказания сексуальных услуг в интернатах, 

детских домах, детских приютах, среди старшеклассников средней школы и 

т.п. также будет являться свидетельством рассматриваемого противоправного 

деяния.

Обратим внимание на законодательное отсутствие признака 

«заведомости» по отношению к восприятию субъектом преступления возраста 

жертвы [52]. Однако при рассмотрении данной категории дел в обязательном 

порядке необходимо установление факта осознания клиентом возраста 

потерпевшего. Данное положение подтверждается позицией Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, закрепленного в пункте 2 

постановления от 4 декабря 2014 г. № 16, который гласит: «наличие признака 

заведомости в действиях лица возможна в том случае, если виновный знал или 

допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее восемнадцати лет 

или иного возраста, специально указанного в диспозиции статьи Особенной 

части УК РФ» [53].

Отдельного внимание заслуживает ситуация, когда совершеннолетнее 

лицо, оказывающее сексуальные услуги, намеренно выдает себя за 

несовершеннолетнее с целью получения большей материальной выгоды, при 

этом преступник желает получить указанные услуги именно от лица, не 

достигшего возраста 18 лет. В данном случае содеянное следует 

квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и ст. 2401 УК РФ, т.е. как покушение. Однако, 

в силу того, что лицо, выдающее себя за несовершеннолетнее, к моменту 

совершения деяния уже достигло возраста 18 лет и пользование его 

сексуальными услугами не несет в себе общественной безопасности, то 

виновный может быть освобожден от уголовной ответственности в силу 

малозначительности.
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При формировании доказательственной базы по делам данной категории 

стоит уделить взаимоотношениям виновного и потерпевшего. В данном 

случае необходимо учитывать следующие факторы: продолжительность 

отношений; разницу в возрасте несовершеннолетнего и взрослого лица; 

наличие чувств между ними и планов на дальнейшую жизнь.

В процессе доказывания зачастую возникают сложности, связанные с 

особенностями отграничения признаков проституции от внебрачных 

отношений, основанных на материальной зависимости одного сексуального 

партнера от другого, при этом мотивом вступления в интимную близость 

является именно получение денежных средств или подарков.

Отсутствие четкого определения «любое другое вознаграждение» 

порождает сложности при квалификации деяния по статье 2401 УК РФ. 

Согласно словарю бизнес терминов «Вознаграждение -  это поощрение, 

награда, в том числе плата за труд» [54]. Исходя из норм гражданского 

законодательства, под ним понимается «выплата управомоченному лицу 

обусловленных соглашением сторон .... денежных сумм за совершение им 

определенных действий (выполнение работы, оказание услуги и т.п.) [55].

Субъектом выступает физическое вменяемое физическое лицо, 

достигшее на момент получения сексуальных услуг восемнадцатилетнего 

возраста.

Пользователями интимных услуг несовершеннолетних лиц на 

возмездной основе могут быть лица мужского и женского пола, достигшие 

18-летнего возраста. Стоит отметить, что вид выплачиваемого вознаграждения 

и формы сексуальных отношений не влияют на квалификацию содеянного. 

Если попытаться отграничить эротические злоупотребления от проституции 

при вступлении в половые контакты с несовершеннолетним лицом, то здесь в 

качестве основного отличия выступает оказание именно интимных услуг 

различными лицами с целью получения материальной выгоды [56, с.725].

Так, Г., являясь лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 

находясь в одном из гостиничных номеров, развлекательного комплекса «В.»,
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расположенного в г. Старый Оскол Белгородской обл., имея умысел на 

получение сексуальный услуг несовершеннолетнего в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет, то есть на вступление с Т. в половое 

сношение, сознавая общественно-опасный характер своих действий, предвидя 

возможность наступления общественно-опасных последствий в виде 

нарушения общественной нравственности и желая их наступления, с целью 

удовлетворения своей половой потребности вступил с Т. с ее согласия, в 

половое сношение, условием совершения которого являлось денежное 

вознаграждение последней в размере 2 000 рублей.

После полового сношения Г. за получение сексуальных услуг заплатил 

Т. наличные денежные средства в размере 2 000 рублей [16].

При изучении данной проблематики целесообразным рассмотреть 

понуждение к оказанию сексуальных услуг, как схожего состава 

преступления. Данное деяние относится к категории насильственных 

преступлений и посягает в одном случае на половую свободу (ч. 1 ст. 133 УК 

РФ), в другом -  на половую неприкосновенность (ч. 2 ст. 133 УК РФ). Если 

обратить внимание на систему половых преступлений, то понуждение 

относится к наименее опасным насильственным посягательствам, т.к. 

воздействие на потерпевшего оказывается только путем психического 

давления.

В данном посягательстве можно также выделить и дополнительный 

объект. В юридической литературе он сформулирован с учетом содержания 

угроз, направленных на понуждение. Поэтому в качестве дополнительного 

объекта здесь выступают психическая неприкосновенность личности, ее честь 

и достоинство, имущественные интересы [57, с. 140].

Обратим внимание на характерные отличия статьи 2401 УК РФ от статьи 

133 УК РФ:

1. При получении сексуальных услуг несовершеннолетнего в 

качестве потерпевшего выступает лицо в возрасте от 16 до 18 лет, а при

35



понуждении к действиям сексуального характера несовершеннолетнего 

жертвой преступного посягательства может быть лицо от 12 до 18 лет.

2. В соответствии с примечанием к статье 2401 УК РФ обязательным 

условием оказания сексуальных услуг несовершеннолетними, является 

получение материальной выгоды.

3. Состав по конструкции объективной стороны является 

формальным, поэтому считается оконченным с момента предоставления 

потерпевшим желаемых действий. Исходя из вышеизложенного, можно 

прийти к выводу о том, что признак добровольности на половое сношение не 

является обязательным для статьи 133 УК РФ в отличии от ст. 2401 УК РФ. 

Поэтому в ст. 2401 УК РФ, в отличии от ст. 133 УК РФ признак добровольности 

считается обязательным.

При получении услуг сексуального характера несовершеннолетнего на 

возмездной основе учитывается наличие добровольного согласия 

потерпевшего. Если же действия были сопряжены с угрозой или иным 

воздействием на жертву, то деяния необходимо квалифицировать по статьям, 

расположенным в главе «Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы и личности» УК РФ.

4. Субъектом преступления по статье 133 УК РФ является лицо, 

достигшее 16 лет, в свою очередь виновным по статье 2401 УК РФ может быть 

только совершеннолетнее лицо [60].

Одновременное вменение статьи 2401 УК РФ и ст. 133 УК РФ 

невозможно, т.к. они взаимоисключают друг друга, в одном случае в качестве 

обязательного признака выступает добровольность оказания сексуальных 

услуг несовершеннолетнего, а во втором -  она отсутствует.

Также по совокупности применение статьи 2401 УК РФ со статьями 131, 

132 УК РФ становится нецелесообразным, в связи с тем, что при половом 

контакте с несовершеннолетним против его воли, квалифицировать содеянное 

необходимо только по статьям 131, 132 УК РФ соответственно, независимо от 

возможной компенсации вреда со стороны виновного лица.
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В настоящее время за занятие проституцией на добровольных началах в 

соответствии с КоАП РФ может последовать административная 

ответственность. При оказании сексуальных услуг на возмездной основе 

лицом в возрасте от 16 до 18 лет, оно будет привлечено к ответственности по 

статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией»

Данные факты свидетельствуют о том, что высокий уровень латентности 

получения сексуальных услуг несовершеннолетних обусловлен 

незаинтересованностью как потерпевших, так и виновных в придании огласке 

содеянного.

Основываясь на вышеизложенном при рассмотрении некоторых 

вопросов сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, можно прийти к 

следующим выводам в качестве одного из факторов низкого процента 

выявления преступлений по статье 2401 УК РФ выступает добровольность 

оказания сексуальных услуг несовершеннолетнего на возмездной основе, 

указанный признак является обязательным при доказывании данной категории 

дел. Поэтому сокрытие информации о совершенных деяниях со стороны 

потерпевшего и виновного сводят степень латентности таких преступлений к 

максимальной.
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РАЗДЕЛ 2. Предупреждение преступлений, связанных с 
проституцией и применение наказания за них

2.1 Предупреждение сексуальной эксплуатации 
несовершеннолетних, занимающихся проституцией

Немногочисленность выявленных деяний, а также невысокая 

результативность противодействия преступлениям, нарушающим право 

несовершеннолетнего на защиту от сексуальной эксплуатации, нацеливает 

ученых и практиков анализировать имеющийся научный потенциал, обобщать 

положительный опыт деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению исследуемого вида преступности. Снижение числа 

преступлений, направленных на сексуальную эксплуатацию 

несовершеннолетних в форме проституции, возможно при согласованности 

уголовного законодательства и криминологических мер по предупреждению.

Проанализировав состояние преступности на территории Российской 

Федерации, можно отметить, что из года в год темп роста преступности, 

связанный с посягательствами сексуального характера увеличивается. Так, 

согласно статистическим данным Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации, количество преступлений сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних за последнее десятилетие увеличилось на 44% (с 9524 в 

2010 году до 16887 в 2021 году) [59].

Предупреждение сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, 

занимающихся проституцией - это комплекс мероприятий, направленных на 

выявление причин и условий, способствующих вовлечению и занятию 

несовершеннолетних проституцией, и выработку мер, направленных на 

минимизацию криминогенных факторов.

Предупреждение проституции и преступлений, связанных с ней, во 

многом зависит от проводимых в стране социально-экономических и 

политических преобразований, связанных с утверждением общечеловеческих 

ценностей, гуманизацией общественной жизни, реализацией принципов 

социальной справедливости [60, с. 65].
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Субъектами общего предупреждения преступности - выступают, прежде 

всего, государство, все институты гражданского общества. Субъектами 

специального предупреждения преступности выступают как государственные, 

так и не государственные, специализированные и неспециализированные 

институты [61].

Первым институтом социализации является семья. Именно родители 

прививают ребенку важные качества характера, закладывают в него основы 

поведения в обществе. Если же ребенок с ранних лет видит «нездоровую» 

картину взаимоотношений между членами семьи, аморальное поведение со 

стороны родителей и т.д., то говорить о наличии у него высоких нравственных 

принципов не представляется возможным. Изучение криминологами условий 

воспитания в семьях детей, вставших на путь нарушения норм половой 

морали, показывает, что основными причинами этого стали факты 

супружеской измены, аморального поведения родителей, братьев, сестер. У 

подростков складывается извращенное представление об интимных 

отношениях, о половой жизни, проявляется нездоровый интерес к 

сексуальным вопросам.

В Конституции Российской Федерации отмечено, что материнство, 

детство и семья находятся под защитой государства, а забота и воспитание 

детей - это прямая обязанность обоих родителей (ст.38).

Статья 63 Семейного Кодекса Российской Федерации регламентирует, 

что родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. 

Они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей.

За ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию 

своих детей предусмотрены меры административно-правовой, гражданско

правовой, а в некоторых случаях и уголовно-правовой ответственности.

Отдельное внимание стоит уделить Федеральному закону от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью 

и развитию» [62].
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Данный Федеральный закон направлен на защиту прав детей на 

получение информации, не противоречащей их интересам и потребностям. 

Закон устанавливает требования к содержанию и распространению 

информации, запрещает распространение материалов, содержащих призывы к 

насилию, экстремизму, наркотикам и алкоголю, а также материалов, 

содержащих порнографию и насилие.

Закон также предусматривает механизмы контроля за соблюдением его 

требований, в том числе возможность блокировки доступа к информации, 

нарушающей права детей. В случае обнаружения материалов, нарушающих 

требования закона, они могут быть удалены или заблокированы, а 

ответственные лица могут быть привлечены к ответственности.

В настоящее время трудно представить жизнь без Интернета, где можно 

найти разнообразную информацию по любому запросу, в том числе 

антиобщественного, противоправного, криминального характера. С развитием 

социальных сетей и мессенджеров началась активная вербовка детей и 

подростков в различные сексуальные действия, по статистике - 44 % 

несовершеннолетних были подвергнуты таким действиям в сети [63].

Невозможно отследить все потенциально опасные для 

несовершеннолетних сайты, поскольку они создаются каждый день. 

Необходимо, чтобы интернет-провайдер осуществлял блокировку доступа к 

запрещённым сайтам.

На родителях также лежит обязанность проведения информационно

профилактических бесед со своими детьми. Это необходимо делать в 

дружелюбной и доверительной обстановке.

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время стала возможным 

сексуальная эксплуатация несовершеннолетних для занятия проституцией, с 

использованием сети «Интернет». В данной преступной деятельности 

присутствует две стороны: потерпевшее и виновное лицо. Наличие 

преступника может быть, как реальным (то есть лицо, осуществляющее 

сексуальную эксплуатацию в форме проституции через интернет, существует
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в реальном мире, оно может быть даже знакомо со своей жертвой), так и 

«фейковым», т.е. преступник может скрываться под чужим именем, иногда 

выставляя себя какой-либо известной личностью.

Кроме того, угрозы, такие как возможность обнародования в интернет

пространстве провокационных фотографий подростка, могут морально давить 

на потерпевшего. Если рассматривать данный аспект с психологической точки 

зрения, то особенность преступлений сексуальной направленности через 

интернет состоит в том, что они носят повышенную опасность для детей и 

подростков, в связи с несформированностью личности.

Для разработки эффективных мер предупреждения необходимо 

анализировать криминологические данные, связанные с распространением 

сексуальной индустрии. Мониторинг должен включать изучение 

информационного пространства в Интернете, сбор мнений специалистов, 

работающих с проблемами вовлечения в сексуальную индустрию, а также 

проведение исследований с различными группами несовершеннолетних.

Соловьев В.С. [64, с. 95] выделяет три группы объектов воздействия, в 

отношении которых необходимо проводить индивидуально - 

профилактическую работу и соответствующие им три направления 

предупредительного воздействия:

-лица, поведение которых свидетельствует о том, что они могут вовлечь 

несовершеннолетнего в занятие проституцией (профилактика 

индивидуального преступного поведения);

- несовершеннолетние, которые в силу определенных личностных 

особенностей и внешних условий могут быть вовлечены в «сексуальный 

бизнес» (индивидуальная виктимологическая профилактика);

- лица, являющиеся «потребителями» сексуальных коммерческих услуг 

со стороны несовершеннолетних, то есть вступающие с ними в сексуальные 

отношения за материальное вознаграждение (индивидуальная профилактика 

«потребления» сексуальных услуг).
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В связи с чем, важно искать действенные способы привлечения к 

ответственности лиц, осуществляющих сексуальную эксплуатацию 

несовершеннолетних, занимающихся проституцией.

Существует ряд рекомендаций, которые помогают детям и подросткам 

избежать сексуальной эксплуатации в телекоммуникационных сетях, в 

частности, в Интернете:

1) не стоит передавать информацию личного характера посредством 

социальных сетей, поскольку преступники могут скрываться даже за 

фотографиями друзей или близких родственников;

2) в случае столкновения с различными сомнениями относительно 

адекватности действий лица, с которым осуществляется переписка, 

необходимо немедленно прекратить с ним общение и сообщить об этом 

эпизоде взрослым;

3) если несовершеннолетний столкнулся с интернет-домогательством 

необходимо незамедлительно сообщить об этом родителям или педагогам.

Можно утверждать, что сексуальные преступления, совершаемые через 

интернет -  это один из видов насилия.

Меры, направленные на снижение уровня вовлечения и занятия 

несовершеннолетних проституцией, можно разделить на две группы: общие и 

специальные.

К числу общих мер следует отнести разработку и реализацию программ 

государственной политики в следующих направлениях:

- своевременное реагирование на правонарушения, посягающие на 

жизнь и здоровье, свободу, честь и достоинство, половую неприкосновенность 

и половую свободу, конституционные права и свободы личности, права и 

интересы семьи и несовершеннолетних, а также другие бытовые конфликты, 

которые могут перерасти в тяжкие и особо тяжкие преступления;

- выявление и пресечение криминогенного влияния на 

несовершеннолетних со стороны рецидивистов и профессиональных 

преступников;
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- разработка и реализация воспитательных и профилактических 

программ в маргинальной среде;

- целевая деятельность по выявлению антиобщественных группировок 

со склонностью ее участников к насилию, различным формам 

антиобщественной поведенческой активности сексуальной направленности, в 

том числе поведению, способствующему развитию такого явления, как 

проституция;

- активизация правоприменительной практики по выявлению, 

пресечению, расследованию деятельности и ликвидации организованных 

преступных групп и преступных сообществ;

- своевременное профилактическое воздействие на лиц с повышенной 

виктимностью.

К числу специальных мер необходимо отнести деятельность органов 

внутренних дел по предупреждению сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних, занимающихся проституцией.

Правовые меры включают в себя разработку нормативных правовых 

актов уполномоченными субъектами, направленные во-первых, на защиту 

несовершеннолетних от противоправных посягательств и создание условий 

для их развития и формирования личностных качеств в соответствии с 

нормами морали.

Во-вторых, необходимо отметить деятельность подразделений по делам 

несовершеннолетних. Именно они имеют непосредственный контакт с детьми 

и их родителями.

Профилактика, осуществляемая сотрудниками подразделений по делам 

несовершеннолетних, заключается в проведении воспитательных бесед в 

образовательных организациях, распространении брошюр, осведомляющих о 

возможности негативного воздействия сети «Интернет», индивидуальной 

работе с несовершеннолетними из неблагополучных семей, 

правонарушителями в данной возрастной группе.
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Следует также отметить деятельность участкового уполномоченного 

полиции, который занимается надзором за лицами, состоящими на 

профилактическом учете в МВД, на обслуживаемом административном 

участке. В рамках профилактического обхода участковый способен выявить 

условия воспитания ребенка и принять соответствующие меры. Роль 

участковых уполномоченных полиции заключается в предупреждении 

антиобщественных действий несовершеннолетних, проживающих на 

вверенных административных участках. При осуществлении 

профилактической работы, участковые уполномоченные полиции особое 

внимание должны уделять информации о лицах, пострадавших от 

преступлений, либо подверженных риску стать таковыми в силу их возраста.

Данные подразделения не только самостоятельно осуществляют 

профилактическую работу, но и координируют, объединяют, создают условия 

для деятельности по профилактике девиантного поведения 

несовершеннолетних для других государственных и общественных 

организаций. В этом контексте можно сказать, что сфера профилактики 

правонарушений наиболее полно раскрывает социальные функции полиции.

К основным направлениям работы специализированных подразделений 

относятся следующие [65]:

- выявление лиц, склонных к совершению преступлений, связанных с 

вовлечением в занятие проституцией, постановка их на соответствующие 

учеты и проведение с ними профилактической работы;

- выявление лиц, склонных к занятию проституцией, участию в 

изготовлении порнографических материалов, постановка их на 

профилактический учет и проведение профилактической работы;

- выявление лиц, пользующихся коммерческими сексуальными 

услугами несовершеннолетних, постановка их на соответствующие учеты, 

проведение с ними профилактической работы и привлечение их к уголовной 

ответственности в случае наличия в их действиях состава преступления;
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- административный надзор за лицами, ранее судимыми за 

преступления, связанные с вовлечением несовершеннолетних в занятие 

проституцией, осуществляемый в соответствии с положениями 18 

Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы»;

- выявление причин и условий вовлечения несовершеннолетних в 

занятие проституцией, принятие необходимых мер для их устранения.

Особое внимание правоохранительным органам необходимо направить 

на выявление лиц, страдающих сексуальными перверсиями среди работников 

детских медицинских и образовательных учреждений всех уровней. 

Целесообразно на законодательном уровне ввести обязательное тестирование 

психологами педагогических работников, привлекаемых к воспитательному и 

образовательному процессу детей и подростков, независимо от того, 

принимается работник (служащий) на постоянную или временную работу [66, 

с. 125].

В качестве мер, направленных на предупреждение предоставления 

сексуальных услуг несовершеннолетних, совершаемых на материальной 

основе можно выделить следующие:

- установление уголовной ответственности интернет-провайдеров за 

повторное непринятие мер по ограничению доступа к информационному 

ресурсу или сайту в сети «Интернет» (по примеру административной 

преюдиции);

- родительский контроль, поскольку первыми, кто может 

профилактировать отклоняющееся поведение несовершеннолетних, будет 

семья, где первые «тревожные» звоночки должны замечаться родителями в 

поведении детей и разрешаться их проблемы. Однако нельзя полностью 

уповать на родительский контроль и считать ее панацеей от таких намерений, 

поскольку одной из основных угроз для криминализации и виктимизации 

несовершеннолетних в современных условиях являются месседжеры, 

обладающие функциями создания секретных чатов и закрытых групп,
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например, Telegram или Signal, которые затрудняют осуществление функций 

родительского контроля. Как решение проблемы предлагаем установить 

полную блокировку на использование подобных приложений, так как это 

возможно сделать в родительском контроле Kaspersky Safe Kids;

- введение административной ответственности пользователей услугами 

сексуального характера на возмездной основе. Обратим внимание, что в 

некоторых субъектах РФ были предусмотрены нормы, согласно которым 

пользователи услуг совершеннолетних проституток могли быть также 

привлечены к ответственности. Например, в 2012 году Белгородской 

областной Думой были приняты поправки в Закон «Об административных 

правонарушениях на территории Белгородской области», согласно которым 

«получение сексуальных услуг на возмездной основе от лиц, занимающихся 

проституцией, влечет наложение административного штрафа в размере пяти 

тысяч рублей» (ст. 6.24 «Получение сексуальных услуг») [67]. Однако в 

последующем в 2014 году статья 6.24 была отменена [68].

- подготовка высококвалифицированных кадров, а также

совершенствование материально-технического оснащения

правоохранительных органов;

- культурно-просветительная, воспитательная, разъяснительная 

деятельность. Родителям необходимо общаться со своими детьми, знакомить 

с правилами поведения, которые могут уберечь ребенка от сексуального 

насилия, обучить его противостоять опасности. Для этого должны 

проводиться мероприятия, курсы, разрабатываться программы, 

рекомендации, направленные на то, чтобы обучить родителей как корректно 

объяснить ребенку правила личной безопасности дома, в школе, в 

общественном месте, какие сайты можно посещать в Интернете, от каких 

воздержаться.

- дополнительное финансирование психологических служб, 

работающих с детьми и подростками. Игнорирование и замалчивание -  

основные причины глобального распространения данного явления. В
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информационно-профилактических беседах также нужно говорить 

несовершеннолетним о том, куда они могут обратиться за помощью, в случае, 

если они стали жертвами сексуальной эксплуатации, в частности -  в интернет 

-  пространстве.

Именно поэтому необходимо создать широко информировать о том, что 

любой житель нашей страны, вне зависимости от возраста, может получить 

бесплатную, квалифицированную психологическую помощь, на условиях 

анонимности.

Политика государства в настоящее время должна быть нацелена на 

формирование семейных ценностей. Так, в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 22.11.2023 г. 2024 объявлен Годом семьи [69]. 

Семья - малая ячейка, социальная группа, которая способствует 

формированию ценностей и развитию личности. Семья является 

универсальной формой формирования культурной жизни, содержащей в себе 

спектр особых ценностей. Одной из задач семьи является здоровье и 

благополучие каждого её члена. Родители обязаны воспитывать детей, 

заботиться о физическом, психическом, нравственном здоровье, защищать 

права и законные интересы. А государство, в свою очередь, поддерживает, 

стимулирует семью и семейное воспитание, проводит государственную 

семейную политику, направленную на укрепление, защиту семьи, сохранение 

семейных традиций.

2.2 Применение наказания к лицам, осуществляющим 
сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних

Реализация уголовной ответственности выражается через наказание, 

которое является одной из мер предупреждения сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних. Согласно ч. 2 ст. 43 УК РФ основными целями 

наказания выступают: восстановление социальной справедливости,
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исправление осужденного и предупреждение совершения новых 

преступлений.

Для того чтобы проанализировать применение наказания к лицам, 

осуществляющим сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, 

необходимо комплексно рассмотреть, как санкции, установленные в уголовно

правовых нормах, так и практику назначения наказания за данные 

преступления. Последнее будет рассмотрено в данном исследовании за 

преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 240, ст. 2401 и ч. 3 ст. 241 УК РФ.

В соответствии с ч. 4 ст. 15 УК РФ деяния, предусмотренные ч. 3 ст. 240 

и ч.3 ст.241 УК РФ, относятся к категории тяжких преступлений. Основным 

видом наказания, применяемым к лицам, осужденным по вышеуказанным 

статьям, является лишение свободы на определенный срок. Сущностью 

данного вида наказания является изоляция лиц в исправительных 

учреждениях. Установление наказания в виде лишения свободы на 

определенный срок за сексуальную эксплуатацию несовершеннолетних, 

соразмерно характеру и степени общественной опасности посягательства.

В качестве дополнительного наказания за деяния, предусмотренные

ч.3 ст. 240 и ч. 3 ст. 241 УК РФ, в соответствии с ч. 3 ст. 47 УК РФ, может 

назначаться лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью.

За вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией 

(ч. 3 ст. 240 УК РФ) предусматривается лишение свободы на период от трех 

до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Сведения о наказаниях, назначенных за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 240 УК РФ, как по наиболее тяжкому преступлению 

(без учета сложения) [70] за 2019- 2023 гг. представлены в таблице 1.

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде 

Российской Федерации за 2019 год число осужденных по ч. 3 ст. 240 УК РФ к
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лишению свободы составило (%): 12 -  свыше 1 года до 2 лет; 44 -  на срок от 2 

до 3 лет; 16 -  от 3 до 5 лет ; 5 -  от 5 до 8 лет. В 2020 году (в %): 30 -  на срок от

2 до 3 лет; 24 -  от 3 до 5 лет; 11 -  до 1 года; 11 -  от 1 до 2 лет и 7 - от 5 до 8 

лет; в 2021 году (в %): 21 на срок от 3 до 5 лет; 28 -  от 2 до 3 лет; 7 -  до 1 года 

и 14 -  на срок от 5 до 8 лет лишения свободы. В 2022 году (в %):44 на срок от

3 до 5 лет; 13 -  от 2 до 3 лет; 13 от 1 до 2 лет. В 2023 году: 7 -  от 1 до 2 лет; 30 

-  от 2 до 3 лет; 23 -  от 3 до 5 лет.

Таблица 1 - Сведения о наказаниях, назначенных по ч. 3 ст. 240 УК РФ,
за 2019-2023 гг. (чел (%))
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2019 29 18 (62%) 11 (38%) 0 0
2020 28* 17(61%) 11(39%) 0 0
2021 44 14 (32%) 29 (66%) 1 (2%) 0
2022 46 16 (35%) 29 (63%) 1 (2%) 0
2023 26 13 (50%) 13 (50%) 0 0

*В 2020 году по ч. 3 ст. 240 УК РФ обвиняемый (1 человек), в 

совершении преступления по указанной статье был оправдан.

Кроме того, судами по ч. 3 ст. 240 УК РФ назначалось наказание ниже 

низшего предела ((%) от общего числа наказаний, предусмотренных в виде 

лишения свободы), (таблица 2).
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Таблица 2 - Сроки лишения свободы, назначаемые судами по ч. 3 ст. 240 УК 
РФ (чел)

год
Лишение
свободы

всего

До 1 
года 1-2 2-3 3-5 5-8

Наказание
назначено

ниже
низшего
предела:
лишение
свободы

2019 18 0 2 8 3 1 4 (22%)
2020 17 2 2 5 4 1 3 (17%)
2021 14 1 2 3 3 2 3 (21%)
2022 16 0 2 2 7 0 5 (31%)
2023 13 0 1 4 3 0 5 (38%)

Таким образом, наказание, назначенное судами ниже низшего предела, 

представлено следующими показателями: в 2019 г. -  22%; в 2020 -  17%; в 2021 

-  21%; за 2022 -  31%, за 2023 -  38%.

Анализируя вышеуказанные данные о наказаниях, приходим к выводу о 

наличии в судебной практике по делам, предусмотренным ч. 3 ст. 240 УК РФ, 

назначения наказания к лишению свободы ниже низшего предела, указанного 

в санкции. Такая тенденция может стать причиной законодательного 

снижения минимального срока наказания лишения свободы в санкции 

ч. 3 ст. 240 УК РФ. Однако, по нашему мнению, для этого нет оснований, т.к. 

законодатель, устанавливая нижний и верхний пределы санкций, исходил из 

степени общественной опасности деяния. Поэтому считаем, что 

установленный достаточно высокий нижний предел санкции, 

предусмотренный ч. 3 ст. 240 УК РФ, уменьшать нельзя, так как это может 

привести и к снижению верхнего предела. Такие действия могут привести к 

понижению общественной опасности таких деяний и уравнять между собой 

тяжкие и средней тяжести преступления.

Санкция статьи, предусматривающей уголовную ответственность за 

организацию занятия проституцией лиц в возрасте до 14 лет (ч. 3 ст. 241 УК 

РФ) предполагает следующий вид наказания: лишение свободы на срок от трех
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до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без 

такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет либо 

без такового.

Сведения о наказаниях, назначенных по ч. 3 ст. 241 УК РФ, как по 

наиболее тяжкому преступлению (без учета сложения) [70], за 2019 -  2023 гг. 

представлены в таблице 3.

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде 

Российской Федерации за 2019, 2022 и 2023 гг., число лиц, осужденных по 

ч. 3 ст. 241 УК РФ к лишению свободы отсутствует. Такой результат, может 

являться, во-первых, доказательством несовершенной правоприменительной 

практики, а во-вторых, низкой выявляемостью таких преступлений.

Таблица 3 - Сведения о наказаниях, назначенных по ч. 3 ст. 241 УК РФ,
в 2019 -  2023 гг.
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2019 0 0 0 0
2020 1 1 0 0
2021 1 0 1 0
2022 0 0 0 0
2023 0 0 0 0

При анализе приговоров судов о делах, связанных с сексуальной

эксплуатацией несовершеннолетних (ч. 3 ст. 240 и ч.3 ст. 241 УК РФ), были

выявлены следующие обстоятельства, смягчающие наказания,

предусмотренные ст. 61 УК РФ: беременность, наличие малолетних детей у

виновного и явка с повинной. Но для преступлений рассматриваемой
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категории чаще свойственны обстоятельства, отягчающие наказание. Так, в 

приговорах, согласно ст. 63 УК РФ, указываются: рецидив преступлений, 

особо активная роль в совершении преступления, совершение преступлений 

организованной группой, а также «в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), а равно педагогическим работником или другим 

работником образовательной организации, медицинской организации, 

организации, оказывающей социальные услуги, либо иной организации, 

обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним» [71, с.235].

Так, по мнению С.В. Каркавцевой, уголовно-правовые средства 

противодействия преступлениям, связанным с проституцией, обладают 

низкой эффективностью из-за высокого уровня рецидивной преступности. В 

своей статье об уголовной ответственности за преступления, связанные с 

проституцией, автор делает акцент на такой криминологической особенности, 

как судимость лиц, осуществляющих вовлечение в занятие проституцией и 

организацию занятия проституцией, указывая на значительное число ранее 

судимых преступников [3, с. 18].

Так, Г. будучи ранее судимым за совершение умышленного 

преступления, при этом судимость не погашена и не снята, в установленном 

законом порядке, являясь лицом, деяние которого подпадает под действие ч. 1 

ст. 18 УК РФ, на путь исправления не встал, и вновь в период не позднее 

января 2017 года по июль 2022 года в составе организованной группы 

совместно с М., Н. и Д. совершил умышленное тяжкое преступление против 

здоровья населения и общественной нравственности и ряд умышленных 

преступлений средней тяжести против здоровья населения и общественной 

нравственности при следующих обстоятельствах [44]. Преступление, 

совершенное по ст. 2401 УК РФ, относится к категории преступлений средней 

тяжести и наказывается обязательными работами на срок до двухсот сорока 

часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо
52



принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. В качестве основных видов наказания за получение 

сексуальных услуг несовершеннолетнего могут применяться: обязательные 

работы на срок до двухсот сорока часов либо принудительные работы на срок 

до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок. В качестве как 

основного, так и дополнительного вида наказания может назначаться 

ограничение свободы на срок до двух лет.

Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ 

по данной статье в 2019 году осуждено 2 человека к лишению свободы 

условно. За 2019-2022 гг. лишение свободы по ст. 2401 УК РФ не назначалось, 

но в 2023 г. наказание в виде реального лишения свободы было назначено 4 из 

9 подсудимых.

Т а б ли ц а  4  - Сведения о наказаниях, назначенных по ст.2401 УК РФ, за 
2019 -  2023 гг. (чел).
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2019 2 0 2 0 2 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0
2021 1 0 0 0 0 1 0
2022 7 0 0 0 2 1 4
2023 9 4 2 0 1 0 2

Несмотря на то, что статистика назначения наказаний по ст. 2401 УК РФ 

немногочисленна, хотелось бы обратить внимание на то, что прослеживается 

тенденция ужесточения наказания и вынесение решений к лишению свободы 

на определенный срок, как реально, так и условно.

Рассмотрев статистику назначения наказаний за сексуальную 

эксплуатацию несовершеннолетних, занимающихся проституцией, за период 

2019-2023 гг., можно сделать следующий вывод:
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Преобладающее наказание, назначаемое судами по ч. 3 ст. 240 и

ч. 3 ст. 241 УК РФ -  лишение свободы. Учитывая характер и степень 

общественной опасности совершаемых преступлений, представленных в 

вышеуказанных статьях, такой вид наказания является обоснованным. Однако 

по ч. 3 ст. 240 УК РФ большой процент (-30%) назначения условного 

осуждения к лишению свободы. Также по ч. 3 ст. 240 УК РФ в 2021 и 2022 гг. 

можно отметить устойчивую тенденцию к увеличению количества лиц, 

осужденных к лишению свободы, при одновременном повышении количества 

осужденных по этим статьям УК РФ. Такое значительное увеличение 

наблюдается в 2021-2022 гг. по отношению к 2019 г.

Из проведенного анализа сведений о наказаниях, назначенных по 

ст.2401 УК РФ, за 2019 -  2023 гг., отмечается рост привлеченных лиц к 

уголовной ответственности и избрания судами наказания в виде лишения 

свободы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог вышеизложенному, можно прийти к выводу, что 

преступления, направленные на сексуальную эксплуатацию 

несовершеннолетних обладают высоким уровнем латентности и 

общественной опасности, так как наносят вред формирующейся личности. 

Защита физического и психического здоровья детей выступает в качестве 

одной из приоритетных задач государственной политики. В настоящее время 

в Российской Федерации разработан комплекс мер по противодействию 

сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, основанный на ряде 

международных правовых актов. Однако при внедрении в российское 

законодательство отдельных терминов не были учтены его особенности, что 

привело к тому, что некоторые деяния остались без надлежащей уголовно - 

правовой оценки, а при квалификации содеянного возникают некоторые 

трудности, обусловленные недостаточным наполнением диспозиций 

проанализированных составов преступлений.

При разработке мер по предупреждению преступлений, связанных с 

сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних, необходим комплексный 

подход, основанный не только на специфике норм действующего 

законодательства, но и криминологической обоснованности 

рассматриваемого негативного явления, а именно должны быть учтены такие 

факторы, как нравственный, экономический, культурный, социальный и др. 

Особое внимание при противодействии необходимо уделить институту семьи, 

который способствует формированию ценностей и развитию личности.

На основе криминологического и уголовно-правового исследования 

общественных отношений, возникающих в сфере сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних авторами был рассмотрен ряд вопросов, направленных 

на разрешение проблем правоприменительной деятельности, связанных с 

особенностями квалификации указанных преступлений и внесены 

предложения по предупреждению рассматриваемого негативного явления.
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