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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, 

что ее содержание связано с целым комплексом значимых крупномасштабных 

теоретических и прикладных тем российской криминологической и уголовно-

правовой науки. Это защита прав человека, обеспечение криминологической 

безопасности личности, охрана жизни, физического и нравственного здоровья 

граждан, и в том числе проблема торговли людьми.  

В Седьмом периодическом докладе России в Комитете ООН против 

пыток, в частности, указано, что торговля людьми в России рассматривается в 

качестве комплексного явления, включающего не только сделки в отношении 

человека, но ещё и различные формы его эксплуатации и использования 

подневольного состояния. Систематический мониторинг результатов борьбы с 

торговлей людьми показывает, что 99 % таких преступлений связаны с 

разнообразными формами сексуальной эксплуатации, при этом жертвами 

торговцев людьми преимущественно становятся молодые женщины, попавшие 

в трудную жизненную ситуацию, а равно являющиеся социально слабо 

защищенными1
. 

Между тем официальная статистическая информация не позволяет 

отнести торговлю людьми, предусмотренную ст. 1271
 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ), к числу распространённых 

преступлений. Так, за период с 2010 г. по 2022 г. включительно за торговлю 

людьми по основной и дополнительной квалификации было осуждено всего 

382 лица, в том числе в 2020 г. – 16 лиц, в 2021 г. – 20 лиц и в 2022 – 17 лиц2
. 

Однако мы полагаем, что при оценке этих и других данных статистики следует 

учитывать высокую латентность торговли людьми, отличающую её по данному 

                                                           
1
 См.: Седьмой периодический доклад, представленный Российской Федерацией 

согласно статье 19 Конвенции в соответствии с упрощенной процедурой представления 
докладов и подлежащий представлению в 2022 году // Сайт Комитета ООН против пыток (в 
рамках Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания): URL: https://tbinternet.ohchr.org/ (дата 
обращения: 19.09.2023). 

2
 Здесь и далее см.: Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ: URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 23.07.2023). 
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признаку от большинства других преступлений. Главное же состоит в другом: 

двуединое деяние (торговля людьми плюс сексуальная эксплуатация) относится 

к тем категориям преступлений, масштаб общественной опасности которых 

определяется не столько количеством зарегистрированных деяний, сколько 

сопряжением их со значимостью тех социальных ценностей, на которые они 

посягают. 

Острая актуальность избранной теоретико-прикладной темы диссертации 

и её научной разработки предопределяется совокупностью перечисленных 

ниже обстоятельств.  

Во-первых, при всей ценности уже накопленного исследовательского 

материала, нельзя сказать, что разработка данной темы может быть признана 

удовлетворительной. Процесс развития темы очень часто идёт, если можно так 

сказать, «по горизонтали», когда в разных работах повторяются сходные идеи, 

аргументы и выводы. Действительной новизной чаще всего не отличаются 

разделы, посвящённые причинам (механизмам) преступного поведения 

организаторов криминального бизнеса и виктимного поведения жертв, 

условиям, способствующим совершению преступлений, координации 

деятельности органов власти и правоохранительных органов в сфере 

профилактики сексуального рабства, борьбе с организованной преступностью в 

этой сфере и др. 

Во-вторых, одним из недостаточно исследованных участков научной 

работы по указанной теме продолжает оставаться разработка практических 

рекомендаций для правоохранительных органов по противодействию торговле 

людьми с целью сексуальной эксплуатации и ее предупреждению, обучению 

практических работников методам минимизации негативных последствий 

таких деяний.  

В-третьих, очевидной является проблема снижения уровня латентности 

преступлений, связанных с торговлей людьми и последующей их сексуальной 

эксплуатацией; наблюдается нехватка соответствующих методических 

рекомендаций, ориентированных на повышение эффективности 
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противодействия данным уголовно наказуемым деяниям, и их своевременное 

выявление.  

В-четвёртых, как известно, угроза распространения COVID-19 ослабла, 

но не исчезла. Ситуация пандемии показала, что организованная преступность 

умело использовала её в собственных корыстных и иных интересах. В связи с 

этим необходима разработка практических рекомендаций по пресечению 

активности организованной преступности в случае возникновения новой волны 

болезни и определённых организационных её последствий. 

В-пятых, торговля людьми, преследующая цель сексуальной 

эксплуатации потерпевших, является одним из наиболее доходных видов 

криминального бизнеса, в основном осуществляемого организованными 

преступными объединениями. В связи с этим выработка эффективных 

стратегии и тактики разрушения такого бизнеса является актуальной задачей 

всего правоохранительного сообщества. 

В-шестых, значительная часть криминальной активности организованных 

групп распространяется на территории двух или более государств. Борьба с 

транснациональной преступностью, как известно, возможна только на основе 

международной кооперации идей и сил для противодействия криминалу. На 

фоне сложившейся в настоящее время международной обстановки налаживание 

межнациональных связей криминологов предельно затруднено. Специалистам 

следует сосредоточить усилия на поиске эффективных возможностей решения 

этой общей задачи, прежде всего на уровне государств-участников СНГ. 

В-седьмых, особый научный и практический интерес вызывают вопросы, 

связанные с минимизацией социальных последствий торговли людьми, 

совершаемой с целью их сексуальной эксплуатации, что предполагает их 

выделение и классификацию, а также выработку комплекса предложений по 

предупреждению наступления таких последствий и снижению их вредоносного 

эффекта. 

Наконец, в-восьмых, нормативная база деятельности по борьбе с 

торговлей людьми с целью их сексуальной эксплуатации нуждается в 

определённой корректировке и обновлении.  
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Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют об актуальности 

избранной темы диссертационной работы, определяют научно-теоретическую и 

практическую значимость комплексного криминологического исследования 

торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и минимизации ее 

социальных последствий. 

Степень научной разработанности темы диссертационного 
исследования. Современная российская правовая наука к основательному 

исследованию проблем торговли людьми приступила после введения в 2003 г. в 

Уголовный кодекс Российской Федерации статьи 1271
 «Торговля людьми», что 

способствовало более глубокому рассмотрению вопросов противодействия 

данной преступной деятельности, осуществляемой с целью сексуальной 

эксплуатации. 

Различные криминологические и (или) уголовно-правовые аспекты 

торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и ее социальных 

последствий были рассмотрены монографиях и научных статьях И.В. Бабасян, 

В.В. Бовал, С.В. Борисова, Л.А. Букалеровой, А.В. Волошина, Э.В. 

Георгиевского, А.Н. Горбунова, М.В. Гордей, С.В. Иванцова, О.Ю. Исаева, В.И. 

Коваленко, Д.А. Коробицына., В.В. Коршуновой, Р.Х. Кубова, В.Ф. Мартынова, 

Ю. А. Поповой, Н.Н. Пранчука, А.А. Русиной, A.Б. Сахарова, А.Н. 

Соляниченко, Ю.Н. Седлецкого, О.В. Старкова, В.А. Чукреева и других 

авторов.  

Отдельно следует назвать монографию М.М. Бабаева и В.И. Коваленко, 

непосредственно посвящённую интересующей нас теме: «Теоретические и 

прикладные проблемы сексуальной эксплуатации женщин и детей» (2012).  

Уголовно-правовым и (или) криминологическим аспектам 

противодействия торговле людьми посвятили свои диссертационные работы, 

такие авторы, как М.Ю. Буряк «Торговля людьми и борьба с ней 

(криминологические и уголовно-правовые аспекты) (2005), Б.Р. Бухориев 

«Уголовно-правовые меры предупреждения торговли людьми (по материалам 

Республики Таджикистан») (2018), Т.А. Военная «Посягательства на свободу 

человека, связанные с его эксплуатацией (по законодательству Российской 
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Федерации и Республики Казахстан») (2010), Е.Г. Горбань «Противодействие 

торговле людьми (уголовно-правовой и криминологический аспекты)» (2012), 

С.В. Громов «Уголовно-правовая характеристика торговли людьми и 

использования рабского труда» (2006), Д.А. Душко «Уголовно-правовая 

характеристика торговли людьми» (2009), А.А. Жинкин «Торговля людьми и 

использование рабского труда: проблемы квалификации и соотношение со 

смежными составами преступлений» (2005), И.Д. Измайлова «Уголовная 

ответственность за торговлю людьми» (2007), Кадников Ф.Н. 

«Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, 

связанных с торговлей людьми» (2007), М.А. Ковалева «Сексуальное насилие и 

сексуальная эксплуатация: криминологические и уголовно-правовые аспекты» 

(2011), В.И. Коваленко «Теоретические и прикладные проблемы 

противодействия криминальной эксплуатации человека: криминологическое 

исследование» (2017), Н.А. Корсикова «Криминологические особенности 

деятельности органов внутренних дел по противодействию торговле людьми» 

(2009), Л.К. Мхитарян «Криминологическая характеристика и предупреждение 

торговли людьми и их эксплуатации» (2011), Г.Т. Пачулия «Уголовно-правовые 

средства противодействия сексуальной эксплуатации человека» (2020), Е.М. 

Полянская «Проблемы предупреждения использования рабского труда и 

торговли людьми» (2014), В.В. Стукалов «Уголовно-правовые аспекты 

торговли людьми» (2012), Е.Е. Шалимов «Уголовно-правовые и 

криминологические проблемы торговли людьми» (2007) и другие авторы.  

Несмотря на сохраняющиеся актуальность и значимость многих 

положений данных исследований, часть из них нуждается в дальнейшем 

развитии, что обусловлено, в частности, развитием современной криминологии 

как отрасли научного знания, а также изменениями, происходящими в как в 

законодательстве, его применении, так и в преступной деятельности. В связи с 

этим требуется разработка новых научно выверенных рекомендаций по 

предупреждению преступлений, связанных с торговлей людьми с целью 

сексуальной эксплуатации, и по минимизации её социальных последствий, что, 

на наш взгляд, указывает на необходимость продолжения научной работы в 



8 

 

данном направлении. 

Объектом настоящего исследования является совокупность 

общественных отношений, возникающих в связи с противодействием торговле 

людьми с целью сексуальной эксплуатации, ее предупреждением и 

минимизацией порождаемых ею социальных последствий. 

Предметом диссертационного исследования являются положения 

законодательства об ответственности за торговлю людьми, совершаемую с 

целью сексуальной эксплуатации; судебная практика и результаты 

правоохранительной деятельности в сфере противодействия торговле людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации; криминологическая 

характеристика торговли людьми, совершаемой с указанной целью, и её 

социальных последствий; особенности и направления совершенствования 

системы мер предупреждения данной преступной деятельности, включая 

виктимологическую профилактику, и минимизации её социальных 

последствий, включая дальнейшее развитие нормативных правовых актов, 

регулирующих соответствующие общественные отношения. 

Цель диссертационного исследования состоит в получении нового 

уголовно-правового и криминологического знания о социальных предпосылках 

и особенностях установления и реализации уголовной ответственности за 

торговлю людьми, совершаемую с целью сексуальной эксплуатации, 

криминологическая характеристика данной преступной деятельности, 

выявление закономерностей, тенденций и состояния её предупреждения, с 

разработкой на этой основе научно обоснованных предложений и 

рекомендаций, направленных на совершенствование системы мер 

предупреждения соответствующих преступлений и минимизации их 

социальных последствий. 

Заявленная цель определяет постановку и пошаговое решение следующих 

основных исследовательских задач: 
- выявить социальные предпосылки формирования законодательства 

об ответственности за торговлю людьми, совершаемую с целью сексуальной 

эксплуатации; 
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- проанализировать особенности установления и реализации 

уголовной ответственности за торговлю людьми с целью сексуальной 

эксплуатации; 

-  разработать криминологическую характеристику торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации; 

- на основе исследования механизма осуществления торговли людьми и 

содержания сексуальной эксплуатации раскрыть социальные последствия 

данной преступной деятельности; 

- сформировать научно обоснованные предложения и рекомендации по 

совершенствованию системы мер предупреждения торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации; 

- разработать комплекс взаимообусловленных и взаимосвязанных 

предложений и рекомендаций по совершенствованию системы мер 

виктимологической профилактики и минимизации социальных последствий 

торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации. 

Методологическую основу исследования образуют всеобщий метод 

материалистической диалектики, а также комплекс общенаучных, 

частнонаучных и специальных методов.  

При проведении углубленного изучения проблем, возникающих в 

практике осуществления противодействия торговле людьми, совершаемой с 

целью сексуальной эксплуатации, и минимизации её социальных последствий, 

применялись такие общенаучные методы, как исторический метод, системно-

структурный метод, логические методы анализа и синтеза, а также 

частнонаучные методы познания, включая формально-юридический и 

сравнительно-правовой методы. Кроме того, использовались некоторые 

специальные методы социологических исследований, в частности методы 

анкетирования и контент-анализа документов, статистический метод. 

Формально-юридический, системно-структурный методы применялись при 

определения правового понятия «сексуальная эксплуатация», разработке 

общесоциальных мер предупреждения торговли людьми с целью сексуальной 

эксплуатации, формулировании предложений по оптимизации деятельности 
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органов внутренних дел и других субъектов превентивной деятельности. 

Сравнительно-правовой метод применялся при определении уровня 

эффективности правовых мер противодействия торговле людьми, применяемых 

в России и в других странах. Специальные методы социологических 

исследований использовались при выявлении направлений развития 

преступных посягательств, связанных с торговлей людьми с целью сексуальной 

эксплуатации, при определении их криминологических закономерностей и 

особенностей, формулировании предложений по совершенствованию 

превентивных мер. Исторический метод применялся при исследовании 

генезиса уголовного законодательства об ответственности за торговлю людьми, 

а также совершенствования мер по предупреждению данной преступной 

деятельности и минимизации ее социальных последствий. 

Нормативную основу диссертационного исследования составили 

положения международных конвенций и протоколов к ним, ратифицированные 

Россией, нормы Конституции РФ, уголовного, уголовно-процессуального, 

уголовно-исполнительного, оперативно-розыскного и иного законодательства, 

указы Президента РФ и постановления Правительства РФ, приказы 

Генерального прокурора РФ и МВД России, постановления и определения 

Конституционного Суда РФ, постановления Пленума Верховного Суда РФ. 

Теоретическая основа исследования включает в себя научные работы 

таких признанных учёных в области криминологии и уголовного права, как 

С.Н. Абельцев, Г.А. Аванесов, М.М. Бабаев, Е.Г. Багреева, В.Г. Беспалько, С.В. 

Борисов, С.В. Бородин, Л.А. Букалерова, Л.Д. Гаухман, А.А. Герцензон, А.И. 

Долгова, А.Н. Игнатов, С.В. Иванцов, В.Е. Квашис, В.Н. Кудрявцев, Н.Г. 

Кадников, С.И. Кириллов, Н.Ф. Кузнецова, В.Д. Ларичев, С.Я. Лебедев, Г.М. 

Миньковский, К.В. Ображиев, В.И. Овчинский, Р.Б. Осокин, Д.В. Ривман, Р.С. 

Тамаев, А.Х. Пихов, В.Е. Эминов и другие.  

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили 

следующие источники: 

1) данные официальной статистики ГИАЦ МВД России и Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ за период 2017–2023 гг., а при 
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рассмотрении отдельных вопросов – за более длительный период (2010–2023 

гг.), относительно состояния и динамики торговли людьми и взаимосвязанных 

преступлений, состоящих в сексуальной эксплуатации потерпевших; 

2) информационно-аналитические материалы комитетов ООН, 

посвящённые международным проблемам противодействия торговле людьми, в 

том числе совершаемой с целью сексуальной эксплуатации; 

3) опубликованная судебная практика и материалы конкретных 

уголовных дел, возбужденных по фактам торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации, которые размещены в сети «Интернет»; при этом 

изучено 56 уголовных дел о торговле людьми, совершённой с целью 

сексуальной эксплуатации, а также 68 уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных статьями 240-242
2
 УК РФ, рассмотренных судами Москвы, 

Пермского края, Московской, Калужской, Кемеровской, Новгородской, 

Пензенской, Тверской и Смоленской областей;  

4) результаты проведенного автором анкетирования 226 сотрудников 

оперативных подразделений органов внутренних дел, а также 53 судей судов 

общей юрисдикции (анкетирование проводилось в оперативных 

подразделениях органов внутренних дел г. Москвы, Московской, 

Ленинградской, Тверской Смоленской областей, на факультете повышения 

квалификации судей и госслужащих судов общей юрисдикции Российского 

государственного университета правосудия); 

5) результаты проведенного автором анкетирования 78 прокурорских 

работников и 84 следователей Следственного комитета РФ и органов 

внутренних дел, (анкетирование проводилось на факультете повышения 

квалификации Университета прокуратуры Российской Федерации, в 

Московской академии Следственного комитета РФ, в следственных 

подразделениях органов внутренних дел г. Москвы, Московской, 

Ленинградской, Тверской, Смоленской областей); 

6) результаты опроса 93 научно-педагогических работников, 

преподающих дисциплины юридического профиля и (или) проводящих 

исследования в этой области. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

получении нового криминологического и уголовно-правового знания о 

социальных предпосылках и особенностях установления и реализации 

уголовной ответственности за торговлю людьми, совершаемую с целью 

сексуальной эксплуатации, криминологической характеристике данной 

преступной деятельности, закономерностях, тенденциях и состоянии её 

предупреждения, с разработкой на этой основе научно обоснованных 

предложений и рекомендаций, направленных на совершенствование системы 

мер предупреждения соответствующих преступлений и минимизации их 

социальных последствий. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем:  

 формулирование авторского подхода к определению сексуальной 

эксплуатации как цели торговли людьми и круга преступлений, связанных с 

такой эксплуатацией потерпевших;  

 систематизация и конкретизация научных знаний относительно 

индивидуальных уголовно-правовых и криминологических особенностей 

торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, а также её 

социальных последствий;  

 выявление личностных особенностей и формирование типологии 

преступников, совершающих торговлю людьми с целью сексуальной 

эксплуатации и другие преступления, связанные с такой эксплуатацией;  

 определение актуальных проблем в предупреждении торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, и реализации уголовной 

ответственности за относящиеся к ней преступные действия с формированием 

на этой основе предложений по совершенствованию законодательства и 

практики в данной области.  

Научную новизну диссертационного исследования более конкретно 

отражают вытекающие из его целей и задач следующие положения, 
выносимые на защиту.  
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1. Доказано, что сексуальная эксплуатация характеризует приоритетную 

цель торговли людьми и сопутствующую ей преступную деятельность, как 

правило, имеющую организованный транснациональный характер. При этом 

понятие «сексуальная эксплуатация» предлагается закрепить непосредственно в 

уголовном законе – в примечаниях к статье 1271
 УК РФ, понимая под ней 

совершение в отношении другого лица или с его участием общественно 

опасных действий, предусмотренных статьями 131, 132, 133, 134, 135, 240, 2401
, 

241, 242, 242
1
, 242

2
 УК РФ. 

2. Автором аргументированы идеи существенного повышения уровня 

общественной опасности торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной 

эксплуатации, обусловленного уголовно-правовыми и криминологическими 

особенностями данного преступления, заключающимися в его 

полиобъектности. Оно посягает на охраняемые Конституцией РФ 

фундаментальные права человека, в том числе на свободу и достоинство 

личности, на половую свободу, половую неприкосновенность, а равно на 

общественную нравственность. 

3. Изучение динамики преступности в сфере торговли людьми позволило 

сделать вывод о том, что пик активности деятельности организованных 

преступных групп был в 2019 году, в период пандемии COVID-19, чему 

способствовали изоляция, потеря людьми работы, заработка, наличие 

компьютеров с выходом в сеть Интернет. Криминалитет оперативно поставил 

на службу своему бизнесу последние достижения в сфере информационно-

коммуникационных технологий, что обусловило его выход на новый, более 

высокий уровень возможностей организации торговли людьми в целях их 

криминальной эксплуатации: расширилось пространство преступной 

деятельности, облегчились и стали более упрощёнными связи с жертвами 

торговли людьми, условия для их подыскания и вербовки, а равно для их 

сексуальной эксплуатации без непосредственного контакта с ними (в том числе 

из-за рубежа), упростились транснациональные преступные контакты, что 

обусловило ещё большую латентность и безнаказанность торговли людьми и 

преступлений, связанных с их сексуальной эксплуатаций. 
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4. Доказано, что в настоящее время использование сети Интернет и 

других информационно-коммуникационных технологий является 

неотъемлемым элементом механизма подготовки и непосредственного 

совершения торговли людьми в целях их сексуальной эксплуатации, а также 

преступлений, порождающих такую эксплуатацию. Кроме того, данные 

технологии играют значимую роль в процессе криминализации личности 

будущих субъектов торговли людьми и иных преступлений, связанных с 

сексуальной эксплуатацией, равно как и в процессе виктимизации жертв таких 

посягательств, что необходимо учитывать в рамках виктимологической 

профилактики и предупреждения этой криминальной деятельности в целом. 

5. Определена основная группа детерминант торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, имеющая экономический, 

социальный, политический, правовой и культурно-нравственный характер. 

Указанные причины преступности неразрывно связаны друг с другом, и 

вследствие этого оказывают совокупное, кумулятивное детерминирующее 

воздействие, поэтому их следует рассматривать комплексно, в качестве единой 

системы причин и условий соответствующих преступлений. 

6. Представлена авторская типология личности преступников, 

совершающих торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. В данной 

типологии преобладают лица, относящиеся к ситуационному типу (17,39%), то 

есть лица, совершившие преступление под влиянием внешних условий 

формирования личности и обстоятельств, в которых они находились в 

конкретный момент. Далее – злостный тип (47,82%), характеризующийся 

неоднократным совершением торговли людьми, а равно иных преступлений, 

связанных с сексуальной эксплуатацией потерпевших. И профессиональные 

преступники (31,88%), по сути, представляющие собой тип, обладающий 

основными чертами злостного и особо опасного типов личности преступников. 

7. Выделены особенности социальных последствий торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, которые заключаются в их 

кумулятивном характере, формируемом изменениями общественных 

отношений, обеспечивающих не только личную свободу, достоинство, 
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безопасность жизни и здоровья непосредственно потерпевших, но ещё и 

общественную нравственность, и здоровье населения в целом. Приведена 

авторская аргументация идеи, заключающейся в том, что торговля людьми, 

совершаемая с целью сексуальной эксплуатации, будучи частью криминальной 

экономики и одним из источников её финансирования, запускает и 

поддерживает механизм самодетерминации преступности, особенно её 

организованной, транснациональной составляющей, что входит в число 

наиболее опасных социальных последствий такой торговли людьми. 

8. Сформулированы авторские предложения по совершенствованию 

законодательства, направленные на повышение эффективности правовых мер 

предупреждения торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной 

эксплуатации: 

а) внести следующие изменения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации:  

- дополнить часть 6 статьи 15 УК РФ, регламентирующую право суда 

изменить категорию преступления на менее тяжкую, следующим 

предложением: «Положения настоящей части не применяются в отношении 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста»; 

- примечания к статьям 15 и 73 УК РФ, определяющие объём понятия 

преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не 

достигших четырнадцатилетнего возраста, за совершение которых осуждённым 

не может быть назначено условное осуждение, дополнить словами: «… а также, 

преступление, предусмотренное статьей 1271
 настоящего кодекса, совершенное 

в отношении несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста, с целью его сексуальной эксплуатации»; 

- пункт «б» части 2 статьи 1271
 и пункт «б» части 2 статьи 1272

 УК РФ 

дополнить указанием на совершение деяния в отношении заведомо 

несовершеннолетнего; 
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-пункт «в» части 2 статьи 1271
 и пункт «в» части 2 статьи 1272

 УК РФ 

изложить в следующей редакции: «в) лицом с использованием своего 

служебного положения или профессиональных обязанностей»; 

- пункт «в» части 3 статьи 1271
 и часть 3 статьи 1272

 УК РФ дополнить 

указанием на совершение деяния группой лиц по предварительному сговору; 

- в целях расширения превентивных и восстановительных возможностей 

пункта 1 примечаний к ст. 1271
 УК РФ предлагается изложить его в следующей 

авторской редакции: 

«1. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные настоящей статьей, не 

повлекшие причинение смерти, тяжкого вреда здоровью или иных тяжких 

последствий, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее 

раскрытию или расследованию совершенного преступления, а равно 

возместившее или иным образом загладившее причиненный им вред, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится иного состава преступления.»;  

- для придания законодательному описанию целей торговли людьми в п. 2 

примечаний к ст. 1271
 УК РФ необходимой правовой определённости 

предлагается заменить содержащиеся в нём слова «использование занятия 

проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации» 

следующими словами «сексуальная эксплуатация человека, заключающаяся в 

совершении в его отношении или с его участием действий, предусмотренных 

статьями 131, 132, 133, 134, 135, 240, 2401
, 241, 242, 242

1
, 242

2
 настоящего 

Кодекса»; 

б) статью 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности» дополнить пунктом 16 с указанием нового оперативно-

розыскного мероприятия: «контролируемые действия по получению, передаче, 

укрывательству или перемещению человека». Это позволит не применять 

оперативно-розыскное мероприятие по аналогии, в частности, в рамках 

противодействия торговле людьми. 

 9. Представлены рекомендации по совершенствованию 

правоприменительной практики в части квалификации торговли людьми, в том 
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числе совершённой с целью сексуальной эксплуатации, состоящие в 

следующих предложениях о внесении изменений в Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58 «О судебной практике по 

делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле 

людьми»:  

а) дополнить пунктом 151
 следующего содержания: 

«15
1. Разъяснить судам, что в случаях, когда наряду с куплей-продажей 

человека или иными действиями, относящимися к торговле людьми, виновным 

лицом совершены уголовно наказуемые деяния, связанные с сексуальной или 

иной эксплуатацией потерпевшего, содеянное при наличии к тому оснований 

следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 

статьей 1271
 УК РФ и статьей Уголовного кодекса Российской Федерации об 

ответственности за соответствующее деяние»; 

б) пункт 16 дополнить разъяснениями следующего содержания: «Если 

при похищении человека потерпевшему умышленно причиняется тяжкий вред 

здоровью, содеянное квалифицируется по пункту «в» части 2 статьи 126 УК РФ 

и дополнительной квалификации по статье 111 УК РФ не требует.  

В случаях, когда указанный вред здоровью причинен потерпевшему при 

незаконном лишении свободы или торговле людьми, содеянное 

квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом 

«в» части 2 статьи 127 УК РФ или пунктом «е» части 2 статьи 1271
 УК РФ и 

соответствующей части статьи 111 УК РФ.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего, при совершении похищения человека 

охватывается пунктом «в» части 3 статьи 127 УК РФ и не требует 

дополнительной квалификации по части 4 статьи 111 УК РФ, при совершении 

незаконного лишения свободы или торговли людьми содеянное следует 

квалифицировать по части 4 статьи 111 УК РФ и пункту «в» части 2 статьи 127 

УК РФ или пункту «е» части 2 статьи 1271
 УК РФ». 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 

том, что сделанные автором теоретические выводы, во-первых, уточняют и 
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развивают содержание отдельных разделов криминологии, в частности 

касающиеся борьбы с насильственной преступностью, с посягательствами на 

права человека, а также общей теории предупреждения преступности; во-

вторых, вносят вклад в осознание социально-правовой сущности, 

закономерностей и особенностей предупреждения и минимизации социальных 

последствий торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной 

эксплуатации. Представленная автором криминологическая характеристика 

торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации способствует развитию 

научных знаний о данном особо опасном социальном явлении, о характерных 

чертах личности преступников, совершающих соответствующие деяния, о 

возникающих при этом социальных последствиях, а также о жертвах таких 

преступных посягательств. 

В диссертации сформулированы выводы и рекомендации, развивающие 

теоретические положения о профилактике и последующем предупреждении 

торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации и преступлений, 

порождающих такую эксплуатацию, а также о превентивной деятельности 

правоохранительных и иных государственных органов, в том числе в области 

виктимологической профилактики данных уголовно наказуемых деяний.  

Результаты исследования могут обусловить изучение данного 

антисоциального явления с других точек зрения, стимулировать научный поиск 

ответов, возникающих в связи с осуществлением противодействия торговле 

людьми с целью сексуальной эксплуатации, ее предупреждением и 

минимизацией порождаемых ею социальных последствий. 

Практическая значимость диссертационного исследования вытекает из 

результатов анализа и обобщения эмпирического материала, разработки 

предложений и рекомендаций по совершенствования законодательства о 

противодействии торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, по 

минимизации ее социальных последствий, оптимизации методики и 

организации ведения такой деятельности. Сделанные автором выводы, 

предложения и рекомендации, приводимые на страницах настоящей 

диссертации, могут быть использованы в следующих видах деятельности: 
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- в правотворческой деятельности при разработке проектов федеральных 

законов, правовых актов Президента РФ и Правительства РФ, ведомственных 

актов, направленных на борьбу с торговлей людьми с целью сексуальной 

эксплуатации; 

- в практической деятельности полиции и других правоохранительных 

органов по выявлению и предупреждению торговли людьми, осуществляемой с 

целью сексуальной эксплуатации, и преступлений, связанных с такой 

эксплуатацией, минимизации их социальных последствий; 

- в учебно-методической деятельности при подготовке учебно-

методических и учебно-практических пособий, методических рекомендаций по 

раскрытию, расследованию и предупреждению торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации, по минимизации ее социальных последствий, а 

также в учебной деятельности (учебном процессе) образовательных 

учреждений среднего и высшего профессионального образования при 

разработке образовательных программ по криминологии, административной 

деликтологии, виктимологии и уголовному праву, оперативно-розыскной 

деятельности, криминалистике, а также в преподавании данных учебных 

дисциплин и отдельных спецкурсов в системе повышения профессиональной 

квалификации адвокатов, прокуроров, следователей и работников оперативных 

подразделений; 

- в дальнейшей научно-исследовательской деятельности в области 

криминологии и уголовного права, а также в смежных юридических 

дисциплинах. 

Таким образом, данное исследование теоретико-прикладного характера 

направленно на достижение практических целей и решение конкретных задач 

противодействия торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также 

минимизации её социальных последствий на основе научных знаний, 

полученных в результате исследования торговли людьми как социального, 

правового и криминологического явления в условиях текущей 

криминологической обстановки и действующего уголовного и иного 

законодательства Российской Федерации. 
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Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.  
Теоретические выводы и полученные результаты диссертационного 

исследования  обсуждались на заседаниях кафедры адвокатуры и уголовно-

правовых дисциплин Российской академии адвокатуры и нотариата и были  

апробированы автором в сообщениях на следующих научных и научно-

практических конференциях: международная научно-практическая 

конференция «Экспертно-криминалистическая деятельность: современное 

состояние, перспективы совершенствования» (Московский университет 

Следственного комитета Российской Федерации, г. Москва, 26 октября 2020 г.); 

международная научно-практическая конференция «Уголовно-правовая охрана 

конституционных прав и свобод граждан, суверенитета и территориальной 

целостности Российской Федерации» (Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя, Москва, 25 мая 2021 г.); международная научно-

практическая конференция «Преступность в России в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19: состояние, тенденции, перспективы 

социально-правовой превенции и обеспечения антикриминальной 

безопасности» (Московский университет Следственного комитета Российской 

Федерации, Москва, 25 мая 2021 г.); всероссийская научно-практическая 

конференция «Актуальные вопросы производства предварительного следствия 

в современных условиях совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства с использованием средств видеоконференцсвязи» 

(Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, Москва, 7 апреля 

2021 г.); международная научно-практическая конференция «Уголовная 

политика и культура противодействия преступности» (Краснодарский 

университет МВД России, Краснодар, 24 сентября 2021 г.); всероссийская 

научно-практическая конференция «Права человека как конституционная 

ценность в современном мире» (Российская академия адвокатуры и нотариата, 

Москва, 21 сентября 2021 г.), всероссийская научно-практическая конференция 

«Обеспечение общественной безопасности и противодействие преступности: 

задачи, проблемы и перспективы» (Крымский филиал Краснодарского 

университета МВД России, Республика Крым, г. Симферополь, 20 мая 2022 г.), 
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всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы 

обеспечения защиты российских граждан и их организаций в условиях 

международных санкций» (Российская академия адвокатуры и нотариата, 

Москва, 6 декабря 2022 г.).  

Сделанные в процессе проведения диссертационного исследования 

выводы научно-теоретического характера отражены в 1 монографии и 19 

научных статьях общим объемом 17 печатных листов, включая 13 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

Российской академии адвокатуры и нотариата и в практическую деятельность 

УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве. 

Структура диссертационного исследования включает введение, три 

главы, каждая из которых состоит из двух параграфов, заключения, списка 

использованных нормативных правовых актов, научной литературы, 

приложения. 
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ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСОБЕННОСТИ 
УСТАНОВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ, СОВЕРШАЕМУЮ 

С ЦЕЛЬЮ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

§ 1. Социальные предпосылки формирования законодательства об 
ответственности за торговлю людьми, совершаемую с целью сексуальной 
эксплуатации 

 

Социальные и исторические предпосылки современной торговли людьми 

кроются в рабстве и рабовладении,  долгие годы воспринимавшихся 

человеческим обществом как естественные явления и выступавшие 

экономической основой существования и развития многих государств. 

Термины «рабство», «рабовладение», «работорговля» и «раб» характеризуют 

определенное состояние общественных отношений и общественного сознания, 

в рамках которых одни люди являются абсолютной собственностью других 

людей, поступающих со своими рабами так же, как с другим имуществом, и 

воспринимающих подневольных людей через призму владения, пользования и 

распоряжения вещами при одобрении или нейтральном (терпимом) отношении 

большинства членов общества.  

Причиной терпимого отношения общества и большинства его членов к 

рабству, рабовладению и работорговле стало именно повсеместное 

распространение соответствующих явлений. Рабов приобретали и использовали 

в самых различных целях, в том числе и для их сексуальной эксплуатации, при 

этом подневольный человек не мог отказаться от выполнения любой прихоти 

своего «хозяина» или иных лиц, включая удовлетворение их потребностей в 

сексуальных отношениях.  В таких условиях самую уязвимую категорию 

составляли женщины и дети, наиболее часто попадавшие в подневольное 
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состояние, предполагавшее абсолютную власть владельцев по отношению к 

такому «живому товару»3
. 

Изучение истории рассматриваемого явления свидетельствует о том, что 

неизменным спутником рабства и сходного с ним иного подневольного 

состояния людей, особенно женщин и детей, является проституция,  

возникновение и бурное развитие которой неизменно связывают с периодом 

формирования первых государств. Так, результаты расшифровки текстов, 

выбитых на каменных памятниках Вавилона, обнаруженных в древних городах 

Междуречья в ходе археологических раскопок, свидетельствуют о том, что 

проституция зародилась как проявление религиозных культов. В 

древнегреческих и древнеримских городах женщины-рабыни, принадлежавшие 

муниципалитетам, стали предоставлять сексуальные услуги за плату. 

Постепенно это привело к тому, что одной из конечных целей работорговли 

стала сексуальная эксплуатация другого человека4
.  

Применительно к территории древнерусского государства рабство 

получило масштабное распространение в IX-XII веках нашей эры в качестве 

одного из последствий  успешных военных походов киевских князей и их 

вассалов на соседние народы, когда наиболее ценными военными трофеями 

выступали пленные воины и члены их семей. Уже в IX в. в русских землях 

количество рабов, в которых были превращены военнопленные, было таким 

большим, что их продавали иноземным купцам. В XIII-XIV веках русские 

дружины преимущественно стали воевать не для захвата в плен воинов и 

мирного населения сопредельных государств, а в целях завладения 

благоприятными для ведения сельского хозяйства землями. В связи с этим 

запретили перемещать людей с захваченных территорий, нуждавшихся в 

возделывании. Поскольку число рабов постепенно уменьшалось, их ценность 

значительно возросла, при этом несвободный человек стал выступать 

предметом сделок частноправового характера. Таких людей стали продавать, 
                                                           
3
 См.: Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Серия: 

Лениздат. Классика. СПб.: Изд-во «Лениздат. Команда А», 2014. С. 36. 
4
 См.: Криминология: Учебник для вузов / под ред. проф. В.Д. Малкова - 27е изд., перераб. и 

доп. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 223. 
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сдавать во временное пользование, менять наравне с другими материальными 

объектами5
.  

Одновременно отметим, что за похищение и куплю-продажу людей, 

располагающих личной свободой, начиная с XV в., была  установлена суровая 

ответственность.  В Судебнике 1497 г., а затем и в Воинском Уставе 1716 г. для 

лиц, причастных к похищению человека и его продаже в рабство было 

предусмотрено наказание в виде четвертования6.  

Вместе с тем существовавшее в российском государстве на протяжении 

двух с половиной веков крепостное право представляло собой узаконенную 

возможность обращения с человеком как с предметом купли-продажи. В России 

с крепостное право допускало продажу людей, поэтому по своей сути оно 

практически ничем не отличалось от рабовладения и рабства. Крепостное право  

было упразднено только в 1861 г. манифестом Императора России Александра 

II об отмене. Издание данного правового акта сделало возможным установление 

уголовной ответственности за «поставление человека в положение невольника». 

Осуществлено это было путем включения в 1885 г. в Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. соответствующей нормы.  

В Уголовном уложении Российской империи 1903 г. (далее – Уложение 

1903 года) торговля людьми увязывалась с лишением человека возможности 

покинуть помещение, в котором он удерживался, путем применения к нему 

физического и (или) психического насилия7
.  

На рубеже XIX – XX веков в России получила широкое распространение 

продажа малоимущими и многодетными родителями владельцам публичных 

домов своих дочек подросткового возраста для их использования в качестве 

                                                           
5
 См.: Чукреев В.А., Гамадали М.Д. Эволюция уголовно-правового противодействия 

эксплуатации человека в дореволюционной России // Ученые труды Академии адвокатуры и 
нотариата. 2023. № 1. С. 63-68. 
6
 См.: Соляниченко А.Н. Судебник 1497 года // История и археология. 2013. № 8. С. 21 – 25; 

Ключевский, О.В. Русская история. - М.: Эксмо, 2005. С. 148 – 149; Мартынов В.Ф. Развитие 
военно-дисциплинарного законодательства в период правления Петра 1 // Власть. 2012. № 12. 
С. 163 – 167. 
7
 См.: Староверов А.В. Историко-правовой анализ возникновения и развития 

законодательства российского государства об ответственности за торговлю людьми // 
Вестник Московского университета МВД России. 2019. № 6. С. 132 – 136. 
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проституток. Российское юридическое сообщество того времени отреагировало 

на данное явление требованием к российской власти ввести уголовную 

ответственность родителей за передачу другим лицам своих детей с целью их 

эксплуатации8. Данное требование российским законодателем того времени 

удовлетворено не было, что, по нашему мнению, было вызвано начавшейся 

Первой мировой войной. Вследствие этого российское уголовное 

законодательство первых двух десятилетий XX в.  все еще содержало пробелы, 

фактически допускавшие легальную возможность торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации. Такая же ситуация в законодательстве, а также в 

практике его применения и в общественной жизни сохранялась и в годы 

Гражданской войны9
.  

Стремясь быстро ликвидировать условия для существования 

проституции, в том числе сопряженной с торговлей людьми, совершаемой с 

целью сексуальной эксплуатации, Советская власть закрепила в ст. 170  УК 

РСФСР 1922 г.  ответственность за принуждение из корыстных или иных 

личных видов к занятию проституцией, совершенное посредством физического 

или психического воздействия, наказуемое лишением свободы на срок не ниже 

3 лет со строгой изоляцией, а в ст. 171 этого УК – за сводничество, содержание 

притонов разврата, вербовку женщин для проституции, наказуемое лишением 

свободы на срок не ниже 3 лет с конфискацией всего или части имущества, при 

этом верхний предел срока лишения свободы был увеличен до 5 лет для тех, 

кто вовлек в проституцию лиц, состоявших на попечении или в подчинении 

обвиняемого, либо не достигших совершеннолетия10.  

                                                           
8
 См.: Гордей М.В. Развитие норм российского уголовного законодательства об 

ответственности за использование рабского труда: ретроспективный анализ // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2011. №. 1. С. 30 – 42. 
9
 См.: Букалерова Л.А., Чукреев В.А. Уголовно-правовая ответственность за эксплуатацию 

человека после Октябрьской революции 1917 года // Устойчивое развитие: геополитическая 
трансформация и национальные приоритеты: материалы XIX Международного конгресса с 
элементами научной школы для молодых ученых. В 2-х томах, т. 1 / отв. ред. А.В. Семенов, 
П.Н. Кравченко. – М.: изд-во Московского университета им. С.Ю. Витте, 2023. С. 881-888. 
10

 См.: Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР, 1922, N 15, ст. 153. 
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Несмотря на непримиримую позицию советского государства к 

проституции и вербовке женщин для занятия последней, нашедшей свое 

отражение в уголовном законодательстве, соответствующие негативные явления 

продолжали иметь место11. В связи с этим ответственности за сводничество, 

содержание притонов разврата, вербовку женщин для проституции была 

сохранена в ст. 155 УК РСФСР 1926 г.12
, при этом в отличие от ст. 171 УК 

РСФСР 1922 г. здесь не был предусмотрен квалифицированный состав этого 

преступления в виде вовлечения в проституцию лиц, которые состоят на 

попечении или в подчинении обвиняемого, либо являющихся 

несовершеннолетними, что компенсировалось повышением строгости 

наказания в санкции до 5 лет лишения свободы с конфискацией всего или части 

имущества.  

Начиная с первой половины ХХ в. активизировалось формирование 

международно-правовой основы противодействия торговле людьми, причем в 

основе этого негативного явления международное сообщество изначально 

видело именно сексуальную эксплуатацию жертв соответствующих 

противоправных посягательств.  

Так, в соответствии со ст. 1 Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с 

эксплуатацией проституции третьими лицами, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 2 декабря 1949 г.
13

, государства-участники этой Конвенции 

обязуются подвергать наказанию каждого, кто для удовлетворения похоти 

другого лица: сводит, склоняет или совращает в целях проституции другое 

лицо, даже с согласия этого лица; эксплуатирует проституцию другого лица, 

даже с согласия этого лица.  Из этого положения следует, что сексуальная 

эксплуатация, в том числе связанная с вовлечением в занятие проституцией и 

организацией осуществления последней, рассматривается  в качестве 
                                                           
11

 См. Тарабрин А.Г. Детоторговцы. М.:Панорама, 1999. С. 3 – 5. 
12

 См.: Уголовный кодекс РСФСР 1926 года // СУ РСФСР», 1926, № 80, ст. 600. 
13

 См.: Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими 
лицами (принята Резолюцией 317 (IV) Генеральной Ассамблеи ООН (вместе с 
«Заключительным протоколом») (принята 2 декабря 1949 г. на 264-ом пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН) // Сборник действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XVI.- М., 1957. С. 280 
– 290. 
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неизменного элемента и социального последствия торговли людьми. Отметим, 

что СССР присоединился к этому международно-правовому документу 11 

августа 1954 г. с заявлением о том, что в Советском Союзе устранены 

социальные условия, которые порождают преступления, являющиеся 

предметом данной Конвенции, вместе с тем, принимая во внимание 

международное значение, присущее борьбе с такими преступлениями, 

Правительство СССР приняло решение о присоединении к этому документу. 

Несмотря на официальное отрицание того, что в стране имеются факты 

торговли людьми, в том числе осуществляемой с целью сексуальной 

эксплуатации, Советский Союз также присоединился к Дополнительной 

конвенции об упразднении рабства, работорговли, институтов и обычаев, 

сходных с рабством 1956 г.14, сделав аналогичное заявление о том, что в 

Советском Союзе причин и условий для торговли людьми не существует.  

Отметим, что на момент вступления в силу Уголовный кодекс РСФСР 

1960 г.15
 не содержал норм, сходных по содержанию со статьями 170, 171 УК 

РСФСР 1922 г. или  ст. 155 УК РСФСР 1926 г. Вместе с тем при дальнейшем 

развитии уголовного законодательства были приняты во внимание 

сформировавшиеся международно-правовые предпосылки для установления 

уголовной ответственности непосредственно за торговлю людьми, прежде 

всего, осуществляемую в отношении несовершеннолетних.  

В 1995 г. была осуществлена криминализация  торговли детьми,   что 

было обусловлено тем, что в 1990 г. СССР ратифицировал Конвенцию о правах 

ребенка16
,  согласно ст. 35 которой государства-участники обязаны принимать 

все необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми 

или их контрабанды,  в любых целях и в любой форме. Основываясь на данных 

международно-правовых положениях, Федеральным законом от 7 марта 1995 г. 
                                                           
14

 См.: Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов, и 
обычаев, сходных с рабством (Заключена в г. Женеве 07.09.1956) // Ведомости ВС СССР. № 8,  
ст. 224. 
15

 См.: Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Ведомости ВС РСФСР", 
1960, № 40, ст. 591. 
16

 См.: Конвенция о правах ребенка (принята Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеей 
ООН 20 ноября 1989 г.) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // Сборник международных 
договоров СССР, вып. XLVI, 1993. 
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№ 28-ФЗ17
 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. был дополнен статьей 1252

 

«Торговля несовершеннолетними». Данная статья была включена в гл. 3 УК 

РСФСР 1960 г. об ответственности за преступления против жизни, здоровья, 

свободы и достоинства личности, в том числе за похищение человека (ст. 

125
1
)

18, незаконное лишение свободы (ст. 126) и захват заложников (ст.1261
)

19
. 

В ч. 1 ст. 1252
 УК РСФСР 1960 г. торговля несовершеннолетними 

определялась как  купля-продажа несовершеннолетних либо совершение иных 

сделок в отношении несовершеннолетних в форме их передачи и завладения 

ими. Отечественный законодатель в данном случае  в полной мере учел 

международно-правовой подход к нормативному закреплению  

ответственности за торговлю детьми, в том числе не стал включать в понятие 

данного преступления указание на цель его совершения. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации, вступившем в силу 1 

января  1997 г.20
,  состав преступления в виде торговли детьми содержался в ст. 

152, содержавшейся в гл. 18 УК РФ о преступлениях против семьи и 

несовершеннолетних. Данная уголовно-правовая норма была признана 

утратившей силу в 2003 г.21, поскольку одновременно была введена ст. 1271
 УК 

РФ об ответственности за торговлю людьми, при этом в п. «б» ч. 2 этой статьи 

одним из  квалифицирующих признаков состава преступления было закреплено 

совершение соответствующих противоправных действий в отношении 

заведомо несовершеннолетнего. При этом торговля людьми в ч. 1 ст. 1271
 УК 

РФ в первоначальной редакции определялась как купля-продажа человека либо 

                                                           
17

 См.: Федеральный закон от 7 марта 1995 г. № 28-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 
в Кодекс о браке и семье РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно - процессуальный 
кодекс РСФСР, Кодекс РСФСР об административных правонарушениях» // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 11, ст. 939. 
18

 Введена Законом РФ от 29 апреля.1993 г. № 4901-1 «О внесении изменений и дополнений 
в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР»  // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 22, ст. 789. 
19

 Введена Указом Президиума ВС РСФСР от 17 июля 1987 г. «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. 1987.  № 30, ст. 1087. 
20

 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г.  № 63-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 25, ст. 2954. 
21

 См.: Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2003.  № 50, ст. 4848. 
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его вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение, 

совершенные в целях его эксплуатации. Реализация такой цели образовывать 

самостоятельный состав преступления – использование рабского труда (ст. 1272
 

УК РФ). 

 

Как и в случае введения уголовно-правового запрета торговли 

несовершеннолетними, дополнению главы 17 УК РФ статьями 1271
 и 1272

 

предшествовало возложение на Российскую  Федерацию соответствующих 

международно-правовых обязательств. 

 Данное законодательное решение было принято в связи  с 

присоединением России к Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности, принятой в Палермо 12 декабря 2000 г.
22, и 

Протоколам к ней: о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании на нее23; против незаконного ввоза 

мигрантов по суше, морю и воздуху24
. 

Принятие  Протокола  о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

в особенности женщинами и детьми, и наказании за нее (далее – Протокол) 

явилось важным этапом в попытках международного сообщества остановить 

торговлю людьми. Протокол вступил в действие с 25 декабря 2003 г. Россия 

подписала Протокол 12 декабря 2000 г. (распоряжение Президента Российской 

Федерации от  9 декабря 2000 г. № 556-рп), ратифицировала Федеральным 

                                                           
22

 См.: Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. 
Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Бюллетень международных 
договоров. 2005.  № 2.  С. 3-33. 
23

 См.: Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной 
организованной преступности (принят в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 
62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень 
международных договоров. 2005. № 2.  С. 46-55. 
24

 См.: Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, 
дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности 
(принят в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 
55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) // Бюллетень международных договоров.  2005. 
№ 2. С. 34-46. 
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законом от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ25. Протокол вступил в силу для России 

25 июня 2004 г.  

Это первый международный инструмент, наделенный обязательной 

юридической силой, в рамках которого изложено согласованное определение 

торговли людьми26. Согласно подп. «a» ст. 3 Протокола «торговля людьми» 

означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, 

укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения 

или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 

злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в 

виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего 

другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции 

других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный 

труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное 

состояние или извлечение органов. 

При этом в соответствии с подп. «b» ст. 3 Протокола согласие жертвы 

торговли людьми на запланированную эксплуатацию, о которой говорится в 

подпункте «a»  данной статьи, не принимается во внимание, если было 

использовано любое из средств воздействия, указанных в подпункте «a». В 

подпункте «с» подчеркивается, что вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение ребенка (до 18 лет) для целей эксплуатации 

считаются «торговлей людьми» даже в том случае, если они не связаны с 

применением какого-либо из средств воздействия, указанных в подп. «a»  ст. 3 

Протокола.  

В ст. 5 Прокола говорится об обязанности государств-участников принять 

меры к установлению уголовной ответственности за указанные выше действия, 

                                                           
25

 См.: Федеральный закон от 26 апреля 2004 г. № 26-ФЗ «О ратификации Конвенции 
Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 
преступности и дополняющих ее протокола против незаконного ввоза мигрантов по суше, 
морю и воздуху и протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 18,  ст. 
1684. 
26

 См.: Винокуров С.И. К вопросу о путях реформирования международного 
законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми (основные тезисы) // Российский 
следователь. 2014. № 8. С. 49-53. 
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совершенные умышленно, а также за покушение на их совершение и соучастие 

в них, в том числе организацию других лиц и руководство ими с целью 

совершения соответствующих деяний. 

По справедливому замечанию М.Г. Решняк, значение приведённого выше 

международно-правового определения торговли людьми заключается в том, что 

оно направлено на усиление процессов сближения национальных подходов в 

области совершенствования уголовного преследования и сотрудничества по 

уголовным делам о торговле людьми27. Также целью Протокола является 

защита и содействие потерпевшим от преступлений торговли людьми на основе 

принципов соблюдения прав и свобод человека. 

Вместе с тем согласно ст. 4 Протокола, если в нем не указано иное, его 

положения имеют ограниченную сферу применения, а именно в части, 

касающейся предупреждения, расследования и уголовного преследования в 

связи с преступлениями, признанными таковыми в соответствии со статьей 5 

Протокола, если эти преступления носят транснациональный характер и 

совершены при участии организованной преступной группы, а также к защите 

жертв таких преступлений. 

Как отмечает Н.И. Костенко, по стандартам ООН всякое государство 

обязано бороться с проявлениями работорговли во всех формах, при этом 

основными требованиями по ликвидации торговли  состоят в следующем: 1) 

торговля людьми должна быть официально запрещена, и за нее должно быть 

предусмотрено строгое наказание; 2) наказание за торговлю людьми должно 

быть соизмеримо с наказанием за тяжкие и особо тяжкие преступления, то есть 

достаточно строгим для сдерживания этой деятельности и адекватно 

отражающим отвратительный характер преступления; 3) правительство страны 

должно предпринимать серьезные и неустанные усилия с целью ликвидации 

торговли людьми28
. 

                                                           
27

 См.:. 
28

 См.: Костенко Н.И. Роль мирового сообщества и России в противодействии торговле 
людьми // Международное право и международные организации. 2016. № 1. С. 28-40. 
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Генеральная Ассамблея ООН 30 июля 2010 г. приняла Резолюцию, 

которой утвердила Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей 

людьми29. План включает в себя, прежде всего, действия, которые должны 

предпринимать государства, поддерживаемые международными 

организациями, гражданским обществом, СМИ и сознательными гражданами. 

Члены ООН подтвердили свою приверженность ликвидации 

преступления в виде торговли людьми, особенно женщинами и детьми. Также 

заявили о своей решимости предупреждать торговлю людьми и бороться с ней, 

защищать жертв такой торговли и оказывать им помощь, обеспечивать 

судебное преследование лиц, причастных к торговле людьми и налаживанию 

партнерских отношений для расширения координации и сотрудничества. Кроме 

того, участники заявили о намерении воплотить свою политическую волю в 

конкретные действия путем принятия плана, способствующего, в частности,  

признанию в качестве торговли людьми осуществляемые в целях эксплуатации 

вербовку, перевозку, передачу, укрывательство и получение людей путем 

угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, 

мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения 

либо путем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо; эксплуатацию проституции или другие формы 

сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, подневольное 

состояние или извлечение органов.  

Кроме того, была подчёркнута необходимость принятия срочных мер для 

предотвращения торговли людьми, защиты жертв такой торговли и судебного 

преследования причастных к ней лиц и укрепления партнерских отношений в 

этих целях; устранения социальных, экономических, культурных, политических 

и других факторов, которые делают людей уязвимыми к торговле людьми, 

таких, как нищета, безработица, неравенство, чрезвычайные гуманитарные 

ситуации, включая вооруженные конфликты и стихийные бедствия, 
                                                           
29

 См.: Глобальный план действий ООН по борьбе с торговлей людьми (принят резолюцией  
64/293 Генеральной Ассамблеи ООН 30 июня 2010 г. // Сайт Организации Объединенных 
Наций, раздел «Конвенции и соглашения»: URL:  https://www.un.org/ 

ru/documents/decl_conv/conventions/gp_trafficking.shtml (дата обращения: 10.02.2022). 



33 

 

сексуальное насилие, дискриминация по признаку пола и социальная изоляция, 

а также обстановка терпимости к насилию в отношении женщин, молодежи и 

детей. 

Отметим, что на уровне ООН на постоянной основе осуществляется 

мониторинг исполнения запланированных мер противодействия торговле 

людьми, оценивается их эффективность и предлагаются пути 

совершенствования данной деятельности. 

Так, в 2013 г. Генеральной Ассамблеей ООН проведена встреча на 

высоком уровне для оценки хода осуществления Глобального плана действий, 

принята резолюция A/RES/68/192
30, провозгласившая 30 июля Всемирным днем 

борьбы с торговлей людьми и заявившая о том, что в данный день необходимо 

«повышать осведомленность о положении жертв торговли людьми, поощрять и 

защищать их права».  

Во Всемирном докладе о торговле людьми за 2018 год, опубликованном 

УНП ООН31, в частности, говорится о том, что 70% обнаруженных жертв 

торговли людьми во всем мире –  женщины. Около 50% составляют взрослые 

женщины, в то время как девочки – примерно 20 % всех жертв, и их доля в 

общем числе увеличивается. Сексуальная эксплуатация по-прежнему остается 

основной целью торговли людьми, на которую приходится около 59%, на 

принудительный труд –  34%  всех выявленных случаев.   Соотношение 

торговли детьми выглядит немного иначе. Мальчиков в основном продают для 

принудительного труда (50%), в целях  сексуальной эксплуатации – 27% и 

иных форм эксплуатации, таких как попрошайничество, дети-комбатанты и 

принудительная преступная деятельность. Девочки были проданы в 72% 

случаев для сексуальной эксплуатации, в 21 % случаев – для принудительного 

труда. 

На пленарном заседании высокого уровня Генеральной Ассамблеи для 

решения проблемы перемещений больших групп беженцев и мигрантов, 
                                                           
30См.: Сайт Организации Объединенных Наций: URL:  https://undocs.org/ru/A/RES/68/192 

(дата обращения: 10.02.2022). 
31

 См.: Сайт ООН: URL: https://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2019/Januar.html (дата 
обращения: 10.02.2022). 
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которое состоялось в Нью-Йорке 19 сентября 2016 г., Ассамблея в своей 

резолюции 71/1 приняла Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигрантах32
, 

в которой главы государств и правительств и высокие представители 

подтвердили важность Конвенции об организованной преступности и 

протоколов к ней, и призвали принимать решительные меры по борьбе с 

торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов в целях искоренения этих 

преступлений, в том числе посредством принятия целенаправленных мер по 

выявлению жертв торговли людьми и лиц, которым грозит опасность стать 

жертвами такой торговли, оказывать поддержку последним и вести работу по 

предупреждению торговли людьми среди лиц, пострадавших от перемещения. 

Кроме того, в целях разрушения и ликвидации соответствующих преступных 

сетей, государства обязались пересмотреть свое национальное 

законодательство, чтобы обеспечить его соответствие своим обязательствам, 

вытекающим из норм международного права, касающихся торговли людьми, и 

осуществлять Глобальный план действий ООН. 

Как следует из доклада Генерального секретаря ООН от 7 августа 2020 

г.33, несмотря на усилия международного сообщества, торговля людьми 

остаётся относительно масштабным социально негативным явлением, 

имеющим транснациональный характер. Так, только за два года (2017 г. и 2018 

г.) в более чем 110 государствах выявлено 74 514 жертвы торговли людьми, из 

которых примерно 70 % составляют женщины с постоянным возрастанием 

среди них доли девочек. Примерно 77 % выявленных жертв женского пола 

становятся объектами торговли в целях сексуальной эксплуатации, 14 % – в 

целях принудительного труда, а другие – для иных форм эксплуатации 

(принудительные и подневольные браки, детские браки, подневольный труд в 

домашнем хозяйстве, принудительная беременность). 

                                                           
32

 См.: Сайт ООН: URL:  https://refugeesmigrants.un.org/ru/declaration (дата обращения: 
17.02.2022). 
33

 См.: Доклад Генерального секретаря ООН «Торговля женщинами и девочками» (7 августа 
2020 г., 75 сессия Генеральной Ассамблеи ООН) // Сайт ООН: URL: 

https://www.undocs.org/ru/A/75/289 (дата обращения: 17.02.2022). 
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Данный вид криминальной деятельности, как отметил Генеральный 

секретарь ООН, имеет все предпосылки для своего продолжения и 

наращивания масштабов, поскольку ежегодно приносит виновным более 150 

млрд. долларов США криминального дохода и не предполагает высоких рисков 

разоблачения и привлечения к ответственности. Виновными используются 

такие факторы, как нищета и неравенство, вынужденная миграция, этническая 

принадлежность, инвалидность и т.д., тогда как жертвы торговли 

расплачиваются своими свободой, здоровьем и достоинством34. В сложных 

условиях, складывающихся в  связи с пандемией новой коронавирусной 

инфекции и мерами противодействия последней, отмеченная ситуация 

усугубляется. Кроме того, торговцы людьми все активнее задействуют 

информационно-коммуникационные технологии и иные современные средства 

для того, что вербовать и эксплуатировать новых жертв, особенно тех, кто в 

наибольшей степени пострадал от экономического кризиса. 

В Соглашении о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями 

человека 2005 г.35
 торговля людьми определяется как «осуществляемые в целях 

эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение 

людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, 

похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или 

уязвимостью положения либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для 

получения согласия лица, контролирующего другое лицо». 

В соответствии со статьей 10 Модельного закона о противодействии 

торговле людьми 2008 г.36
 государство принимает законодательные и иные 

                                                           
34

 См.: Букалерова Л.А., Симонова М.А., Остроушко А.В. Российский и зарубежный опыт 
имплементации положений Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной 
эксплуатации и сексуального насилия (Ланасроте, 25 октября 2007 г.): монография. – М., 
2020. С. 4-6. 
35

 См.: Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых 
Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека (заключено в г. 
Москве 25  ноября 2005 г.) // Бюллетень международных договоров. 2007. № 6. С. 5-11. 
36

 См.: Модельный закон о противодействии торговле людьми (принят в г. Санкт-Петербурге 
3 апреля 2008 г. Постановлением 30-11 на 30-ом пленарном заседании Межпарламентской 
Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информационный бюллетень. Межпарламентская 
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меры, необходимые для признания и квалификации в качестве уголовно 

наказуемых деяний (преступлений) всех форм торговли людьми, включающих 

в себя общественно опасные деяния, непосредственно составляющие торговлю 

людьми, или связанные с ней общественно опасные деяния; к преступлениям, 

составляющим торговлю людьми, относятся: купля или продажа человека либо 

совершение в отношении него иных незаконных сделок, в которых он 

выступает как объект собственности других лиц, а равно осуществляемые, 

независимо от согласия жертвы, в целях ее эксплуатации или извлечения иной 

незаконной выгоды предложение, вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение человека с использованием принуждения, 

обмана, злоупотребления виновным своим служебным положением, 

злоупотребления доверием или уязвимым положением потерпевшего либо 

подкупа лица, в зависимости от которого находится жертва, а в случаях 

совершения таких деяний в отношении ребенка - независимо от используемых 

при этом способов. 

В ст. 3 Модельного закона содержатся определения основных понятий, в 

том числе и торговли людьми, под которой понимается «…купля-продажа 

человека либо совершение в отношении него иных незаконных сделок, в 

которых он выступает как объект собственности, а равно осуществляемые, 

независимо от согласия жертвы, в целях ее эксплуатации или извлечения 

незаконной выгоды иным способом, предложение, вербовка, перевозка, 

передача, укрывательство или получение человека с использованием 

принуждения, обмана, злоупотребления виновным своим служебным 

положением, злоупотребления доверием или уязвимым положением жертвы 

торговли людьми либо подкупа лица, в зависимости от которого она 

находится». 

В той же ст. 3 Модельного закона определены такие понятия, как 

«вербовка», «детская порнография», «детский секс-туризм», «долговая кабала», 

«жертва торговли людьми», «иные незаконные сделки в отношении жертвы 

                                                                                                                                                                                                 

Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2008. № 42. С. 
301-353. 
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торговли людьми, в которых она выступает как объект собственности», 

«крепостное состояние», «купля-продажа человека», «обращение и (или) 

удержание в рабстве или подневольном состоянии», «организация детской 

проституции», «подневольное состояние», «положение (состояние), сходное с 

рабством» и т.д. Также в Модельном законе выделяются понятия, являющиеся 

специальными (частными) по отношению к более общим дефинициям. 

Примером тому служит определение торговли детьми как частного проявления 

торговли людьми в целом. При этом торговлей детьми, т.е. лицами до 18 лет, 

признаются «…любые акт или сделка, посредством которых ребенок незаконно 

передается родителем, иным законным представителем или другим лицом 

(группой лиц), на постоянном или временном попечении которого находится 

ребенок, другому лицу (группе лиц) за материальное вознаграждение или иное 

возмещение с целью его эксплуатации либо получения материальной или иной 

выгоды, а равно с целью незаконного усыновления (удочерения) ребенка, 

независимо от применяемых при этом способов». 

Модельный закон касается не только торговли людьми, но еще 

преступлений, связанных с ней (например, незаконного изъятия органов и (или) 

тканей человека; обращения человека в рабство, подневольного положения 

(состояния) или положения (состояния), сходного с рабством; насильственных 

действий сексуального характера; понуждения к действиям сексуального 

характера и др.). 

Таким образом, международно-правовые предпосылки для становления и 

развития правовых и организационных основ  противодействия торговле 

людьми в Российской Федерации были преимущественно сформированы во 

второй половине XX века, и продолжили свой генезис в XXI  веке. В 

рассмотренных международных документах подчеркивается необходимость 

постоянного совершенствования имеющихся и создания новых методов и 

средств противодействия торговле людьми, учитывающих сложный, 

организованный и транснациональный характер соответствующей 

криминальной деятельности. 
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Установление уголовной ответственности за торговлю людьми, причем 

не только несовершеннолетнего, но и совершеннолетнего возраста, отвечает 

основным принципам, основаниям и критериям криминализации деяний, 

разработанных в теории уголовного права и в криминологической науке, за 

исключением распространенности соответствующих действий, во всяком 

случае, опровергаемой данными официальной статистики.  

Количество лиц, ежегодно осуждаемых по ст. 1271
 УК РФ, не является 

значительным, при этом, как следует из приведенной ниже таблицы,  за период 

с 2010 г. по 2022 г. включительно по данной статье всего было осуждено 382 

лица, из которых 244 лица (63,87%) были признаны виновными в торговле 

людьми, наказуемой по части 2 данной статьи. 

Часть 
статьи 

127
1
  

УК РФ 

Число осуждённых по основной и дополнительной квалификации (по годам) 
 

2010 

 

2011  

 

2012  

 

2013  

 

2014 

 

2015  

 

2016 

 

2017  

 

 

2018 

 

2019 

 

 

2020 

 

2021 

 

 

2022 

ч. 1 17 0 5 0 4 2 1 5 3 9 0 2 0 

ч. 2 18 19 21 23 22 32 23 12 16 12 16 18 12 

ч. 3 7 13 14 13 5 14 1 14 0 4 0 0 5 

Всего: 42 32 40 36 31 48 25 31 19 25 16 20 17 

 Вместе с тем, по нашему мнению, приведённые статистические данные 

следует оценивать с учётом высокой латентности противоправных действий, 

образующих торговлю людьми, поскольку, как справедливо отмечает А.Х.-А. 

Пихов, соответствующая криминальная деятельность тщательно скрывается, 

отличается свойственным ей организованным, транснациональным 

характером37. Последние обстоятельства также указывают на необходимость 

введения рассматриваемого уголовно-правового запрета вне зависимости от 

приведённых статистических показателей, поскольку наличие уголовной 

ответственности за торговлю людьми является одной из предпосылок для 

международного сотрудничества в области противодействия соответствующим 

транснациональным, организованным преступным действиям. 

Кроме того, необходимо учитывать, что в современных условиях 

торговля людьми всё чаще совершается с использованием ресурсов сети 
                                                           
37

 См.: Пихов А. Х-А. Теоретические основы противодействия транснациональной 
преступности : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08. – Краснодар, 2017. С. 54-55.   
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«Интернет» или иных информационно-коммуникационных технологий, что 

предполагает относительную анонимность лиц, участвующих в совершении и 

сокрытия преступлений. Особую актуальность совершенствование 

противодействия  данному негативному явлению приобрело в период пандемии 

COVID-19, вследствие которой ухудшилось материальное положение многих 

людей, а использование сети «Интернет» с распространением в ней 

порнографического контента возросло в несколько раз, что в свою очередь 

обусловило  спрос на соответствующую продукцию, в том числе с 

использованием изображений несовершеннолетних. Для удовлетворения такого 

спроса используются различные средства, включая противоправные действия, 

относящиеся к торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и к 

непосредственной эксплуатации несовершеннолетних и взрослых людей. 

Одновременно важно принимать во внимание складывающуюся 

ситуацию с преступлениями, сопряжёнными с торговлей людьми, в частности, 

заключающимися в различных видах явной или завуалированной сексуальной 

эксплуатации. Именно использование человека в целях удовлетворения 

сексуальных потребностей является преобладающей целью эксплуатации жертв 

торговли людьми38
. В Уголовном кодексе Российской Федерации это не только 

использование рабского труда (ст. 1272
 УК РФ), но ещё и вовлечение в занятие 

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

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

241 УК РФ), незаконные изготовление порнографических материалов или 

предметов (ст. 242 УК РФ), изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних (ст. 2421
 УК РФ) и 

использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических 

материалов или предметов (ст. 2422 УК РФ). Во введении диссертации мы 

привели статистические данные о судимости за данные преступления, 

характеризующиеся положительной динамикой. 
                                                           
38

 См.: Чукреев В.А. К вопросу о видах эксплуатации  (использования) человека // Аграрное 
и земельное право. 2021. № 9. С. 206-209; Чукреев В.А. Незаконная эксплуатация  
(использование) человека как личности // Аграрное и земельное право. 2021. № 10. С. 126-

131. 
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При рассмотрении общественной опасности как основополагающего 

критерия для принятия решения о криминализации того или иного деяния 

важно, прежде всего, учитывать характер определённых общественных 

отношений, нуждающихся в уголовно-правовой охране, и степень их 

нарушения. По справедливому замечанию Л.Д. Гаухмана уголовный закон 

охраняет наиболее важные и ценные общественные отношения39, к которым без 

сомнения отношения, обеспечивающую личную свободу человека. Так, 

применительно к преступлениям против свободы личности С.Р. Зеленин и С.В. 

Борисов обоснованно пишут, что относительно небольшой удельный вес 

данных уголовно наказуемых деяний в общей структуре преступности не 

должен вводить в заблуждение по поводу их общественной опасности, 

поскольку для оценки последней необходимо принимать во внимание, что 

каждое из данных посягательств характеризуется существенным нарушением 

одного из важнейших конвенционных прав человека – его права на личную 

свободу, а также то, что распространёнными являются случаи одновременного 

либо последующего посягательства на здоровье или жизнь потерпевших, равно 

как и на другие законные интересы последних40
. 

Общественная опасность торговли людьми складывается из значимости 

нарушаемого при этом основного (личная, физическая свобода) и 

дополнительных (достоинство личности, здоровье и безопасность жизни 

человека) объектов, существенно нарушаемых в результате этого преступления, 

а также из особенностей избираемых при этом способов воздействия на жертв 

торговли людьми, включая те из них, что представляют опасность для их жизни 

или здоровья; специфики личности потерпевших, преимущественно 

находящихся в зависимом или ином уязвимом положении; возможными 

непосредственными и опосредованными, ближайшими и отдалёнными 

социальными последствиями, как закреплёнными, так и не закреплёнными в 

                                                           
39

 См.: Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. – 2-е изд., 
перераб. и дополн. –  М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2003. С. 75. 
40

 См.: Зеленин С.Р.,  Борисов С.В. Похищение человека, незаконное лишение свободы и 
торговля людьми: разъяснения Пленума Верховного Суда РФ // Уголовный процесс.  2020. № 4. 
С. 22-23. 
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уголовном законе. Поэтому при оценке характера и степени общественной 

опасности торговли людьми необходимо в комплексе оценивать все 

объективные и субъективные признаки соответствующих деяний, не 

ограничиваясь разъяснением Пленума Верховного Суда РФ, содержащимся в п. 

1 постановления от 24 декабря 2019 г. № 58, согласно которому общественная 

опасность торговли людьми, равно как и похищения человека и незаконного 

лишения свободы, состоит в незаконном ограничении человека в его 

физической свободе, включая его свободу передвижения и выбора места своего 

нахождения. 

Криминализация торговли людьми не противоречит положениям 

Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) и нормам 

общественной нравственности. Согласно Конституции РФ достоинство 

личности охраняется государством, при этом ничто не может являться 

основанием для его умаления (ч. 1 ст. 21); каждый имеет право на свободу и 

личную неприкосновенность (ч. 1 ст. 22). Посягательства на достоинство 

личности, её свободу и личную неприкосновенность, включая противоправные 

действия, образующие торговлю людьми, осуждаются обществом, в связи с чем 

установление уголовной ответственности за наиболее опасные деяния в данной 

области не противоречат нормам общественной нравственности. Более того, 

достижение виновными лицами такой цели торговли людьми, как сексуальная 

эксплуатация жертв данного преступления сама по себе может проявляться в 

конкретных уголовно наказуемых деяниях против общественной 

нравственности, например, в принуждении к занятию проституцией. 

Установление уголовной ответственности за торговлю людьми, на наш 

взгляд, не несёт в себе каких-либо негативных последствий. Вместе с тем 

таковые могут иметь место при недостатках в законодательной регламентации 

ответственности за данное преступление. Такие недостатки применительно к 

ст. 1271
 УК РФ преимущественно связаны с отдельными отступлениями  от 

требования правовой определённости при формировании и последующем 

развитии содержания этой нормы, что подробно рассматривается нами в 

следующем параграфе диссертации. Здесь же отмети, что наличие таких 
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недостатков отрицательно сказывается на соблюдении следующего требования 

к криминализации деяний, состоящего в возможности установления и 

доказывания признаков соответствующего состава преступления на практике, 

поскольку часть терминов, используемых в законодательном определении 

торговли людьми, не имеет нормативного определения и, как следствие, может 

по-разному толковаться в практической деятельности органов 

предварительного расследования и судов. 

Наконец, криминализация торговли людьми представляет собой 

социально обусловленную законодательную меру и в связи с тем, что 

эффективное противодействие соответствующему негативному явлению 

невозможно осуществить с помощью норм иной отраслевой принадлежности, 

относящихся, например, к административному или гражданскому праву. 

Именно уголовная наказуемость торговли людьми является одним из основных 

требований рассмотренных выше международных актов и исходной 

предпосылкой для всестороннего сотрудничества в рамках противодействия 

данной транснациональной противоправной деятельности. 

Завершая исследование социальных предпосылок формирования 

законодательства об ответственности за торговлю людьми, в том числе 

совершаемую с целью сексуальной эксплуатации, приведём следующие 

основные выводы. 

1. Введение в российское уголовное законодательство самостоятельной 

нормы об ответственности за торговлю людьми в первую очередь обусловлено  

международно-правовыми предпосылками, при этом изначально 

криминализация соответствующих противоправных действий была направлена 

на охрану личной свободы наиболее уязвимой категории граждан – 

несовершеннолетних, тогда как в дальнейшем сфера уголовно-правовой охраны 

была расширена за счёт её распространения на всех людей, а также учтена 

повышенная общественная опасность транснациональной и организованной 

преступной деятельности. Установление данного  уголовно-правового запрета 

также явилось результатом реализации направления уголовной политики 

государства, связанного с обеспечением надлежащей правовой охраны 
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интересов личности, в том числе с предотвращением сексуальной и иной 

эксплуатации жертв торговли людьми. 

2. Криминализация торговли людьми является социально обусловленным 

законодательным решением, поскольку оно направлено на противодействие 

общественно опасным деяниям, основано на нормах международного права и 

Конституции РФ, не противоречит нормам общественной нравственности и в 

целом учитывает имеющиеся уголовно-процессуальные и криминалистические 

возможности доказывания соответствующей  преступной деятельности. 

3. Торговля людьми, осуществляемая с целью сексуальной эксплуатации, 

является одним из наиболее общественно опасных и фактически 

распространённых видов организованных, транснациональных преступлений, 

создающих условия для совершения других уголовного наказуемых деяний, 

посягающих на половую свободу, половую неприкосновенность личности, 

общественную нравственность, и придающих таким деяниям продолжаемый и 

длящийся характер. 

4. Введение уголовной ответственности за торговлю людьми, 

совершаемую в целях сексуальной эксплуатации, позволяет применять 

оперативно-розыскные, уголовно-процессуальные и уголовно-правовые меры 

уже на этапе умышленного создания условий для последующего использования 

потенциальных жертв для занятия проституцией, изготовления порнографии, а 

равно для совершения в  их отношении различных преступлений против 

половой свободы и половой неприкосновенности. Кроме того, криминализация 

торговли людьми создаёт предпосылки для  эффективного противодействия 

транснациональной и иной организованной преступности, в том числе для 

предотвращения самодетерминации данного криминалитета.                                              

                                                                                                                                           

§ 2. Особенности установления и реализации уголовной 
ответственности за торговлю людьми, совершаемую с целью сексуальной 
эксплуатации 

 

Ответственность за торговлю людьми установлена в ст. 1271
 УК РФ, 
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имеющей деление на три части, направленные на дифференциацию уголовной  

ответственности, а также содержащей примечания, первое из которых 

предусматривает специальные условия освобождения от уголовной 

ответственности, а второе – определение цели эксплуатации человека. 

Несмотря на то, что данная статья действует менее 20 лет, в неё внесён уже 

целый ряд изменений, в совокупности  существенным образом на объёме и 

содержании уголовно-правового понятия торговли людьми. 

Отметим, что в ч. 1 ст. 1271
 УК РФ в первоначальной редакции торговля 

людьми определялась, как «…купля-продажа человека либо его вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство или получение, совершенные в целях его 

эксплуатации», а цель эксплуатации согласно п. 2 примечаний к этой статье 

раскрывалась посредством указания на использование жертвы для занятия 

проституцией другими лицами и иные формы её сексуальной эксплуатации, а 

равно рабский труд (услуги), подневольное состояние, изъятие органов или 

тканей потерпевшего. То есть цель сексуальной эксплуатации изначально 

закреплялась в качестве одного из основных идеальных результатов, к 

достижению которого стремилось виновное лицо при совершении 

противоправных действий, образующих торговлю людьми. При этом ключевой 

особенностью состава торговли людьми, вызвавшей наиболее интенсивные 

обсуждение и критику41, стало закрепление эксплуатации в качестве 

обязательной цели для всех действий, запрещённых ст. 1271
 УК РФ. 

В дальнейшем в ст. 1271
 УК РФ был внесён ряд изменений и дополнений, 

на которых мы кратко остановимся ниже. 

Во-первых,  в 2004 г.  из п. 2 примечаний были исключены слова «, а 

равно изъятие его органов или тканей» (Федеральный закон от 21 июля 2004 г. 

№ 73-ФЗ42
), причём в тексте соответствующего проекта федерального закона 

изначально данное  изменение не содержалось, поэтому в пояснительной 

                                                           
41

 См., например: Кадников Ф.Н. Криминологическая характеристика и предупреждение 
преступлений, связанных с торговлей людьми : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08. – М., 
2007. С. 11. 
42

 См.: Федеральный закон от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 30, ст. 3091. 
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записке оно никак не обосновывалось, сам же законопроект был направлен на 

дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства. Вместе с тем, по 

нашему мнению,  это законодательное изменение могло быть обосновано тем, 

что цель изъятия у потерпевшего органов или тканей одновременно 

предусматривалась и как элемент более широкой цели эксплуатации человека, 

являющейся обязательным признаком для наличия состава торговли людьми по 

ч. 1 ст. 1271
 УК РФ, и как отдельный квалифицирующий признак, указанный в 

пункте «ж» части 2 данной статьи; 

Во-вторых, в 2008 г. (Федеральный закон  от 25 ноября 2008 г. № 218-

ФЗ43
) диспозиция ч. 1 ст. 1271

 УК РФ была изложена в следующей редакции: 

«Купля-продажа человека, иные сделки в отношении человека, а равно 

совершенные в целях его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение…». По сравнению с первоначальной редакцией, 

после внесения изменений в диспозиции ч. 1 ст. 1271
 УК РФ цель эксплуатации 

человека утратила своё обязательное значение для действий по купле-продаже 

потерпевшего, равно как и для иных сделок с ним, указание на которые было 

введено тем же Федеральным законом.  Данные изменения были обусловлены 

потребностями практики, так как у сотрудников оперативных подразделений и 

органов предварительного расследования стали возникать проблемы, связанные 

с тем, что по ст. 1271
 УК РФ невозможно было привлечь к ответственности тех, 

кто продавал или покупал человека без цели эксплуатации, либо такая цель не 

была доказана по делу (для её выяснения проводились оперативно-розыскные 

мероприятия, в том числе оперативный эксперимент  и проверочную закупку, 

однако в ряде случаев  «продавцы» и (или) «покупатели» никак не обозначали 

цели своих действий). Вместе с тем цель эксплуатации человека сохранила 

обязательное значение для таких действий, как вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение потерпевшего. 

                                                           
43

 См.: Федеральный закон от 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ «О внесении изменений в статью 
127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2008. 
№ 48, ст. 5513. 
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Сходное обоснование касалось и дополнения указанием на иные сделки, 

поскольку изначально ст. 1271
 УК РФ не позволяла привлекать к 

ответственности лиц, совершивших в отношении человека такие сделки, как, 

например, его дарение или мена. Кроме того, ст. 152 УК РФ  «Торговля 

несовершеннолетними», утратившая силу, предусматривала ответственность за 

куплю-продажу несовершеннолетнего или совершение иных сделок с ним и не 

содержала указания на цель. Поэтому после признания данной статьи 

утратившей силу и ведения ст. 1271
 УК РФ возник пробел в части иных сделок 

с потерпевшим и совершения таковых, в том числе купли-продажи без цели 

эксплуатации, что было особенно актуальным применительно к детям. Этот 

пробел был устранен указанным Федеральным законом в 2008 г., причём 

первоначально соответствующий законопроект о внесении изменений в ст. 127
1
 

УК РФ не включал дополнение части 1 данной статьи указанием на совершение 

иных сделок, тогда как в пояснительной записке предлагалось широко 

трактовать куплю-продажу человека и включать в данное понятие  «проигрыш 

людей в азартные игры». Вместе с тем в дальнейшем разработчики 

законопроекта учли следующее замечание, которое было отражено в 

официальном отзыве Верховного Суда РФ: «…В этой связи, в целях избежания 

возможности неоднозначного толкования и трудностей в применении данной 

нормы, полагаем возможным предложить дополнить диспозицию статьи 

положением о совершении иных сделок в отношении человека». 

Кроме того, тем же Федеральным законом от 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ 

в ст. 1271 УК РФ были внесены следующие изменения: 

-  ч. 1 ст. 1271
 УК РФ была изменена санкция – высший предел наказания 

в виде лишения свободы был увеличен на 1 год – с 5 лет до 6 лет, что 

одновременно повысило категорию данного преступления – со средней тяжести 

до тяжкого преступления; 

- в ч. 2 ст. 127
1
 УК РФ слова «То же деяние, совершенное» были  

заменены словами «Те же деяния, совершенные», а в п. 1 примечаний к данной 

статье слова «деяние, предусмотренное» были заменены словами «деяния, 

предусмотренные», что в большей степени соответствовало определению 
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торговли людьми в ч. 1 ст. 1271
 УК РФ, в котором указаны альтернативные 

действия, образующие объективную сторону данного преступления (купля-

продажа, иные сделки, вербовка и т.д.); 

- ч. 2 ст. 1271
 УК РФ была дополнена двумя новыми пунктами («з», «и»), 

предусматривающими следующие квалифицирующие признаки: з) в 

отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного;                           

и) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности. По сути, в данных пунктах ч. 2 ст. 1271
 УК РФ реализован 

международно-правовой подход к пониманию торговли людьми, где ключевым 

признаком, характеризующим потерпевшего от данного преступления, 

выступает уязвимое состояние последнего, в том числе его зависимое 

положение, толкающее человека на действия, противоречащие его воле, 

например, на занятие проституцией, которому предшествует вербовка или 

сделка с организаторами данного нелегального бизнеса.  

В-третьих, в 2009 г. в санкции ч. 2 и ч. 3 ст. 127
1
 УК РФ был включен 

дополнительный вид наказания – ограничение свободы на срок до 2 лет  –  «с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового» (Федеральный 

закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ44
) Данный Федеральный закон, как 

следует из его содержания и пояснительной записки к законопроекту, был 

направлен на практическую реализацию наказания в виде ограничения 

свободы. Действительно, полное законодательное изменение содержания 

ограничения свободы позволило применять этот вид наказания на практике, 

причём его значение состоит в продолжении исправительного, превентивного 
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 См.: Федеральный закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в действие 
положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации о наказании в виде ограничения свободы» // Собрание 
законодательства РФ. 2009. № 52 (ч.1), ст. 6453. 
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воздействия на осуждённого после отбытия им основного вида наказания за 

счёт применения ограничений и надзора за их исполнением45
. 

В-четвёртых, в 2011 г. санкция ч. 2 ст. 1271
 УК РФ, равно как и санкции 

ряда других норм Особенной части Уголовного кодекса, была дополнена новым 

видом наказания – принудительными работами на срок до 5 лет как 

альтернативой лишению свободы (Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 

420-ФЗ46
). Данный вид наказания, применяемый только в случаях, когда он 

непосредственно указан в санкции соответствующей статьи Особенной части 

УК РФ, на наш взгляд, по заложенному в нём потенциальному 

исправительному воздействию превосходит его более строгую альтернативу – 

лишение свободы.  

В последние 10 лет постепенно сформировались правовые, 

организационные и материально-технические основы для фактического 

назначения и исполнения принудительных работ. Так, согласно данным С.В. 

Шевелевой и В.А. Можайкиной, на 1 апреля 2021 г. в России функционирует 29 

исправительных центров и 82 изолированных участков, действующих  в 

качестве исправительных центров, на учёте которых состоят 6 483 лиц, 

осуждённых к принудительным работам47
. Между тем, анализ статистических 

данных Судебного департамента при Верховном Суде РФ за 2018-2021 годы 

показал, что применительно к лицам, осуждаемым за торговлю людьми, судами 

наиболее часто назначается лишение свободы с его реальным (60 %) либо 

условным (36%) отбыванием, тогда как практика назначения иных видов 

основного наказания, в том числе принудительных работ, почти полностью 

отсутствует. 
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 См.: Шевелева С.В., Можайкина В.А. Принцип неотвратимости наказания в уголовно-

исполнительном праве: от декларирования к возможности реализации // Вестник Пермского 
университета. Юридические науки. 2021. № 4. С. 735-738. 
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 См.: Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2011. № 50, ст. 7362. 
47

 См.: Шевелева С.В., Можайкина В.А. Указ. соч. С. 39. 
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Наконец, в-пятых, Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ48
 

было внесено два изменения в ч. 2 ст. 1271
 УК РФ, первым из которых  из п. «б» 

было исключено слово «заведомо», после чего данный пункт был изложен в 

следующей редакции: «б) в отношении несовершеннолетнего», таким же 

образом был изменен аналогичный п. «б» в ч. 2 ст. 1272
 УК РФ об 

ответственности за использование рабского труда. Поскольку торговля людьми 

и использование рабского труда совершаются с прямым умыслом, в ходе 

расследования и рассмотрения соответствующего уголовного дела необходимо 

установить, что виновное лицо не только осознавало общественную опасность 

деяния, включая все его юридически значимые объективные признаки, 

влияющие на характер и степень такой опасности, но и желало совершить 

деяние, обладающее такими признаками, что в полной мере касается и 

несовершеннолетнего возраста потерпевшего. То есть вне зависимости от того, 

указан ли в уголовном законе признак заведомости или нет,  фактически 

следователю и судье нужно выяснить, что виновный осознавал, что совершает 

деяние в отношении именно несовершеннолетнего лица.  

Вместе с тем законодательное решение об исключении указания  на 

заведомую осведомлённость о несовершеннолетнем возрасте потерпевшего при 

сохранении указания на заведомость в пунктах «з», «и» ч. 2 ст. 1271
  УК РФ  

применительно к совершению данного преступления в отношении 

беспомощного или материально зависимого лица, а равно беременной 

женщины, может создать предпосылки для различающегося понимания 

содержания вины при совершении торговли людьми в отношении детей и иных 

зависимых или беспомощных потерпевших.  Также отметим, что в п. «д» ч. 2 

ст. 126 и п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ об ответственности за похищение 

несовершеннолетнего и незаконное лишение его свободы указание на 

заведомость содержится, что указывает на отступление законодателя от 
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 См.: Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, 
совершенные в отношении несовершеннолетних» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 
10, ст. 1162. 
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требования системности уголовно-правовой охраны одних и тех же 

общественных отношений.  

Второе изменение, внесённое Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. 

№ 14-ФЗ, затронуло санкцию ч. 2 ст. 127
1
 УК РФ, в которую был включён ещё 

один вид дополнительного наказания – лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пятнадцати 

лет, причём оно может быть назначено вместе ещё с одним дополнительным 

наказанием – ограничением свободы. Вместе с тем анализ статистических 

данных за 2018-2022 годы показал, что данные виды дополнительного 

наказания по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. 1271
 УК 

РФ, ни разу не назначались. 

Отметим, что указанные выше изменения, внесенные в ч. 2 ст. 1271
 УК 

РФ в 2012 г., изначально отсутствовали в законопроекте, направленном на 

усиление уголовной ответственности за преступления сексуального характера, 

совершенные в отношении несовершеннолетних». Соответствующие изменения 

были включены в законопроект после второго чтения в Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ. 

Статья 1271
 УК РФ являлась предметом рассмотрения Конституционного 

Суда РФ. Так,  в Определении от 23 июня 2016  г. № 1315-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Малеевой Натальи 

Александровны на нарушение ее конституционных прав положениями статьи 

127
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации»49

 Конституционный Суд РФ, 

в частности, указал, что заявительница в своей жалобе утверждает, что 

оспариваемые законоположения (ч. 1 ст. 1271
 УК РФ и п. 2 примечаний к ней) 

не соответствуют статьям 15 (ч. 4), 17 (ч. 2), 18 и 55 Конституции РФ, а также п. 

1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, поскольку 

подразумевают под куплей-продажей человека приобретение права 

собственности на него, которое невозможно в силу принадлежности всех 

основных прав только самому лицу, а также, поскольку относят к эксплуатации 

                                                           
49

 См.: Сайт Конституционного Суда Российской Федерации, раздел «Решения КС РФ»: 
URL:  http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx (дата обращения: 18.02.2022). 
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человека человеком использование занятия проституцией другими лицами, 

которое является иным преступлением - организацией занятия проституцией 

(ст. 241 УК РФ). Конституционный Суд РФ отказал в принятии к рассмотрению 

данной жалобы, сославшись на то, что в ст. 1271
 УК РФ в целях реализации 

международных предписаний установлена уголовная ответственность за 

торговлю людьми, общие признаки которой раскрываются в  ч. 1 ст. 1271
 УК 

РФ с учетом п. 2 примечаний к ней и не содержат неопределённости, в 

результате которой лицо было бы лишено возможности осознавать 

общественную опасность и противоправность своего деяния, а также 

предвидеть наступление ответственности за его совершение. 

Считаем, что для понимания сущности торговли людьми в 
правоприменительной практике важно учитывать две концепции, устоявшиеся 
в международном праве, – концепцию  уязвимого положения потерпевшего от 
торговли людьми, используемого виновными лицами, и концепцию 
несущественности согласия пострадавших на совершение с ними действий, 
образующих данное преступление50

. Соответствующие признаки 
непосредственно в российском уголовном законе не закреплены, что связано с 
особенностями законодательной техники, учитывающей наиболее 
существенные, криминообразующие признаки в основном составе 
преступления, а отдельные обстоятельства, повышающие общественную 
опасность содеянного,  –  в качестве его квалифицирующих признаков, как 
например, в случае совершения торговли людьми с применением насилия или 
угрозой его применения (п. «е» ч.  2 ст. 1271

 УК РФ) или в отношении лица, 
заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 
материальной или иной зависимости от виновного (п. «з» ч.  2 ст. 1271

 УК РФ). 
Вместе с тем, как представляется, Верховный Суд РФ в рамках своей 
компетенции может принять во внимание указанные концепции при подготовке 
обзоров по вопросам применения статьи 1271

 УК РФ, тем более что по данному 
вопросу имеется сложившаяся судебная практика, прежде всего по делам о 
торговле несовершеннолетними. 
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 См.: Сидоренко Э.Л. Квалификация преступлений против личности, совершенных с 
согласия потерпевшего // Мировой судья. 2016. № 9. С. 27-34. 
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Например, Р. была признана виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» и п.  «з» ч. 2 ст. 1271

 УК РФ. По делу 
установлено, что Р. с целью получения выгоды имущественного характера, 
решила совершить сделку в отношении несовершеннолетней дочери, передав ее 
мужчине для оказания услуг сексуального характера. В силу 
неосведомленности в области сексуальных отношений, с учетом уровня 
психологического развития, возраста и индивидуально-психологических 
особенностей дочь Р.  не могла понимать характер и значение совершаемых в 
ее отношении действий и оказывать сопротивление, а также находилась у Р. на 
полном материальном содержании и проживала на ее жилой площади, то есть 
находилась в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от 
нее. Реализуя свой преступный умысел, в поисках покупателя, Р. стала среди 
своих знакомых распространять сведения о намерениях передать свою дочь для 
оказания услуг сексуального характера за денежное вознаграждение. Сведения 
о намерениях Р. в результате оперативно-розыскной деятельности были 
получены сотрудниками полиции. В дальнейшем Р., не зная, что совершаемые 

ею преступные действия контролируются сотрудниками полиции, реализуя 
свой умысел, направленный на получение выгоды имущественного характера, 
совершила сделку в отношении человека: за 30 тыс. рублей передала свою 
несовершеннолетнюю дочь Р. в целях ее сексуальной эксплуатации лицу, 
действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия. После 
передачи Р. денег в сумме 15 тыс. рублей за сделку в отношении человека, 
последняя с деньгами была задержана сотрудниками уголовного розыска51

. При 

обосновании  уязвимого состояния потерпевшей суд дополнительно указал, что 
потерпевшая, будучи несовершеннолетней, не обладая полной 
дееспособностью и воспитываясь в неполной семье, находилась заведомо для 
подсудимой в беспомощном состоянии, материальной и иной зависимости,  в 
силу естественной возрастной незрелости, беспрекословно выполняла все 
требования матери, включая и те, что преступают уголовный закон. 

Таким образом, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации 
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 См.: Приговор Октябрьского районного суда г. Саранска Республики Мордовия от 9 
ноября 2015 г. в отношении Р. // Архив Управления систематизации законодательства и 
анализа судебной практики Верховного Суда РФ. 
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посягает не только на личную свободу и достоинство человека, но ещё и 
дополнительно на телесную неприкосновенность, здоровье и жизнь 
потерпевшего. Также данное преступление создаёт угрозу нарушения 

общественных отношений, обеспечивающих половую свободу и половую 
неприкосновенность личности, а равно общественную нравственность. В 
случае совершении торговли людьми с использованием подложных документов  
или служебного положения виновного лица дополнительным объектом 
является порядок управления и (или) интересы соответствующей службы. 

Признаки объективной стороны основного состава торговли людьми 

раскрываются в пунктах 13 и 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 24 декабря 2019 г. № 58. 

Так, купля-продажа человека определяется Пленумом Верховного Суда 

РФ через указание на совершение действий, заключающихся в передаче 

человека одним лицом другому лицу (лицам) за денежное вознаграждение, 

тогда как иными сделками в отношении человека признаются другие 

противоправные действия, результатом которых является передача 

потерпевшего от одного лица другому лицу, в частности, когда такая передача  

носит безвозмездный характер либо состоит в обмене на какие-либо предметы 

имущества. То есть, речь здесь идёт о действиях, аналогичных по своей сути с 

такими же гражданско-правовыми сделками, но отличающимися от них своим 

предметом и уголовной противоправностью. С.Р. Зеленин и С.В. Борисов 

отмечают, что при формулировании данных разъяснений Пленум Верховного 

Суда РФ опирался на положения ст. 3 Модельного закона о противодействии 

торговле людьми, но при этом учёл специфику отечественного уголовного 

законодательства в данной области, и исключил использование терминологии, 

принятой в гражданском праве52
.  

Пленум Верховного Суда РФ раскрывает понятие вербовки через 

перечисление относящихся к ней альтернативных действий в виде поиска, 

отбора и приёма по найму лиц для того, чтобы они выполняли в интересах 

нанимателя либо других лиц те или иные работы, оказывали определённые 
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услуги или осуществляли иную деятельность, в том числе в пределах другого 

государства, если данные действия осуществлены с целью последующей 

эксплуатации вербуемого лица. Виновные лица могут при этом задействовать, в 

частности, обещание вознаграждения, шантаж, обман или злоупотребление 

доверием. Для обеспечения результативной вербовки виновные лица могут 

действовать под предлогом предоставления работы,  возможности обучаться по 

определённой профессии, что особенно характерно для торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации потерпевших. 

Перевозка трактуется Пленумом Верховного Суда РФ традиционно, по 

аналогии с такими же действиями, совершаемыми с запрещёнными предметами 

и веществами. Данное деяние выражается в перемещении человека с помощью 

различных видов транспортных средств из одного места в другое, включая его 

перемещение в границах одного населённого пункта, для дальнейшей 

эксплуатации потерпевшего. 

Следующие действия, состоящие в передаче и получении человека, 

взаимосвязаны друг с другом, при этом первое из них, как разъяснил Пленум 

Верховного Суда РФ, выражается в предоставлении потерпевшего другому 

лицу, в том числе для того, чтобы осуществить его перевозку, укрывательство, 

эксплуатацию, а второе –  в принятии потерпевшего от передающего его лица, в 

том числе для перевозки либо укрывательства потерпевшего, а равно для его 

эксплуатации. Вместе с тем, как следует из диспозиции ч. 1 ст. 1271
 УК РФ, 

конечной целью данных действий, равно как и перевозки и укрывательства, 

является эксплуатация жертвы торговли людьми. 

По поводу укрывательства потерпевшего Пленум Верховного Суда РФ 

разъяснил, что это деяние выражается в сокрытии человека в ходе 

осуществления иных действий, образующих торговлю людьми, от органов 

власти, родственников и других заинтересованных лиц, в частности, 

посредством сообщения заведомо ложных данных относительно личности либо 

места нахождения потерпевшего. Здесь Пленум, по сути, подчеркнул 

вспомогательное значение укрывательства, что, впрочем, можно сказать и 

относительно вербовки, перевозки, передачи и получения человека, поскольку 
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основными действиями, отражающими социально-правовую сущность 

рассматриваемого преступления, являются купля-продажа и иные сделки с 

человеком. Вместе с тем не следует исключать возможность совершения 

торговли людьми  посредством осуществления какого-либо одного из данных 

действий, а равно путём их различного сочетания (например, при вербовке 

потерпевших, его перевозке и укрывательстве и т.д.).  

Принимая во внимание, что объективная сторона торговли людьми 

включает альтернативные действия, характеризующиеся различным 

содержанием, необходимо учитывать соответствующие особенности при 

определении момента окончания данного преступления. С учётом этого 

Пленум Верховного Суда РФ  разъяснил, что в случаях, когда торговля людьми 

осуществляется посредством купли-продажи человека или иных сделок с ним 

содеянное образует состав оконченного преступления с того  момента, когда 

происходят фактические передача и получение потерпевшего. Если же это 

преступление заключается в вербовке человека, то момент его окончания 

увязывается с получением согласия потерпевшего на осуществление 

деятельности, для которой его вербовали. Вместе с тем, на наш взгляд, 

применительно к вербовке необходимо принимать во внимание, что на 

практике она преимущественно основывается на полностью или частично 

искажённых (ложных) сведениях, предоставляемых вербующим лицом, причём 

в первую очередь ложь касается фактического вида деятельности, на занятие 

которой соглашается потерпевший, тогда как на самом деле его вербуют для 

оказания сексуальных услуг, использования его рабского труда или 

подневольного состояния.                                   

Если торговля людьми осуществляется посредством передачи и 

получения потерпевшего, преступление является юридически оконченным, при 

фактическом завершении каждого из данных действий, тогда как перевозка и 

укрывательство жертвы торговли людьми признаются оконченным 

преступлением уже с момента начала осуществления таких действий, 

преследующих цель эксплуатации человека.  

Считаем, что разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросу 
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определения момента окончания преступления, предусмотренного ст. 1271
 УК 

РФ, имеют большое значение для формирования единообразной практики 

применения данной уголовно-правовой нормы, при этом Пленум справедливо 

исходит из того, что для констатации наличия юридически оконченного 

преступления в виде торговли людьми необходимо установить, что деяние, 

запрещённое ст. 1271
 УК РФ, нарушило его основной непосредственный объект 

– общественные отношения, обеспечивающие физическую свободу человека, 

позволяющую ему проявлять свою волю при выборе места своего нахождения, 

а также направления, времени и других условий для своего передвижения. 

Поскольку факты торговли людьми преимущественно выявляются и 

доказываются в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

типичной является ситуация, когда виновных в этом преступлении 

задерживают непосредственно после достижения договорённости о передаче 

человека, выступающего предметом «сделки», что, как следует из 

приведённого выше разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, необходимо 

квалифицировать как покушение на преступление, предусмотренное ст. 1271
 

УК РФ.  

Так, по конкретному делу судом было установлено, что после 

достигнутой договорённости между Г. и выступающим в качестве покупателя 

А.И.Р. в рамках купли-продажи двух человек, сидевших за соседним столом в 

ресторане, и передачи Г. денежных средств, Г. и А. сразу же были задержаны 

сотрудниками правоохранительных органов, проводившими оперативный 

эксперимент. Суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что в 

данном случае имеет место оконченное преступление, предусмотренное ст. 

127
1
 УК РФ, тогда как Московский городской суд не согласился с 

состоявшимися судебными решениями и указал, что в них отсутствуют 

убедительные, основанные на материалах дела основания для вывода о том, что 

лица, выступавшие в качестве «продавцов» располагали возможностью 

распоряжаться личной свободой потерпевших, которые не находились в какой-

либо зависимости от них, осуществлять в отношении них правомочия, 
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присущие праву собственности, а равно о том, что «покупатель» получил 

протерпевших  в своё «владение»53
. 

При расследовании и рассмотрении уголовных дел о торговле людьми 

также следует иметь в виду, что данное преступление может иметь длящийся 

характер, когда конечному моменту деяния  присуща протяжённость во 

времени, например, при перевозке или укрывательстве потерпевшего с целью 

его эксплуатации. Речь идёт о ситуациях, когда преступление юридически 

окончено и обладает всеми признаками его состава, но фактически преступное 

состояние завершается или прерывается в более позднее время, например, 

когда потерпевшего доставляют в место назначения после его многодневной 

скрытой перевозки.  В таких случаях срок давности уголовной ответственности 

начинает свой отсчёт с момента, когда соответствующее преступное состояние 

прекратилось по воле или против воли виновного, в частности, когда 

потерпевший был передан «покупателю», скрылся или же деяние было 

пресечено сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, 

применительно к длящимся преступлениям важно также учитывать 

потенциальную возможность изменения объективных и субъективных 

признаков деяния в пределах всего процесса его осуществления, в том числе в 

связи с присоединением к нему других лиц, приобретающих статус 

соисполнителей или иных соучастников соответствующего преступления.  

Таким образом, объективная сторона торговли людьми характеризуется 

альтернативными действиями, посягающими на физическую свободу 

потерпевших и умаляющих их личное достоинство, при этом часть таких 

действий приобретает общественно опасный и уголовно наказуемый характер 

только при одновременном обладании ими таким субъективным признаком, как 

цель, в том числе состоящей в сексуальной эксплуатации потерпевшего, что 

рассматривается нами далее в рамках исследования субъективной стороны 

состава данного преступления. 

Отметим, что основной состав торговли людьми, хотя и имеет 

                                                           
53См.: Постановление Московского городского суда от 21 декабря 2017 г. № 4у-6031/2017 // 

СПС «КонсультантПлюс». 
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формальную конструкцию, тем не менее охватывает такие социальные 

(общественно опасные) последствия, как ограничение человека в свободе 

передвижения, в том числе в течение длительного времени, а также унижение 

достоинства личности, причём степень такого унижения, на наш взгляд, 

существенно повышается при совершении данного преступления с целью 

сексуальной эксплуатации потерпевшего. Степень нарушения общественных 

отношений, обеспечивающих физическую свободу человека, зависит не только 

от продолжительности, но и от других обстоятельств его удержания и 

перемещения, и повышается, в частности, при перемещении потерпевшего в 

другое государство, воспрепятствовании выезду из него (п. «г» ч. 2 ст. 1271
 УК 

РФ), использовании поддельных либо изъятии и уничтожении подлинных 

личных документов жертв торговли людьми (п. «д» ч. 2 ст. 1271
 УК РФ), что 

характерно для совершения этого преступления с целью сексуальной 

эксплуатации человека. 

Определённые общественно опасные последствия, а равно реальная 

угроза их причинения непосредственно предусмотрены либо следуют из 

содержания квалифицирующих признаков, предусмотренных п. «е» ч. 2, п. «а» 

и п. «б» ч. 3 ст. 1271
 УК РФ.   

В первом из таких признаков (п. «е» ч. 2 ст. 1271
 УК РФ) социальные 

последствия прямо не называются, однако следуют из его содержания, 

заключающегося в применении физического или психического насилия. 

Пленум Верховного Суда РФ  в п. 16 постановления от 24 декабря 2019 г. № 58 

разъяснил, что  данный квалифицирующий признак образуют такие действия, 

относящиеся к торговле людьми, которые совершены с применением насилия, 

представляющего либо не представляющего опасность для жизни или здоровья 

потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия. При этом не 

указывается, какой по степени тяжести вред здоровью охватывается п. «е» ч. 2 

ст. 1271
 УК РФ и не требует дополнительной квалификации по 

соответствующей статье главы 16 УК РФ. На необходимость такого 

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, равно как разъяснений 

относительно особо квалифицирующих признаков, предусмотренных п. «а» и п. 
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«б» ч. 3 ст. 1271
 УК РФ, указывают, в частности, М.А. Кауфман54

 и  Н.Ю. 

Скрипченко55
. Основываясь на сравнительном анализе статей 126, 127, 127

1
 и 

статей 111, 112 и 115 УК РФ, в том числе санкций данных норм, нами 

предлагается дополнить п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24 декабря 2019 г. № 58 следующим разъяснением, распространяющимся на 

применение норм о похищении человека, незаконном лишении свободы и 

торговле людьми:   

«Если при похищении человека потерпевшему умышленно причиняется 

тяжкий вред здоровью, содеянное квалифицируется по пункту «в» части 2 

статьи 126 УК РФ и дополнительной квалификации статье 111 УК РФ не 

требует.  

В случаях, когда указанный вред здоровью причинен потерпевшему при 

незаконном лишении свободы или торговле людьми содеянное 

квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом 

«в» части 2 статьи 127 УК РФ или  пунктом «е» части 2 статьи 1271
 УК РФ и 

соответствующей частью статьи 111 УК РФ.  

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего, при совершении похищения человека 

охватывается пунктом «в» части 3 статьи 127 УК РФ и не требует 

дополнительной квалификации по части 4 статье 111 УК РФ, при совершении 

незаконного лишения свободы  или торговли людьми – содеянное следует 

квалифицировать по части 4 статьи 111 УК РФ и пункту «в» части 2  

статьи 127 УК РФ или  пункту «е» части 2 статьи 1271
 УК РФ». 

С предложенным разъяснением Пленума Верховного Суда РФ 

согласились 81,65% опрошенных экспертов.  

В п. «а» ч. 3 ст. 1271
 УК РФ предусмотрена более строгая ответственность 

за торговлю людьми, которая повлекла по неосторожности смерть 
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потерпевшего или причинение ему тяжкого вреда здоровью, а равно иные 

тяжкие последствия. Как справедливо подчёркивает Л.И. Иванова, это 

преступление характеризуется двумя формами вины, где умысел 

распространяется на общественно опасное деяние, а неосторожность – на его 

общественно опасные последствия, одно из которых описано с помощью 

оценочного признака – «иные тяжкие последствия». Представляется, что 

последние должны быть сопоставимы с причинением по неосторожности 

смерти или тяжкого вреда здоровью потерпевшего (например, к таким 

последствиям может быть отнесено самоубийство потерпевшего). 

 В п. «б» ч. 3 ст. 1271
 УК РФ общественно опасные последствия не 

называются, но говорится о способе его совершения, представляющем 

опасность для жизни и здоровья многих людей. При этом такая опасность как 

реальная угроза наступления вреда здоровью или смерти людей не обязательно 

воплощается в соответствующих последствиях, но подлежит установлению на 

основе всех обстоятельств совершения действий, относящихся к торговле 

людьми (например, при перевозке большого количества людей в грузовых 

контейнерах или иных помещениях без необходимого количества воздуха, 

воды и т.д.).  

Первым субъективным элементом состава преступления является его 

субъект, включающий такие обязательные признаки, как физическое лицо, 

достижение возраста уголовной ответственности и вменяемость. Эти признаки 

характеризуют так называемого общего субъекта преступления, тогда как 

субъект специальный обладает ещё и дополнительным признаком, 

непосредственно указанным в соответствующей статье Особенной части УК 

РФ56
.  

Применительно к составу торговли людьми субъект преступления 

является общим, то есть физическим, вменяемым лицом, достигшим 

шестнадцатилетнего возраста, за исключением субъекта, указанного в п. «в» ч. 

2 ст. 1271
 УК РФ, где говорится о лице, использующем своё служебное 
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положение. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ  от 24 декабря 2019 

г. № 58 содержание данного квалифицирующего признака не разъяснено, 

вместе с тем отметим, что относительно других уголовно-правовых норм, 

также повышающих строгость наказания при совершении преступления лицом, 

использующим своё служебное положение, такие разъяснения имеются57
, 

причём во всех случаях толкование уголовного закона имеет ограничительный 

характер, поскольку признаёт соответствующим специальным субъектом 

преступления исключительно тех лиц, которые указаны в примечаниях к 

статьям 201 и 285 УК РФ, то есть лиц, выполняющих управленческие функции 

в коммерческих или иных организациях, должностных лиц, а равно иных 

государственных или муниципальных служащих.  

Как справедливо отмечает Е.Н. Карабанова, общественная опасность 

служебных преступлений, имеющих сложный характер,  повышается 

вследствие их многообъектности, поскольку в результате их совершения  вред 

причиняется не только основному, но ещё и дополнительному 

непосредственному объекту таких уголовно наказуемых деяний – 

общественным отношениям, обеспечивающим нормальное (надлежащее) 

функционирование и авторитет (деловую репутацию) государственных и 

муниципальных органов власти и учреждений, коммерческих и иных 

организаций. Также следует учитывать, что при реализации виновным лицом 

своих служебных полномочий в совершаемом преступлении им используется 

то доверие, которое оказывают ему работодатели, общество и государство, что 

облегчает осуществление уголовно наказуемого деяния58
. 

Отметим, что в рассматриваемом квалифицирующем признаке состава 

торговли людьми содержится не только субъективный, но и объективный 

компоненты, поскольку для его применения необходимо установить, что 
                                                           
57
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соответствующие лица должны не только обладать служебными 

полномочиями, но ещё и использовать таковые при совершении преступления. 

Считаем, что такая регламентация квалифицирующего признака является 

обоснованной, не позволяющей повышать строгость наказания исключительно 

за то, что лицо обладает определённым служебным статусом, но задействует 

его в процессе осуществления уголовно наказуемого деяния. В связи  с этим мы 

не поддерживаем предложение В.В. Бычкова и Д.А. Бражникова о расширении 

этого признака посредством его дополнения указанием на совершение 

преступления «должностным или служащим лицом» вне зависимости от того, 

использовало ли такое лицо свои полномочия (своё служебное положение) при 

совершении преступления или нет59
. Считаем, что уровень общественной 

опасности преступления повышает именно использование виновным лицом при 

осуществлении деяния своего служебного положения, а не наличие у него 

соответствующего статуса как таковое. При этом понятие «служебное 

положение» является более широким по объёму и содержанию, нежели понятие 

«служебные полномочия», поскольку включает не только такие полномочия, но 

ещё и те авторитет и влияние, которые обусловлены наличием у него той или 

иной должности или иного служебного статуса. 

Отметим, что согласно статистическим данным Судебного департамента 

при Верховном Суде РФ за 2018-2022 годы по п. «в» ч. 2 ст. 1271
 УК РФ 

(совершение торговли людьми лицом, использовавшим при этом своё 

служебное положение) осуждённых не было.  С нашей точки зрения, 

«молчание» данного квалифицирующего признака на практике указывает на то, 

что он требует определённого совершенствования за счёт включения в него 

указания на альтернативное совершение торговли людьми лицом, 

использующим для этого свои профессиональные функции, например, при 

выполнении трудовых обязанностей в медицинской или образовательной 

организации. С данным предложением согласились 76,97% опрошенных 

                                                           
59

 См.:  Бычков В.В., Бражников Д.А. О концепции отягчающего обстоятельства 
«совершение преступления с использованием своего служебного положения» // Российский 
следователь. 2019. № 3. С. 40-41. 

 



63 

 

экспертов.               

Сочетание субъективных и объективных признаков присуще и особо 

квалифицирующему признаку состава торговли людьми, предусмотренному п. 

«в» ч. 3 ст. 1271
 УК РФ,  заключающемуся в совершении этого преступления 

организованной группой, то есть в такой форме соучастия, которая 

характеризуется устойчивостью и изначальной направленностью группы на 

совершение одного или, как правило, нескольких преступлений. За период с 

2020 г. по 2022 г. включительно по п. «в» ч. 3 ст. 1271
 УК РФ было осуждено 4 

лица (2 лица – по основной и 2 лица по дополнительной квалификации, все 

осуждены в 2022 г.). Отметим, что в ст. 1271
 УК РФ необоснованно не учтена 

возможность совершения торговли людьми группой лиц по предварительному 

сговору, повышающего уровень общественной опасности деяния. Полагаем, 

что для обеспечения последовательной дифференциации уголовной 

ответственности за торговлю людьми целесообразно дополнить ст. 1271
 УК РФ 

квалифицирующим признаком в виде совершения торговли людьми группой 

лиц по предварительному сговору. Это предложение, являющееся актуальным 

и для ст. 1272
 УК РФ об ответственности за использование рабского труда, 

поддержали 87,83% респондентов. 

Субъективная сторона состава преступления представляет собой его 

завершающий, субъективный элемент, включающий признаки, 

характеризующие внутреннее, психическое отношение лица к совершаемому 

им деянию и его последствиям (при материальной конструкции состава)60
. 

Обязательным признаком субъективной стороны для всех составов 

преступлений является вина в форме умысла или неосторожности, тогда как 

для отдельных составов преступлений уголовный закон может признавать 

обязательными и такие субъективные признаки, как мотив, цель, 

эмоциональное состояние61
. 

Содержание субъективной стороны в основном составе торговли людьми 
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различается в зависимости от того, какие именно общественно опасные 

действия образуют конкретное преступление, предусмотренное ст. 1271
 УК РФ. 

Поскольку состав данного преступления является формальным, обязательным 

признаком субъективной стороны, распространяемым на все виды общественно 

опасных действий по торговле людьми, является вина в  форме прямого 

умысла. При этом следует учитывать, что в преступлениях с формальным 

составом содержание прямого умысла усечено, поскольку оно не включает 

интеллектуальное и волевое отношение виновного лица к общественно 

опасным последствиям совершаемого им деяния, то есть для квалификации 

содеянного по ст. 1271
 УК РФ на основе признаков субъективной стороны 

состава преступления на практике необходимо установить, что виновное лицо 

осознавало общественную опасность своих действий и желало совершить 

таковые при  обстоятельствах, имеющих в данном случае криминообразующее 

или квалифицирующее (отягчающее) значение.  

В частности, как мы уже отмечали выше, применительно к торговле 

людьми, предусмотренной п. «б» ч. 2 ст. 1271
 УК РФ, необходимо установить, 

что виновное лицо было осведомлено о несовершеннолетнем возрасте жертвы 

этого преступления, тогда как заблуждение по поводу возраста потерпевшего 

(достиг ли тот восемнадцатилетнего возраста либо нет) в данном случае 

исключает применение соответствующего квалифицирующего признака, 

поскольку обратная ситуация означала бы запрещённое ч. 2 ст. ст. 5 УК РФ 

объективное вменение.  

Во избежание потенциальных различий в толковании и последующем 

применении пунктов «б», «з», «и» ч. 2 ст. 1271
 УК РФ считаем целесообразным 

использовать единый подход к закреплению их содержания, а именно – 

указывать в них на заведомую осведомлённость виновного лица относительно 

тех свойств потерпевшего, которые выступают критериями для 

дифференциации уголовной ответственности за торговлю людьми. Реализация 

данного предложения позволит избежать объективного вменения при 

квалификации торговли несовершеннолетними, а также обеспечит системность 

и единство в законодательной  регламентации одного и того же 
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квалифицирующего признака во всех уголовно-правовых нормах об 

ответственности за преступления против свободы личности, что также 

актуально для п. «б» ч. 2 ст. 1272
 УК РФ. Это предложение поддержали 90,07% 

опрошенных экспертов. 

Различия в содержании субъективной стороны состава преступления, 

предусмотренного ст. 1271
 УК РФ, связаны с целью эксплуатации человека, 

являющейся обязательным признаком только для таких общественно опасных 

действий, относящихся к торговле людьми, как вербовка, перевозка, передача, 

укрывательство или получение потерпевшего, тогда как купля-продажа 

человека или иные сделки с ним наказываются по данной статье вне 

зависимости от целей их совершения. На данную особенность субъективной 

стороны торговли людьми обращается внимание в п. 12 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58, где также 

разъяснено, что данное преступление может выражаться в одном или 

нескольких действиях, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 1271
 УК РФ, что 

подчёркивает альтернативный характер таких действий. Между тем, мы не 

можем в полной мере согласиться с мнением Н.Ю. Скрипченко о том, что 

именно Пленум Верховного Суда РФ «развёл» указанные объективные и 

субъективные признаки,  и исключил необходимость доказывания цели 

эксплуатации для купли-продажи человека и совершения с ним иных сделок62
, 

поскольку соответствующее различие закреплено непосредственно в уголовном 

законе. 

Важным уточнением в п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 24 декабря 2019 г. № 58 является указание на то, что цель эксплуатации, хотя 

и не является обязательным признаком для купли-продажи и иных сделок с 

человеком, тем не менее может фактически преследоваться лицами, 

совершающими такие противоправные действия. Между тем, изучение 

опубликованных судебных решений и материалов конкретных уголовных дел 
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показало, что на практике отсутствуют примеры привлечения к уголовной 

ответственности за куплю-продажу или иные сделки с человеком, совершённые 

без цели последующей эксплуатации потерпевшего, за исключением 

единичных случаев совершения таких действий в отношении маленьких детей. 

При этом по изученным практическим материалам более 90 % фактов торговли 

людьми были направлены на сексуальную эксплуатацию жертв данной 

преступной деятельности. 

Согласно п. 2 примечаний к ст. 1271
 УК РФ эксплуатация человека как 

цель рассматриваемого преступления, совершаемого путём вербовки, 

перевозки, передачи или укрывательства, заключается в стремлении 

использовать занятие проституцией другими лицами или осуществлять иные 

формы сексуальной эксплуатации жертвы, а равно подвергать её рабскому 

труду (оказанию услуг), подневольному состоянию. Использование занятия 

проституцией другими людьми, рассматриваемое в качестве одной из форм 

сексуальной эксплуатации человека, не случайно названо в качестве первой из 

возможных целей торговли людьми, поскольку в настоящее время это  

наиболее распространённый результат данного преступления, к достижению 

которого стремятся виновные лица. Вместе с тем подчеркнём, что такая цель 

преимущественно характеризует торговлю совершеннолетними людьми, 

которых принуждают к занятию проституции или к продолжению такого 

занятия, вместе с тем имеются и примеры совершения таких действий в 

отношении лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста. При этом 

большое значение имеет  разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, 

содержащееся в п. 12 постановления от 24 декабря 2019 г. № 58, согласно 

которому осведомлённость  потерпевшего о характере совершаемых с ним 

действий, а также его согласие на совершение таковых не исключают 

квалификацию этих противоправных действий в качестве торговли людьми. 

При юридической оценке содеянного в качестве торговли людьми, 

направленной на использование занятия проституцией другими людьми либо 

на иную сексуальную эксплуатацию потерпевшего, важно учитывать, что 

достижение такой цели не является обязательным признаком состава данного 
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преступления, имеющего формальную конструкцию, и, как правило, требует 

дополнительной квалификации по соответствующей статье Особенной части 

УК РФ о преступлении, посягающем на половую неприкосновенность или  

половую свободу личности, либо на общественную нравственность. В связи с 

этим по уголовным делам о торговле людьми типичной является ситуация, 

когда виновные лица привлекаются к ответственности как за это, так и за 

другие уголовно наказуемые деяния указанной направленности. Также 

возможны ситуации, когда торговле людьми предшествуют похищения 

потерпевших для последующего совершения с ними сделок или иных действий, 

запрещённых ст. 1271
 УК РФ, в конечном итоге фактически преследующих 

указанную преступную цель. 

Например, Л. был признан виновным в совершении преступлений, 

предусмотренных п. «в»  ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией 

с использованием несовершеннолетнего), ч. 3 ст. 240 УК РФ – 4 эпизода 

(вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению такого 

занятия, совершённые организованной группой, в отношении 

несовершеннолетнего), ч. 1 ст. 127
1 УК РФ (торговля людьми), п. «а», «з» ч. 2 

ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по 

предварительному сговору из корыстных побуждений).  

Суд установил, что Л. умышленно, с целью похищения  С., с 

последующим принуждением ее к продолжению занятия проституцией, из 

корыстных побуждений, совместно с другим лицом, после поиска обнаружили 

С., которая ранее отказалась продолжать оказывать платные сексуальные 

услуги в созданной и руководимой Л. нелегальной организации, преодолевая 

сопротивление С., против ее воли, умышленно причиняя ей физическую боль и 

применяя к ней насилие, не опасное для жизни и здоровья, насильно волоком 

вытащили С. из дома на улицу, где посадили в салон автомобиля и перевезли ее 

по месту нахождения и проживания лиц, занимающихся проституцией, тем 

самым похитив её. В дальнейшем в отношении С. были совершены 



68 

 

противоправные действия по принуждению её к продолжению занятия 

проституцией63
.  

В этом примере продемонстрировано, что торговля людьми и иные 

преступления против свободы личности, совершаемые с целью сексуальной 

эксплуатации человека, как правило, имеют продолжаемый, многоэпизодный 

характер, когда соответствующие противоправные действия могут быть 

объединены единым умыслом, в том числе при их осуществлении в отношении 

двух или более лиц.   

Так, Г. была признана виновной в торговле людьми – в купле-продаже 

людей, а также в совершенных организованной группой в целях их сексуальной 

эксплуатации вербовке, перевозке и передаче с перемещением потерпевших 

через Государственную границу РФ (п. «в» ч. 3 ст. 1271
 УК РФ). Установлено, 

что Г., действуя в составе организованной группы, вербовала женщин якобы 

для работы в Королевстве Бахрейн, продавала их за определенную денежную 

сумму и переправляла в указанное государство для последующей сексуальной 

эксплуатации. При этом вербовкой суд признал оказание виновной 

психического воздействия на женщин для привлечения их на работу в другой 

стране (обещание трудоустройства в сфере общественного питания за высокую 

заработную плату, демонстрация изображений с видами Королевства Бахрейн, 

подыскание временного жилья и питания для потерпевших); перевозкой  было 

признано перемещение потерпевших через Государственную границу РФ 

(оформление заграничных паспортов, виз, доставление на вокзалы, аэропорты, 

приобретение авиационных билетов с конечным пунктом назначения – г. 

Манама Королевства Бахрейн,  а передачей – предоставление женщин в 

распоряжение «покупателей»64
. 

С учётом изложенного считаем востребованными на практике 

отсутствующее в настоящее время разъяснение Пленума Верховного Суда РФ 
                                                           
63
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 См.: Приговор Чайковского городского суда Пермского края от 8 июня 2017 г. в 
отношении Г. // Архив Управления систематизации законодательства и анализа судебной 
практики Верховного Суда РФ. 
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по вопросам квалификации содеянного по п. «а» ч. 2 ст. 1271
 УК РФ об 

ответственности за торговлю людьми, совершённую в отношении двух или 

более лиц. Представляется, что юридическая оценка деяния с учётом данного 

квалифицирующего признака является обоснованной только в тех случаях, 

когда оно совершено в отношении двух или более потерпевших одновременно 

либо хотя и с разрывом во времени, но при таких условиях, когда все 

противоправные действия объединены единым умыслом виновного лица, 

возникшим до начала или, как максимум, в процессе выполнения объективной 

стороны первого эпизода единого сложного преступления. В связи с этим мы не 

поддерживаем позицию Пленума Верховного Суда РФ, высказанную им по 

делам об убийстве в абз. 1 п. 5 постановления от 27 января 1999 г. № 1 согласно 

которой  убийство двух или более лиц, совершённое одновременно или в 

разное время, как следует из положений ч. 1 ст. 17 УК РФ,  не образует 

совокупности преступлений и квалифицируется по п. «а»  ч. 2 ст. 105 УК РФ, а 

при наличии других квалифицирующих признаков – ещё и  по иным пунктам ч. 

2 этой статьи, если ни за одно из данных убийств виновный ранее не 

осуждался65
.  По поводу данного изменения О.К. Зателепин пишет, что в нём 

отражена теоретическая позиция, согласно которой признак, описываемый с 

помощью формулировки «в отношении двух и более лиц», охватывает две 

ситуации, первая из которых предполагает, что преступление совершается  

одновременно в отношении двух и более лиц и характеризуется единым 

(одним) умыслом виновного, а вторая – что виновным лицом в разное время 

осуществляются самостоятельные преступления, как охватываемые, так и не 

охватываемые единым (одним) умыслом виновного лица66. Такой точки зрения, 

в частности, придерживаются А.И. Рарог67
 и Л.В. Иногамова-Хегай68

.  
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 См.: абз.1 п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г.  № 1 
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Отметим, что в первоначальной редакции указанное выше разъяснение 

Пленума Верховного Суда РФ было сформулировано на основе учения о 

продолжаемом преступлении, в том числе с учётом присущего последнему 

единого  умысла, объединяющего все эпизоды, входящие в сложное единичное 

преступление. Однако после внесения изменений в 2008 г.69
 подход Пленума 

Верховного Суда РФ к толкованию рассматриваемого квалифицирующего 

признака кардинально преобразился, что было обусловлено признанием в конце 

2003 г.70
 положений Общей и Особенной частей УК РФ о неоднократности 

преступления, в том числе квалифицирующего признака, предусмотренного п. 

«н» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое неоднократно), утратившими 

силу. Между тем, именно от неоднократно совершённого убийства  ранее и 

следовало отличать убийство двух или более лиц, причём одновременное 

наличие в ч. 2 ст. 105 УК РФ таких альтернативных квалифицирующих 

признаков, на наш взгляд, было социально и юридически обусловленным, 

поскольку позволяло учесть повышенную общественную опасность как 

продолжаемой, так и повторной преступной деятельности, не искажая при этом 

научно обоснованную и апробированную десятилетиями практику. В связи с 

этим представляется правильной тенденция последних лет, состоящая в 

постепенном «возвращении» неоднократности в уголовное законодательство, 

пусть ещё и в ограниченном объёме – в виде так называемой рецидивной 

неоднократности.  

Такая неоднократность, причём основанная на специальном рецидиве, 

получила своё законодательное закрепление в ряде уголовно-правовых норм, в 

том числе об ответственности за изнасилование и насильственные действия 
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сексуального характера в отношении несовершеннолетней, в том числе 

малолетней потерпевшей (несовершеннолетнего, малолетнего потерпевшего), 

половое сношение, иные действия сексуального характера либо развратные 

действия в отношении потерпевшей (потерпевшего), достигшего 

двенадцатилетнего, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста, если 

перечисленные преступления совершены лицом, судимым за ранее 

совершённое преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего (п. «а» ч. 5 ст. 131, п. «а» ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134, ч. 5 ст. 

135 УК РФ). Представляется, что данный законодательный подход,  имеющий 

ярко выраженный превентивный характер, целесообразно распространить и на 

другие преступления против личности, выступающей их основным или 

дополнительным непосредственным объектом, в том числе на деяния, 

посягающие на свободу человека, а также на преступления против 

общественной нравственности, связанные с сексуальной эксплуатацией 

потерпевшего.  

В развитие высказанного предложения также считаем важным придать 

законодательному описанию целей торговли людьми (п. 2 примечаний к ст. 

127
1
 УК РФ) необходимую правовую определённость за счёт замены 

словосочетания «использование занятия проституцией другими лицами и иные 

формы сексуальной эксплуатации» следующей формулировкой «сексуальная 

эксплуатация человека, заключающаяся в совершении в его отношении или с 

его участием действий, предусмотренных статьями 131, 132, 133, 134, 135, 240, 

240
1
, 241, 242, 242

1
, 242

2
 настоящего Кодекса».  

При подготовке данного предложения мы учитывали законодательный 

опыт закрепления в примечании к ст. 73 УК РФ определения преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста. По сравнению с последним определением в 

предлагаемой формулировке, касающейся самостоятельного вида 

криминальной деятельности – торговли людьми, нами учтены два 

преступления, указание на которые отсутствует в примечании к ст. 73 УК РФ, 

состоящие в получении сексуальных услуг несовершеннолетнего (ст. 2401
 УК 
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РФ) и незаконные изготовление и оборот порнографических материалов и 

предметов (ст. 242 УК РФ). Включение данных преступлений в объём понятия 

сексуальной эксплуатации основывается на их социально-правовой природе, 

предполагающей возможность систематического использования при их 

совершении как несовершеннолетних, так и взрослых потерпевших для 

осуществления с ними действий, относящихся к такой эксплуатации.  

В приведённом определении сексуальной эксплуатации как цели 

торговли людьми нами, в частности, указаны преступления, для которых 

половая свобода и половая неприкосновенность личности является первым, 

основным непосредственным объектом (изнасилование, насильственные 

действия сексуального характера, половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а 

также развратные действия). Считаем, что исключение данных преступлений из 

перечня деяний, образующих такую эксплуатацию, было бы неправильным 

решением, даже несмотря на то, что они, как правило, не обладают таким 

признаком, как систематичность соответствующей противоправной 

деятельности, являющимся ключевым для понятия эксплуатации человека.   

Действительно, деяния, предусмотренные статьями 240, 2401
, 241, 242, 242

1
, 

242
2
 УК РФ, связаны с видами противоправной деятельности, обязательно или 

преимущественно имеющими систематический характер (занятие 

проституцией, производство и распространение порнографической продукции, 

в том числе с изображением несовершеннолетних, и т.д.), вместе с тем человек 

фактически может приобретаться, вербоваться и т.д. для удовлетворения 

виновным или другим лицом собственных сексуальных потребностей, в том 

числе посредством применения силы или иного принуждения, а равно возраста 

потерпевшего, не достигшего 16 лет. 

С предложенным определением сексуальной эксплуатации для его 

закрепления в уголовном законе согласились 69,1% респондентов. 

 Согласно п. 2 примечаний к ст. 1271
 УК РФ цель торговли людьми, 

совершаемой посредством вербовки, перевозки, передачи, укрывательства или 

получения,  состоит не только к сексуальной, но и в иной эксплуатации, 
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состоящей альтернативно в рабском труде (услугах)  потерпевшего или в его 

подневольном состоянии. Отметим, что при изучении опубликованной 

судебной практики и материалов конкретных уголовных дел нами не было 

выявлено ни одного случая осуждения за торговлю людьми, совершённую в 

целях использования подневольного состояния  потерпевшего. Тем не менее, 

поскольку такие варианты цели эксплуатации человека закреплены в уголовном 

законе, необходимо остановится на их содержании и отличиях от 

рассмотренной выше сексуальной эксплуатации. 

 Использование рабского труда (услуг) человека определяется в 

диспозиции ч. 1 ст. 1271
 УК РФ, согласно которой данное деяние состоит в 

использовании труда человека, в отношении которого осуществляются 

полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не 

зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг). 

По мнению В.Б. Хатуева, в данной уголовно-правовой норме речь идёт о лице, 

находящемся в зависимом состоянии, и толковать данное понятие в том же 

смысле, что придаётся ему в ст. 133 УК РФ о понуждении к половому 

сношению или к иным действиям сексуального характера71
. Мы не можем в 

полной мере согласиться с данной теоретической позицией, поскольку 

потерпевший от использования рабского труда не во всех случаях совершения 

этого преступления является зависимым от виновного, но при этом 

принуждаться к труду, например, путём применения насилия или угрозы его 

применения. 

В основе содержания дефиниции рабского труда лежит понятие рабства, 

раскрываемое в международном праве, как «…состояние или положение 

человека, над которым осуществляются атрибуты права собственности или 

некоторые из них»72
. Следовательно, для вывода о наличии в конкретном 
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случае факта использования рабского труда (услуг) необходимо доказать, что 

виновное лицо осуществляло в отношении потерпевшего действия, внешне 

сходные с теми, что присущи реализации одного или нескольких правомочий, 

присущих праву собственности (владению, пользованию, распоряжению). То 

есть виновный относится к другому человеку как к вещи, с которой он волен 

поступить так, как пожелает, без учёта мнения «живого предмета», сознание и 

воля которого подавляются посредством использования его зависимого 

положения, различных угроз и их фактической реализации. При этом И.В. 

Лапин справедливо отмечает, что в данном случае в отношении человека 

осуществляется не право собственности, а правомочия, присущие такому праву 

(атрибуты права собственности), то есть речь идёт о рабстве и праве 

собственности de facto, а не о рабстве и праве собственности de jure
73

. Вместе с 

тем мы не можем согласиться с мнением данного автора, согласно которому 

«…основное отличие между подневольным состоянием и рабством состоит в 

том, что при рабстве над лицом осуществляются все атрибуты права 

собственности». Эта позиция прямо противоречит приведённому выше 

международно-правовому определению рабства, где указывается, что в 

отношении человека осуществляются все или некоторые атрибуты права 

собственности. Полагаем, что наиболее существенным различием рабства и 

подневольного состояния является то, что последнее не обязательно 

дополняется принудительным трудом соответствующего лица, присущим 

именно рабству. 

Отметим, что международное право определяет не само подневольное 

состояние как таковое, а лицо, находящееся в таком состоянии, под которым 

понимается лицо, пребывающее в состоянии или положении, создавшемся в 

результате институтов или обычаев, как охватываемых, так и не охватываемых 

указанным выше понятием рабства, возникающих вследствие  долговой 
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кабалы, крепостного состояния, любого другого института или обычая, в силу 

которых женщину обещают выдать или выдают замуж, без права отказа с её 

стороны, за вознаграждение деньгами или натурой, а равно, когда муж 

женщины, его семья или клан обладают правом на её передачу другому лицу за 

вознаграждение или другим  образом, либо когда женщину после смерти мужа 

передают другому лицу «по наследству», либо когда несовершеннолетнего 

передают оба родителя, один из них или его опекун другому лицу в обмен на 

вознаграждение или без него в целях эксплуатации данного ребёнка или его 

труда74
. 

Сопоставление международно-правовых определений рабства и 

подневольного состояния позволяет заключить, что это пересекающиеся, но не 

совпадающие и не поглощающие друг друга понятия, поскольку рабство всегда 

предполагает подневольное состояние человека, однако последнее не во всех 

случаях является рабством, поскольку может быть не сопряжено с 

принуждением к труду. Различить эти понятия и обозначаемые ими явления на 

практике сложно, однако их одновременное использование в уголовном законе 

позволяет исключить пробелы в уголовно-правовой охране общественных 

отношений, обеспечивающих физическую свободу и достоинство личности. 

В судебной практике сформировалась позиция, согласно которой 

использование рабского труда, в том числе основанного на подневольном 

состоянии потерпевшего, может включать незаконное лишение его свободы, 

что признаётся частью объективной стороны преступления, предусмотренного 

ст. 1272
 УК РФ, и не требует дополнительной квалификации по ст. 127 УК РФ. 

Так Президиум Верховного Суда РФ исключил из приговора  излишнюю 

квалификацию содеянного по ст. 127 УК РФ, пояснив, что по смыслу закона 

осуществление полномочий в отношении человека, присущих праву 

собственности, выражается, в частности, в незаконном лишении свободы 
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потерпевшего с применением насилия, с целью использования его труда, его 

удержание в условиях, при которых человек лишается свободы передвижения, 

возможности смены своего местонахождения. Как следует из приговора, 

удержание потерпевших, необоснованно квалифицированное органами 

предварительного расследования и судом в качестве незаконного лишение их 

свободы, а также применение насилия в отношении удерживаемых лиц 

фактически выступали средствами принуждения их к труду. Потерпевшие 

подвергались избиению в качестве наказания за недостатки в работе и низкие 

результаты, а также для удержания в лесу. С учётом данных обстоятельств 

указанные действия полностью охватываются составом преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 1272
 УК РФ и не требуют дополнительной 

квалификации по ч. 3 ст. 127 УК РФ75
. Полагаем, что данное правило 

квалификации содеянного в полной мере относится и к случаям, когда 

незаконное удержание потерпевших выступает способом совершения торговли 

людьми, например, при их перевозке или укрывательстве. 

Вместе с тем, если незаконное лишение свободы выступало средством 

удержания потерпевшего после его получения в результате купли-продажи или 

иной сделки, а равно других действий, относящихся к торговле людьми, то есть 

когда оно было осуществлено за рамками завершённой объективной стороны 

данного преступления, то действия виновного лица требуют дополнительной 

квалификации по соответствующей части ст. 127 УК РФ.  

Например, кассационный суд посчитал обоснованной квалификацию 

действий А. по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 1271
 и п. 

«а» ч. 2 ст. 127 УК РФ. По делу установлено, что потерпевшая была похищена 

и передана А. другим лицом для полового сношения в счёт выполнения  

обязательства по оплате ремонта автомашины. А. и его соучастник получили  

женщину в счёт имевшихся долговых обязательств, и действуя по 

предварительному сговору, незаконно лишили её свободы посредством 

удержания в закрытом гараже. Потерпевшая, воспользовавшись тем, что А. и 
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другое лицо уснули и перестали за ней следить, выбралась из гаража и 

убежала76
. 

Отметим, что на практике могут иметь случаи с различной 

последовательностью совершения торговли людьми и иных преступлений 

против свободы человека. Для правильной квалификации подобных сочетаний 

общественно опасных действий большое значение имеет разъяснение Пленума 

Верховного Суда РФ, изложенное в п. 15 постановления от 24 декабря 2019 г. 

№ 58, согласно которому в  случаях, когда совершению купли-продажи 

человека или других  действий, образующих торговлю людьми, 

предшествовало похищение соответствующего лица, содеянное следует 

квалифицировать с учётом  совокупности преступлений, наказуемых по ст. 126 

и ст. 127
1
 УК РФ. Если же, как разъяснил Пленум, виновным совершено 

незаконное лишение человека свободы, преследующее цель осуществления в 

отношении потерпевшего купли-продажи либо иных действий, образующих 

торговлю людьми, данные действия полностью охватываются ст. 127
1
 УК РФ. 

Дополнительная квалификация по ст. 127 УК РФ также не требуется, если 

потерпевшего незаконно ограничивали в свободе в процессе осуществления 

торговли людьми. 

Вместе с тем считаем целесообразным дополнить указанное 

постановление Пленума Верховного Суда РФ новым пунктом 151, в котором 

разъяснить правило квалификации торговли людьми, соединённой с 

последующим совершением других преступлений, в первую очередь связанных 

с преследованием виновным лицом цели сексуальной или иной эксплуатации 

человека. Предлагается следующая редакция данного пункта постановления 

Пленума Верховного Суда РФ: «151. Разъяснить судам, что в случаях, когда 

наряду с куплей-продажей человека или иными действиями, относящимися к 

торговле людьми, виновным лицом совершены уголовно наказуемые деяния, 

связанные с сексуальной или иной эксплуатацией потерпевшего, содеянное при 

наличии к тому оснований следует квалифицировать по совокупности 
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преступлений, предусмотренных статьей 1271
 УК РФ   и  статьей Уголовного 

кодекса Российской Федерации об ответственности за соответствующее 

деяние». На наш взгляд, это разъяснение сориентирует органы 

предварительного расследования и суды на более тщательное выяснение 

обстоятельств торговли людьми, касающихся фактической реализации 

виновными целей данного преступления, устранит разночтения относительно 

того, как следует оценивать сопутствующее общественно опасное поведение 

данных лиц. Вывод о целесообразности предложенного дополнения 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58 

поддержали 82,96% опрошенных экспертов.                                                                             

Завершая настоящий параграф, сформулируем основные выводы, 

касающиеся уголовно-правовых особенностей торговли людьми, совершаемой 

с целью сексуальной эксплуатации. 

1. Особенности объекта преступления в виде торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, заключаются в том, что 

наряду с основными общественными отношениями, обеспечивающими личную 

свободу и достоинство человека, а также с дополнительно нарушаемыми в ряде 

случаев общественными отношениями, обеспечивающими телесную 

неприкосновенность, здоровье и жизнь потерпевшего, также ставятся под 

угрозу общественные отношения, обеспечивающие половую свободу и 

половую неприкосновенность личности, а равно общественную 

нравственность. Кроме того, при совершении этого преступления с 

использованием подложных документов  либо служебного положения 

виновного лица, дополнительно затрагиваются и общественные отношения, 

обеспечивающие порядок управления и (или) интересы соответствующей 

службы. 

2. Специфика объективной стороны торговли людьми заключается в том, 

что это преступление совершается посредством альтернативных действий, 

посягающих на физическую свободу человека и унижающих его личное 

достоинство, при этом вербовка, передача, получение, укрывательство 

потерпевшего признаются общественно опасными и уголовно наказуемыми 
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деяниями исключительно при условии их совершении с целью сексуальной или 

другой эксплуатации жертвы. 

3. В параграфе сформулированы предложения относительно 

законодательного определения цели сексуальной эксплуатации и дополнения 

признаков специального субъекта торговли людьми и использования рабского 

труда человека указанием на использование таковым не только его служебного 

положения, но и его профессиональных функций. 

4. На практике имеются проблемы применения уголовного 

законодательства об ответственности за преступления, связанные с торговлей 

людьми и их сексуальной эксплуатацией, в частности, состоящие в 

определении соотношения данных уголовно наказуемых деяний и решении 

иных вопросов юридической оценки деяний, предшествовавших или 

сопутствовавших торговле людьми, а равно совершённых после её завершения. 

В диссертации сформулированы предложения и рекомендации по решению 

соответствующих проблем. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ 
ЛЮДЬМИ, СОВЕРШАЕМОЙ С ЦЕЛЬЮ СЕКСУАЛЬНОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ, И ЕЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

§ 1. Криминологическая характеристика торговли людьми,  
совершаемой с целью сексуальной эксплуатации 

 

Криминологическая характеристика определённых вида или группы 

преступлений является той основой, на которой выстраивается система мер 

предупреждения соответствующих деяний. В связи с этим эффективность такой 

системы во многом зависит от полноты и точности криминологической 

характеристики тех или иных преступлений, логически взаимосвязанной с 

уголовно-правовой характеристикой последних. В настоящем параграфе мы 

рассмотрим криминологическую характеристику торговли людьми с акцентом 

на преобладающую цель этого преступления, состоящую в сексуальной 

эксплуатации потерпевших. 

Понятие и содержание криминологической характеристики 

рассматривались в научных трудах ряда учёных, в том числе в работах С.Н. 

Абельцева77, В.Д. Ларичева78, А.И. Долговой79, В.А. Козлова80, В.Н. 

Кудрявцева, В.Е. Эминова81, В.Б. Ястребова82
 и других авторов. 

В частности, В.Н. Кудрявцев обоснованно писал, что криминологическая 

характеристика представляет собой такую совокупность сведений относительно 
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определённого вида  (группы) преступлений, которая образует «достаточную 

информацию», используемую для организации и непосредственного 

осуществления предупреждения соответствующих деяний83
. 

Э.К. Гензюк отмечает, что положения учения о криминологической 

характеристике определённого вида (группы) преступлений в силу своего 

фундаментального характера являются своеобразным шаблоном, следование 

которому позволяет избежать хаотичности при проведении научного 

исследования и изложении его результатов84
. При этом значение  

криминологической характеристики заключается в том, что она является 

носителем информации для субъектов, осуществляющих практическую 

предупредительно-профилактическую деятельность.  

В настоящей диссертации понятие «криминологическая характеристика 

преступлений» употребляется как в значении частного криминологического 

учения, так и обобщённого результата исследовательской деятельности по 

изучению конкретного вида преступлений, а именно – торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации.  

Отметим, что криминологическая характеристика преступлений в первом 

из этих двух значений представляет собой отрасль научного знания, имеющего 

своей целью познание какого-то конкретного вида преступлений в общем. Во 

втором значении криминологическая характеристика рассматривается как 

информационная основа для разработки методики предупреждения 

соответствующих видов преступлений. При этом разработка и дальнейшее 

развитие криминологической характеристики определённого вида 

преступлений обусловливается не только потребностью в развитии  

криминологической науки, но и практическими интересами противодействия 

соответствующим уголовно наказуемым деяниям.  

Основной задачей криминологической характеристики как частного 

криминологического учения является создание основы для оптимизации 
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соответствующей научно-исследовательской работы. В данном значении 

криминологическая характеристика преступлений призвана разрабатывать 

направления ведения научного исследования определённых видов (групп) 

преступлений, основной целью которого является создание методических 

рекомендаций по их эффективному предупреждению.  

В зависимости от объёма и сложности предмета исследования 

криминологическая характеристика преступлений может выражаться как в виде 

некоторой ограниченной по объёму систематизированной совокупности 

знаний, так и в виде полноценной отрасли научных знаний.  

Криминологическая характеристика преступлений, рассматриваемая как 

результат научно-исследовательской деятельности, может использоваться не 

только в качестве информационной основы для разработки методических 

рекомендаций по предупреждению соответствующего вида преступлений и их 

социальных последствий, но и как источник информации для обеспечения 

непосредственного практического противодействия их совершению.  

Таким образом, криминологическая характеристика представляет собой 

одну из основополагающих категорий науки криминологии, включающую 

совокупность данных (сведений), необходимых для эффективного 

осуществления предупреждения того или иного вида (группы) преступных 

деяний. Информация, входящая в криминологическую характеристику как 

неотъемлемую часть системы предупреждения преступлений, используется в 

процессе формирования и непосредственного применения превентивных мер, 

имеющих общий и специальный характер.  

Криминологическая характеристика имеет определённую структуру, 

включающую систему внутренне взаимосвязанных элементов, содержащих 

признаки, каждый из которых в отдельности и особенно их общая совокупность 

имеют значение для предупреждения соответствующих преступных деяний. 

Можно выделить три основных элемента криминологической характеристики: 

1) криминологически значимые признаки определённого вида (группы) 

преступлений (причины, объект и механизм преступления, преступник, мотив, 

цель и общественно опасные последствия совершения преступления, 
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виктимогенные факторы, связанные с потерпевшим); 2) информация, опреде-

ляющая криминологическую ситуацию (среда, в которой проявилось 

преступное деяние, имеющиеся на данный момент социально-экономические 

условия); 3) сведения о деятельности по предупреждению преступлений 

(объекты и субъекты предупреждения преступлений, выбор методов и средств 

профилактики, источники криминологически значимой информации)
85

. 

Признаки, входящие в первые два элемента криминологической 

характеристики, по своей гносеологической сущности можно подразделить на 

объективные (статистика преступления или группы преступлений, информация 

о социальных условиях, обстановке совершения преступления, включая время, 

географию, социальную среду, социально-экономические и социально-

политические факторы), субъективные (свойства личности преступника и 

потерпевшего, мотив и цель преступления) и комплексные (причины и условия 

преступления, его последствия и механизм осуществления). В настоящем 

параграфе мы будем исходить именно из данной классификации элементов и 

признаков криминологической характеристики преступления, при этом 

криминологическая характеристика социальных последствий торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации потерпевшего, нами выделена 

в отдельный параграф вследствие многоаспектности и объёмности этого 

вопроса. Проблемы предупреждения торговли людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации, несмотря на их непосредственную связь с 

криминологической характеристикой этого вида преступного поведения, на 

наш взгляд, нуждаются в относительно обособленном рассмотрении в рамках 

самостоятельной главы диссертационного исследования. 

В первой главе диссертации мы отмечали, что торговля людьми 

воспринимается международным сообществом в качестве одного из наиболее 

опасных явлений и развивающихся видов транснационального криминалитета. 

В связи с этим это явление потенциально должно представлять угрозу для 
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национальной безопасности Российской Федерации. Вместе с тем приведённые 

нами ранее данные официальной статистики судимости не подтверждают, что 

это явление можно признать массовым, распространённым или как минимум 

значительным. То же самое отмечают и Т.М.-С. Магомедов, М.М. Зейналов и 

В.М. Гаммаев по результатам анализа статистической информации о ежегодно 

регистрируемых преступлениях, вместе с тем, как справедливо подчёркивают 

эти авторы, минимальные количественные показатели в данном случае  не 

должны вводить в заблуждение относительно фактической распространённости 

торговли людьми, обладающей высокой латентностью86
.  

Неверное представление о распространённости торговли людьми, 

основанное только на данных официальной статистики, обусловливает 

отвлечение внимания учёных и практических работников на другие 

преступления против свободы личности, статистически характеризующиеся 

более ощутимым удельным весом в структуре данной группы уголовно 

наказуемых деяний. 

В частности, изучение статистических данных о регистрируемых 

преступлениях за 2014-2022 годы показало, что удельный вес 

зарегистрированных преступлений в виде торговли людьми среди всех 

преступлений против свободы личности не превышает 4%, тогда как доля 

осуждённых за торговлю людьми в структуре судимости за уголовно 

наказуемые деяния той же группы в среднем ежегодно составляет 3,29%, при 

этом соответствующие показатели меняются волнообразно, но незначительно 

(в 2014 г. доля таких осуждённых составила – 3,56 %, в 2015 г. – 5,39 %, в 2016 

г. – 3,24 %, в 2017 г. – 3,71 %, в 2018 г. – 2,56%, в 2019 г. – 3,42 %, в 2020 г. – 

2,53 %, в 2021 г. – 2,92 %, в 2022 г. – 2,27 %). 

Высокая латентность торговли людьми обусловлена рядом объективных 

и субъективных обстоятельств, среди которых отметим те, что обладают 

определённой спецификой. Во-первых, данные преступления, особенно 

совершённые с целью сексуальной эксплуатации, часто скрываются самими 
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потерпевшими и их близкими, особенно в случаях, когда жертвами становятся 

дети, а в осуществлении противоправных действий участвуют их родители или 

иные родственники. Во-вторых, при совершении данного преступления в 

отношении взрослых лиц последние не всегда воспринимают себя 

потерпевшими, во всяком случае, до определённого момента, когда, например, 

раскрывается обман, под воздействием которого они были завербованы не для 

выполнения обещанных работ, а для оказания сексуальных услуг на условиях, 

сопоставимых с рабством. В-третьих, торговля людьми, особенно 

осуществляемая организованными группами, как правило, имеет 

транснациональный характер, что сопряжено с перемещением потерпевших в 

другие страны и с удержанием за границей с лишением возможности 

обратиться за помощью и защитить свои права.  

Организованный и транснациональной характер рассматриваемой 

преступной деятельности одновременно предполагает тщательное 

планирование совершаемых  уголовно наказуемых деяний, распределение 

ролей между членами преступных групп, активное использование виновными  

широких возможностей информационно-коммуникационных технологий и 

подложных документов, наличие коррупционных связей с сотрудниками 

правоохранительных органов и другими должностными лицами. Поскольку при 

постоянном, систематическом осуществлении торговля людьми приносит 

виновным криминальные сверхдоходы, она приобретает все признаки 

преступного промысла («криминального бизнеса»). В таких условиях 

отдельные факты совершения торговли людьми и вся данная продолжаемая 

преступная деятельность всячески скрываются, в том числе камуфлируются 

под различные виды легального предпринимательства, оказания 

информационных, консалтинговых, медицинских или иных услуг.  В результате 

складывается совокупность условий, при которых торговля людьми, равно как 

и их последующая сексуальная или иная эксплуатация, остаются вне сферы 

внимания правоохранительных органов. 

С учётом изложенного следует заключить, что в интересах 

своевременного и эффективного предупреждения торговли людьми на практике 
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целесообразно исходить из того, что данное негативное социально-правовое 

явление фактически характеризуется распространённостью, тогда как его 

латентность обусловлена совокупностью объективных и субъективных 

обстоятельств, среди которых особое значение имеет то, что такая  

криминальная деятельность находится в центре внимания организованных, 

транснациональных преступных объединений, предпринимающих меры   по 

конспирации совершаемых уголовно наказуемых деяний. 

С данным выводом согласились 88,39% опрошенных респондентов. 

Для формирования полной криминологической характеристики торговли 

людьми, в том числе осуществляемой с целью сексуальной эксплуатации 

потерпевших, большое значение приобретает исследование географии данной 

преступной деятельности, особенно имеющей транснациональный характер. 

Отметим, что география преступности является самостоятельным объектом в 

отдельных научных исследованиях87, результаты которых могут быть 

применимы к рассмотрению криминологических аспектов противодействия 

отдельным видам преступлений, включая торговлю людьми. Как справедливо 

отмечает А. Х.-А. Пихов,  результаты многих криминологических трудов 

свидетельствуют о том, что осуществление отдельных видов 

транснациональных преступлений отличается наличием специфических, 

преимущественных регионов и групп государств, территория которых 

затрагивается соответствующей криминальной деятельностью, при этом 

выделяются страны - «поставщики» (страны – «доноры»), транзитные страны и 

страны - «потребители»88
. 

Как следует из содержания пунктов 16 и 17 Концепции внешней 

политики РФ, в настоящее время наблюдается увеличение масштабов 

транснациональной организованной преступности, в том числе появление 

новых криминальных центров силы, которые аккумулируют значительные 
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ресурсы и последовательно расширяют сферы своего влияния, для чего, в 

частности, проникают во властные структуры разных государств, а также  в 

экономические и финансовые институты, устанавливают связи с 

экстремистскими и террористическими объединениями.  Данным процессам 

сопутствуют стремительный рост уровня, расширение характера и географии 

различных трансграничных вызовов и угроз, включая нелегальную миграцию, 

торговлю людьми, коррупцию, глобальную бедность, угрозы в области 

санитарно-эпидемиологической безопасности89
. 

Торговля людьми как транснациональное, международное преступление 

имеет обширную географию, при этом следует учитывать, что Россия как 

государство, имеющее самую большую территорию, закономерно используется 

виновными не только в качестве государства происхождения и назначения 

соответствующих преступных действий, но и в качестве страны, через которую 

производится транзитный трафик жертв данного преступления. По данным 

исследования Т.М.-С. Магомедова, М.М. Зейналова и В.М. Гаммаева, одной из 

особенностей географии торговли людьми в России является то, что около 25 %  

фактов совершения данного преступления имеет место в Дальневосточном 

федеральном округе, что обусловливается его географическим положением и 

геополитической ролью, при этом данный федеральный округ можно 

охарактеризовать как регион происхождения, назначения и транзита 

соответствующего трафика90
.  

Вместе с тем не следует забывать, что значительная часть преступлений, 

квалифицируемых по ст. 1271
 УК РФ, в том числе совершаемых с целью 

сексуальной эксплуатации, в полном объёме осуществляется в границах 

Российской Федерации, то есть не обладает транснациональным характером, в 

связи с чем можно говорить о смешанном характере торговли людьми, 

структура которой включает как внутригосударственную, так и 

транснациональную преступную деятельность.  

                                                           
89

 См.: Концепция внешней политики Российской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 
30 ноября 2016 г. №  640) // Собрание законодательства РФ. 2016. № 49. Ст. 6886. 
90

 См.: Магомедов Т.М-С., Зейналов М.М. Гаммаев В.М. Состояние, структура и динамика 
торговли людьми // Юридический вестник ДГУ. 2015. Т. 15. № 3. С. 130. 



88 

 

Как внутригосударственная криминальная деятельность, торговля 

людьми, преследующая цель сексуальной эксплуатации потерпевших, 

отличается тем, что она не во всех случаях обладает организованным, а равно 

систематическим (продолжаемым) характером. География преступных 

действий, образующих торговлю людьми, при их осуществлении в пределах 

территории  России, не отличается какими-либо закономерностями, которые 

позволили бы выделить регионы с постоянной и (или) преобладающей 

криминальной активностью.  

В основном такие преступления являются результатом реализации 

корыстных и иных низменных побуждений участников сделок с людьми, в 

отношении которых могут планироваться различные формы их сексуальной 

эксплуатации, включая наиболее распространённую из них – использование для 

занятия проституцией. 

Например, по приговору Таганского районного суда г. Москвы М. была 

осуждена за торговлю несовершеннолетними (п. «б» ч. 2 ст. 1271
 УК РФ). Было 

установлено, что М. разработала план осуществления продажи девушек для их 

последующей сексуальной эксплуатации, при этом в качестве способа 

совершения преступных действий ею был избран обман потерпевших 

относительно целей и иных важных обстоятельств совершаемых с ними 

действий. В рамках реализации этого плана М. совместно с неустановленными 

лицами разместила в социальной сети «ВКонтакте» и на одном «досуговом» 

сайте объявление «об оказании интимных услуг девственницами». По этому 

объявлению М. позвонил К., попросивший её предоставить 

несовершеннолетних девушек для оказания услуг сексуального характера. М. 

предложила К. «приобрести» для этих целей пять девушек на общую сумму 30 

тыс. долларов США, а К. сообщил ей, что после «покупки» «товар» останется у 

него навсегда. В дальнейшем С., действуя совместно с М.,  стал переписываться 

в социальной сети «ВКонтакте» с несовершеннолетней А., ввёл её в 

заблуждение относительно знакомства с молодым человеком для последующих 

отношений, и пригласил её на встречу в холл отеля. После этого М.  

договорилась с К. о продаже ему несовершеннолетней А. за 1 млн. рублей.  
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После получения денежных средств от К., действовавшего в рамках 

оперативно-розыскного мероприятия, М. была задержана91
. 

В этом примере приведена типичная ситуация формирования и 

реализации умысла на торговлю людьми, то есть, по сути, представлен 

механизм осуществления данной преступной деятельности, в котором сеть 

«Интернет» задействована в качестве средства, используемого для поиска 

«контрагентов», желающих приобрести одного или нескольких людей для их 

последующей сексуальной эксплуатации, а также самих потенциальных жертв 

торговли людьми и введения последних в заблуждение относительно существа 

и целей фактически совершаемых с ними противоправных действий. Также из 

этого примера мы видим, что цель сексуальной эксплуатации присуща 

исключительно лицам, желающим, купить или иным образом получить «живой 

товар», тогда как продавцы такого «товара» преимущественно действуют на 

основе корыстной цели, выбирая при этом наиболее «ликвидную» сферу 

торговли людьми, связанную с проституцией и иным использованием человека 

для удовлетворения сексуальных потребностей покупателей или иных лиц. 

Иначе говоря, виновным, продающим или иным образом передающим людей 

другим лицам, как правило, безразлично, для достижения каких целей, где и в 

каких условиях будут эксплуатироваться потерпевшие, главное для них – 

получить максимально возможный криминальный доход. 

В части торговли людьми, осуществляемой с целью сексуальной 

эксплуатации потерпевших и составляющей часть транснационального 

криминалитета,  отметим, что организованные преступные объединения 

преимущественно используют территорию России в качестве страны, 

являющейся местом происхождения и транзита жертв данной преступной 

деятельности. Этому способствует совокупность различных факторов, включая 

те, что имеют географический характер, например, протяжённость территории, 

сопредельной с большим количеством государств, относительная прозрачность 
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имеющихся границ. Эти обстоятельства сами по себе не имеют криминогенного 

значения, а приобретают  таковое при условии взаимосвязи с другими 

факторами, прежде всего, экономического, политического, правового и 

нравственно-психологического характера, рассматриваемыми нами в 

дальнейшем изложении настоящего параграфа.  

Маршруты, по которым осуществляется торговля людьми, тесно связаны 

с маршрутами, используемыми для легальной и незаконной миграции.  Так, 

транзитное перемещение нелегальных мигрантов через территорию России 

преимущественно осуществляется гражданами Центральной, Южной и Юго-

Восточной Азии, Ближнего Востока, следующими в государства Европейского 

Союза. В связи с этим выделяются «восточноевропейский» и «прибалтийский» 

маршруты, пролегающие в том числе через территорию России. Эти маршруты 

избираются лицами, выполняющими функции организационного характера, а 

равно выступающими посредниками в рамках незаконной «переправки» 

мигрантов в европейские страны. Нелегальные мигранты после транзитного 

пересечения территории России пытаются попасть в Польшу, которая также  

выступает одним из этапов следования данных лиц в ФРГ или Скандинавские 

страны. Граждане Афганистана, Индии, Ирака, Пакистана и Сирии 

предпринимают попытки добраться до стран Европы через территорию 

Азербайджана или других государств Закавказья и России, тогда как, например, 

граждане Китая, Бангладеш и Вьетнама используют для попадания в Россию 

территорию государств Центральной Азии92
. 

Вместе с тем обратим внимание на то, что транснациональная торговля 

людьми с целью сексуальной эксплуатации отличается тем, что для 

перемещения жертв этой преступной деятельности в другие страны виновные 

далеко не всегда используют какие-либо нелегальные способы, позволяющие 

им обойти или ввести в заблуждение органы пограничного контроля. Для этого 

преимущественно обманывают самих потерпевших, которые самостоятельно 

следуют в страны конечного или промежуточного назначения под 

воздействием обмана относительно целей и условий их дальнейшего 
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пребывания за границей. Как правило, вымышленные цели и условия связаны с 

мнимым осуществлением легальной трудовой деятельности в гостиничном, 

ресторанном или ином бизнесе. 

Совершению торговли людьми, в том числе с целью сексуальной 

эксплуатации потерпевших, благоприятствуют социальная среда и обстановка, 

в которых преобладают негативные условия для  жизни и развития 

определённых групп населения или даже всего общества (например, факторы, 

складывающиеся в процессе и в результате геополитических кризисов). В 

частности, в XXI в. такие условия сформировались в результате различного 

рода вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке. В последние два года 

торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации способствовали 

специфические условия, возникшие вследствие ограничительных мер, 

применяемых на национальном, региональном и мировом уровнях для 

противодействия распространению пандемии новой короновирусной инфекции 

COVID-19. В таких условиях стала процветать «удалённая» торговля людьми, 

совершаемая с активным использованием сети «Интернет» и других 

информационно-коммуникационных технологий.  

В частности, своё развитие получил такой вид торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, при котором жертвы данной 

преступной деятельности никуда не перемещаются, а используются с этой 

целью на расстоянии с применением информационно-коммуникационных  

технологий, что, например, присуще осуществлению соответствующих 

незаконных действий в отношении несовершеннолетних. В последнем случае 

виновные предлагают детям, находящимся в уязвимом положении и 

пользующимся социальными сетями, мессенджерами, изготавливать и 

предоставлять им фотографии или видеозаписи порнографического характера 

со своим изображением, а равно демонстрировать соответствующие действия в 

режиме онлайн. Вербовка таких детей осуществляется посредством обмана, 

предоставления незначительных денежных сумм, шантажа, а равно иного 

противоправного воздействия. Эта проблема приобрела общемировое значение. 

В преамбуле Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной 
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эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, в частности, обращается 

внимание на приобретение такими эксплуатацией и злоупотреблениями в 

отношении несовершеннолетних тревожных масштабов на национальном и 

международном уровнях, в том числе в связи с расширением использования 

потерпевшими и виновными информационно-коммуникационных технологий,  

а также  на необходимость  международного сотрудничества, направленного на 

предупреждение таких противоправных деяний и борьбы с ними93
. 

На 2020 и 2021 годы пришёлся один из наиболее сложных периодов, 

связанный с противодействием распространению пандемии новой 

коронавирусной инфекции COVID-19, характеризующийся беспрецедентными  

по своим содержанию, масштабам и срокам применения ограничительными 

мерами, в том числе направленными на недопущение трансграничного 

передвижения людей. Как следствие, значительная часть криминальной 

деятельности с ещё большей интенсивностью устремилась в информационно-

коммуникационную среду, прежде всего в сеть «Интернет», что в полной мере 

проявилось и в сфере торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. 

В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности (далее – УНП 

ООН), посвящённом влиянию пандемии COVID-19 на ситуацию с торговлей 

людьми, в частности, отмечается, что распространение данной инфекции 

вызвало небывалое напряжение на всей планете, затронуло жизнь практически 

каждого человека. Предпринимаемые государствами ограничительные меры, не 

свойственные мирному времени (запрет покидать свои дома, принудительный 

карантин, ограничения на передвижения, осуществление многих видов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, повышенное 

присутствие сотрудников правоохранительных и контролирующих органов на 

улицах и государственных границах и т.д.), казалось бы, должны были оказать 

сдерживающее воздействие на преступность, однако фактически «загнали» 

многие её проявления в «подполье». Так, применительно к торговле людьми 
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преступники оперативно приспособили свои «бизнес-модели» к новым 

условиям, в том числе нарастили своё присутствие в сети «Интернет», на 

различных ресурсах которых взрослые люди и особенно дети стали проводить 

гораздо больше своего времени. Одновременно пандемия существенно снизила 

эффективность превентивной деятельности не только государственных органов 

и учреждений, но и различных неправительственных организаций, в том числе 

связанной с оказанием помощи жертвам торговли людьми, а также выдвинула 

на первый план и обострила и без того укоренившееся системное социальное и 

экономическое неравенство, признаваемое одной из главных причин торговли 

людьми94
.  

Действительно, пандемия обострила действие детерминирующих 

факторов торговли людьми, в том числе совершаемой с целью сексуальной 

эксплуатации. Вместе с тем для формирования общего, комплексного 

представления о таких детерминантах, прогнозирования их дальнейшего 

воздействия на ситуацию, связанную с торговлей людьми, а также для 

организации и непосредственного осуществления  эффективного 

предупреждения последней необходимо иметь актуальное и целостное 

представление об основных причинах и условиях существования и 

трансформации данной преступной деятельности. 

Основная группа детерминант торговли людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации, имеет экономический, социальный, политический, 

правовой и культурно-нравственный характер. Поскольку данные 

детерминанты неразрывно связаны друг с другом, и вследствие этого 

оказывают совокупное, кумулятивное детерминирующее воздействие, их 

следует рассматривать комплексно, в качестве единой системы причин и 

условий соответствующих преступлений. 

В частности, В. Коршунова и А. Симонов выделяют такие детерминанты 

торговли людьми, как бедность населения, коррупция государственных 
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служащих, нехватка рабочих мест, политическая турбулентность в обществе, 

традиция применения насилия к женщинам и детям, пребывание государства в 

состоянии вооруженного конфликта, пережитки традиционного рабства95
.  

По мнению Е.Б. Мизулиной, основными  причинами торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, являются стабильно высокий 

спрос на такое использование девушек и молодых женщин; возможность 

получения сверхдоходов от торговли людьми в целом и сексуальной 

эксплуатации, в частности; деятельность транснациональных организованных 

преступных группировок, латентность торговли людьми. Условиями же, 

способствующими осуществлению этой преступной деятельности, по мнению 

данного автора являются нелегальная миграция; социальное расслоение 

общества; снижение уровня социальных гарантий; протяжённость 

государственной границы России, в том числе с дружественными странами, 

например, с Китаем, что создаёт предпосылки для перевозки и иной 

трансграничной переправки жертв торговли людьми96
.  

Е.В. Тюрюканова считает, что главными причинами торговли людьми с 

целью сексуальной эксплуатации является низкий уровень жизни населения, 

невысокий уровень социальной защиты и бесплатности получения высшего 

образования для большинства граждан, нелегальная миграция97
. 

Полагаем, что каждая из приведённых точек зрения, хотя и затрагивает не 

все, а лишь часть детерминант торговли людьми, тем не менее позволяет 

сделать обобщающий вывод о многогранном, комплексном характере 

причинного комплекса рассматриваемого криминального явления. При этом 

следует учитывать, определённую специфику, присущую торговле людьми, 

совершаемой с целью их сексуальной эксплуатации, а также изменяющиеся 

реалии, в которых протекает данная преступная деятельность. В частности, 

сегодня следует принимать во внимание глобальные геополитические кризисы, 
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в центре которых стоят вооружённые конфликты двух или более государств, а 

также имевшие место и не исключаемые в будущем условия, подобные тем, что 

существовали в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

Согласно результатам социологического исследования Бюро 

Международной организации по миграции в России, включавшего  опрос 

респондентов, проживающих в разных регионах страны, основными причинами 

попадания российских граждан в рабство или иное подневольное состояние, 

являются следующие обстоятельства: неудовлетворительное материальное 

положение (от 46,5% до 56,6% респондентов); распущенное поведение (от 

25,9% до 38,3%); отсутствие бдительности (от 41% до 51,4%); неспособность к 

самозащите (от 30% до 40,6%); неоказание поддержки близкими людьми (от 

18,2% до 20,9%); неблагоприятно сложившиеся обстоятельства (от 29,1% до 

44%)
98

. Из результатов этого опроса следует, что представители 

общественности в основном обратили внимание на те детерминанты, которые 

связаны с личностью и особенностями поведения жертв торговли людьми. 

Действительно, в механизме осуществления торговли людьми, особенно 

преследующей цель сексуальной эксплуатации, жертва и её поведение играют 

весьма значимую роль, что рассматривается нами ниже во взаимосвязи со 

специфическими чертами личности субъектов рассматриваемого вида 

преступного поведения. 

Учитывая транснациональный характер значительной части торговли 

людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, при исследовании 

системы детерминант данной криминальной деятельности следует обращать 

внимание на глобализационные факторы (процессы), влияющие на 

качественные и количественные показатели рассматриваемого вида 

преступлений. Безусловно, глобализация имеет и свои положительные 

результаты, в том числе заключающиеся в развитии экономики, науки, 

медицины, информационно-коммуникационных и иных технологий. Вместе с 
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тем её неизменными спутниками являются факторы, способствующие 

возникновению новых и трансформации существующих видов преступности99
, 

включая криминальную деятельность, связную с торговлей людьми в целях 

сексуальной эксплуатации. 

Как отмечает В.В. Лунеев, криминогенность глобализации значительно 

превышает её антикриминогенные возможности, что является исходным 

положением при комплексной криминологической оценке глобализационных 

процессов100
. Е.Н. Рахманова пишет, что вследствие глобализационных 

процессов активизировались динамика и взаимопроникновение подавляющего 

большинства видов международного, транснационального и национального 

криминалитета, снизились потенциальные возможности социального контроля 

за преступностью в связи с ограниченностью и сокращением ресурсов 

отдельных стран, а также с дефектами и отставанием международного 

сотрудничества от актуальных потребностей практики противодействия 

преступности. В результате данных процессов на международный уровень 

вышли различные социальные противоречия, ранее существовавшие внутри 

государств, что существенно усилило криминогенное воздействие 

соответствующих факторов101
.  

На сегодняшний день особенно выраженную деструктивную роль играют 

глобализационные факторы в сфере политики. В частности, после того, как 24 

февраля 2022 г. Россия начала специальную операцию на территории Украины, 

со стороны США, Канады, государств Евросоюза и ряда других стран были 

расширены и усилены различного рода санкции, коснувшиеся практически всех 

сфер жизни нашего общества, в том числе, по сути, нивелировавшие 

международное сотрудничество в области противодействия торговле людьми и 

иным видам  преступности. Так, по поданным Генпрокуратуры России, в марте-

мае 2022 г. страны Евросоюза отказали в выдаче преступников российской 
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стороне по 43 запросам, тогда как в январе-феврале тоже года таких случаев 

было всего несколько таких запросов, причём все они были обусловлены 

объективными, а не субъективными, политическим  причинами, как это стало 

иметь место после 24 февраля 2022 г. Например, органы власти Австрии по 

причине «неуверенности в соблюдении прав человека» отказались выдавать 

России бывшего директора модельного агентства «Лель» из г. Саранска С. 

Титову, которой инкриминируется организация занятия проституцией и 

вовлечение в таковую несовершеннолетних. В связи с этим и другими случаями 

отказа в экстрадиции Генпрокуратура России обратила внимание 

соответствующих стран на недопустимость политизации сотрудничества, 

снижающей эффективность последнего «в угоду международной 

преступности»102
. 

Между тем, именно институт выдачи преступников является одним из 

ключевых индикаторов состояния международного сотрудничества в области 

противодействия криминалитету, особенно имеющему международный  и 

транснациональный характер103. Как указал Пленум Верховного Суда РФ, 

данный институт играет важнейшую роль в сфере международного 

сотрудничества в рамках уголовного судопроизводства, поскольку она 

способствует обеспечению  неотвратимости уголовного преследования и 

наказания, а также социальной реабилитации осуждённых лиц, при этом её 

значение неуклонно повышается в условиях, связанных, в частности, с 

глобализацией и ростом транснациональной преступности104
.  

А.Х.-А. Пихов справедливо отмечает, что транснациональная 

преступность одновременно представляет собой порождение глобализации и 
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один из её криминогенных факторов, который воздействует на структуру и 

динамику криминалитета в целом105
. 

Отметим, что в России транснациональная преступность приобрела 

значение угрозы национальной безопасности после прекращения 

существования Советского Союза, открывшего государственные границы не 

только для осуществления бывшими его гражданами зарубежных 

туристических поездок, трудовой и иной миграции, но и для выхода 

преступности за пределы государств, образовавшихся на месте советских 

республик, а равно для проникновения новых видов криминалитета на 

территорию последних. Данные обстоятельства обусловили возникновение и 

развитие на постсоветском пространстве транснациональной преступности, 

преимущественно имеющей организованный характер. 

Противодействие торговле людьми как одному из видов 

транснациональной преступности требует непрерывного сотрудничества 

заинтересованных стран, включающего, в частности, обмен информацией, 

выполнение запросов и поручений по уголовным делам, розыск преступников и 

помощь жертвам соответствующих уголовно наказуемых деяний. Поэтому 

наблюдаемое в настоящее время практически полное прекращение многими 

странами такого сотрудничества с Россией, вызванное исключительно 

политическими мотивами,  фактически создаёт благоприятные условия для 

осуществления и увеличения масштабов рассматриваемой транснациональной 

преступной деятельности.  

Политические глобализационные факторы лежат и в основе военных 

конфликтов, развязываемых на территории отдельных государств так 

называемым коллективным Западом. В результате таких конфликтов, 

преимущественно имеющих затяжной характер, существенно ухудшается 

экономическое и социальное положение одной или нескольких стран, что 

создаёт предпосылки для виктимизации определённой части населения, в том 
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числе несовершеннолетних, вовлекаемых в различного рода преступную 

деятельность, включая торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.  В 

частности, одной из наиболее уязвимой социальной группой в данном случае 

являются беженцы, ищущие убежища на территории США, Евросоюза, России 

или других стран и нуждающиеся в защите, в получении средств к 

существованию. 

По данным ООН каждую минуту 24 человека покидают свои страны 

вследствие войн, преследований, страха за свою жизнь и жизнь своих близких106
. 

В частности, в 2015 г. в Евросоюзе наблюдался миграционный кризис, 

обусловленный тем, что на территорию соответствующих стран прибыло от 1 

млн. до 1,8 млн. беженцев и нелегальных мигрантов из государств Северной 

Африки, Ближнего Востока и Южной Азии. Основными причинами массового 

исхода людей из своих родных стран были, в частности, обострение гражданской 

войны на территории Сирии, военные действия в Афганистане и в Ливии, 

сокращение объёма международной гуманитарной помощи и истощение ресурсов 

по приёму беженцев в сопредельных государствах107
. 

В 2022 и 2023 годах наблюдается массовый выезд за рубеж граждан с 

территории Украины, что является результатом масштабного геополитического 

кризиса на территории данной страны, усилившегося после начала проведения 

Россией специальной военной операции по защите жителей Донбасса и других 

областей от агрессии со стороны украинских властей и воинских формирований. 

Во введении диссертации мы привели статистические данные, касающиеся 

данного кризиса в части активизации миграционных процессов, в результате 

которых социально уязвимыми стали тысячи людей, в том числе женщины и дети, 

попадающие в поле зрения лиц, осуществляющих торговлю людьми и их 

сексуальную эксплуатацию Данные обстоятельства следует учитывать в рамках 

планирования и осуществления превентивных мер, в том числе в связи с тем, что 
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значительная часть таких вынужденных переселенцев прибывает на территорию 

России. 

Отметим, что торговля людьми и использование рабского труда, в том 

числе связанные с сексуальной эксплуатацией жертв, сами по себе также 

оказывают детерминирующее воздействие, способствуя совершению иных 

уголовно наказуемых деяний. В связи с этим И.Н. Костенко и Н.Ю. Скрипченко 

справедливо обращают внимание на то, что в настоящее время торговля 

людьми и их эксплуатация образуют форму самодетерминации преступности,  

способствуют росту коррупции, организованной преступной деятельности в 

сфере нелегальной миграции, уклонению от уплаты налогов и сборов, 

легализации криминальных доходов, незаконному обороту оружия, 

наркотических средств и психотропных веществ, изготовлению и 

последующему обороту порнографической продукции, противоправной 

трансплантации органов и тканей, экстремистским и террористическим 

проявлениям108
.  

Торговля людьми, в том числе совершаемая с целью сексуальной 

эксплуатации её жертв, при постоянном, систематическом осуществлении 

соответствующих уголовно наказуемых деяний приносит виновным лицам 

крупные криминальные доходы, а последние «подпитывают» не только 

дальнейшую работорговлю, но и иные направления преступной деятельности, 

особенно имеющей организованный и транснациональный характер. Для 

содействия подготовке и непосредственному осуществлению такой преступной 

деятельности, в том числе для сокрытия возможных материальных и 

нематериальных следов, включая информацию о финансовых операциях, 

осуществляемых в рамках торговли людьми и их эксплуатации, виновные, 

имеющие значительные денежные средства и другие «ресурсы», активно 

вовлекают в эту сферу должностных лиц различных государственных и 

                                                           
108

 См.: Костенко Н.И. Роль мирового сообщества и России в противодействии торговле 
людьми // Международное право и международные организации. 2016. № 1. С. 28-40; 

Скрипченко Н.Ю. Ответственность за торговлю людьми по российскому уголовному праву: 
вопросы законодательной техники и правоприменения // Вестник РУДН. Серия: 
Юридические науки. 2020. Т. 24. № 4. С. 1082. 



101 

 

муниципальных органов власти и учреждений, а также работников, наделенных 

управленческими функциями в коммерческих и иных организациях. 

Возвращаясь к детерминантам торговли людьми, совершаемой с целью 

их сексуальной эксплуатации, отметим, что наряду с бедностью значительной 

доли населения страны, а также явственными социальным неравенством и 

расслоением общества, необходимо учитывать отсутствие видимых перспектив 

для улучшения материального положения наиболее уязвимых социальных 

групп и нравственную деградацию общества в целом. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

(Росстата) численность населения с денежными доходами ниже границы 

бедности в России в 2021 г. составила 16,1 млн. человек или 11% от общей 

численности населения, тогда как в первом квартале 2022 г. – 20,9 млн. человек 

и 14,3% соответственно. При этом обратим внимание на то, что граница 

бедности в России в 2021 год в целом была равна 11 908 руб., а в первом 

квартале 2022 г. – 12 916 руб. в месяц109
.  

Полагаем, что при ежемесячном получении лицом активного возраста 

денежной суммы, незначительно превышающей границу бедности, не так уж 

сильно отдаляет его от малоимущей части населения, и полностью выводит из 

«группы риска», для которой высока вероятность стать жертвами торговли 

людьми, в том числе осуществляемой с целью сексуальной эксплуатации. 

Также не следует забывать детей из малообеспеченных семей, на которых в 

полной мере распространяются те же риски. 

В рамках предупреждения торговли людьми, в том числе совершаемой с 

целью сексуальной эксплуатации, также следует обращать внимание на 

наличие учитываемой и скрытой безработицы, что применительно к молодым 

женщинам, нуждающимся в получении дохода, является одной из предпосылок 

виктимизации. Такой риск может существовать длительное время и 
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основываться, в частности, на устойчивости спроса на оказание сексуальных 

услуг за плату, особенно в крупных городах. 

Ситуация поиска дохода наряду с нежеланием легально трудиться на 

условиях, близких к кабальным, могут поставить перед потенциальной жертвой 

торговли людьми трудоспособного возраста непростой выбор – продолжить 

поиски работы, в том числе путём повышения своей квалификации, обучения 

новой профессии, либо пойти по более «простому» пути и согласиться на 

участие в сомнительных или однозначно противоправных видах деятельности, 

рискуя при этом превратиться в раба, используемого в самых различных целях, 

в том числе связанных с сексуальной эксплуатацией. 

Соответствующие условия преломляются через особенности личности 

жертвы торговли людьми, что особенно важно учитывать при 

виктимологической профилактике преступлений, связанных с сексуальной 

эксплуатацией потерпевших. 

Ещё в 2000 г. Комитет министров Совета Европы выделил три основных 

типа жертв торговли людьми, осуществляемой с целью сексуальной 

эксплуатации110, причём эта типология сохраняет свою актуальность и в 

настоящее время.  

Согласно данной типологии первый тип жертв составляют лица, которые 

подверглись злоупотреблениям властью, насилию либо угрозам, выступившим 

причинами вовлечения данных лиц в процесс, приводящий к их сексуальной 

эксплуатации, либо испытываемыми потерпевшими в рамках данного процесса. 

К этому типу, в частности, относятся похищенные или незаконно лишённые 

свободы лица. 

Ко второму типу жертв такой торговли людьми относятся лица, 

обманутые организаторами данной преступной деятельности, безосновательно 

понадеявшиеся  получить ту или иную работу, никоим образом не связанную с 

                                                           
110

 См.: Рекомендация N R (2000) 11 Комитета министров Совета Европы «О борьбе с 
торговлей людьми в целях сексуальной эксплуатации» (Вместе с «Пояснительной запиской», 
«Примечаниями») (принята 19 мая 2000 г. на 710-ом заседании представителей министров) // 
Совет Европы и Россия. Сборник документов.- М.: Юридическая литература, 2004. С. 707-

745. 
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сексуальной эксплуатацией. Например, это могут быть завербованные под 

воздействием обмана совершеннолетние лица, в том числе для платного 

оказания сексуальных услуг якобы без элементов их эксплуатации. 

Третий тип жертв составляют лица, хотя и понимавшие действительные 

планы организаторов торговли людьми, но заранее согласившиеся на 

сексуальную эксплуатацию вследствие своего уязвимого положения, состоящей 

их экономической, социальной, семейной, физической или эмоциональной, 

незащищенности. 

Кроме того в указанном документе Совет министров Совета Европы  

привёл типовые ситуации, которые непосредственно способствуют 

виктимизации людей, ставших жертвами торговли: похищение с целью 

сексуальной эксплуатации; совращение детей в тех же целях, связанных с 

проституцией или педофилией; применение насилия для принуждения к 

продолжению занятия проституцией; злоупотребления уязвимым положением 

несовершеннолетних или взрослых лиц, в частности, связанного или не 

связанного с сексуальным насилием, злоупотреблением бедностью и 

социальной незащищённости человека.  

Отметим, что потенциальными жертвами торговли людьми 

преимущественно становятся не в одночасье, а постепенно «подводятся» к этой 

черте совокупностью жизненных обстоятельств, которые в конченом итоге 

дополняются усилиями виновных лиц, направленными на вербовку, обман, 

принуждение или иное воздействие на соответствующего человека или группу 

людей с намерением использовать их в качестве «живого товара», в частности, 

осуществлять их сексуальную эксплуатацию. 

Последний тезис не распространяется на случаи совершения торговли 

детьми, полностью зависимыми от взрослых родственников или иных лиц, 

ответственных за их воспитание.  В механизме совершения таких преступлений 

противоправное воздействие оказывается именно на указанных взрослых лиц с 

тем, чтобы они совершили сделку с зависимым от них ребёнком, 

приобретаемым виновными с различными целями, включая сексуальную 

эксплуатацию. По изученным уголовным делам доля таких малолетних детей, 
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ставших жертвами торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, 

составила 10,84%. 

Кроме того, не следует забывать и о том, что часть жертв торговли 

людьми предварительно похищается виновными или незаконно лишается ими 

свободы. По уголовным делам, о торговле людьми, совершённой с целью 

сексуальной эксплуатации, проанализированным в ходе исследования, доля 

данных потерпевших составила 7,23%. Похищенные и незаконно лишённые 

свободы люди не имеют возможности выбора вариантов дальнейшего 

поведения, поскольку их воля подавляется виновными, преследующими 

различные противоправные цели, в том числе намеревающимися осуществлять 

сексуальную эксплуатацию своих жертв. Между тем, отметим, что отдельные 

жертвы данных преступлений, похищенные или незаконно лишенные свободы 

посредством обмана или злоупотребления доверием, отличаются отсутствием 

необходимой осторожности, в том числе неспособностью критически 

оценивать ситуации, потенциально угрожающие их законным интересам, 

излишней доверчивостью к другим людям, особенно к тем, кто обладает 

значимым для них служебным, профессиональным или иным статусом.  

Например,  30 июня 2022 г. суд Нью-Йорка приговорил американского 

рэпера Роберта С. Келли к лишению свободы на срок 30 лет. В частности, он 

был осуждён за сексуальное насилие, похищения и торговлю людьми. По делу 

установлено, что Р. Келли использовал статус знаменитого исполнителя для 

поиска потенциальных жертв, в отношении которых в дальнейшем он совершал 

изнасилования и насильственные действия  сексуального характера, незаконно 

удерживал взаперти, полностью лишая возможности контактировать с внешним 

миром. При этом Р. Келли в течение 20 лет руководил своим музыкальным 

предприятием, менеджеры и иные работники которого наряду с основными 

функциями участвовали в вербовке женщин и детей, применяли к ним 

физическое и психическое воздействие, использовали для изготовления 
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порнографических материалов, в том числе с изображением 

несовершеннолетних111
. 

Кроме того, виктимизации жертв исследуемой преступной деятельности 

способствует ряд обстоятельств, в том числе насилие и иные конфликты в 

семье, толкающие детей на уход из родительского дома. Отметим, что каждый 

год в России пропадает свыше 40 тысяч детей. В частности, в 2021 г. в МВД 

России поступило более 43 тысяч заявлений о поиске детей, с учётом 

прошлых лет 1086 детей так и остаются не найденными. В поиске детей 

принимают участие не только уполномоченные органы власти и должностные 

лица, но и общественные организации. Так, за 11,5 лет деятельности 

поискового отряда «ЛизаАлерт» было получено более 30 тысяч заявок на 

поиск детей в городах и в природной среде, при этом только в 2021 г. 

поступили 8582 таких заявки, по которым 7803 ребенка найдено живыми; по 

состоянию на 25 мая 2002 г. это агентство уже получило 3181 заявку, в 

результате работы по которым 2831 ребёнок найден живым. Многолетняя 

практика деятельности агентства показывает, что преимущественно 

пропадают дети подросткового возраста, самостоятельно уходящие из дома 

вследствие конфликтов в семье, школе, а равно со своими друзьями и 

знакомыми112
. 

По данным ЕМИСС (государственная статистика) о количестве 

беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, выявляемых ОВД, в 2019 г 

было выявлено 62 200  таких детей, в 2020 г. – 54 455, в 2021 г. – 56 644
113

.  

Оказавшись на улице без защиты и попечения со стороны взрослых 

людей, они становятся лёгкой «добычей» лиц, занимающихся торговлей 

                                                           
111

 См.: Автор «I Believe I Can Fly» Ар Келли осужден на 30 лет за торговлю людьми // 
Электронный ресурс: URL:  https://news.ru/show-business/avtor-i-believe-i-can-fly-ar-kelli-

osuzhden-na-30-let-za-torgovlyu-lyudmi/ (дата обращения: 25.07.2022). 
 
112

 См.: Новоселова Е. Каждый год в России пропадают более 40 тысяч детей // Российская 
газета. 2022, 25 мая. 
113

 См.: Количество беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, выявленных 
сотрудниками подразделений органов внутренних дел по работе с несовершеннолетними // 
Сайт ЭМИСС (государственная статистика): URL:  https://www.fedstat.ru/indicator/36183 (дата 
обращения: 22.06.2022). 
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людьми, вовлечением в занятие проституцией и (или) организация последней. 

При этом следует учитывать, что поиск потенциальных жертв торговли 

людьми, преследующей цель сексуальной эксплуатации, а также оказание 

соответствующего воздействия на них преимущественно осуществляют 

виновные лица, являющиеся членами различных организованных групп, 

преступных сообществ (преступных организаций), занимающихся данной 

преступной деятельностью профессионально, на постоянной основе, в том 

числе в транснациональных масштабах. Несовершеннолетним и другим лицам, 

находящимся в зависимом или ином уязвимом положении, крайне сложно 

противостоять такому воздействию, кроме того, в ряде случаев у жертв вовсе 

отсутствует какой-либо выбор (например, при их похищении или незаконном 

лишении свободы). 

Важно также учитывать распространённые случаи, когда жертвы 

домашнего насилия и иных конфликтов продолжают проживать в семье, хотя и 

подвергаются в ней новым издевательствам со стороны близких родственников. 

В данных условиях мнимый выход из ситуации предлагает сеть «Интернет», на 

различных ресурсах которой потенциальные жертвы торговли людьми 

пытаются обрести другую реальность, и при этом нередко попадают в поле 

зрения лиц, подыскивающих таких пользователей в своих преступных целях. 

А.В. Польшиков справедливо сравнивает бесконтрольное блуждание 

несовершеннолетних по «закоулкам» сети «Интернет» с бродяжничеством, и 

называет ошибочным мнение родителей, полагающих, что ребёнок, сидящий 

дома с компьютером, не может подвергнуться преступному посягательству 

либо сам совершить уголовно наказуемое деяние114
. 

В настоящее время сеть «Интернет» и различные информационно-

коммуникационные технологии присутствуют не только в механизме 

подготовки и непосредственного совершения многих преступлений, включая 

торговлю людьми в целях их сексуальной эксплуатации, но ещё и в процессе 

                                                           
114

 См.: Польшиков А.В. Об основных проблемах предупреждения преступлений, связанных 
с изготовлением и оборотом порнографических изображений несовершеннолетних в сети 
Интернет // Вопросы ювенальной юстиции. 2013. № 3. С. 12. 
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криминализации личности будущих преступников, равно как и виктимизации 

жертв таких посягательств. На различных ресурсах сети «Интернет», включая 

её скрытую часть («Даркнет»), размещается неисчислимое множество 

порнографической продукции, доступ к которой возможен на возмездной и 

бесплатной основе, при этом число и востребованность соответствующих 

изображений, видеозаписей и т.п. неуклонно растут, что в свою очередь 

обусловливает наращивание масштабов поиска «моделей» для изготовления 

такой продукции. Одновременно происходит привыкание аудитории к данному 

контенту, доступ к которому многие пользователи случайно или осознанно 

находят уже в малолетнем возрасте, попадая тем самым на территорию 

активного поиска потенциальных жертв торговли людьми и их сексуальной 

эксплуатации. 

С нашей точки зрения, существенное деструктивное воздействие на 

развитие психики детей также оказывает явная и завуалированная пропаганда 

гомосексуализма и иных «нетрадиционных ценностей», преимущественно 

исходящая из США и стран Евросоюза. О необходимости усиления правовых и 

иных мер предупреждения такой пропаганды в России стали активнее говорить 

в последние годы, особенно на фоне активизации распространения 

соответствующих идей и взглядов через популярные фильмы, телепередачи, 

музыку и т.п., а также обострения отношений с указанными странами в связи с 

геополитическими событиями на Украине115
.  

Как, в частности, указано в Стратегии национальной безопасности РФ. в 

настоящее время наблюдаются возрастающее разрушительное воздействие на 

базовые моральные и культурные нормы, религиозные устои, институт брака и 

семейные ценности; возведение в абсолют свободы личности при активной 

пропаганде эгоизма, вседозволенности и безнравственности, культа насилия и 

потребления для получения удовольствия, происходящей на фоне легализации 
                                                           
115

 См.: Проект федерального закона № 165975-8 «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части запрета информации 
пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения» (внесён в Госдуму РФ 
18.07.2022) // Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ, раздел «Система 
обеспечения законодательной деятельности»: URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/165975-8 

(дата обращения: 19.07.2022). 



108 

 

употребления наркотиков. Тем самым происходит насаждение чуждых нам 

идеалов и ценностей, ведущее к дальнейшей разобщённости населения, 

разрушению фундаментальных основ культурного суверенитета, причиняется 

невосполнимый вред нравственному здоровью человека, создаются 

предпосылки для саморазрушения общества. США и их союзники, различные 

транснациональные корпорации, зарубежные некоммерческие легальные и 

запрещённые организации последовательно осуществляют деструктивное 

информационно-психологическое воздействие на сознание отдельных людей, 

социальных групп и общества в целом посредством распространения 

социальных и моральных установок, идущих вразрез с традициями, 

убеждениями и верованиями народов России116
. 

Безусловно, указанные выше пропаганда и иное информационное и 

психологическое воздействие как таковые не могут рассматриваться в качестве 

непосредственных детерминантов торговли людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации, вместе с тем они органически вплетаются в общую 

систему детерминант данной преступной деятельности, дополняя и усиливая те 

из них, которые оказывают деструктивное влияние на индивидуальное и 

общественное сознание. В наибольшей степени такое негативное воздействие 

оказывается на несовершеннолетних, психика и жизненный опыт которых 

находятся в стадии формирования. 

Совершению торговли детьми с целью их сексуальной эксплуатации 

способствует ряд обстоятельств, в большинстве своём совпадающих с 

детерминантами этого же вида криминальной деятельности, осуществляемой в 

отношении совершеннолетних лиц. Так, А.Н. Бисярина отмечает, что торговля 

детьми имеет глубокие корни, уходящие в области отношений, имеющих 

экономический, социальный и нравственный характер, при этом  

эффективность борьбы с данной преступной деятельностью определяется 

возможностями государства по искоренению её ключевой причины – 

                                                           
116

 См.: пункты 85-87 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (утв. 
Указом Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400) // Собрание законодательства РФ. 2021. № 
27 (ч. II). Ст.5351. 
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бедности117. По мнению, Л.Ю. Егоровой, основным детерминантом торговли 

несовершеннолетними является происходящее обесценивание, казалось бы, 

устоявшихся в течение многих веков семейных ценностей, «святости» 

рождения и воспитания детей,  важности родственных связей118. С нашей точки 

зрения, бедность, равно как и иные социально-экономические факторы, 

приобретают качества детерминантов рассматриваемого вида преступной 

деятельности не сами по себе, а в результате их взаимодействия с сознанием и 

волей   потенциальных жертв торговли людьми и (или) виновных в совершении 

последней. Соответственно, при наличии у человека выбора варианта 

поведения решающим фактором является его генеральная, ведущая мотивация, 

принимающая или отвергающая участие в соответствующих преступных 

действиях. 

Одновременно следует учитывать, что специфика торговли взрослыми и 

несовершеннолетними в целях  их сексуальной эксплуатации заключается в 

сочетании детерминант, присущих как торговле людьми в целом, так и 

преступлениям, связанным с такой эксплуатацией, в частности. Так, Р.С. 

Ягодин и П.А. Волков пишут, что детерминантами сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних в разное время являлись не только отсутствие 

материальной обеспеченности и возможности удовлетворить свои потребности, 

а также стремление «заработать лёгкие деньги» в своей либо в другой стране, 

но и проявления жестокого обращения с детьми со стороны родителей, иных 

родственников либо посторонних лиц, коррупционные нарушения, проявления 

политической нестабильности, особенности культурных и национальных 

традиций, присущих отдельным народам, что в совокупности наслаивается на 

большую прибыльность данного криминального бизнеса и стабильно высокий 
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 См.: Бисярина А.Н. Роль международно-правовых актов в формировании и развитии 
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спрос на сексуальные услуги и порнографическую продукцию со стороны 

взрослых мужчин и женщин119
. 

Наличие указанного спроса порождает соответствующее предложение, 

удовлетворение которого в полном объёме невозможно без сексуальной 

эксплуатации лиц, используемых для занятия проституцией, изготовления 

видеозаписей, фотографических и иных материалов порнографического 

характера120
. Такая эксплуатация предполагает минимальную оплату услуг 

соответствующих взрослых или несовершеннолетних лиц либо их 

использование вовсе без какого-либо материального вознаграждения за счёт 

физического или иного принуждения, в том числе шантажа.   

Подчеркнём, что повышенная социальная опасность присуща торговле 

несовершеннолетними, осуществляемой с целью их использования как 

объектов педофилии и порнографии. Изготовление детской порнографии для её 

сбыта отдельным лицам или широкого распространения, являющаяся одной из 

наиболее распространённых форм сексуальной эксплуатации соответствующих 

потерпевших, крайне негативно сказывается на воспитании и развитии 

несовершеннолетних. При этом мы исходим из широкого понимания 

сексуальной эксплуатации как противоправной деятельности, состоящей в 

принуждении человека с использованием любых способов к предоставлению 

своего тела в распоряжение другого лица (других лиц) для получения им (ими) 

сексуального удовлетворения121
.  

В последние десятилетия масштабы распространения детской 

порнографии неизменно увеличиваются, что, в частности, обусловлено 

использованием виновными новейших информационно-коммуникационных 

технологий. Данное негативное явление приобрело международный, 

транснациональный характер, в связи с чем эффективное противодействие 
                                                           
119

 См.: Ягодин Р.С., Волков П.А. Причины и условия сексуальной эксплуатации 
несовершеннолетних // Ленинградский юридический журнал. 2018. № 2. С. 222. 
120

 См.: Осокин Р.Б., Денисенко М.В. Уголовно-правовая характеристика незаконного 
распространения порнографических материалов или предметов: научно-практическое 
пособие. – М.: Московский университет МВД России, 2005. С. 4. 
121

 См.: Староверов А.В. Эксплуатация жертвы торговли людьми: понятие, виды и 
проблемные вопросы определения сексуальной эксплуатации человека // Вестник 
экономической безопасности. 2019. № 4. С. 153-157. 
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таковому требует внимания и усилий как отдельных государств, так и всего 

мирового сообщества, в том числе направленных на формирование 

национальной и международной правовой основы для  такого противодействия. 

В настоящее время представляется необходимым принять федеральный 

закон «О противодействии торговле людьми и использованию рабского труда», 

в котором, в частности, чётко и единообразно определить понятия, 

характеризующие торговлю детьми и взрослыми лицами, осуществляемой с 

целью их сексуальной эксплуатации. Одним из таких понятий является 

дефиниция «порнография», не в полном объёме раскрываемая в российском 

законодательстве, несмотря на то, что в статьях 242-242
2
 УК РФ установлена 

ответственность за незаконные изготовление и оборот различных 

порнографических предметов и материалов, в том числе с изображением 

несовершеннолетних, а также за использование детей для изготовления таких 

предметов и материалов.  Вплоть до недавнего времени это понятие в 

российском законодательстве вообще никак не определялось, однако в 2016 г. 

был сделан позитивный шаг в виде дополнения ст. 2421
 УК РФ об 

ответственности за изготовление и оборот материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних примечаниями, 

определяющими круг таких предметов и материалов122
. 

При формулировании примечаний к ст. 2421
 УК РФ российским 

законодателем было принято во внимание содержание п. «с» ст. 2 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, под детской 

порнографией следует понимать «любое изображение какими бы то ни было 

средствами ребенка, совершающего реальные или смоделированные 

откровенно сексуальные действия, или любое изображение половых органов 

ребенка главным образом в сексуальных целях». Если определение детской 
                                                           
122

 См.: Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в статью 
242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в целях противодействия обороту 
порнографической продукции с использованием несовершеннолетних и (или) среди 
несовершеннолетних и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2016.  № 26 (ч. I). Ст. 3868. 
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порнографии получило закрепление в международном и российском праве, то 

общее определение порнографии до настоящего времени так и не получило 

своего нормативно-правового закрепления, что, на наш взгляд, является 

существенным пробелом, обусловливающим отступление от требования 

правовой определённости при установлении и реализации уголовной и иной 

юридической ответственности за изготовление и оборот порнографических 

материалов и предметов.  

Отметим, что проблемы противодействия изготовлению и 

распространению порнографии, в том числе с использованием 

несовершеннолетних, связаны с трудностями не только толкования, но и 

последующего применения национального уголовного законодательства. Ниже 

мы приводим таблицу со статистическими данными о судимости по статьям 

242-242
2
 УК РФ, подтверждающими, на наш взгляд, сложности в применении 

данных уголовно-правовых норм, в том числе вследствие недостатков в 

регламентации и доказывании признаков преступлений, связанных с 

изготовлением и распространением порнографической продукции. 
Статья 

УК РФ 

Число осужденных по основной/дополнительной квалификации 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 

ст. 242 217/61 246/68 245/71 221/76 208/94 262/124 

ст. 2421
 197/40 210/49 186/56 111/47 136/70 107/60 

ст. 2422
 13/30 12/61 20/55 15/55 22/67 24/94 

Всего: 427/131 

= 558 

468/178 

= 646 

451/182 

= 633 

387/178 

= 565 

366/231 

= 597 

393/278 

= 671 

В частности, только в 2022 г. законодателем был исправлен явный 

недочет юридической техники, имевшийся в п. «б» ч. 3 ст. 242 и п. «г» ч. 2 ст. 

242
1
 УК РФ, согласно которому сеть «Интернет» и иные информационно-

телекоммуникационные сети были указаны в качестве разновидности средств 

массовой информации123, что не соответствовало фактическому и 

юридическому соотношению данных двух категорий. Средством массовой 

информации могут признаваться лишь отдельные ресурсы сети «Интернет», 

если таковые отвечают требованиям, предъявляемым к СМИ в российском 

                                                           
123

 См.: Федеральный закон от 6 марта 2022 г. № 38-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статью 280 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2022. № 10. Ст. 1395. 



113 

 

законодательстве124, тогда такая сеть «Интернет» в целом средством массовой 

информации не является. Как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ, лица, 

нарушившие закон в ходе распространения массовой информации с 

использованием сайтов в сети «Интернет», не зарегистрированных в качестве 

средств массовой информации, подлежат юридической ответственности 

согласно российскому законодательству без учёта тех особенностей, которые 

предусмотрены законодательством о СМИ125
. 

Отметим, что п. «б» ч. 3 ст. 242 и п. «г» ч. 2 ст. 2421
 УК РФ, равно как и п. 

«г» ч. 2 ст. 2422
 УК РФ, дифференцирующие уголовную ответственность за 

изготовление и распространение порнографии, являются наиболее 

применяемыми на практике. Так, в 2021 г. по п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ по 

основной и дополнительной квалификации было осуждено 249 лиц, а в 2022 г. 

– 316 лиц, то есть 82,45% и 81,87%от всех осуждённых по данной уголовно-

правовой норме в целом; по п. «г» ч. 2 ст. 2421
 УК РФ эти же показатели 

составили в 2021 г. – 169 лиц и 82,04%  и в 2022 г. – 146 и 87,43% 

соответственно, а по п. «г» ч. 2 ст. 2422
 УК РФ в 2021 г. – 24 лица и 26,97% и в 

2022 г. – 51 лицо и 43,22%.  

В последнем случае уменьшение указанных показателей обусловлено 

спецификой преступления, предусмотренного ст. 2422
 УК РФ, 

заключающегося, прежде всего, в использовании несовершеннолетнего в целях 

изготовления порнографических материалов или предметов. Согласно данным 

судебной статистики это преступление наиболее часто совершается в 

отношении малолетних (п. «в» ч. 2 ст. 2422
 УК РФ). Например, в 2021 г. с 

учётом данного квалифицирующего признака было осуждено 61 лицо, то есть 

68,54% от всех осуждённых по ст. 2422
 УК РФ, а в 2022 г. – 84 лица и 71,19% 

соответственно. При этом 81,97% таких лиц одновременно были осуждены за 

                                                           
124

 См.: Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I (ред. от 13.06.2023) «О средствах массовой 
информации» // Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru - 

13.06.2023. 
125

 См.: абз. 3 п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2010 г. № 16 
(ред. от 09.02.2012) «О практике применения судами Закона Российской Федерации "О 
средствах массовой информации» // Сайт Верховного Суда РФ: URL: http://www.vsrf.ru/ (дата 
обращения: 25.07.2022). 
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более тяжкие преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних – изнасилования, насильственные действия сексуального 

характера, развратные действия, что является типичным для данной преступной 

деятельности126. Наиболее распространённым на практике является сочетание 

развратных действий с использованием несовершеннолетнего для изготовления 

(получения) порнографии, когда виновное взрослое лицо посредством 

использования информационно-коммуникационных технологий (как правило, в 

виде социальной сети «ВКонтакте»), оказывает на ребёнка психологическое 

воздействие (требования, уговоры, шантаж или иные угрозы), в том числе 

демонстрирует изображения порнографического характера для получения в 

ответ фотографий, видеозаписей или онлайн-трансляции соответствующего 

содержания со стороны потерпевшего127
.  

Распространение детской порнографии рассматривается мировым 

сообществом как опасное антисоциальное явление, разрушающее нравственные 

ценности современной человеческой цивилизации128
. При этом наибольшая 

общественная опасность присуща распространению именно детской 

порнографии, поскольку изготовление фото-, видео- и киноматериалов с 

использованием детей наносит серьёзный вред их нравственному здоровью, а 

распространение таких материалов – всему населению, подталкивает людей к 

ведению аморального образа жизни.  

 Необходимость эффективной защиты психического здоровья и 

нравственности несовершеннолетних и малолетних требует недопущения их 

контактов с материалами детской и иной порнографии. Также следует 

учитывать, что у отдельных лиц восприятие детской порнографии вызывает 
                                                           
126

 См.: Гусарова М.В. Вопросы квалификации преступлений сексуальной направленности и 
назначения наказаний за их совершение // Уголовное право. 2018. № 3. С. 26-31. 
127

 См.: Бастрыкин А.И. Преступления против несовершеннолетних в интернет-пространстве: 
к вопросу о виктимологической профилактике и уголовно-правовой оценке / А.И. Бастрыкин 
// Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 1. С. 5-12; Ильин Н.Н. Судебно-

искусствоведческая экспертиза при расследовании изготовления и оборота материалов или 
предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних // Российский 
следователь. 2020. № 10. С. 3-7. 
128

 См.: Донченко А.Г. К вопросу о нормативном содержании понятия «детская 
порнография» // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: 
сборник научных статей. - Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2014, Ч. 1. - С. 124-129. 
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или усиливает стремление к удовлетворению половых позывов в извращённой 

форме, что постепенно приводит к деградации личности, прогрессированию 

имеющегося расстройства сексуального предпочтения (педофилии), 

разрушению сложившихся в обществе традиционных семейных ценностей и 

устоев. Чрезвычайный вред изготовление и распространение детской 

порнографии наносится самим несовершеннолетним в силу того, что их 

моральные принципы еще не утвердились, тогда как физическое развитие 

организма ещё продолжается. В порнографических материалах внимание детей 

привлекают подробности осуществления половых актов и иных действий 

сексуального характера, что побуждает их к раннему, преждевременному 

вступлению в сексуальные отношения, а равно к совершению половых 

извращений. Кроме того, восприятие порнографических материалов может 

провоцировать совершение изнасилований, развратных и насильственных 

действий сексуального характера, равно как и участие в торговле людьми с 

целью сексуальной эксплуатации. 

Следовательно, изготовление и распространение порнографии, в 

особенности с активным вовлечением в эту противоправную деятельность 

несовершеннолетних, оказывают деструктивное воздействие на личность не 

только потенциальных преступников, но и их жертв, повышают спрос на 

соответствующую продукцию и сексуальные услуги,  обусловливающий поиск 

виновными всё большего числа жертв для его удовлетворения, в том числе 

посредством торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Постоянный 

и даже возрастающий спрос в этой области в свою очередь создаёт 

предпосылки для создания и длительного функционирования криминальных 

объединений, придающих противоправной деятельности по сексуальной 

эксплуатации людей организованный, систематический характер. Одним из 

преступлений, входящих в такую криминальную деятельность, является 

торговля взрослыми и несовершеннолетними потерпевшими в целях их 

сексуальной эксплуатации. 

Между тем, в результате анализа 68 уголовных дел о преступлениях, 

предусмотренных статьями 240-242
2
 УК РФ, нами выявлено только 4 случая, 
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когда органами предварительного расследования было установлено, что 

сексуальной эксплуатации потерпевшего предшествовала его вербовка, купля-

продажа или иные действия, относящиеся к торговле людьми, совершаемой с 

соответствующей целью. При этом все такие факты торговли людьми были 

сопряжены с последующим вовлечением в занятие проституцией. 

Представляется, что одной из ключевых причин формирования такой практики 

является недостаточное внимание правоохранительных органов к полному 

установлению обстоятельств, предшествовавших сексуальной эксплуатации 

потерпевших, выдвижению и всесторонней проверки версии о 

предварительном совершении в отношении них противоправных действий, 

образующих торговлю людьми. По этой же причине, как мы считаем, почти 

полностью отсутствует практика применения ст. 1272
 УК РФ об 

ответственности за использование рабского труда. То есть фактически 

осуществляется борьба с преступлениями, являющимися результатом 

реализации целей торговли людьми, тогда как соответствующая 

предшествующая, предикатная криминальная деятельность необоснованно 

остаётся вне сферы пристального внимания оперативных подразделений и 

органов предварительного расследования.  

Кроме того, анализ указанных уголовных дел показал, что при их 

расследовании и рассмотрении недостаточно внимания уделяется выяснению и 

устранению причин и условий совершения торговлю людьми с целью 

сексуальной эксплуатации и преступлений, непосредственно состоящих в такой 

эксплуатации потерпевших. По изученным уголовным делам  представления 

(частные определения) об устранении таких причин и условий выносились 

только в 9 случаях и преимущественно касались недостатков предварительного 

расследования. Вместе с тем по одному уголовному делу было вынесено 

частное постановление в адрес генерального директора ООО «ВКонтакте» в 

связи с тем, что им в течение месяца не рассмотрено представление 

следователя, в котором он указал на необходимость усилить сотрудникам 

безопасности ООО «ВКонтакте» работу  по мониторингу сайта с целью 

установления пользователей, распространяющих материалы 
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порнографического характера со своевременной блокировкой и удалением 

личных страниц данных пользователей129
. 

По изученным уголовным делам о преступлениях, связанных с 

изготовлением и распространением порнографических материалов и 

предметов, совершённым с использованием сети «Интернет», в подавляющем 

большинстве в качестве средства совершения преступления фигурировала 

социальная сеть «ВКонтакте», что объясняется не только её популярностью, 

особенно среди молодых людей, но и отсутствием действенного контроля за 

распространяемым контентом, что создаёт условия для рассматриваемой 

противоправной активности, в том числе для размещения порнографических 

снимков и видеозаписей, использования таковых взрослыми для воздействия на 

несовершеннолетних пользователей в противоправных целях, включая их 

вербовку для оказания различного рода сексуальных «услуг».  

Отметим, что расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с 

сексуальной эксплуатацией, особенно состоящей в изготовлении и 

распространении порнографических материалов и предметов, требует 

значительных временных и иных затрат, в том числе вызванных 

необходимостью проведения ряда сложных, как правило, комплексных 

экспертиз, например, лингвистической и искусствоведческой комплексной 

экспертизы130. В связи с этим важным направлением совершенствования 

практики расследования таких уголовных дел является повышение 

квалификации сотрудников органов предварительного следствия и дознания, 

учитывающей специфику соответствующих преступлений и доказывания 

присущих им существенных обстоятельств.  

                                                           
129

 См.: Частное постановление Лунинского районного суда Пензенской области от 19 июня 
2013 г. по уголовному делу в отношении К. // Архив Пензенского областного суда за 2013 
год. 
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незаконным оборотом порнографических материалов // Труды Академии управления МВД 
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Считаем, что детерминирующее воздействие на торговлю людьми с 

целью их сексуальной эксплуатации также оказывает легализация в ряде 

государств  проституции. Так, в Германии проституция для граждан стран, 

входящих в Европейский Союз, разрешена законодательно. Легализация 

проституции, сутенерства и публичных домов является одной из причин 

стабильного спроса на жертв торговли людьми, направленной на их 

сексуальную эксплуатацию. Представляется, что законодательное разрешение 

проституции усложняет уголовное преследование торговцев людьми, создаёт 

условия для транснационализации данного вида преступной деятельности, 

негативно влияет на воспитание детей и формирование у них искажённых 

морально-нравственных личностных установок, а также разлагает общество, в 

том числе способствует формированию потребительского отношения к лицам, 

оказывающим соответствующие услуги, представления о проституции и иной 

сексуальной эксплуатации человека как о допустимой и не опасной для 

социума деятельности. 

 Торговле людьми, в том числе осуществляемой с целью их сексуальной 

эксплуатации, способствует и недостаточная информированность 

несовершеннолетних и взрослых граждан о существовании такой опасной 

криминальной деятельности, особенностях её осуществления и возможных 

мерах, помогающих защитить себя от соответствующих преступных действий. 

В результате большинство потенциальных жертв торговли людьми не способно 

распознать ложный характер рекламной информации о найме на работу в сфере 

услуг, особенно на территории других стран, критически оценить сведения, 

поступающие от вербовщиков и иных участников рассматриваемой преступной 

деятельности. В частности, девушки продолжают верить в то, что за рубежом 

им будет предоставлена работа танцовщиц, моделей, официанток в отелях, 

ресторанах, клубах и т.п. Под воздействием обмана они соглашаются выехать в 

соответствующие страны, где сталкиваются с неожиданной для них 

действительностью, подвергаются физическому, психическому и иному 

противоправному воздействию в рамках реализации основной цели виновных – 

сексуальной эксплуатации потерпевших.  
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Так, по уголовному делу судом было установлено, что гражданин Сирии 

Э., легально проживавший в Российской Федерации, предложил помочь 

гражданкам России К. и У. найти высокооплачиваемую работу танцовщиц в 

ночных клубах Дамаска и Бейрута. Для придания достоверности своему 

предложению Э. попросил К. и У. с первой зарплаты оплатить ему стоимость 

услуги по трудоустройству. Фактической же целью Э. была продажа К. и У. в 

публичные дома Бейрута для их последующей сексуальной эксплуатации.  

Поверив в то, что Э. желает помочь им за материальное вознаграждение и 

никакой преступной цели не преследует, К. и У. согласились вылететь на 

Ближний Восток. Проводив их в аэропорт и убедившись, что они сели в 

самолет, Э. в этот же день вылетел в Тель-Авив, откуда автотранспортом 

добрался до Дамаска. В Сирии Э. быстро разыскал К. и У., поскольку сам 

рекомендовал им место, где остановиться на первое время, и напрямую 

предложил им заняться проституцией. Поскольку К. и У. отвергли это 

предложение, Э. путем угрозы применения насилия вынудил их согласиться 

оказывать услуги сексуального характера неопределенному кругу лиц, находясь 

под его присмотром131
.  

Кроме того, не следует забывать и о том, что определённая часть 

выезжающих за границу девушек изначально осведомлены о характере 

«трудовой» деятельности и согласны оказывать сексуальные «услуги» за 

устраивающую их плату, не видя в этом ничего необычного и антисоциального. 

Вместе с тем вследствие недостаточной информированности обо всех 

опасностях такого криминального бизнеса они далеко не всегда понимают свои 

риски, в том числе высокую вероятность стать жертвой сексуальной 

эксплуатации, при которой они будут лишены возможности отказаться от 

продолжения занятия проституцией, подвергаться физическому и 

психическому насилию, унижениям человеческого достоинства. Так, 

исследования в области миграционных процессов показывают, что около 25% 
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 См.: Архив Новочеркасского городского суда Ростовской области; Староверов А.В. 
Уголовная ответственность за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. 
Актуальные вопросы судебной практики: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. С. 75-78. 
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потенциальных мигрантов женского пола в возрасте до 30 лет потенциально не 

возражают против «работы» в сфере секс-индустрии за повышенную по 

сравнению с легальными сферами трудовой деятельности оплату132
. 

Вопросы торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, конечно 

же, освещаются в отдельных средствах массовой информации, вместе с тем 

уровень осведомлённости населения о данной проблеме всё еще остается 

невысоким, поскольку журналисты зачастую акцентируют внимание общества 

на тех аспектах, которые вызовут интерес к публикации, но не делают 

углубленный и (или) подробный анализа освещаемых ими ситуаций. Также не 

видна активность в этом направлении со стороны МВД России и иных 

правоохранительных органов. В результате у потенциальных жертв торговли 

людьми практически полностью отсутствует необходимая информация, 

обладание который могло бы сохранить им личную свободу, предотвратить 

вовлечение в противоправную деятельность, связанную с сексуальной или иной 

эксплуатацией. 

Особую актуальность последняя проблема приобретает применительно к 

предупреждению торговли детьми, осуществляемой в целях их сексуальной 

эксплуатации. Полагаем, что соответствующая тема, охватывающая вопросы 

опасности, особенностей совершения и мер профилактики торговли детьми и 

связанных с ней преступлений, должна быть включена в систему школьной 

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности». Данное 

предложение поддержали 91,39% респондентов. 

Для эффективного предупреждения торговли людьми, совершаемой в 

целях сексуальной эксплуатации, большое значение имеют знания об 

особенностях личности субъектов данной преступной деятельности. В данном 

случае важно учитывать положения учения о личности преступника, 

являющегося одним из ключевых элементов теории криминологии, разработке 

которого посвятили свои труды такие ведущие учёные, как Г.А. Аванесов, 

Ю.М., Антонян, Е.С. Жигарев, С.И. Кириллов, Е.Б. Кургузкина, А.Б. Сахаров, 

В.Е. Эминов и другие авторы.  
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Как отмечают Г.А. Аванесов и Р.Ш. Шегабудинов, личность преступника 

преимущественно рассматривается как носитель специфических мотивов, 

существенных и относительно устойчивых свойств, которые закономерно 

формируются под влиянием негативной социальной среды133
. Г.А. Агаев и 

Ф.Ю. Сафин пишут, что криминализация личности происходит за счёт 

криминогенного наполнения её структуры под воздействием сочетания 

различных обстоятельств, существующих в ближайшем окружении человека и 

в обществе в целом134
. Тем самым, по справедливому замечанию Е.Б. 

Кургузкиной, личность преступника приобретает отличия от личности 

законопослушного человека,  касающиеся преимущественно социально-

психологических личностных свойств135
. Ю.М. Антонян обращает внимание на 

то, что в рамках криминологических исследований следует учитывать, что к 

используемому в данной науке понятию «личность преступника» наиболее 

близка правовая категория «личность осуждённого», основанная на 

конституционном и уголовно-процессуальном принципе презумпции 

невиновности, согласно которому, в частности, лицо признаётся виновным в 

совершении преступления только после подтверждения его виновности 

вступившим в законную силу обвинительным приговором суда136
.  

В рамках настоящего исследования изучение личности субъектов 

торговли людьми проводилось посредством анализа данных официальной 

статистики судимости, опубликованной судебной практики и материалов 56 

уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 1271
 УК РФ, по которым 

было осуждено 69 лиц. При этом большинство таких лиц (58 – 84,06%) 

осуждено по пунктам «а», «б», «г», «д», «з» ч. 2 ст. 1271
 УК РФ – с учётом 

квалифицирующих признаков в виде совершения рассматриваемого 
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преступления в отношении двух или более потерпевших (11 лиц – 18,97% от 

осуждённых по указанным пунктам ч. 2 ст. 1271
 УК РФ) либо 

несовершеннолетнего (19 лиц – 32,76%); с использованием подложных 

документов либо с изъятием, уничтожением или сокрытием документов, 

удостоверяющих личность (7 лиц – 12,07%); с перемещением потерпевшего 

через Госграницу России либо с незаконным удержанием за рубежом (8 – 

13,79%); в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости от 

виновного (13 лиц – 12,41%). В четырёх случаях  юридическая оценка деяния 

включала сочетание квалифицирующих признаков, указанных в пунктах «б» и 

«з» ч. 2 ст. 1271
 УК РФ, предполагающих совершение деяния в отношении 

несовершеннолетнего и в отношении беспомощного или зависимого лица, что 

представляется необоснованным, в связи с чем выше мы учитывали 

квалификацию действий таких лиц по п. «б» ч. 2 ст. 1271
 УК РФ. Остальные 

лица были осуждены по ч. 1 ст. 1271
 УК РФ (6 лиц) и по п. «в» ч. 3 ст. 1271

 УК 

РФ (5 лиц) – за совершение торговли людьми в составе организованной группы. 

При изучении судебной статистики судимости за торговлю людьми мы 

обратили внимание на то, что при привлечении к ответственности за торговлю 

несовершеннолетними (п. «б» ч. 2 ст. 1271
 УК РФ) в ряде случаев одновременно 

применяется п. «з» ч. 2 ст. 1271
 УК РФ, учитывающий такое свойство 

потерпевшего, как его заведомое беспомощное состояние либо материальная 

или иная зависимость от виновного. Полагаем, что такая квалификация 

является неправильной, поскольку данные квалифицирующие признаки 

являются альтернативными, когда применение одного из них исключает 

возможность чёта в обвинении второго квалифицирующего признака, кроме 

того, юридическая оценка с учётом двух таких признаков не только искажает 

статистику судимости за торговлю людьми, но и способно приводить к 

несправедливым судебным решениям. Также отметим, что согласно судебной 

статистике подавляющее большинство осуждённых по ст. 1271
 УК РФ (около 

65%) признаны виновными в торговле несовершеннолетними, в том числе с 

указанным выше одновременным вменением квалифицирующего признака в 
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виде совершения деяния в отношении заведомо зависимого лица.  

По изученным же уголовным делам этот показатель составил 32,76%, что, 

на наш взгляд, обусловлено спецификой торговли людьми  в целях сексуальной 

эксплуатации, распространённым способом совершения которой является 

вербовка совершеннолетних потерпевших. Вместе с тем доля осуждённых за 

торговлю детьми с целью их сексуальной эксплуатации всё же остаётся 

высокой, при этом не следует забывать, что стороной сделок или иных 

противоправных действий, осуществляемых в отношении несовершеннолетних, 

нередко выступают их близкие родственники, в дальнейшем вводящие 

правоохранительные органы в заблуждение относительно местонахождения 

ребёнка и (или) обстоятельств его «исчезновения»137. Это и другие 

обстоятельства, включая коррупцию и халатность в рядах правоохранительной 

системы способствуют латентности рассматриваемой преступной деятельности. 

Несмотря на то, что торговля людьми рассматривается мировым 

сообществом в качестве одного из типичных видов транснациональной 

организованной преступности, фактически в России встречаются единичные 

факты привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми, 

совершённую организованными группами, что, на наш взгляд, в большей 

степени свидетельствует о недостатках в выявлении и раскрытии 

соответствующей организованной преступной деятельности, а не об отсутствии 

её проявлений в России. Кроме того,  предупреждению торговли людьми, 

осуществляемой преступными объединениями, не способствует отсутствие в 

ст. 1271
 УК РФ квалифицирующего признака в виде совершения этого 

преступления группой лиц  по предварительному сговору, то есть группой, 

способной в короткие сроки перерасти в группу организованную или даже в 

преступное сообщество (преступную организацию).                                                               

Анализ материалов уголовных дел позволил выделить социально-

демографические и правовые признаки осуждённых по ст. 1271
 УК РФ, 

систематизированные в приводимой ниже таблице.  

                                                           
137

 См.: Саранов А.В. Актуальные проблемы уголовной ответственности за торговлю 
несовершеннолетними // Государственная служба и кадры. 2021. № 2 С. 131-133. 
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Криминологически значимый признак (преобладающее значение) 
 

пол возраст семейное 
положение 

наличие 
детей 

образование отношение 
к труду 

наличие 

судимости 

мужской – 

73,91% 

 

от 25 до 
35 лет –
37,68%; 

от 36 до 
45 лет –
40,58% 

 

не женат 
(не 

замужем) – 

62,32% 

 

 

нет – 

56,52% 

 

 

 

Среднее, 
среднее 

специальное 

– 55,07%; 

высшее, –
27,54% 

не работал, 
не учился – 

59,42% 

 

 

ранее не 
судим – 

78,26% 

 

 

Таким образом, торговлю людьми в целях их сексуальной эксплуатации 

преимущественно осуществляют лица мужского пола в возрасте от 25 до 45 

лет, не женатые и не имеющие детей, имеющие среднее, среднее-специальное 

или высшее образование, не работающие и не имеющие судимости. Между тем, 

одновременно на себя обращает внимание значительная доля женщин, 

участвующих в данной преступной деятельности, а также женатых (замужних) 

лиц, имеющих детей. Полагаем, что приведённые статистические данные, пусть 

и не напрямую, свидетельствуют о том, что в совершении торговли людьми в 

целях их сексуальной эксплуатации в силу прибыльности такой 

противоправной деятельности и крайне незначительного риска быть 

изобличённым в её осуществлении, активно принимают участие лица, внешне 

ведущие вполне обыденный, законопослушный образ жизни, вполне уверенные 

в отсутствии опасности привлечения их к уголовной ответственности. 

В результате изучения уголовных дел нами сформирована определённая 

типология личности субъектов торговли людьми, совершаемой в целях 

сексуальной эксплуатации потерпевших.  

Основной критерий для выделения типов личности субъектов данной 

преступной деятельности образуют личностно-мотивационные свойства 

личности преступника, поскольку мотив и мотивация поведения человека в 

целом в наибольшей степени характеризуют его как личность, кроме того, 

именно мотив является тем внутренним стимулом, непосредственной причиной 

совершения определённого уголовно наказуемого деяния. 

С учётом этого критерия отметим, что в торговле людьми в целях 

сексуальной эксплуатации преобладают корыстные (53,62%) и корыстно-
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насильственные (37,68%) преступники. Первые из них не готовы применять 

физическое насилие к жертве торговли людьми, и стремятся извлечь прибыль 

или избавиться от материальных затрат посредством совершения купли-

продажи человека, другой сделки с ним или иных противоправных действий, 

образующих рассматриваемое преступление, за счёт использования зависимого 

состояния жертвы либо её вербовки, обмана, злоупотребления доверием. 

Например, к таким лицам относятся родители или иные близкие ребёнка, 

продающие его с намерением получить ту или иную сумму денег и не всегда 

желающие знать, для чего он приобретается контрагентами сделки, либо 

безразлично относящиеся к его судьбе. Также к этому типу относятся лица, 

непосредственно совершающие или способствующие совершению  купли-

продажи либо иной передачи и (или) получения несовершеннолетних или 

взрослых жертв торговли людьми, в том числе лично осуществляющих их 

сексуальную эксплуатацию под воздействием способов, не связанных с 

насилием или угрозой его применения, и не удовлетворяющих при этом 

собственные сексуальные потребности (например, использующих потерпевших 

для изготовления порнографии, продаваемой в сети «Интернет»). 

Корыстно-насильственный тип предполагает сочетание соответствующих 

низменных мотивов в психике виновного, стремящегося извлечь максимальную 

прибыль от торговли людьми любыми способами, в том числе с применением 

насилия, как для «завладения» человеком, так и для его удержания, а равно для 

подавления воли потерпевшего, в том числе с проявлением агрессии, не 

вызываемой необходимостью. Данные лица не удовлетворяют свои 

сексуальные потребности за счёт использования таких потерпевших, но 

создают все предпосылки для соответствующей эксплуатации жертв другими 

людьми. К данному типу личности, в частности, относятся так называемые 

«технические» исполнители, обеспечивающие поступление жертв торговли 

людьми из одной точки в другую, незаконно удерживающие потерпевших и 

применяющих к ним насилие, пытки для понуждения к действиям, 

относящимся к сексуальной эксплуатации. 
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Е.М. Полянская в результате криминологического исследования  

особенностей личности торговцев людьми также пришла к выводу о ведущей 

роли именно корыстного мотива в формировании умысла на совершение 

преступных действий, связанных с эксплуатацией людей, причём такой мотив 

одновременно отражает такие индивидуальные черты личности субъектов 

данных преступлений, как расчётливость, лживость, претенциозность 

стремление обладать внешними атрибутами успеха, что стимулирует желание 

обогатиться практически любой ценой, в том числе путём торговли людьми и 

их эксплуатации. Одновременно данный автор обращает внимание  на 

отличительные черты личности субъектов, совершивших торговлю своими 

детьми, состоящие в их податливости, слабоволии, нестойкостью внутренних 

морально-нравственных установок138
. 

Тип личности преступника с ведущей сексуальной мотивацией в данной 

криминальной деятельности выявляется реже (8,7%), поскольку лица, 

пользующиеся сексуальными услугами жертв торговли людьми, 

просматривающие соответствующие порнографические материалы, как 

правило, не участвуют в преступных действиях, образующих данное 

преступление, и не интересуются обстоятельствами, которые привели другого 

человека в занятие проституцией, участие в изготовлении порнопродукции и 

т.п. Вместе с тем данный тип личности преступника характерен для 

«покупателей» жертв торговли людьми, намеревающихся лично совершать с 

ними действия сексуального характера, равно как и иную эксплуатацию, 

сопряжённую с психическим и (или) физическим воздействием, в том числе с 

незаконным удержанием потерпевших. Также в последние годы в связи с 

распространением виртуальных сексуальных услуг и расширением 

возможностей информационно-коммуникационных технологий, позволяющих 

подыскивать потенциальных жертв сексуальной эксплуатации и дистанционно 

оказывать на них противоправное психическое воздействие, своё 

                                                           
138

 См.: Полянская Е.М. Проблемы предупреждения использования рабского труда и 
торговли людьми: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 /Полянская Евгения 
Михайловна. – М., 2014. С. 7. 



127 

 

распространение получила вербовка людей для такой эксплуатации с 

использованием сети «Интернет», в осуществлении которой в том числе 

участвуют лица, относящиеся к типу личности преступника с ведущей 

сексуальной мотивацией. 

«Сексуальный» тип субъектов данного преступления, в частности, может 

характеризовать лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения 

(педофилией), не исключающим вменяемости, в последнее время всё чаще 

осуществляющих поиск потенциальных жертв в социальных сетях и на иных 

ресурсах сети «Интернет». Данные лица преимущественно осуществляют свои 

противоправные действия в отношении малолетних, в том числе склоняют их к 

обмену или одностороннему предоставлению фото- видео- и иных материалов 

порнографического характера, в том числе к демонстрации соответствующих 

действий в режиме онлайн, что, как нам представляется, может представлять 

собой систематическую деятельность, в том числе включающую в себя 

вербовку для последующей сексуальной эксплуатации.  

Вместе с тем по изученным уголовным делам такие лица к 

ответственности не привлекались. Как показал анализ материалов 36 уголовных 

дел об изнасиловании и о  насильственных действиях сексуального характера, 

совершённых в отношении несовершеннолетних, а также о развратных 

действиях, квалификация содеянного в таких случаях ограничивалась 

применением ст. 131, ст. 132 или ст. 135 УК РФ, при этом версия о совершении 

таких преступлений в  рамках торговли детьми, в том числе приготовления к 

данному преступлению или покушения на него по данным делам не 

выдвигалась и не исследовалась. 

По степени общественной опасности субъекты торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации преимущественно делятся на три типа. 

Во-первых, это ситуационный тип, к которому принадлежат лица, 

совершившие преступление под влиянием внешних условий формирования 

личности и обстоятельств, в которых они находились в конкретный момент. К 

этому типу, например, относятся родители и иные близкие родственники 

несовершеннолетнего, продавшие его или совершившие с ним иную сделку, 
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объясняя свои противоправные действия материальными затруднениями. По 

изученным уголовным делам из 69 осуждённых за торговлю людьми с целью 

сексуальной эксплуатации к данному типу личности относятся 12 лиц (17,39%) 

Во-вторых, это злостный тип, характеризующийся неоднократным 

совершением торговли людьми, а равно иных преступлений, связанных с 

сексуальной эксплуатацией потерпевших. В основе преступных действий 

данных лиц может лежать корыстная или корыстно-насильственная мотивация 

либо мотивы сексуального характера, в том числе связанные с расстройством 

сексуального предпочтения (педофилией). Как отмечает С.Р. Салпагарова, 

мотивационная сторона преступного поведения педофилов включает в себя как 

«бессознательный мотив» снятия либо подавления тяжёлых 

психотравмирующих переживаний детства виновного, так и отсутствие у него  

способности к установлению нормальных половых контактов с взрослыми 

женщинами, которые удовлетворяли бы его сексуальные потребности139
. По 

изученным уголовным делам осуждено 33 лица (47,82%), которые можно 

отнести к злостному типу личности субъекта торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации. 

В-третьих, это профессиональные преступники, по сути, представляющие 

собой тип, обладающий основными чертами злостного и особо опасного типов 

личности преступников. Эти лица систематически, на постоянной основе 

осуществляют торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также 

сопутствующие преступления, включая похищения людей, незаконное лишение 

свободы. Как правило, данные лица являются членами организованных 

преступных объединений, в том числе имеющих транснациональный характер, 

рассматривают торговлю людьми в качестве основного источника своего 

криминального дохода, тщательно планируют и согласовывают свои 

противоправные действия, активно налаживают и используют коррупционные 

связи в органах власти. В результате изучения уголовных дел о торговле 
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 См.: Салпагарова С.Р. Зарубежный опыт выявления педофилов правоохранительными 
органами (психологические аспекты) // Вопросы ювенальной юстиции. 2008. № 6. С. 14-16. 
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людьми с целью сексуальной эксплуатации нами отнесены к типу 

профессиональных преступников 22 лица (31,88%). 

Ещё 2 осуждённых (2,9%) отнесены нами к типу случайных 

преступников, поскольку в целом они характеризовались положительно, ранее 

не допускали поведение, влекущее уголовную ответственность, но совершили 

преступные действия, относящиеся к торговле людьми с целью сексуальной 

эксплуатации, под влиянием других лиц и используемой ими ситуации. 

Завершая настоящий параграф, приведём основные выводы. 

1. В интересах своевременного и эффективного предупреждения торговли 

людьми на практике целесообразно исходить из того, что данное негативное 

социально-правовое явление фактически характеризуется 

распространённостью, тогда как его латентность обусловлена совокупностью 

объективных и субъективных обстоятельств, среди которых особое значение 

имеет то, что такая  криминальная деятельность находится в центре внимания 

организованных, транснациональных преступных объединений, 

предпринимающих меры   по конспирации совершаемых уголовно наказуемых 

деяний. 

2. Основная группа детерминант торговли людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации, имеет экономический, социальный, политический, 

правовой и культурно-нравственный характер. Поскольку данные 

детерминанты неразрывно связаны друг с другом, и вследствие этого 

оказывают совокупное, кумулятивное детерминирующее воздействие, их 

следует рассматривать комплексно, в качестве единой системы причин и 

условий соответствующих преступлений. 

3. Использование сети «Интернет» и других информационно-

коммуникационных технологий в настоящее время является неотъемлемым 

элементом механизма подготовки и непосредственного совершения торговли 

людьми в целях их сексуальной эксплуатации, а также преступлений, 

образующих такую эксплуатацию. Кроме того, данные технологии  играют 

значимую роль в процессе криминализации личности будущих субъектов 

торговли людьми и иных преступлений, связанных с сексуальной 
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эксплуатацией, равно как и в процессе виктимизации жертв таких 

посягательств, что необходимо учитывать в рамках виктимологической 

профилактики и предупреждения этой криминальной деятельности в целом. 

4. В торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации преобладают 

корыстные и корыстно-насильственные преступники. Первые из них не готовы 

применять физическое насилие к жертве торговли людьми, и стремятся извлечь 

прибыль или избавиться от материальных затрат посредством совершения 

купли-продажи человека, другой сделки с ним или иных противоправных 

действий, образующих рассматриваемое преступление, за счёт использования 

зависимого состояния жертвы либо её вербовки, обмана, злоупотребления 

доверием. Корыстно-насильственный тип предполагает сочетание 

соответствующих низменных мотивов в психике виновного, стремящегося 

извлечь максимальную прибыль от торговли людьми любыми способами, в том 

числе с применением насилия, как для «завладения» человеком, так и для его 

удержания, а равно для подавления воли потерпевшего, в том числе с 

проявлением агрессии, не вызываемой необходимостью. Тип личности 

преступника с ведущей сексуальной мотивацией в данной криминальной 

деятельности выявляется редко, поскольку лица, пользующиеся сексуальными 

услугами жертв торговли людьми, просматривающие соответствующие 

порнографические материалы, как правило, не участвуют в преступных 

действиях, образующих данное преступление, и не интересуются 

обстоятельствами, которые привели другого человека в занятие проституцией, 

участие в изготовлении порнопродукции и т.п.  

5. По степени общественной опасности субъекты торговли людьми с 

целью сексуальной эксплуатации преимущественно делятся на три типа 

личности. Во-первых, это ситуационный тип, к которому принадлежат лица, 

совершившие преступление под влиянием внешних условий формирования 

личности и обстоятельств, в которых они находились в конкретный момент. 

Во-вторых, это злостный тип, характеризующийся неоднократным 

совершением торговли людьми, а равно иных преступлений, связанных с 

сексуальной эксплуатацией потерпевших. В-третьих, это профессиональные 
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преступники, по сути, представляющие собой тип, обладающий основными 

чертами злостного и особо опасного типов личности преступников. 

 

§ 2. Социальные последствия торговли людьми,  
совершаемой с целью сексуальной эксплуатации 

 

Для эффективного противодействия торговле людьми, осуществляемой с 

целью сексуальной эксплуатации потерпевших, важно располагать полной 

информацией не только о детерминантах, механизме совершения и 

особенностях жертв и субъектов данной преступной деятельности, но ещё и о 

её социальных последствиях, далеко выходящих за рамки вреда, 

непосредственно причиняемого в результате конкретного преступления 

данного вида. 

Изучение последствий преступности и отдельных видов преступлений, а 

также механизма их причинения и мер по минимизации представляет интерес 

всех наук криминального цикла. В первую очередь среди таких наук В.В. 

Лунеев выделяет криминологию, уголовное право, уголовный процесс и 

уголовно-исполнительное право140. При этом изучение последствий 

преступлений ведется ими, конечно же, с учетом специфики их предмета, 

задачей и целей, что даёт возможность исследовать различные стороны 

последствий совершения преступлений. 

Отметим, что при рассмотрении последствий преступления или группы 

преступлений важно учитывать различия в понимании таковых, существующие 

в теории уголовного права и в криминологической науке. В уголовном праве 

последствия преступления преимущественно рассматривают в контексте 

состава конкретного преступления, обязательным признаком объективной 

стороны которого согласно уголовному закону являются общественно опасные 

последствия, находящиеся в причинной связи с соответствующим общественно 

                                                           
140

 См.: Лунеев В.В. Наука криминального цикла и криминологические реалии // 

Всероссийский криминологический журнал. 2007. С. 181-184. 
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опасным деянием (действием или бездействием)141. В случаях, когда уголовный 

закон определяет конкретное преступление через указание только на присущее 

ему общественно опасное деяние, констатируется, что общественно опасные 

последствия в данном случае не являются его обязательным признаком, и при 

фактическом причинении соответствующим деянием того или иного вреда 

таковой учитывается при назначении наказания и (или) требует 

дополнительной квалификации по статье Особенной части УК РФ, 

охватывающей это последствие. То есть для уголовного права имеют значение 

те последствия преступления, которые влияют на его юридическую оценку 

(квалификацию). В криминологии же, напротив, исходят из более широкого, 

социального понимания последствий преступления как части более широкого 

явления – последствий преступности, при этом признаётся, что преступлений 

без социальных последствий не бывает, в том числе в случаях, когда 

соответствующий признак не указан в конкретной статье Особенной части 

уголовного закона142
. Кроме того, криминологическое понятие социальных 

последствий преступления по своему объёму не совпадает с понятием 

последствий преступления, закреплённых в уголовном законе, поскольку 

включает в себя все вредные изменения в общественных отношениях, которые 

фактически наступили в результате совершения определённого уголовно 

наказуемого деяния. 

Отметим также, что используемое в науке и публицистике 

словосочетание «юридические (правовые) последствия преступления» имеет 

другое смысловое содержание, раскрывающее то, какие меры уголовного 

преследования и наказания предусмотрены и фактически применяются к лицам, 

изобличённым в совершении преступления. Одновременно упоминаются и 

последствия безнаказанного совершения преступления, которые могут состоять 

в дальнейшей криминализации личности виновного в таком преступлении и 

стимулировании его к продолжению криминальной деятельности, что 

                                                           
141

 См., например: Гаухман Л.Д. Указ. соч. С. 105-107. 
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 См., например: Михлин А.С. Последствия преступления: монография. – М.: 
«Юридическая литература», 1969. С. 15-18. 
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рассматривается в контексте самодетерминации различных видов преступного 

поведения143
. Последний тезис в полной мере относится и к лицам, 

осуществляющим торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации 

потерпевших, однако, на наш взгляд, выходит за рамки характеристики 

социальных последствий этого вида преступлений. 

По поводу понятия и природы социальных последствий преступности в 

криминологической литературе высказываются различные точки зрения. Так, 

М.Г. Вербенский определяет социальные последствия преступности как 

социальные изменения, причиняющие существенный вред общественным 

интересам, или порождающие особую общественную опасность, возникшие в 

результате совершения отдельных или массовых преступлений144. М.М. Бабаев 

и В.Е. Квашис полагают, что под социальными последствиями преступности 

следует понимать реально причиненный преступностью вред обществу, 

выражающийся в негативных изменениях общественной морали, культуры, 

права и других социальных ценностей. Кроме таких изменений, к социальными 

последствиям преступности они относят сумму финансовых расходов и 

совокупность экономических затрат, которые вынуждено понести государство 

в связи с организацией и непосредственным осуществлением противодействия 

преступности, а также с общей превенцией совершения преступлений145. В.В. 

Лунеев, оценивая вред, который причиняет преступность общественным 

отношениям, определяет его как огромный, не поддающийся точному 

исчислению и определению146
.  

Как и последствия любых других общественных явлений, социальные 

последствия преступности обладают специфическими признаками, которые в 
                                                           
143

 См.: Иванцов С.В., Домников А.С. Криминологическая оценка социальных последствий 
коррупционной деятельности. // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 
2013. № 4 (24). С. 4-8. 
144

 См.: Вербенский М.Г. Криминологическое исследование социальных последствий краж 
личного имущества граждан: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1992. С. 11. 
145

 См.: Бабаев М.М., Квашис В.Е. Цена преступности: проблемы методологии и уголовной 
политики // Современные проблемы и тенденции развития уголовного права, криминологии 
и уголовно-исполнительного права Республики Казахстан: материалы международ. науч.-
практ. конф.: в 2 т. Караганда, 2009. С. 91. 
146

 См.: Лунеев В. В. Социальные последствия, жертвы и цена преступности // Государство и 
право. 2009. № 1. С. 37. 
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своей совокупности дают возможность отграничивать такие последствия от 

последствий явлений схожего характера. 

Прежде всего, отметим, что социальные последствия преступности в 

своей совокупности представляют собой социально-правовое явление, 

поскольку оно включает в себя фактические вредные изменения общественных 

отношений, определяемые с учётом тех видов преступлений и их последствий, 

которые закреплены в уголовном законе. При этом обратим внимание на то, что 

в уголовном законодательстве последствия преступлений в зависимости от их 

влияния на оценку степени общественной опасности содеянного и его 

юридическую оценку делятся на основные, дополнительные и 

квалифицирующие (особо квалифицирующие).  

Применительно к торговле людьми в ст. 1271
 УК РФ общественно 

опасные последствия закреплены только в п. «а» ч. 3 данной статьи 

(причинение по неосторожности смерти либо тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего или иных тяжких последствий), то есть являются особо 

квалифицирующим признаком состава данного преступления. Между тем 

фактически общественно опасные последствия причиняются уже при 

совершении торговли людьми без каких-либо квалифицирующих признаков, и 

состоят в существенном нарушении международных и конституционных 

субъективных прав человека на свободу передвижения, неприкосновенность и 

достоинство личности. При этом такое нарушение составляет только часть всех 

социальных последствий, наступающих в результате как отдельного факта 

торговли людьми, так и всей совокупности данных преступлений. В частности, 

принимая во внимание направленность рассматриваемого вида торговли 

людьми на дальнейшую сексуальную эксплуатацию потерпевших, к 

социальным последствиям этого преступления также могут быть отнесены 

нарушения половой свободы или половой неприкосновенности жертв такой 

эксплуатации, а равно негативное влияние на общественную нравственность. 

Подчеркнём, что мы затронули лишь малую часть всех социальных 

последствий торговли людьми, вытекающих из содержания соответствующего 

уголовно-правового запрета, тогда как весь спектр вредных изменений для 
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социума мы рассмотрим далее. Кроме того, отметим, что последствия такой 

торговли людьми составляют органическую часть всех социальных 

последствий более широкого явления –  преступности.  

Следовательно, социальные последствия торговли людьми как части 

преступности включают весь комплекс вредных изменений, которые 

претерпели общественные отношения, а не отдельно взятые изменения 

последних. В данный комплекс входят вредные изменения общественных 

отношений, вне зависимости от того, желал или допускал виновный их 

наступление либо вовсе не осознавал возможность причинения 

соответствующего вреда147
. 

Социальные последствия преступности равно как и преступность в целом 

являются исторически изменчивой категорией. Точнее говоря, с течением 

времени меняется оценка значимости общественных отношений, нарушаемых 

определёнными деяниями, а также степени нарушения таких отношений при 

совершении последними. Эта оценка, в конечном итоге производимая 

законодателем, лежит в основе его решений о криминализации или 

декриминализации тех или иных деяний, об уменьшении или о повышении 

строгости наказания, а равно о дальнейшей дифференциации уголовной 

ответственности за их совершение. Данное обстоятельство обусловлено тем, 

что тяжесть последствий совершения конкретных действий или актов 

бездействия оценивается обществом на разных этапах своего развития по-

разному, при этом в последние десятилетия на такую оценку большое влияние 

оказывает восприятие наличия и уровня социальной опасности определённых 

деяний со стороны международных организаций и мирового сообщества.  

Последний тезис в первую очередь относится к международным и 

транснациональным преступлениям, затрагивающим интересы всего мира или 

нескольких стран, что в полной мере присуще торговле людьми, совершаемой с 

целью сексуальной эксплуатации. 

                                                           
147

 См.: Землюков С.В. Преступный вред: теория, законодательство, практика: дис. ... д-ра 
юрид. наук. М., 1994. С. 32-34. 
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Социальные последствия отдельных преступлений и в особенности 

преступности в целом имеют сложный, многоуровневый и комплексный 

характер, определяющий общественную опасность данных явлений. Особенно 

сложно установить такие выражения социальных последствий преступности, 

как, например, показатели сокращения материальных ресурсов общества, 

увеличения уровня заболеваемости населения, частоты техногенных аварий. 

При этом далеко не все социальные последствия преступности выражаются в 

конкретных показателях. Так, невозможно измерить в материально 

выраженных показателях уровень напряжённости в обществе, вызванного 

совершением определённых преступлений. В частности, конкретный факт 

совершения торговли детьми с целью их сексуальной эксплуатации, ставший 

достоянием общественности, может существенно повысить социальную 

напряжённость и тревожность в соответствующем населённом пункте и даже в 

стране в целом, особенно в случаях наступления тяжких последствий для 

потерпевших или их близких. 

Социальные последствия преступности и образующих её преступлений 

многообразны в своем выражении. При совершении преступления вред всегда 

причиняется нескольким общественным отношениям, как правило, имеющим 

взаимосвязанный, смежный характер. Отрицательное воздействие 

преступления испытывают на себе как защищаемые, так и не охраняемые 

уголовным законом социально значимые ценности. При этом по своей форме 

социальные последствия преступности и отдельных преступлений имеют как 

материальный, так и нематериальный характер148
. Так, при совершении 

торговли людьми с целью их сексуальной эксплуатации и связанных с ней 

преступлений в первую очередь страдают нематериальные блага в виде личной 

свободы, достоинства, половой  свободы, физической и половой 

неприкосновенности конкретного потерпевшего, а также общественной 

нравственности. Наряду с этим потерпевшим может быть причинён различный 

по степени тяжести вред здоровью и даже смерть, кроме того, противоправные 

действия, образующие торговлю людьми, их незаконное лишение свободы и 
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 См.: Иванцов С.В., Домников А.С. Указ. соч. С. 5. 
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сексуальную эксплуатацию, способны довести жертву до самоубийства, 

причинить ей или близким значимый имущественный ущерб, что относится к 

материальным социальным последствиям этого вида преступлений.  

Помимо прочего, социальные последствия преступности также 

выражаются в неизбежных для государства и общества финансовых издержках 

(убытках) в связи с необходимостью затрат на устранение (минимизацию) 

ущерба, причиняемого преступлениями государству, обществу и отдельным 

гражданам, а также на обеспечение функционирования правоохранительной 

системы, организацию и непосредственное применение мер (проведение 

мероприятий), направленных на предупреждение, выявление, раскрытие и 

расследование преступлений, а также на рассмотрение судами уголовных дел. 

Таким образом, социальные последствия преступности следует 

рассматривать не как некую сумму последствий совершения преступлений, а 

как социально-правовое явление со своей динамикой, структурой, широтой 

(масштабами) распространённости и степенью интенсивности149
. При этом 

значительная часть социальных последствий преступности, особенно имеющих 

нематериальный характер, не всегда может быть возмещена или заглажена 

полностью. В связи с этим социальные последствия преступности на практике 

могут быть нейтрализованы лишь в определенной мере, то есть 

минимизированы. В частности, торговля людьми с целью сексуальной 

эксплуатации и преступления, относящиеся к последней, наносят 

существенный, невосполнимый моральный вред потерпевшим, точная оценка и 

полная компенсация которого не представляются возможными. При этом  

повышение качественных и количественных показателей социальных 

последствий различных видов преступлений и преступности в целом, 

оставшихся без полного возмещения или иного заглаживания причинённого 

вреда, увеличивает общественную опасность криминалитета и его отдельных 

проявлений. 
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 См.: Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве: автореф. дис. ...д-

ра юрид. наук. М., 1977. С. 14 – 15. 
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О.А. Афанасьева пишет, что, количественными признаками социальных 

последствий преступности являются их объем, коэффициент, цена и динамика. 

Качественные же показатели социальных последствий преступности являются 

их структура, характер, территориальное распределение и интенсивность150
. 

При этом территориальное распределение социальных последствий 

преступности является критерием, позволяющим отражать их региональную 

специфику, в том числе существующий риск стать жертвой уголовно 

наказуемого деяния на определённой территории. Интенсивность же 

социальных последствий преступности, как отметил С.С. Остроумов, 

заключается в частоте изменений, возникающих вследствие совершения 

разнородных преступлений на исследуемой территории в течение 

определённого периода времени151
. То есть положительная динамика тех или 

иных преступлений на определённой территории, пусть и относящихся к 

категориям небольшой или средней тяжести, способно существенно увеличить 

совокупные социальные последствия криминалитета.  

Ранее мы рассматривали статистику судимости за торговлю людьми, 

демонстрирующую отсутствие в России распространённости данного вида 

преступлений, что, по нашему мнению, в значительной степени не 

соответствует действительности. Опрос 441 представителя практических 

органов (судей, работников прокуратуры, оперативных сотрудников и 

следователей) показал, что большинство из них (76,87%) считает торговлю 

людьми, в том числе совершаемую с целью сексуальной эксплуатации, 

распространённым, но высоко латентным видом преступной деятельности. 

Основными причинами латентности торговли людьми с целью сексуальной 

эксплуатации респонденты назвали организованный и транснациональный 

характер таких преступлений, затрудняющий их выявление и доказывание, а 

также расследование соответствующих уголовных дел (66,21%); отсутствие 

необходимого уровня взаимодействия между оперативными подразделениями и 
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органами предварительного расследования как внутри России, так и с 

соответствующими структурами других государств, в том числе в области 

обмена информацией и выполнения запросов и поручений (58,73%); 

невозможность или нежелание потерпевших сотрудничать с 

правоохранительными органами и их должностными лицами (52,38%); 

недостаточные техническая оснащённость и уровень квалификации 

сотрудников (41,27%); коррупция и небрежное отношение к служебным 

обязанностям в правоохранительной и других сферах (32,88%). 

С учётом высокой латентности торговли людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации, сформировать хотя бы относительно точные 

качественные и количественные показатели, характеризующие социальные 

последствия данной преступной деятельности не представляется возможным. 

Вместе с тем общее представление о таких последствиях и направлениях их 

минимизации может быть составлено посредством выделения сфер 

общественных отношений, подвергающихся негативному воздействию 

вследствие совершения торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации.  

Кроме того, одних только качественных и количественных показателей 

социальных последствий преступности и отдельных видов (групп) 

преступлений недостаточно, чтобы установить действительный объем 

производимых ими вредных изменений. Для этого следует учитывать 

совокупность обстоятельств, влияющих на оценку характера и размера вреда, 

причиняемого преступностью, в том числе эффективность усилий государства 

по оказанию помощи жертвам преступлений; способность граждан 

противостоять социальным последствиям преступности; деятельность 

государственных органов и общественных организаций, направленная на 

сокращение показателей таких последствий; объем финансового обеспечения 

мер реализации социальной и уголовной политики государства; уровень 

обеспеченности деятельности государственных органов и общественных 

организаций по устранению и минимизации социальных последствий 

преступности необходимой техникой, научной, учебной, учебно-практической 

и учебно-методической литературой. 
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Социальные последствия торговли людьми проявляются в различных 

сферах общественных отношений, в том числе в экономике и политике. При 

этом специфика торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, 

отличающая её от аналогичных преступных действий, преследующих иные 

цели, например, состоящие в стремлении к трудовой эксплуатации 

потерпевших, заключается в смещении её основных социальных последствий в 

сферы общественных отношений, обеспечивающих общественную 

нравственность, здоровье населения в целом, а также жизнь и здоровье самих 

жертв работорговли, в частности. 

С данным выводом согласились 78,46% респондентов. 

Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, хотя и направлена 

непосредственно на физическую свободу и достоинство личности, тем не 

менее, создавая условия для последующего использования потерпевших для 

удовлетворения различного рода сексуальных потребностей самих виновных 

или других лиц, одновременно наносит урон общественной нравственности. 

Такая торговля людьми и сопряжённые с ней преступления, связанные с 

сексуальной эксплуатацией, создают питательную среду для нравственной 

деградации не только  самих жертв данной криминальной деятельности, 

уничтожения в них чувства человеческого достоинства и стремлений легально 

трудится в личных и общественных интересах, но и лиц, причастных к 

соответствующим уголовно наказуемым деяниям, а равно для самого общества, 

с течением времени воспринимающего проституцию, порнографию и 

обеспечивающую их торговлю «живым товаром» как привычные и не столь уж 

опасные явления.  

Такие противоправные действия стали частью обыденности, которую 

люди непрерывно воспринимают на экранах телевизоров, страницах газет и 

ресурсах сети «Интернет». Демонстрируемые модели поведения и 

потребительское отношение к другим людям, в том числе в области 

сексуальных отношений, приводит к распущенности значительной части 

населения, в том числе молодёжи, порождает и наращивает спрос на 

порнографические материалы и сексуальные услуги, что в свою очередь 
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формирует предложение, обеспечиваемое, в частности, за счёт торговли 

людьми. Тем самым упадок общественной нравственности детерминирует 

торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации, а в результате её 

осуществления одновременно происходит  усиление такого упадка. То есть в 

зависимости от состояния (уровня и содержания) общественной 

нравственности в конкретный исторический период в социуме наличествуют 

либо детерминанты торговли людьми с целью сексуальной эксплуатацией, либо 

препятствия для осуществления такой преступной деятельности, когда 

последняя рассматривается населением как неприемлемая и однозначно 

общественно опасная, равно как и деяния, связанные с сексуальной 

эксплуатацией, спрос на которую в таких условиях существенно снижается.  

Последний тезис в настоящее время не применим к российскому обществу, 

равно как и к обществу  внутри подавляющего большинства других стран. 

Как справедливо отмечает Р.Б. Осокин, социальная опасность 

преступлений против общественной нравственности зависит не столько от их 

количества, сколько от специфики вреда, причиняемого российскому обществу 

в целом, поражающего самые разные сферы общественной жизни и имеющего 

необратимый характер, способного угрожать самым важным традиционным 

нравственным ценностям, сформировавшимся в российском обществе и 

охраняемым государством, обусловливает агрессивность и насилие по 

отношению к окружающим, приводящего к созданию благоприятных условий 

для совершения других, более тяжких уголовно наказуемых деяний, в том 

числе убийств, похищений человека, изнасилований, насильственных действий 

сексуального характера152
. 

Наиболее серьёзные социальные последствия в сфере общественной 

нравственности торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации причиняет 

в случаях её совершения в отношении несовершеннолетних, в особенности 

малолетних потерпевших. Купля-продажа или иные сделки с детьми, а равно 
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другие действия, образующие торговлю несовершеннолетними, приводящие к 

их последующей сексуальной эксплуатации, в буквальном смысле уничтожают 

возможности для формирования социально адаптированной и свободной 

личности, приводят не к её развитию, а к ранней деградации, подавлению 

сознания и воли, формированию идей, взглядов и установок, идущих вразрез с 

традиционными ценностями российского общества. Как правило, такие 

потерпевшие даже после прекращения их сексуальной эксплуатации в 

дальнейшем могут повторно становиться жертвами рассматриваемой 

преступной деятельности, то есть им свойственна повторная виктимизация. 

Причиной тому является социальная дезаптация лиц, ставших жертвами такой 

торговли людьми в несовершеннолетнем возрасте, которая проявляется, в 

частности, в трудностях, которые они в дальнейшем испытывают при создании 

семьи, воспитании детей, трудоустройстве и  работе в коллективе, удержании 

себя в границах правомерного поведения, исключающего желание получить 

«быстрые денег», например,  посредством оказания сексуальных услуг.  

В частности, социальные последствия изготовления и распространения 

детской порнографии, осуществляемых в рамках реализации цели сексуальной 

эксплуатации несовершеннолетних жертв торговли людьми, являются более 

разрушительными, чем это представляется на первый взгляд. Во-первых, 

изготовление и распространение детской порнографии негативно отражаются 

на общественной нравственности. Во-вторых, такая криминальная деятельность 

ущемляет государственные интересы, связанные с исполнением обязательств 

по обеспечению социализации и достойному воспитанию, в том числе 

сексуальному, подрастающих поколений. В-третьих, изготовление и 

распространение детской порнографии так же,  как и занятие проституцией, 

приводит к нравственному оскудению формирующейся личности.  

В изготовлении материалов детской порнографии главным образом 

используются дети-сироты, беспризорные дети, малолетние проститутки, дети-

наркоманы, дети из малообеспеченных и  неблагополучных семей. Жертвы 

детской порнографии подвергаются изнасилованиям, истязаниям и другим 

формам и методам сексуальной эксплуатации.  



143 

 

Результаты медицинских исследований психического состояния жертв 

изготовления детской порнографии указывают на то, что пережитое глубоко 

проникает в их сознание. Так, И.С. Кон отмечает, что дети, которым пришлось 

сниматься в порнографических эпизодах кинофильмов, видеороликов, мало-

помалу начинают относиться к себе как к товару. Постепенно они забывают 

прошлую жизнь, и шаг за шагом переходят к восприятию себя как предмета 

материального мира153
.    

Дети, участвующие в изготовлении материалов детской порнографии в 

качестве порноактеров, зачастую переходят к употреблению наркотиков, 

занятию проституцией без видимого принуждения. При этом наиболее 

негативным для общества обстоятельством является то, что в дальнейшем 

данные лица, выйдя из несовершеннолетнего возраста, считают вполне 

возможным делать с другими детьми то же самое, что делали с ними самыми.  

Таким образом, социальные последствия изготовления детской 

порнографии заключаются, прежде всего, в негативном влиянии на физическое 

и психическое здоровье, нравственное развитие жертв данной преступной 

деятельности, провоцировании совершения преступлений посредством 

демонстрации сексуального насилия, а также в стимулировании 

противоправной деятельности организованных преступных объединений, в том 

числе транснациональных, и ухудшении  состояния общественной 

нравственности и культуры. 

Считаем, что социальные последствия торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации следует рассматривать с учётом того вреда, который 

наносится обществу в результате этого и взаимосвязанных с ним преступлений, 

образующих такую эксплуатацию, непосредственно посягающих на половую 

свободу и половую неприкосновенность, здоровье населения и общественную 

нравственность. Совершая торговлю людьми с указанной целью, виновные 

лица создают условия для осуществления других преступлений, состоящих в 

различных видах сексуальной эксплуатации потерпевших, что, на наш взгляд, 
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указывает на необходимость принятия во внимание кумулятивных социальных 

последствий данных уголовно наказуемых деяний. 

С нашим выводом об особенностях установления социальных 

последствий торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации согласились 

77,15%  респондентов. 

Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации и сопряжённые с 

ней преступления создают реальную угрозу для здоровья населения, поскольку  

неизменными спутниками проституции и иных проявлений нелегального рынка 

сексуальных услуг являются различные венерические заболевания и опасные 

инфекции, прежде всего, передаваемые половым путём, например ВИЧ. 

Возникновение соответствующего заболевания или инфекции у самих жертв 

торговли людьми, осуществляемой с целью сексуальной эксплуатации, 

является предпосылкой для распространения болезней среди их ближайшего 

окружения и «клиентов», а через них – среди других людей, что приводит к 

множественным, в том числе к опосредованным, «рикошетным» жертвам 

данной преступной деятельности и опасным социальным последствиям. 

Так, по официальным данным ЮНЭЙДС – международного 

координатора мер по противодействию СПИДу, несмотря на существенное 

улучшение ситуации, наблюдаемое в последние 10 лет, в 2021 г. общее число 

людей, живущих с ВИЧ,  во всём мире достигло  38,4 млн. человек, из которых  

36,7 млн. человек – лица в возрасте от 15 лет и старше, 1,7 млн. человек – дети. 

Женщины и девочки составили 54 % от всех лиц, живущих с ВИЧ, причём 

каждую неделю прирост ВИЧ-инфицированных среди женщин в возрасте от 15 

до 24 лет составляет в среднем 1900 человек. При этом только в 2021 г. были 

инфицированы ВИЧ 1,5 млн. человек, умерло от болезней, связанных со 

СПИДом, 650 тыс. человек.  Около 70% новых случаев инфицирования 

выявлены в основных группах риска, в первую очередь среди лиц, 

оказывающих сексуальные услуги и их клиентов. Установлено, что опасность 

инфицирования ВИЧ среди женщин, оказывающих такие услуги, в 30 раз 

больше, нежели  среди «обычных» совершеннолетних женщин. Применительно 

же к общемировым финансовым издержкам по минимизации ВИЧ- 
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инфицирования, то следует учитывать, что только в 2021 г. на эти цели в 

отношении стран с низким и средним доходами населения было выделено 

около 21,4 млрд. долларов США, на 2025 г. прогнозируется увеличение этой 

суммы до 29 млрд. долларов США154
. 

В России по состоянию на конец 2020 г. было зарегистрировано 1 492 998 

человека с подтверждённым диагнозом «ВИЧ-инфекция», включая  388 230 

умерших155
. При этом следует учитывать, что в последние два года в России и в 

большинстве других стран в связи с пандемией COVID-19 количество 

тестирований на инфицирование ВИЧ существенно снизилось. В любом случае 

распространение этой и других инфекций остаётся значимой проблемой для 

современного общества, при этом одной из её причин является существование 

нелегального рынка сексуальных услуг, функционирование которого 

обеспечивается, в частности, за счёт торговли людьми с целью 

соответствующей эксплуатации. 

Приведённые статистические данные свидетельствуют о том, что 

эпидемия распространения ВИЧ-инфекции продолжает представлять 

существенную  угрозу для здоровья населения по всему миру, при этом 

значительная доля инфицированных приходится на лиц, оказывающих 

различного рода сексуальные услуги, в том числе на условиях эксплуатации. 

Опасность распространения такой инфекции возрастает именно в случаях, 

когда жертвы торговли людьми принуждаются к проституции и иному 

контактному оказанию сексуальных услуг, и, будучи ВИЧ-инфицированными, 

в течение длительного времени не подозревают об этом, продолжая 

распространять данную инфекцию. Также имеют место случаи, когда ВИЧ-

инфицированные скрывают этот факт, в том числе в связи с тем, что 

проституция приобрела для них значение единственного источника 

существования. Распространению ВИЧ-инфекции среди лиц, оказывающих 
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 См.: Информационный бюллетень ЮНЭЙДС за 2022 год (Глобальная статистика ВИЧ)  // 
Сайт ЮНЭЙДС: URL: https://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/UNAIDS_ 

FactSheet_ru.pdf/ (дата обращения: 03.08.2022). 
155

 См.: Каковы статистические данные по СПИДу и ВИЧ по всему миру // Электронный 
ресурс: URL: https://www.foryoulive.ru (дата обращения: 03.08.2022). 
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сексуальные услуги, также способствует пристрастие части из них к 

наркотических средствам, употребляемым внутривенно. 

Вследствие перенесённых заболеваний и травм многие жертвы 

сексуальной эксплуатации в дальнейшем не способны к деторождению, не 

могут вести полноценную жизнь, что также относится к социальным 

последствия рассматриваемых преступлений. В экспертных исследованиях, 

посвящённых проблемам торговли людьми, также отмечается,  что положение 

жертв данной преступной деятельности предполагает почти полную уязвимость 

к травмам, несчастным случаям, инфекциям, особенно передающимся половым 

путем, ВИЧ, туберкулезу, а также к иным социально опасным заболеваниям, 

психическим расстройствам, суициду и, как следствие, к преждевременной 

гибели. При этом разрушительное воздействие на общее и репродуктивное 

здоровье жертв женского и мужского пола «транслируется» на следующее 

поколение, что придаёт данным негативным эффектам ещё более долгосрочный 

и драматичный характер156
. 

Следовательно, применительно к торговле людьми с целью сексуальной 

эксплуатации можно выделить комплекс материальных и нематериальных, 

непосредственных и опосредованных, прямых и косвенных, в том числе 

побочных и отдалённых социальных последствий, свидетельствующих о 

высокой общественной опасности данного криминального явления.  

Перечисленные социальные последствия торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации в первую очередь касаются жертв данной 

преступной деятельности. При этом следует учитывать, что понятие жертв 

преступлений имеет международно-правовой характер. Согласно п. 1 

Декларации основных принципов правосудия для жертв преступления и 

злоупотребления властью157
, термином «жертвы» обозначаются лица, которым 
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 См.: Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей ситуации по 
проблеме. – М.: ЮНИСЭФ, МОТ, КАПР, 2006. С. 62-64. 
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 См.: Декларация основных принципов правосудия для жертв преступления и 
злоупотребления властью (принята Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 
1985 г. № 40/34) [Электронный ресурс] / путь доступа: Декларация основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотребления властью — Декларации — 
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индивидуально или коллективно был причинён вред, в том числе телесные 

повреждения либо моральный вред, эмоциональные страдания, материальный 

ущерб, а равно существенное ущемление их основных прав вследствие  деяния 

(действия или бездействия), нарушающего действующее национальное 

уголовное законодательство, в том числе об ответственности за 

злоупотребление властью. В п. 2 этой Декларации уточняется, что лицо 

признаётся жертвой вне зависимости от наличия либо отсутствия уголовного 

преследования и осуждения виновных лиц, равно как и от факта родственных 

отношений, имеющихся между жертвой и преступником.  В конкретных 

случаях к жертвам также относятся  близкие родственники и иждивенцы 

непосредственного потерпевшего, а также лица, которые претерпели тот или 

иной вред, пытаясь жертвам, пребывающим в бедственном положении, 

предотвратить их виктимизацию. 

С учётом данных международно-правовых положений и российского  

законодательства жертвами торговли людьми, осуществляемой с целью 

сексуальной эксплуатации, являются несовершеннолетние или взрослые лица, в 

отношении которых были совершены действия, предусмотренные ст. 1271
 УК 

РФ и имеющие соответствующую направленность, а также с учётом 

конкретных обстоятельств совершения преступления – ещё и близкие 

родственники, родственники и иные лица, являющиеся близкими  для 

непосредственных потерпевших, а равно лица, пострадавшие при 

предотвращении действий, относящихся к такой торговле людьми, и (или) 

освобождении либо оказании иной помощи непосредственным потерпевшим. 

Следовательно, в объём понятия жертв торговли людьми, совершаемой  с 

целью сексуальной эксплуатации, входят не только непосредственные 

потерпевшие, но и их близкие, а также иные граждане, пострадавшие при 

оказании помощи жертве преступления, находившейся в бедственной ситуации. 

В криминологии для обозначения лиц, относимых к этим двум последним 

категориям жертв преступлений, используется термин «рикошетная жертва».  

                                                                                                                                                                                                 

Декларации, конвенции, соглашения и другие правовые материалы (un.org) (дата обращения: 
14.02.2021). 
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Рикошетные жертвы торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации 

зачастую испытывают не менее болезненные психологические мучения, 

вызванные тем, что близкий им человек оказался в условиях неволи и 

сексуальной эксплуатации, чем непосредственные (прямые) жертвы данного 

преступления158
. В свою очередь, данные переживания могут приводить к 

различным заболеваниям таких лиц, что наряду с моральными страданиями 

можно признать косвенными (побочными) последствиями этой преступной 

деятельности. 

Расстройства психики, поражающие непосредственных жертв торговли 

людьми с целью сексуальной эксплуатации, а также полученные ими телесные 

повреждения, могут сильно сказываться на состоянии их здоровья в течение 

длительного времени, даже после того как они больше не пребывают в 

подневольном состоянии. В особенности последствия таких расстройств и 

травм длительное время отражаются на состоянии здоровья отдельных жертв 

торговли людьми, которые после своего освобождения сталкиваются с тем, что 

государство и общество не оказывают им никакой поддержки, в том числе 

консультирования по вопросам медицинского и психологического характера. 

Процесс восстановления физического и психического здоровья жертв торговли 

людьми, а также последовавшей за ней сексуальной эксплуатации, является 

сложным и долговременным. При этом нет уверенности в том, что этот процесс 

обязательно завершится выздоровлением жертв торговли людьми и 

сексуальной эксплуатации, поскольку зачастую им трудно бывает перейти к 

«обычному» образу жизни, стать полноценным членом общества, в том числе 

обрести семью и включиться в легальные трудовые и иные социальные 

отношения. 

Другие негативные социальные последствия рассматриваемой 

преступной деятельности лежат в плоскости последствий торговли людьми в 

целом, в том числе направленной на эксплуатацию жертв, состоящую в их 

использовании для осуществления рабского труда, изъятия и трансплантации 

их органов и тканей. В частности, торговля людьми оказывает негативное 
                                                           
158

 См.: Землюков С.В. Указ. соч. С. 54-56. 
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воздействие на экономику, поскольку способствует функционированию и 

расширению её теневой, криминальной части, в том числе нелегальной сферы 

услуг, включая рынок различного рода сексуальных услуг, что в свою очередь 

обусловливает растущую потребность в пополнении этой сферы всё новыми 

«работниками», в том числе посредством торговли людьми. 

 Н.В. Капитонов и А.А. Капитонова приводят данные МВФ, согласно 

которым доля теневой  и криминальной экономики в России в течение 

длительного времени остаётся в границах от 30 до 40%. По информации 

Росстата за период с 2009 г. по 2018 г. включительно доля такой экономики в 

России колебалась от 15% (в 2012 г.) до 28,4% (в 2016 г.), при этом в теневом 

секторе экономики занято около 20% трудоспособного населения159
. 

И.В. Бочкаревой, М.А. Федоровым, Е.А. Ермаковой и О.В. Гуреевой 

отмечается, что предполагаемый объем теневой экономики в 2020 г. 

оценивается на сумму 20,5 трлн. рублей, при этом расходы федерального 

бюджета за этот же год составили 18 трлн. руб., что указывает на отсутствие 

реальных перспектив улучшения в социальной, производственной и иной 

экономической сферах жизни общества без существенного сокращения 

скрытой части экономики государства160
. 

Теневая экономика, включая её криминальную часть, непрерывно 

вовлекает в свою орбиту нелегальных работников, что способствует 

расширению масштабов незаконной миграции, в том числе имеющей 

организованный характер. Нелегальные мигранты, выполняющие работы и 

оказывающие услуги, значительная часть которых имеет противоправный и 

даже преступный характер, нередко эксплуатируются на условиях рабского 

труда, составляя при этом самую незащищённую часть населения, не имеющую 

доступа к необходимой социальной, правовой и иной поддержки со стороны 
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 См.: Капитонова Н.В., Капитонова А.А. Тенденции развития теневой экономики 
современной России // Теневая экономика. 2021. Т. 5. № 1. С. 9-18. 
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государства. Тем самым данные лица оказываются в уязвимом и зависимом 

положении, которое используют отдельные преступники и криминальные 

объединения для использования данных лиц в качестве сексуальных и иных 

рабов.  

Теневой сектор экономики, включая его криминальную часть, не 

приносит местным, региональным и федеральному бюджетам установленные и 

ожидаемые налоги и сборы, тем самым затрудняя выполнение различных 

социальных программ, снижая уровень доходов организаций и граждан, 

занятых в легальной сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Одновременно происходит пополнение криминального капитала, 

наращивание масштабов легализации денежных средств и иного имущества, 

полученных преступным путём, вовлечение этого капитала в дальнейшее 

развитие теневой экономики, включая его криминальную часть, обеспечение 

функционирования организованных групп и преступных сообществ 

(преступных организаций) и финансирование их противоправной деятельности, 

приносящей им сверхкрупные доходы, включая незаконный оборот наркотиков 

и оружия, изготовление и распространение порнографии, организацию 

проституции и иного оказания сексуальных услуг, торговлю людьми с целью 

сексуальной или иной эксплуатации. 

Таким образом, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации не 

только составляет часть криминальной экономики, но и является одним из 

источников её финансирования, запускающего и поддерживающего механизм 

самодетерминации преступности, особенно её организованной, 

транснациональной составляющей, что также входит в число наиболее опасных 

социальных последствий рассматриваемого вида криминальной деятельности. 

С последним выводом согласились 82,77% опрошенных респондентов. 

Кроме того, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, наряду 

с другими преступлениями, входящими в объём организованной и 

транснациональной преступности, имеет такое чрезвычайно негативное 

социальное последствие, как укоренение и расширение масштабов коррупции, 

расшатывание институтов государственной власти посредством подкупа 
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должностных лиц, осуществляющих правоохранительную и надзорную 

деятельность, пограничный контроль и т.д. Посредством разовых или 

систематических взяток, «выплачиваемых» сотрудникам органов пограничного 

контроля, полицейским и другим должностным лицам отдельными 

преступниками и их организованными объединениями, в том числе 

транснациональными, осуществляющими торговлю людьми с целью 

сексуальной эксплуатации, устраняются имеющиеся препятствия и возможные 

негативные правовые и иные последствий, в том числе обходятся нормы 

законодательства в сфере миграции России и сопредельных с нею государств 

при пересечении их государственных границ.  

Считаем, что совокупность рассмотренных обстоятельств позволяет 

рассматривать торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации в качестве 

одной из реальных угроз национальной безопасности Российской Федерации.  

В Российской Федерации восприятие торговли людьми независимо от 

цели осуществления как явления, несущего серьезную угрозу её национальной 

безопасности, начало возникать в последние годы прошлого века161. Полностью 

осознав опасность, которую несёт ей торговля людьми и иные проявления 

организованного криминалитета, Россия в марте 2004 г. ратифицировала 

Конвенцию ООН против транснациональной организованной преступности и 

Протоколы к ней.  

Считаем, что настоящее время фактические масштабы торговли людьми с 

целью сексуальной эксплуатации достигла таких размеров, что представляют 

серьёзную угрозу для национальной безопасности. По мнению Р.Х. Кубова, в 

XXI в. торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации, будучи 

специфическим проявлением работорговли, приобрела характер глобального 

явления, поскольку серьезно угрожает здоровью населения большинства 

государств мира и провоцирует активность транснациональной организованной 
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 См.: Сысолятина Е.А. Торговля людьми: «экспорт» и «импорт» живого товара. / 
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органов государственной власти по борьбе с организованной преступностью и коррупцией», 
проходит с 22 июня по 1 июля 2015 г. на базе Уральского института РАНХиГС. // 
http://conference.uapa.ru/ (дата обращения – 11.07.2016). 
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преступности162. К.В. Волков, придерживающийся этой же точки зрения, пишет, 

что по своей социальной природе торговлю людьми вне зависимости от целей 

ее осуществления следует рассматривать не иначе как явление, угрожающее 

национальной безопасности России и многих других государств163
. 

По нашему мнению, торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации 

с учётом её социальных последствий, а также первичной и вторичной 

криминогенности данного явления, является серьёзной угрозой для 

национальной безопасности Российской Федерации. При этом первичная 

криминогенность торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации состоит 

в том, что она превращает человека в материальный объект, лишая его 

естественных прав и свобод, а вторичная – представляет собой фактор, 

порождающий совершение новых преступлений, а также формирование, 

сплочение и активизацию деятельности организованных групп и преступных 

сообществ (преступных организаций), в том числе имеющих 

транснациональный характер.  

Завершая исследование социальных последствий торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, приведём полученные 

итоговые выводы. 

1.   Специфика торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, 

отличающая её от аналогичных преступных действий, преследующих иные 

цели, например, состоящие в стремлении к трудовой эксплуатации 

потерпевших, заключается в смещении её основных социальных последствий в 

сферы общественных отношений, обеспечивающих общественную 

нравственность, здоровье населения в целом, а также жизнь и здоровье самих 

жертв работорговли, в частности 

2. Социальные последствия торговли людьми с целью сексуальной 

эксплуатации следует рассматривать с учётом того вреда, который наносится 
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 См.: Кубов Р.Х. Торговля людьми как вид транснациональной преступности // Российский 
следователь. 2008. № 1. С. 17 – 22.  
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 См.: Волков К.В. Почему проблема торговли людьми и эксплуатации человека остается 
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обществу в результате этого и взаимосвязанных с ним преступлений, 

образующих такую эксплуатацию, непосредственно посягающих на половую 

свободу и половую неприкосновенность, здоровье населения и общественную 

нравственность. Совершая торговлю людьми с указанной целью, виновные 

лица создают необходимые условия для осуществления других преступлений, 

состоящих в различных видах сексуальной эксплуатации потерпевших, что, на 

наш взгляд, указывает на необходимость принятия во внимание кумулятивных 

социальных последствий данных уголовно наказуемых деяний. 

3. Социальные последствия торговли людьми с целью сексуальной 

эксплуатации по своему содержанию являются разнохарактерными, а именно 

моральными, психологическими, физическими, экономическими, 

политическими и другими. По времени наступления таких последствий их 

можно подразделить на ближайшие и отдаленные, а по связи с преступной 

деятельностью – непосредственные и опосредованные. Комплекс социальных 

последствий свидетельствует о высокой общественной опасности данного 

криминального явления. 

4. Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации с учётом её 

социальных последствий, а также первичной и вторичной криминогенности 

данного явления, является серьезной угрозой для национальной безопасности 

Российской Федерации. При этом первичная криминогенность торговли 

людьми с целью сексуальной эксплуатации состоит в том, что она превращает 

человека в материальный объект, лишая его естественных прав и свобод, а 

вторичная – представляет собой фактор, порождающий совершение новых 

преступлений, а также формирование, сплочение и активизацию деятельности 

организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), в 

том числе имеющих транснациональный характер. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ, СОВЕРШАЕМОЙ С ЦЕЛЬЮ СЕКСУАЛЬНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ, И МИНИМИЗАЦИИ ЕЁ СОЦИАЛЬНЫХ 
ПОСЛЕДСТВИЙ 

 

§ 1. Совершенствование системы мер предупреждения торговли людьми, 
совершаемой с целью сексуальной эксплуатации 

 

В настоящем параграфе рассматриваются актуальные вопросы 

совершенствования противодействия торговле людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации, касающиеся повышения эффективности  

предупреждения данной преступной деятельности во взаимосвязи с процессами 

раскрытия и расследования соответствующих уголовно наказуемых деяний. 

Такое сочетание выбрано нами не случайно, а с учётом последовательно 

отстаиваемого вывода о том, что предупреждение торговли людьми, особенно 

осуществляемой с указанной целью, не должно заканчиваться в момент 

совершения исследуемых преступлений или их выявления, а иметь своё 

логическое продолжение в рамках деятельности правоохранительных органов 

по раскрытию и расследованию последних.  

Одним из наиболее весомых аргументов в пользу приведённого вывода 

является то, что торговля людьми с целью их сексуальной эксплуатации 

преимущественно представляет собой длящуюся и (или) продолжаемую 

преступную деятельность, тщательно планируемую и скрываемую, 

непосредственно осуществляемую организованными и нередко 

структурированными, транснациональными преступными группами, что 

предполагает непрерывность (систематичность) такого криминального бизнеса, 

как правило, не прекращающегося даже после выявления и расследования его 

отдельных эпизодов и изобличения части виновных лиц. Кроме того, и при 

пресечении преступной активности соответствующего криминального 

объединения и уголовном преследовании его участников, не происходит 

«автоматического» устранения или нейтрализации всех причин и условий, 
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обусловивших осуществляемую ими торговлю  людьми, то есть 

сохраняющиеся детерминанты могут в дальнейшем привести к тому, что 

образовавшуюся нишу в этом «бизнесе» займут другие организованные группы 

или преступные сообщества. В связи  с этим превентивная деятельность по 

недопущению развития таких детерминант в совершение новых 

противоправных действий, образующих торговлю людьми с целью сексуальной 

эксплуатации, должна продолжаться и рамках раскрытия и расследования 

соответствующих преступлений. По сути, в данном случае речь идёт о 

сочетании криминологического предупреждения рассматриваемой преступной 

деятельности с мерами его оперативно-розыскного, уголовно-процессуального 

и, прежде всего, криминалистического обеспечения.  

С этим предварительным выводом согласились 77,72% респондентов. 

Следует учитывать, что криминалистическое обеспечение 

предупреждения преступлений в первую очередь ориентировано на конкретные 

группы или виды преступлений и лиц, их подготавливающих и совершающих, а 

не на криминалитет в целом, что отражается на стоящих перед ним задачах, в 

частности, заключающихся в своевременном  применении неотложных мер по 

предотвращению подготавливаемых уголовно наказуемых деяний и попыток их 

непосредственного совершения; в своевременном правовом реагировании на 

факты совершённых преступлений с всесторонним и полным установлением 

специфических  особенностей их совершения – времени, места, способов, 

орудий и средств, состава участников и т.д.
164

 Эта деятельность необходима для 

определения ключевых направлений деятельности оперативных подразделений 

и следственных органов по предупреждению соответствующих деяний, в том 

числе состоящих в проведении специальных технико-криминалистических 
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 См.: Кручинина Н.В., Пятибратова Н.Д. Расследование преступлений против семьи: 
монография / под общ. ред. Е.П. Ищенко. Москва: Проспект, 2019. С. 58-70; Махтаев М.Ш. 
Некоторые теоретические аспекты криминалистического обеспечения предупреждения 
преступлений оперативными органами // Оперативник (Сыщик). 2017. № 3. С. 51-55 
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профилактических мероприятий по защите наиболее уязвимых в 

криминалистическом плане объектов165
. 

Отметим, что в своём исследовании мы исходим из устоявшейся в науке 

криминологии позиции, в частности, всесторонне обоснованной Г.М. 

Миньковским, согласно которой предупреждение преступлений представляет 

собой многоуровневую систему мер, ориентированных на выявление, 

устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности в 

целом, отдельных групп (видов) и конкретных преступлений, а также на 

удержание от перехода или возврата на криминальный путь тех лиц, условия 

жизни и (или) поведение которых свидетельствуют о такой возможности. При 

этом с учётом содержания соответствующей деятельности предупреждение 

преступлений подразделяется на профилактику, предотвращение и пресечение 

уголовно наказуемых деяний166
. 

Термином «предупреждение преступности» охватывается воздействие на 

факторы, вызывающие существование преступности и совершение преступных 

посягательств (криминогенные факторы), которое имеет своей целью 

устранению и нейтрализацию отрицательного влияния таких факторов, а также 

воздействие, направленное на недопущение их существования167
.  

В основе понятия предупреждения преступлений лежит особый вид 

социально полезной деятельности (социальной практики), направленной на 

такое  изменение (преобразование) общественных отношений, в результате 

которого устраняются, нейтрализуются или минимизируются причины и 

условия совершения преступлений168
. Содержание данной деятельности  
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 См.: Махтаев М.Ш. Основы теории криминалистического предупреждения преступлений. 
– М.: Раритет, 2011. С.42. 
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составляют объединённые в определённую систему меры, исходящие от 

государства, местного самоуправления, общественных организаций и других 

представителей общества, имеющие экономический, социальный, 

политический, правовой, организационный и иной характер, направленные на 

различные объекты и имеющие своей целью недопущение развития 

выявленных детерминант в конкретные уголовно наказуемые деяния.  

В центре предупреждения преступлений находятся люди и их поведение, 

причём речь идёт не только о преступниках, но и об их жертвах, превентивное 

воздействие на которых входит в содержание виктимологической 

профилактики. 

Предупреждение преступлений осуществляют как специализированные 

субъекты, на которых соответствующие обязанности возложены законом, так и 

иные субъекты, в том числе общественные, образовательные, воспитательные и 

другие организации. Данная деятельность может быть ориентирована на всё 

общество, его большие и малые группы, а также на конкретных людей, то есть 

иметь общесоциальный, специальный и индивидуальный характер. При этом 

наибольшее воздействие на определенное лицо, являющееся потенциальным 

преступником или жертвой преступления, оказывает их ближайшее окружение 

– семья, близкие, друзья и знакомые, учебный, трудовой или иной коллектив. 

Поэтому в ходе планирования и непосредственного осуществления 

предупреждения преступлений, в том числе торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации, важно учитывать все возможные объекты и способы 

превентивного воздействия169
. 

Таким образом, предупреждение преступлений следует рассматривать как 

социально полезную деятельность, содержание которой составляет система 

государственных, муниципальных, общественных мер экономического, 

социального,  политического, правового, организационного и иного характера, 

осуществляемых специализированными и общими субъектами, направленных 

                                                           
169

 См.: Бабаев М.М., Коваленко В.И. Теоретические и прикладные проблемы 
предупреждения сексуальной эксплуатации женщин и детей: монография. – М. М. Бабаев, В. 
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на различные объекты превентивного воздействия и состоящих в выявлении, 

устранении (нейтрализации) или минимизации детерминант криминального 

поведения, в том числе связанных с особенностями личности преступника и его 

жертвы, в целях недопущения развития соответствующих причин и условий в 

конкретные уголовно наказуемые деяния. С учётом корреляции такой 

деятельности со стадиями совершения преступления выделяются такие её 

этапы (виды), как профилактика, предотвращение и пресечение уголовно 

наказуемых деяний. Выделение таких видов предупреждения преступлений 

основано на различиях в их содержании и отчасти имеет условный характер, 

поскольку они неразрывно связаны между собой. 

Между тем, федеральный законодатель исходит из того, что более общим 

понятием является профилактика преступлений и иных правонарушений, 

включающая в себя предупреждение соответствующих деяний. Так, в 

соответствии с  пунктами 2 и 3 ст. 2  Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 

182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской 

Федерации»170
 профилактика преступлений и иных правонарушений 

представляет собой совокупность социальных,  правовых, организационных, 

информационных и иных мер, ориентированных на выявление и устранение 

причин и условий, способствующих совершению соответствующих 

правонарушений, и на оказание воспитательного воздействия на лиц с целью не 

допустить осуществления ими правонарушений или антиобщественного 

поведения, причём система такой профилактики, в свою очередь, включает 

совокупность её субъектов, лиц, участвующих в профилактике 

правонарушений, принимаемых ими мер профилактики правонарушений, основ 

координации деятельности и мониторинга в сфере данной профилактики. 

В приказе МВД России от 17 января 2006 г. № 19 даётся более узкое 

определение, касающееся предупреждения органами внутренних дел именно 

преступлений, согласно которому таковое представляет собой деятельность 
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 См.: Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
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служб, подразделений и сотрудников данных органов, осуществляемая в 

пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений 

посредством выявления, устранения или нейтрализации причин, условий и 

обстоятельств, способствующих их совершению, оказания профилактического 

воздействия на лиц с противоправным поведением. Такое предупреждение 

осуществляется с целью защиты личности, общества, государства от 

преступных посягательств, обеспечения сдерживания и сокращения 

преступности171
.  

Е.Ю. Титушкина и  С.С. Иванов на основе сопоставления приведённых 

нормативных дефиниций «профилактика правонарушений» и «предупреждение 

преступлений» отмечают, что данные понятия соотносятся как часть и целое, 

поскольку объект профилактики правонарушений является более широким, 

нежели объект предупреждения преступлений. При этом профилактика 

акцентирована на воспитательном воздействии, тогда как предупреждение 

преступлений – собственно, на профилактическом воздействии. Кроме того, 

предупреждению преступлений присущ такой дополнительный объект 

воздействия, как противоправное поведение, а профилактике правонарушений 

– поведение антиобщественное172
. 

Полагаем, что в контексте предупреждения преступлений важно 

использовать единую терминологию и исходить из того, что в это понятие 

входит профилактика, предотвращение и пресечение преступлений. Такой 

подход, на наш взгляд, в большей степени ориентирован на практику, и придаёт 

восприятию данной превентивной деятельности необходимую определённость. 

Вместе с тем уточним, что предотвращение и особенно пресечение относятся к 

конкретному преступному поведению, то есть не входят в содержание 
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 См.: Приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19 (ред. от 28.12.2021) «О деятельности 
органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о 
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общесоциального предупреждения преступлений, ориентированного, прежде 

всего, на профилактику последних. 

Отметим, что меры по противодействию преступности и её отдельным 

проявлениям, в том числе меры предупреждения преступлений, можно 

классифицировать по их содержанию, масштабу, механизму воздействия, 

субъектам осуществления и другим основаниям. В частности, по охвату причин 

и условий преступности и отдельных групп (видов) преступлений 

криминология выделяет три уровня предупреждения – общий или 

общесоциальный, специальный или специально-криминологический и 

индивидуальный173
.  

Общесоциальное предупреждение преступности ориентировано на всё 

общество, а равно на большие социальные группы, и осуществляется на 

территории всей страны либо её отдельных регионов174
. Содержание такой 

деятельности, как обоснованно считает В.Е. Эминов, образуют 

общесоциальные меры предупреждения преступности и отдельных 

преступлений, включающие профилактические мероприятия социально-

экономического, политического, воспитательного, правового и 

организационного характера175
.  

Общесоциальное предупреждение торговли людьми, совершаемой с 

целью сексуальной эксплуатации, заключается в последовательном и 

непрерывном осуществлении взаимосвязанных экономических, социальных, 

политических, правовых, организационно-управленческих, образовательно-

воспитательных и культурно-идеологических мер.  

Раскрывая значение общесоциального предупреждения, В.Н. Кудрявцев 

указывал на то, что осуществление общегосударственных масштабных 
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 См.: Криминология: учебник / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Питер, 
2002. С. 179.  
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 См.: Ларичев В.Д. Общесоциальное предупреждение преступности. Что это, вид 
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общества? (постановка вопроса) // Общество и право. 2011. № 2. С. 130-133. 
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 См.: Криминология: учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М.: Юрист, 1995. 
С. 376.  
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социальных мероприятий является высшим уровнем общей профилактики176
. 

Такой же точки зрения придерживались А.А. Герцензон, В.К. Звирбуль, Ф.К. 

Рябыкин, А.Б. Сахаров177
. 

Применительно к общесоциальному предупреждению торговли людьми и 

эксплуатации рабского труда Е.М. Полянская выделяет определённые 

направления  призванные обеспечить прогрессивное развитие общества в 

экономической, политической, духовной, семейно-бытовой и в иных сферах. 

Касательно экономической сферы ею предлагаются такие общие меры, как 

стабилизация экономики, снижение уровня инфляции, развитие 

промышленного производства, введение льгот по налогам и сборам для 

организаций, принимающих меры к улучшению условий труда работников; в 

качестве политических мер – совершенствование законодательства, в 

особенности гражданского, трудового, семейного и уголовного, борьба с 

безработицей и бедностью, увеличение бюджетных расходов на социальную 

сферу; для духовной сферы – формирование развитой, высокоморальной 

личности, имеющей высокий культурно-образовательный уровень; в семейно-

бытовой сфере – меры по упрощению порядка усыновления для российских 

граждан, помощь несовершеннолетним, воспитываемых в неблагополучных 

семьях178
.  

Полагаем, что представленная точка зрения имеет право на 

существование, хотя и может быть применена к любым видам (группам) 

преступлений. Одновременно обратим внимание на не вполне обоснованное 

смешение политических мер с мерами правового и социально-экономического 

характера, а равно на смешивание категорий мер, целей и задач,  причём 

                                                           
176

 См.: Кудрявцев В.Н. Криминологическое значение потребностей // Советское государство 
и право. 1973. № 7. С. 8.  
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 См.: Герцензон А.А. Введение в советскую криминологию. М., 1965; Звирбуль В.К. 
Предупреждение преступлений средствами общего надзора прокуратуры // Вопросы борьбы 
с преступностью. 1983. № 19; Рябыкин Ф.К. Основы криминологии. М., 1988; Сахаров A.Б. 
Предупреждение - главное направление в борьбе с преступностью // Вопросы изучения 
преступности и борьбы с нею. М., 1975. 
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 См.: Полянская Е.М. Проблемы предупреждения использования рабского труда и 
торговли людьми: автореф. дис. …канд. юрид. наук: 12.00.08 /Полянская Евгения 
Михайловна. – М., 2014. С. 7-8. 
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отдельные из них имеют явно декларативный, идеалистический характер, 

например, формирование высокоморальной личности.   

В общесоциальном предупреждении преступности и отдельных видов 

(групп) преступлений, особенно характеризующихся преобладающей 

корыстной мотивацией, на первый план выходят именно экономические и 

социальные меры. Сопоставимое значение применительно к общесоциальному 

предупреждению торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной 

эксплуатации, также имеют профилактические меры, касающиеся 

общественной нравственности.  

Отметим, что экономические меры имеют своими конечными целями 

нейтрализацию факторов, вызывающих неустойчивость экономики 

государства, устранение экономической нестабильности, а также ликвидацию 

несбалансированности в государственной экономической политике. Эти меры 

неразрывно связаны с мерами социального характера, что позволяет говорить о 

социально-экономических мерах предупреждения преступности и отдельных 

видов преступлений, включая торговлю людьми, совершаемую с целью 

сексуальной эксплуатации. 

Эти меры особенно актуальны в связи с переживаемыми в настоящее 

время массированными санкционными мерами, применяемыми к России со 

стороны Евросоюза, США, Канады и ряда других государств, беспрецедентное 

наращивание которых наблюдается после начала специальной военной 

операции на территории Украины 24 февраля 2022 г. В складывающихся 

непростых для российской экономики условиях важно сохранить её 

стабильность, в том числе избежать существенного ухудшения качества жизни 

населения, особенно людей, находящихся в социально уязвимом положении, 

своевременно индексировать размеры социальных выплат, обеспечить 

занятость людей, нарастить меры поддержки в трудоустройстве, в том числе 

касающиеся выпускников учебных заведений. 

Противодействие торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации 

успешно может осуществляться только тогда, когда государство гарантирует 

обеспечение необходимого уровня социально-экономической защиты и 



163 

 

поддержки наименее обеспеченным группам населения России, в особенности 

многодетным семьям, родителям, воспитывающим детей в одиночку; детям, 

оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам. Только в условиях 

стабильно и эффективно функционирующей экономики, своевременной и 

достаточной социальной поддержки возможно сохранение и повышение уровня 

жизни населения, что служит основной предпосылкой предупреждения 

преступности как социального явления и торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации, как её частного проявления. При этом нельзя 

сбрасывать со счетов тот факт, что накапливавшиеся годами экономические 

проблемы, особенно проблемы макроэкономического уровня, решить в 

одночасье невозможно даже при всем на то желании. Решение таких проблем 

требует продолжительного времени, и работа по их снятию с повестки дня 

должна вестись в постоянном режиме.   

Необходимость систематической реализации социальных мер 

предупреждения торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации 

обусловлена тем обстоятельством, что около 20 % населения в России 

пребывают в положении потенциальных жертв торговли людьми, т.е. 

составляют ее социальную базу. При этом социальными группами, 

представители которых наиболее легко вовлекаются в торговлю людьми с 

целью сексуальной эксплуатации, являются безработные, а также бездомные 

несовершеннолетние девушки и молодые женщины, женщины, имеющие 

статус беженок или вынужденных переселенок.  

Данные обстоятельства обусловливают необходимость принятия и 

скорейшей реализации государственных социально-экономических программ, в 

том числе связанных с оказанием помощи молодым специалистам, особенно 

молодым женщинам, в трудоустройстве после завершения профессионального 

обучения. На сегодняшний день велика доля женщин в возрасте до 30 лет, 

испытывающих проблемы с трудоустройством, поскольку работодатели 

предпочитают принимать на работу мужчин, поскольку они намного меньше 

обременены семейными обязанностями, чем женщины, особенно имеющие 

детей малолетнего возраста, а равно детей, страдающих хроническими 
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заболеваниями. Не являются единичными случаи, когда матери-одиночки, не 

имея возможности достойно содержать себя и своего ребенка, оставляют его на 

попечение своих родителей, а сами уезжают в другие страны в поисках 

приличного заработка. Однако возможности в трудоустройстве таких женщин 

за границей, как правило, ограничиваются ведением домашнего хозяйства в 

домах местных жителей, работой в сфере туризма, развлечений и 

непосредственно в секс-индустрии, где велика вероятность стать жертвой 

торговли людьми и (или) преступной сексуальной эксплуатации. 

Кроме того, сохраняется проблема обеспечения рабочими местами 

населения малых городов, посёлков, деревень и сёл. Отсутствие возможности 

постоянного заработка создаёт условия для маргинализации значительного 

числа жителей таких населённых пунктов. Субъекты Российской Федерации, 

имеющие на своей территории много таких населенных пунктов, не имеющих 

обозримых перспектив развития, являются основными поставщиками молодых 

людей для их использования в секс-индустрии. С целью устранения данной 

проблемы при создании программ социально-экономического развития так 

называемых депрессивных регионов целесообразно планировать направление 

инвестиций преимущественно в те отрасли промышленного производства, на 

предприятиях которых можно трудоустроить наибольшее число лиц 

молодежного возраста.  

Полагаем, что применительно ко всей России следует действовать по 

направлению повышения доступности получения лицами молодёжного 

возраста среднего профессионально-технического и высшего образования, а 

также льгот по ипотеке и потребительскому кредитованию. Безусловно, в 

последние годы делаются отдельные позитивные шаги в этом направлении, в 

частности, касающиеся активизации предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма, жилищных сертификатов и льготных условий 

ипотеки медицинским, фармацевтическим, педагогическим и иным 

работникам, занятым в социально значимых сферах, в том числе готовых к 

переезду в малые города и иные отделённые от региональных центров 

населённые пункты.  
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Считаем, что такая деятельность должна быть продолжена и увеличена в 

своих масштабах, что, в частности, будет способствовать формированию 

общественного мнения о наличии реальных перспектив для выпускников, 

получивших востребованные в обществе специальности. Как следствие, 

повысится престиж высшего профессионального образования и различных 

профессий, незаслуженно остававшихся в тени в последние десятилетия. 

Предупреждению вовлечения несовершеннолетних в сексуальную 

эксплуатацию и сопутствующую ей торговлю людьми способствуют 

своевременные и эффективные  меры защиты прав детей, в том числе 

связанные с обеспечением их пригодным для жизни и нормального развития 

жильём. Социальная незащищённость детей, распространённое бездействие 

контролирующих, судебных и иных органов власти выводит на первый план  

органы прокуратуры, в частности, отвечающие за надзор в сфере соблюдения 

жилищных и других имущественных и не имущественных прав 

несовершеннолетних179. Так, согласно п. 2.1.3 и п. 2.1.8 приказа Генпрокурора 

России от 13 декабря 2021 г. № 744 при организации надзора за исполнением 

законов о несовершеннолетних органы Генеральной прокуратуры РФ  должны 

учитывать важность обеспечения занятости детей во всех легальных формах, 

включая образовательную, творческую, добровольческую (волонтерскую), 

являющейся одной из наиболее эффективных мер профилактики 

антиобщественного поведения и безнадзорности. В связи с этим важно 

своевременно оценивать законность всех решений относительно судьбы 

государственных или муниципальных объектов социальной инфраструктуры 

для несовершеннолетних, в том числе связанных с их модернизацией, 

реконструкцией, ликвидацией либо изменением назначения.  

Кроме того, большое значение имеет деятельность органов прокуратуры 

по надзору за соблюдением жилищных и иных имущественных прав детей, 

включая выполнения условий, присущих особому режиму сделок с жильём и 

другим имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему. Для этого следует 
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на постоянной основе осуществлять мониторинг соблюдения прав детей в 

рамках использования материнского (семейного) капитала, принудительного 

взыскания алиментов, пенсий, пособий в пользу детей. Эффективность  этого 

направления прокурорской деятельности предопределяется своевременностью 

и принципиальностью реакции на выявленные нарушения, принятием 

исчерпывающих мер правового характера к восстановлению нарушенных прав 

несовершеннолетних и привлечению к ответственности виновных 

должностных лиц соответствующих органов180
. 

Большое значение для профилактики безнадзорности также имеют 

целенаправленные действия органов опеки и попечительства по розыску 

близких родственников детей-сирот, устройству их в приемные семьи, а если 

это не удаётся, – то в дома-интернаты.  

Организационные меры общесоциального предупреждения должны иметь 

основной своей целью государственное регулирование деятельности 

коммерческих организаций, занимающихся трудоустройством за границей, 

организацией туристических поездок за рубеж, подбором женщин для участия в 

демонстрации модной одежды в зарубежных странах, брачным бизнесом и 

другими видами деятельности, используемыми транснациональными 

организованными группами для вербовки жертв торговли людьми. Полагаем, 

что является целесообразным установление на законодательном уровне 

обязанности получать лицензию на осуществление трудоустройства за 

границей, в том числе однократное. Каждый договор о трудоустройстве за 

границей должен регистрироваться в территориальном органе внутренних дел, 

что позволит им быть информированными обо всех гражданах России, 

изначально отправляющихся в другие страны для осуществления определённых 

видов трудовой деятельности.  

Политические меры предупреждения торговли людьми, совершаемой с 

целью сексуальной эксплуатации, прежде всего, связаны со стратегическим 
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планированием такой превентивной деятельности, в том числе касательно 

определения направлений долгосрочного развития законодательства и 

правоохранительных органов, отвечающих за противодействие 

соответствующим преступлениям, а также с расширением и повышением 

эффективности международного сотрудничества в этой области. 

Стратегическое планирование, на наш взгляд, может быть реализовано на 

нескольких уровнях – начиная с закрепления в Стратегии национальной 

безопасности РФ проблемы торговли людьми и основных мер по 

противодействию таковой, и продолжая такое планирование с конкретизацией 

указанной проблемы и мер по её решению в каждом субъекте РФ и в его 

муниципальных образованиях.  Также к политически мерам предупреждения 

исследуемой преступной деятельности относятся налаживание и расширение 

международного сотрудничества в области противодействия преступности, 

включая взаимную помощь в рамках оперативно-розыскной деятельности и 

уголовного судопроизводства, повышение эффективности с учётом имеющихся 

проблем законодательства, правоохранительной и иной деятельности в сфере 

предупреждения торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной 

эксплуатации.  

Увеличению масштабов и расширению географии торговли людьми с 

целью сексуальной эксплуатации способствует также размещаемые в газетах и 

на интернет-сайтах рекламные объявления с предложениями работы в 

массажных салонах, стриптиз-клубах, ресторанах, барах и других 

увеселительных заведениях с явным или завуалированным намёком на 

возможность использования таких «работников» для оказания услуг интимного 

характера.  В связи с этим полагаем, что законодательство о рекламе 

необходимо дополнить нормой, устанавливающей обязанность согласовывать 

рекламу трудоустройства и учёбы за границей с территориальным органом 

внутренних дел. Одновременно следует ввести возможность назначения 

административного штрафа за нарушение правил трудоустройства граждан 

России за рубежом, а равно правил предоставления российскими 

организациями брачных услуг иностранным гражданам.  
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Среди правовых мер общесоциального предупреждения торговли людьми 

следует выделить целесообразность принятия Правительством РФ 

нормативных правовых актов, устанавливающих порядок осуществления 

деятельности брачных и модельных агентств, а также деятельности, связанной 

с трудоустройством российских граждан за границей. Также предлагаем 

дополнить Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»181
 

новыми положениями, устанавливающими запрет рекламы, способствующей 

торговле людьми, в том числе осуществляемой с целью сексуальной 

эксплуатации.  

С учётом изложенного предлагаем дополнить ст. 7 Федерального закона 

«О рекламе», определяющую виды объектов рекламирования, реклама которых 

не допускается, новым пунктом 12, относящим к таким объектам рекламную 

информацию о работе за рубежом в организациях, оказывающих услуги в сфере 

отдыха и развлечений. Это предложение поддержали 87,83% респондентов. 

Ещё одним важным направлением общесоциального предупреждения 

торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, является 

совершенствование процедур усыновления и удочерения, передачи детей в 

приёмные семьи 

В частности, в Правилах создания приёмной семьи, утверждённых 

Правительством РФ182
, полагаем целесообразным непосредственно указать, что 

на лиц, которые могут быть приёмными родителями, распространяются те же 

ограничения и запреты, что и на опекунов и попечителей, включая 

недопустимость приобретения такого статуса лицами, имеющими судимость за 

преступления против свободы, половой свободы и половой 

неприкосновенности личности, здоровья населения и общественной 

нравственности, что вытекает из содержания п. 2 ст. 152 и взаимосвязанных 
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 См.: Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «О рекламе» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru - 13.06.2023. 
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 См.: Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. № 423 (ред. от 10.02.2020) «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 21, ст. 2572.  
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положений ст. 146 Семейного кодекса Российской Федерации. С данным 

предложением согласились 83,52% респондентов.  

 Помимо внесения точечных изменений и дополнений в действующее 

законодательство и подзаконные нормативные правовые акты, актуальным 

является разработка и принятие Федерального закона «О противодействии 

торговле людьми и использованию рабского труда». Отметим, что в настоящее 

время существует рекомендательная основа для данной законодательной 

инициативы в виде Модельного закона для государств-участников СНГ о 

противодействии торговле людьми, принятом в Санкт-Петербурге в 2008 г.183
  

Также может быть принят во внимание законодательный опыт отдельных 

государств-участников СНГ, в которых уже применяются соответствующие 

законодательные акты. Так, на основе указанного Модельного закона  

национальные законы о противодействии торговле людьми приняты в 

Азербайджанской Республике (2005 г.)184, Республике Беларусь (2012 г.)185
, 

Кыргызской Республике (2005 г.)186, Республике Молдова (2005 г.)187
, 

Республике Таджикистан (2014 г.)188, Туркменистане (2016 г.)189
, Республике 

                                                           
183

 См.: Модельный закон о противодействии торговле людьми (принят в г. Санкт-

Петербурге 3 апреля 2008 г. Постановлением 30-11 на 30-ом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ) // Информационный бюллетень. 
Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых 
Государств. 2008. № 42. С. 301-353. 
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 См.: Закон Азербайджанской Республики от 28 июня 2005 г. № 958-IIQ (ред. от 
05.11.2022) «О борьбе с торговлей людьми» // Электронный ресурс: URL:  

https://www.mia.gov.az/?/ru/content/336/ (дата обращения: 25.06.2023). 
185

 См.: Закон Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 350-З «О противодействии торговле 
людьми» // Электронный ресурс: URL:  https://lex.uz/docs/1339438 (дата обращения: 
25.08.2022). 
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 См.: Закон Кыргызской Республики  от 17 марта 2005 г. № 55 (ред. от 24.01.2023) «О 
предупреждении и борьбе с торговлей людьми» // Электронный ресурс: URL:  

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/1650 (дата обращения: 25.06.2023). 
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«О предупреждении и пресечении торговли людьми» // Электронный ресурс: URL:  

http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=313051&lang=2 (дата обращения: 
25.06.2023). 
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О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми // 
Электронный ресурс: URL:  http://ncz.tj/content/ (дата обращения: 25.06.2023). 
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 См.: Закон Туркменистана от 15 октября 2016 г. (ред. от 11.11.2018) «О противодействии 
торговле людьми» // Электронный ресурс: URL:  https://minjust.gov.tm/mcenter-single-ru/108 

(дата обращения: 25.06.2023). 
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Узбекистан (2008 г.)190
. То есть в рамках СНГ в настоящее время 

соответствующий закон не принят в  Армении, России и Казахстане.  

Как обоснованно отмечают С.В. Иванцов и А.В. Саранов, отсутствие 

специального закона о противодействии  торговле людьми во всех без 

исключения государствах-участниках СНГ, равно как и существенные различия 

в нормативной регламентации ключевых понятий и иных положений такого 

противодействия в странах, где соответствующие законы уже действуют, 

негативно отражается на сотрудничестве данных государств в рассматриваемой 

сфере191
. 

Считаем, что в наименовании и содержании предлагаемого к разработке и 

принятию федерального закона следует, в первую очередь, учесть два 

взаимосвязанных преступления – торговлю людьми и использование рабского 

труда, что вытекает из рассмотренных ранее положений международного права 

о противодействии транснациональной организованной преступности, а также 

формальной и фактической связи данных уголовно наказуемых деяний. При 

подготовке соответствующего законопроекта полагаем необходимым также 

учесть и те преступления, с которыми может быть сопряжены торговля людьми 

и использование рабского труда, в частности, уголовно наказуемые деяния, 

составляющие объём понятия сексуальной и иной эксплуатации жертв торговли 

людьми. Кроме того, по нашему мнению, в Модельном законе о 

противодействии торговле людьми не уделено должного внимания таким 

важным направлениям данного противодействия, как виктимологическая 

профилактика соответствующих преступлений и минимизация их социальных 

последствий, что целесообразно учесть при формировании российской 

правовой базы предупреждения торговли людьми. 
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детьми в Российской Федерации и государствах-участниках СНГ  // Всероссийский кри-
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С предложениями, касающимися необходимости и особенностей  

разработки проекта федерального закона «О противодействии торговле людьми 

и использованию рабского труда», согласились 78,46% респондентов. 

В первой главе настоящей диссертации мы останавливались на проблемах 

совершенствования уголовного законодательства об ответственности за 

торговлю людьми, совершаемую с целью сексуальной эксплуатации, что имеет 

значение не только для реализации такой ответственности, но и для 

общесоциального предупреждения соответствующих преступных действий. В 

дополнение к сформулированным предложениям также отметим важность 

дальнейшего развития отдельных положений Общей части УК РФ, влияющих 

на эффективность предупреждения отдельных видов преступлений, в том числе 

в период отбывания осуждённым назначенного ему уголовного наказания. 

Применительно к предупреждению торговли людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации, считаем целесообразным внести следующие 

изменения в нормы Общей части УК РФ. 

Во-первых, считаем важным дополнить примечание к ст. 73 УК РФ, 

определяющее объём понятия преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста, за совершение которых осуждённым не может быть назначено 

условное осуждение, указанием на торговлю людьми, совершённую в 

отношении такого несовершеннолетнего в целях его сексуальной эксплуатации. 

Для этого предлагаем дополнить это примечание следующими словами: «, а 

также, преступление, предусмотренное статьей 127
1
 Настоящего кодекса, 

совершенное в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста, с целью его сексуальной эксплуатации». Как 

следует из содержания действующего примечания к статье 73 УК РФ, его 

положения также учитываются при применении статей 79, 80, 82 и 97 УК РФ, 

что подчёркивает значение предлагаемого нами дополнения, при реализации 

которого оно будет распространяться на условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания, замену неотбытой части наказания более мягким видом 
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наказания, отсрочку отбывания наказания и выбор основания для применения 

принудительной меры медицинского характера.  

По нашему мнению, предлагаемое дополнение примечания к ст. 73 УК 

РФ с учётом его системных связей с институтами освобождения от уголовного 

наказания и применения принудительных мер медицинского характера, а также 

положениями уголовно-исполнительного права, имеет большое 

общепревентивное значение, поскольку наглядно демонстрирует специфику и 

повышенную общественную опасность торговли людьми с целью сексуальной 

эксплуатации детей, а также более серьёзные уголовно-правовые последствия 

соответствующих деяний. 

Наше предложение о внесении дополнения в примечание к ст. 73 УК РФ 

поддержали 83,15% респондентов. 

Кроме того, отметим, что уголовно-правовое определение преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста, фактически учитывается и при применении 

уголовно-исполнительного законодательства, например, в ч. 22
 ст. 78 УИК РФ, 

регламентирующей условия и порядок изменения исправительного учреждения 

лицу, отбывающему наказание в виде лишения свободы. Вместе с тем, учитывая 

самостоятельную отраслевую принадлежность данного Кодекса, а также 

используемое в нём более широкое понятие «преступления против половой 

свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего», считаем 

необходимым определить последнее непосредственно в норме УИК РФ, 

включив в него, в частности, указание на торговлю людьми, совершенную в 

отношении несовершеннолетнего в целях его сексуальной эксплуатации.  

С предложением, касающимся необходимости закрепления в уголовно-

исполнительном законодательстве такого определения, согласились 83,33% 

респондентов. 

Во-вторых, предлагаем внести дополнение в ч. 6 ст. 15 УК РФ, 

регламентирующую право суда изменить категорию преступления на менее 

тяжкую, следующим предложением: «Положения настоящей части не 

применяются в отношении преступлений против половой неприкосновенности 
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несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста». Для того, 

чтобы это дополнение было связано с определением соответствующих 

преступлений, предусмотренным в примечании к ст. 73 УК РФ, необходимо 

дополнить его указанием на то, что оно распространяется и на ст. 15 УК РФ о 

категориях преступлений и их изменении судом. С нашей точки зрения, 

предлагаемые законодательные изменения логически продолжают общую 

линию уголовной политики государства, направленную на усиление уголовной 

ответственности за преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних192
 в рамках общего повышения эффективности системы  

мер предупреждения таких преступлений. 

Предложение о взаимосвязанных дополнениях ч. 6 ст. 15 и примечания к 

ст. 73 УК РФ нашло одобрение у 79,59%  опрошенных респондентов. 

Считаем, что в настоящее время следует уделять повышенное внимание 

мерам, направленным на нравственное оздоровление общества, недопущение 

его деградации, выражающейся, в частности, в упадке традиционных ценностей 

и норм поведения, потребительском отношении к другим людям, допускающем 

их использование для сексуальной эксплуатации либо в других низменных 

целях. 

Всемерное обеспечение сохранения норм поведения морально-

нравственного характера и их фактических признания и реализации в обществе 

в рамках общесоциального предупреждения торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации имеют своей целью формирование у граждан 

сострадания, милосердия и других общечеловеческих ценностей.  В частности, 

для государства важно не допустить распространения среди российской 

молодежи идеи «живи сейчас и не думай о будущем», которую активно 

пропагандируют в молодежной среде представители западной массовой 

культуры.   
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Государство должно на всех уровнях популяризировать и поддерживать 

почитание семьи, действовать в направлении укрепления таких её основных 

институтов, как материнство и детство. Данное направление профилактической 

деятельности в первую очередь должно реализовываться в учебных 

учреждениях среднего и высшего образования, когда личность обучающихся в 

них молодых людей ещё находится в стадии формирования.  

Необходимо как можно более полно использовать антикриминогенный 

ресурс традиций, обычаев, верований и культуры народов России. Подъём 

уровня культуры граждан, повышение уровня их образования способствует 

формированию у них нравственной позиции, основанной на всем лучшем, что 

накоплено в этой области человеческой цивилизацией. В связи с этим  отметим 

негативное обстоятельство, состоящее в том, что в России на сегодняшний день 

всё еще не сформирована общенациональная идеология, которая может 

сплотить общество в единый организм вне зависимости от национальной, 

религиозной, языковой принадлежности и других обстоятельств. Полагаем, что 

в основу такой идеологии должна быть положена концепция социальной 

справедливости как отражающая чаяния подавляющего большинства населения 

России. 

С учётом изложенного всяческой поддержки заслуживают положения 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, касающиеся  

духовного и нравственного воспитания несовершеннолетних, основанного на 

отечественных традиционных ценностях193
. Применительно к осуществлению 

духовно-нравственного воспитания детей закреплено, что оно производится 

посредством, в частности, развития у них таких нравственных чувств, как 

честь, долг, справедливость, милосердие и дружелюбие; формирования 

нравственной позиции, выражающейся в их поведении, включая способность 

сознательно выбирать добро; расширения взаимодействия государства и 

общества, общественных институтов и организаций в области духовно-
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 См.: Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р) // Собрание законодательства РФ. 
2015. № 23. Ст. 3357. 
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нравственного воспитания детей; помощь детям в формировании у них 

положительных жизненных планов и ориентиров, а также  моделей поведения в 

конфликтных, стрессовых и иных проблемных, трудных жизненных ситуациях. 

Полагаем, что выработка у детей таких моделей является одной из сложных, но 

эффективных мер снижения их виктимности, в том числе по отношению к 

торговле людьми и сопряжённой с ней сексуальной эксплуатацией. 

Не менее важными являются меры по приобщению несовершеннолетних 

к культурному наследию, предусмотренные в данной Стратегии развития 

воспитания, в том числе поддерживающих проведение культурных 

мероприятий, способствующих популяризации отечественных нравственных, 

семейных и культурных ценностей.  

Полагаем, что для фактической реализации указанных и других 

воспитательных мер необходимо совершенствование системы начального, 

среднего и высшего образования, в том числе дополнение государственных 

образовательных стандартов, планов и программ обязательными и 

факультативными дисциплинами и темами, посвящёнными духовно-

нравственному воспитанию и приобщению подрастающего поколения к 

культурному наследию, повышение квалификации педагогов, воспитателей и 

психологов. Также большое значение имеет включение в образование и 

воспитание детей в части обеспечения безопасности жизнедеятельности тем, 

освещающих вопросы виктимологической профилактики, в том числе 

связанных с предотвращением попадания детей в руки торговцев людьми, а 

также преступников, совершающих сексуальные и иные преступления в 

отношении несовершеннолетних. Особенно актуальным в данном контексте 

является формирование у детей знаний, умений и навыков безопасного 

пользования мессенджерами, социальными сетями и иными ресурсами сети 

«Интернет». 

С нашей точки зрения, элементом в системе мер общесоциального 

предупреждения торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, 

предпринимаемых в сфере духовно-нравственного воспитания и развития 

общества, особенно детей и молодёжи, должно являться непрерывное 
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обеспечение престижа правоохранительных органов и иных 

специализированных субъектов такой превентивной деятельности, повышение 

уровня доверия к ним и их сотрудникам (работникам), налаживание 

взаимодействия между обществом и данными субъектами. Это 

общепревентивное направление осуществимо только при условии соответствия 

правоохранительных органов и других государственных, муниципальных 

органов власти и учреждений ожиданиям общества, связанным с эффективным 

предупреждением преступлений, в том числе торговли людьми и связанной с 

ней сексуальной эксплуатации потерпевших. В частности, в органах 

внутренних дел, являющихся основным субъектом предупреждения торговли 

людьми с целью сексуальной эксплуатации, важно обеспечить комплексные и 

последовательные подготовку и повышение квалификации сотрудников, 

включающие специальные курс и темы, посвящённые правовым, 

организационным, психологическим особенностям предупреждения такой 

преступной деятельности, выявления её потенциальных и фактических жертв и 

взаимодействия с ними, направленного на виктимологическую профилактику и 

оказание необходимой помощи. 

С комплексом выводов и предложений по совершенствованию мер 

общесоциального предупреждения торговли людьми с целью сексуальной 

эксплуатации, ориентированных на улучшение духовно-нравственной основы 

общества, согласились 86,89%  опрошенных респондентов. 

Отметим, что противодействие торговле людьми с целью сексуальной 

эксплуатации должно быть направлено на предотвращение разрастания, 

ликвидацию условий и причин её существования посредством совмещения мер 

общесоциального предупреждения с мерами криминологического и уголовно-

правового характера.  Применительно к криминологическому предупреждению 

торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, считаем, 

что в настоящее время на первый план здесь выходит осуществление данной 

превентивной деятельности на специальном и индивидуальном уровнях. 

 А.И. Долгова рассматривает специальное криминологическое 

предупреждение преступности  в качестве системы мер воздействия на 
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процессы детерминации и причинности криминалитета, относящиеся к 

отдельным социальным группам, сферам деятельности и объектам, которым 

присуща повышенная вероятность совершения преступлений. При этом 

наиболее пристальное внимание, по обоснованному мнению данного автора, 

следует уделять тем социальным группам, сферам деятельности и объектам, 

которые фактически или потенциально являются особо привлекательными для 

преступников, либо выступают местом (средой), где происходит формирование 

преступников и их объединений, а также осуществляются соответствующие 

уголовно наказуемые деяния. То есть речь идёт о так называемых повышенно-

криминогенных и повышенно-виктимных социальных группах, сферах 

деятельности и объектах, своевременному и полному установлению которых, а 

равно динамики их развития определению эффективных превентивных мер 

воздействия на них способствуют криминологические исследования194
.  

С нашей точки зрения, для эффективного осуществления специального 

предупреждения торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной 

эксплуатации, большое значение имеет наличие научно обоснованной и 

официально принятой концепции противодействия данной криминальной 

деятельности, а также всеобъемлющей правовой основы, в частности, 

включающей раскрытие содержания терминов, характеризующих такую 

торговлю людьми. Не менее важно обеспечивать систематическую, плановую 

специализированную подготовку и повышение квалификации сотрудников 

подразделений по делам несовершеннолетних, органов предварительного 

расследования и иных должностных лиц органов и учреждений, являющихся 

специализированными субъектами рассматриваемой превентивной 

деятельности; поддержание должного уровня материально-технического и 

иного ресурсного обеспечения данных субъектов; постоянное пополнение и 

совершенствование информационный базы и обмена информацией в системе 

субъектов предупреждения торговли людьми. Кроме того, результаты 

специального криминологического предупреждения торговли людьми зависят 
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 См.: Криминология: учебник для вузов / под общ. ред. А.И. Долговой. 3-е изд., перераб. и 
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от достоверности и полноты сведений о реальном (фактическом) состоянии, 

тенденциях и закономерностях развития данной преступной деятельности и 

проблемах противодействия таковой, а также о положительном и негативном 

международном и зарубежном опыте предупреждения торговли людьми и 

связанных с ней преступлений.  

Отмеченные обстоятельства являются предпосылками для успешного 

предупреждения торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной 

эксплуатации, тогда как для полной характеристики специального уровня такой 

превентивной деятельности и определения направлений совершенствования 

последней  следует остановиться на характеристике её этапов и применяемых 

при этом мер. 

В криминологии в специальном предупреждении преступности и её 

отдельных проявлений выделяют определённые этапы, каждый из которых  

характеризуется присущими ему превентивными мерами: 1) раннее 

предупреждение; 2) непосредственное предупреждение и 3) предупреждение 

самодетерминации преступности195. Последовательно рассмотрим особенности 

содержания данных этапов применительно к предупреждению торговли 

людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации. 

Раннее предупреждение торговли людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации, направлено на полное устранение или 

нейтрализацию процессов детерминации  данной преступной деятельности до 

возникновения вследствие их развития таких социальных отклонений 

негативного характера, которые закономерно предшествуют криминальному 

поведению. В рамках раннего предупреждения важно своевременно выявить и 

по возможности полностью разрешить проблемы и противоречия, связанные с 

совершением соответствующих преступлений. Отметим, что отдельные 

социальные процессы могут протекать как в правовом поле, так и за его 

пределами, например, миграция, оборот препаратов, содержащих 

психотропные или иные сильнодействующие  вещества, при этом задачей 
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раннего предупреждения является не допустить, чтобы таковые пересекали 

соответствующую черту и продуцировали детерминанты торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, и сопряжённые с ней 

преступления. 

Непосредственное предупреждение таких преступлений своим 

предназначением имеет нейтрализацию фактически существующих в обществе 

криминогенных факторов. На  практике раннее и непосредственное 

предупреждение торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации должны 

быть неразрывно связаны и следовать друг за другом, в том числе на основе 

криминологического прогнозирования, учитывающего преемственность 

данных этапов превентивной деятельности. 

В частности, для эффективного осуществления раннего и 

непосредственного предупреждения торговли людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации, следует обращать особое внимание на 

необходимость последовательного и комплексного превентивного воздействия 

на проблемы, связанные с существованием в государстве таких негативных 

социальных явлений, как нелегальная миграция, проституция, изготовление и 

распространение порнографии, нелегальный оборот наркотиков и прочих 

одурманивающих веществ, бродяжничество и беспризорность детей. Принятие 

эффективных мер по сокращению данных явлений одновременно способствует 

снижению криминальной активности, связанной с торговлей людьми и их 

сексуальной эксплуатацией.  

Подчеркнём, что эффективность мер предупреждения торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, зависит от их упреждающих 

возможностей, что может быть достигнуто на основе всестороннего 

мониторинга состояния и динамики социальных процессов, способных 

порождать развитие детерминант данной преступной деятельности, и научно 

обоснованных криминологических  прогнозов, в частности, позволяющих  

предположить возможного повышения уровня криминогенности отдельных 

социальных факторов. 
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Предупреждение самодетерминации торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации и сопряжённых с ней  преступлений направлено на 

пресечение деятельности организованных преступных объединений и 

отдельных преступников по вовлечению в криминальную деятельность все 

новых лиц, на недопущение использования преступно полученного капитала 

для финансирования преступных групп и их противоправной деятельности а 

также не исключение повторной виктимизации жертв торговли людьми и 

указанной эксплуатации. При этом основными объектами превентивного 

воздействия являются лица, осуждённые за совершение указанной торговли 

людьми, либо являющиеся  её фактическими или потенциальными жертвами. 

Ключевыми субъектами деятельности по предупреждению торговли 

людьми, в том числе совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, 

являются: Организация Объединенных Наций, Международная организация по 

миграции, Международная организация труда и другие международные 

организации; государства; органы государственной власти (в частности, 

правоохранительные органы, дипломатические представительства, отдельные 

министерства); органы местного самоуправления; государственные и 

муниципальные учреждения; коммерческие и некоммерческие организации, 

общественные организации. 

Применительно к органам внутренних дел отметим, что в связи с 

преимущественным осуществлением торговли людьми организованными 

преступные объединениями, в том числе имеющими транснациональный 

характер, задача противодействия их деятельности ранее была возложена на 

подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД России, а 

после прекращения их деятельности в сентябре 2008 г.  – на подразделения 

уголовного розыска196
. 

Изучение уголовных дел показало, что превентивная деятельность 

оперативных подразделений, связанная с предотвращением и пресечением 

торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, 
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преимущественно осуществляется в рамках реализации материалов 

оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление фактов 

соответствующей преступной деятельности, причастных к ней лиц и 

потенциальных или фактических жертв, с последующим задержанием членов 

преступных групп на стадии приготовления или покушения, в том числе по 

результатам проведения скрытого наблюдения, проверочной закупки, 

оперативного эксперимента и других негласных оперативно-розыскных 

мероприятий.  

Так, в Зеленоградском округе городе Москвы заместитель начальника 

оперативного подразделения Н., действуя под легендой при осуществлении 

оперативного эксперимента, получил от гражданки К. согласие на передачу ему 

за вознаграждение малолетнего ребенка. К. была задержана при передаче 

ребенка. Тем самым была пресечена деятельность транснациональной 

организованной группы, занимавшейся торговлей людьми, в том числе в целях 

сексуальной эксплуатации197
.  

Подчеркнём, что на практике предупреждение и пресечение торговли 

людьми с целью сексуальной эксплуатации преимущественно осуществляется 

именно оперативно-розыскным путём, позволяющим сочетать гласные и 

негласные методы и средства, в том числе применять специальную технику для 

скрытого наблюдения, прослушивания телефонных переговоров, снятия 

информации с технических каналов связи и т.д. В настоящее время именно 

оперативные подразделения наделены необходимыми полномочиями и 

средствами, позволяющими выявить лиц, ещё только замышляющих 

совершение преступление, задокументировать все их действия по 

приготовлению к конкретному преступлению, особенно связанные с 

подысканием соучастников, созданием преступной группы и её последующей 

деятельностью, внедрить в такую группу негласных сотрудников, в том числе 
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посредством установления отношений негласного содействия с кем-либо из 

членов преступного объединения198
.  

Проводя предварительную оперативную проверку поступающей 

информации, а также оперативную разработку конкретных лиц и (или) их 

объединений, предположительно причастных к торговле людьми с целью 

сексуальной эксплуатации, оперативные подразделения одновременно 

собирают сведения о непосредственных детерминантах и других существенных 

обстоятельствах данной преступной деятельности. Накопленная информация, в 

свою очередь, создаёт предпосылки для нейтрализации выявленных причин и 

условий, в том числе виктимологического характера, предотвращения и 

пресечения данной преступной деятельности, обеспечения физической защиты 

потенциальных жертв и осведомлённых лиц.  

Кроме того, сотрудники оперативных подразделений при осуществлении 

своих полномочий устанавливают сведения о документах и предметах, которые 

в дальнейшем могут быть признаны доказательствами по делу, о лицах, 

являющихся потенциальными свидетелями по делу, предпринимают меры по 

сохранению материальных и нематериальных следов предварительной и 

последующей преступной деятельности.  

На этом этапе сотрудники оперативных подразделений имеют 

возможность предотвратить или пресечь торговлю людьми и их последующую 

сексуальную эксплуатацию посредством принятия мер к разобщению 

соответствующего преступного объединения, изобличению и задержанию его 

участников, в том числе за другие преступления, предваряющие торговлю 

людьми либо сопряжённую с ней. 

Между тем, несмотря на то, что оперативно-розыскная деятельность 

содержит в себе значительный превентивный потенциал, на наш взгляд, его 

полной реализации препятствуют  определённые обстоятельства, причём 

связанные не только с недостатками в квалификации сотрудников оперативных 

подразделений и материально-техническом обеспечении последних, но и с 
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 См.: Противодействие торговле людьми в Российской Федерации: науч. докл. / под ред. 
В.С. Овчинского, Ю.Г. Торбина. – М.; Норма, 2009. С. 141.  
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отсутствием надлежащего уровня взаимодействия с другими подразделениями 

правоохранительных органов и иными специализированными субъектами 

предупреждения торговли людьми, а также с несовершенством правовой базы, 

в настоящее время не предусматривающей возможности в полном объёме 

принимать меры к устранению установленных причин и условий преступлений, 

а также исключить необоснованное привлечение к уголовной ответственности 

сотрудников и негласно содействующих им лиц, совершающих действия, 

формально подпадающие под действие уголовного закона, но имеющие своей 

целью предотвращение и (или) пресечение совершения более тяжких 

преступлений.  

Последнюю проблему обстоятельно исследовал Г.С. Шкабин, 

предложивший для её решении, в частности, дополнить УК РФ статьёй 391
, 

содержащей новое обстоятельство, исключающее преступность деяния, 

состоящее в причинении вреда охраняемым уголовным законом интересам при 

проведении оперативно-розыскного мероприятия уполномоченным лицом, 

действующим в целях предотвращения, пресечения или раскрытия 

преступления, если при этом не было превышения допустимых пределов. 

Также данный автор частично обратил внимание и на первую из обозначенных 

проблем, и предложил дополнить ч. 1 ст. 15 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» указанием на право субъектов такой 

деятельности объявлять официальное предостережение о недопустимости 

совершения преступления, если  имеются достаточные и предварительно 

подтверждённые  сведения о действиях физического лица, имеющего 

намерение совершить преступление, но отсутствует основание для его 

уголовной ответственности199
.  

Соглашаясь в целом с последним предложением Г.С. Шкабина, вместе с 

тем считаем, что более обоснованным является отнесение объявления такого 

предостережения не к правам, а к обязанностям  должностных лиц оперативных 

                                                           
199

 См.: Шкабин Г.С. Уголовно-правовое обеспечение оперативно-разыскной деятельности : 
теоретико-прикладные и законодательные аспекты : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 
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подразделений, предусмотренным в ст. 14 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности», а также предлагаем расширить такую 

обязанность посредством указания на внесение представления об устранении 

обстоятельств, способствующих совершению преступления. В настоящее время 

таким полномочием наделены должностные лица органов следствия и дознания 

при окончании предварительного расследования (ч. 2 ст. 158 УПК РФ). При 

этом важно обеспечить преемственность в осуществлении данной 

превентивной деятельности, в том числе контроль на последующих этапах 

расследования и рассмотрения уголовного дела. 

Применительно к последнему направлению большое практическое 

значение имеет разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, согласно которому 

при рассмотрении уголовного дела судам следует проверять, выявлены ли в 

процессе предварительного следствия или дознания причины и условия 

преступления, приняты ли меры к устранению выявленных детерминант. Также 

Пленум подчёркивает, что при наличии в материалах дела представления 

органа предварительного расследования или прокурора об устранении причин и 

условий, суду надлежит выяснить, были ли приняты руководителем 

организации, в которую было направлено представление,  надлежащие меры по 

его исполнению. При отсутствии сведений о принятых мерах судам следует 

написать об этом в частном определении или постановлении, а также при 

наличии необходимых оснований – сообщить в вышестоящий орган для 

принятия им решения об ответственности бездействовавшего лица200
. Считаем, 

что эти разъяснения целесообразно закрепить непосредственно в уголовно-

процессуальном законодательстве, и учесть при этом предложенное выше 

полномочие органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, 

по внесению аналогичного представления. 
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 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 сентября 1987 № 5 (ред. от 
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С нашими предложениями относительно расширения и уточнения 

законодательно регламентированной деятельности правоохранительных 

органов по выявлению детерминант преступлений и принятию мер к их 

устранению согласились 78,46% опрошенных респондентов.  

В системе МВД России действуют и другие подразделения, способные 

вносить значительный вклад в предупреждение торговли людьми, совершаемой 

с целью сексуальной эксплуатации, в том числе служба участковых 

уполномоченных полиции, управления и отделы по борьбе с различного рода 

преступлениями, включая совершаемые в сфере незаконного оборота 

наркотиков, в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности.  

В ходе выполнения своих служебных функций сотрудники данных и 

других подразделений органов внутренних дел, например, по делам 

несовершеннолетних, по противодействию преступлениям, совершаемым с 

использованием сети «Интернет» и иных информационно-

телекоммуникационных сетей, могут осуществлять превентивные  меры  в 

области противодействия торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, 

связанные, в частности, с выявлением и пресечением деятельности нелегальных 

организаций и иных объединений, оказывающих различного рода интимные 

услуги, занимающихся изготовлением и (или) распространением порнографии, 

наркотиков или других одурманивающих веществ,  обеспечением условий для 

нелегальной миграции и т.д.  

Эффективность такой деятельности во многом зависит от налаженности 

процессов взаимодействия между данными подразделениями, прежде всего, 

связанных с обменом служебной информацией, совместным планированием и 

проведением превентивных мероприятий. Также большое значение имеет 

информирование представителей общественности, включая легальные 

коммерческие и некоммерческие организации, обычных граждан об 

имеющихся у них возможностях предупреждать различные преступления и 

административные правонарушения, в том числе связанные с торговлей 

людьми и сексуальной эксплуатацией. 
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Например, заслуживает внимания деятельность Управления «К» МВД 

России, одним из направлений которой является выявление, предупреждение, 

пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, и 

направленных против здоровья несовершеннолетних и общественной 

нравственности, в том числе связанных с изготовлением и распространением 

материалов или предметов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних, использованием детей в целях изготовления 

порнографических материалов или предметов. Элементом такой деятельности 

является информирование граждан и организаций, в частности, занимающихся 

созданием и распространением различной информации в сети «Интернет» о 

мерах по предупреждению преступной и иной противоправной деятельности, 

осуществляемой с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Соответствующие рекомендации и иная важная информация при 

этом обобщены в Методических рекомендациях по реализации мер, 

направленных на обеспечение безопасности детей в сети «Интернет», 

размещённых в разделе Управления «К» на сайте МВД России201
. 

Значимыми субъектами предупреждения торговли с целью сексуальной 

эксплуатации являются подразделения Главного управления по вопросам 

миграции МВД России (далее по тексту – подразделения паспортно-визовой 

службы, ГУВМ МВД России), поскольку миграционные процессы тесно 

связаны с различной противоправной деятельности, включаю торговлю людьми 

с целью сексуальной эксплуатации. Не являются единичными случаи, когда 

мигранты, оказавшиеся на территории России незаконным образом, легко 

поддаются на вербовку торговцев людьми, прибегающих к различным 

средствам для оказания воздействия по потенциальных жертв, в том числе 

угрозы сообщением информации о незаконном пребывании вербуемого лица в 

Российской Федерации.  
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Важным для эффективного предупреждения торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации является информирование российских граждан, 

собирающихся выехать за рубеж с целью трудоустройства, отдыха, в 

туристических целях об опасности попадания под контроль торговцев людьми. 

Многие граждане, выезжающие за рубеж с той или иной целью, даже не имеют 

представления о приемах, которые используют торговцы людьми. Большая 

часть выезжающих за рубеж имеет только общее представление о том, как надо 

вести себя в случае, если оказался в ситуации, которая может завершиться 

преступными действиями, относящимися к торговле людьми и сексуальной 

эксплуатации. 

Кроме того, для предупреждения торговли людьми с целью сексуальной 

эксплуатации большое значение может иметь деятельность подразделений 

паспортно-визовой службы по контролю за коммерческими организациями, 

предлагающими трудоустройство за рубежом, поскольку на практике их 

реальной целью может быть отнюдь не оказание содействия в поиске работы за 

границей, а торговля людьми и сексуальная эксплуатация лиц, обратившихся за 

такой помощью. Следует иметь в виду, что многие из таких организаций 

маскируют свой преступный бизнес под модельные, туристические или 

брачные агентства, а равно под бюро по подбору персонала (работников) для 

предоставления анимационных и прочих легальных развлекательных услуг. 

Зачастую вербовщики имеют устойчивые и хорошо наработанные связи с 

соответствующими организациями в других государствах, при осуществлении 

своей деятельности активно используют обман клиентов, в том числе 

посредством предоставления им явно недостоверной информации об истинных 

целях, мотивах, о видах, содержании и других условиях                 

осуществления тех действий.  

Отметим, что значительный превентивный ресурс также имеет 

организация взаимодействия подразделений паспортно-визовой службы МВД 

России с аналогичными структурами зарубежных государств, в первую очередь 

с находящимися в сопредельных с Российской Федерацией странах.  
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Ещё одно направление специального предупреждения торговли людьми с 

целью сексуальной эксплуатации связано с противодействием коррупции в 

рядах правоохранительных и других органов власти, примеры которой, к 

сожалении, имеют место и применительно к исследуемой преступной 

деятельности. 

Так, в Кимрским городским судом  Тверской области в 2019 г. были 

осуждены бывший заместитель начальника полиции Ф. и бывший старший 

оперуполномоченный уголовного розыска отдела полиции в г. Кимры А. Было 

установлено, что данные лица, применяя насилие и используя своё служебное 

положение, организовали занятие проституцией 11 женщинами, причём эта 

преступная деятельность продолжалась около семи лет. При этом Ф. и А. 

взаимодействовали с организованной группой, руководимой В.А. Преступная 

деятельность данных лиц была выявлена и задокументирована посредством 

проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России и 

ОСБ УМВД России по Тверской области202
.  

Отметим, что подразделения ФСБ России также играют значимую роль в 

противодействии торговли людьми, осуществляемой с целью сексуальной 

эксплуатации.  

Так, ФСБ России по результатам оперативной разработки были 

задержаны 13 членов транснациональной организованной группы, 7 из которых 

действовали на территории РФ, а 6 – за её пределами. Данная группа 

«специализировалась» на торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации: 

«поставляла» девушек и молодых женщин, проживавших в разных регионах России, 

в Италию, Испанию и Грецию по «цене» 2 тыс. евро за человека203
. 

 Подразделения МВД и ФСБ России при осуществлении оперативно-

розыскной, уголовно-процессуальной и иной служебной деятельности 

направляют свои усилия на выявление лиц, занимающихся торговлей людьми, в 
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 См.: В Кимpах осудили двух высокопоставленных сотрудников полиции за превышение 
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том числе с целью сексуальной эксплуатации, на пресечение их 

противоправной деятельности; установление и устранение детерминант 

торговли людьми. 

Информация о фактах и обстоятельствах подготовки и совершения 

торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, выявляемая 

подразделениями ФСБ и МВД России при осуществлении оперативно-

розыскных мероприятий, имеет большое значение для предупреждения данной 

преступной деятельности. Сведения, полученные оперативно-розыскным 

путём, могут указывать на осуществление организованными группами торговли 

людьми и (или) их сексуальной эксплуатации, в том числе под прикрытием 

туристических, модельных и других агентств и бюро. Такие сведения, 

официально представленные в органы прокуратуры, дают им правовое 

основание для проведения прокурорской проверки соответствующих 

организаций.  

Своевременно и эффективно реагируя на такого рода информацию такого 

рода, органы прокуратуры действуют в направлении устранения причин и 

условий торговли людьми, совершаемой в целях сексуальной эксплуатации. 

В актах Генерального прокурора РФ, включающих вопросы 

предупреждения преступлений, акцентируется внимание прокуроров на 

обязанности в постоянном режиме осуществлять меры превентивной 

направленности. Так, в приказе Генерального прокурора РФ от 16 января 2012 

г. № 7 «Об организации работы органов прокуратуры Российской Федерации 

по противодействию преступности»204, в частности, указано, что надзор за 

исполнением законов о противодействии преступности, в том числе о ее 

предупреждении, следует считать приоритетным направлением в деятельности 

органов прокуратуры, при этом особое внимание необходимо обращать на 

исполнение законов, направленных на борьбу с организованной 

преступностью, коррупционными правонарушениями, торговлей людьми, 
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незаконным оборотом наркотических средств, незаконной миграцией и 

другими формами опасной преступной деятельности. Также в этом документе 

указано на необходимость организации эффективного взаимодействия и 

системного обмена информацией с правоохранительными органами по 

современным проблемам борьбы с криминалитетом и профилактики 

правонарушений. Одновременно обращается внимание на важность 

использования результатов криминологических и других научных 

исследований, способствующих совершенствованию форм и методов надзора, 

координации борьбы с криминалитетом. 

Отметим, что прокурорский надзор в сфере предупреждения торговли 

людьми с целью сексуальной эксплуатации может быть действенным только в 

том случае, если органы прокуратуры будут получать полную и объективную 

информацию относительно всех нарушений законодательства, способствующих 

совершению соответствующих преступлений, в том числе препятствующих 

эффективному противодействию последним. Наращиванию масштабов и 

повышению оперативности обработки таких сведений способствует 

цифровизация деятельности органов прокуратуры205
.  

Наиболее распространёнными источниками данной информации в 

настоящее время являются:  

- заявления и иные сообщения граждан о предпринимавшихся по 

отношению к ним попытках вербовки и иных действиях по торговле людьми и 

(или) сексуальной эксплуатации; 

- информация, поступающая из различных правоохранительных органов, 

в том числе полученная оперативно-розыскным путём; 

- публикации в печатных и сообщения в электронных средствах массовой 

информации; 
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- информация органов пограничного контроля о невозвращении граждан, 

выехавших за пределы Российской Федерации, направленная в связи с тем, что 

срок их возвращения на территорию России давно прошел; 

- сообщения таможенных органов по фактам обоснованного пресечения 

выезда за границу молодых женщин и девушек, являющихся российскими 

гражданками, у которых не было при себе ни билета в обратную сторону, ни 

достаточных средств для его приобретения; 

- информация, почерпнутая из расследуемых следователями 

Следственного комитета РФ, МВД России уголовных дел, возбужденных по 

фактам торговли людьми или покушения не её совершение. 

Полагаем, что особо пристальное внимание необходимо уделять контент-

анализу содержания публикаций и сообщений в средствах массовой 

информации, что обусловлено рядом обстоятельств. 

В частности, в таких публикациях (сообщениях) может содержаться 

информация, открыто или завуалировано рекламирующая туристические 

агентства, бюро по трудоустройству в других государствах. Внимательное 

изучение данных публикаций (сообщений) позволяет извлечь сведения о 

фактах торговли людьми и их сексуальной эксплуатации, о детерминантах и 

социальных последствиях данных преступлений, а также о деятельности 

транснациональных организованных групп, занимающихся торговлей людьми с 

целью сексуальной эксплуатации206
. Кроме того, в печатных и электронных 

средствах массовой информации размещаются рекламные объявления, 

предлагающие отдых в сауне, массажном салоне, ночном клубе, где готовы 

выполнить практически любое желание клиента, что также с высокой 

вероятностью может указывать на то, среди «работников» подобных заведений 

могут быть лица, подвергаемые сексуальной эксплуатации. 

Таким образом, сведения, необходимые для специального 

криминологического предупреждения торговли людьми осуществляемой с 
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целью сексуальной эксплуатации, могут быть получены из самых различных 

источников, вместе с тем наиболее полные и проверенные сведения, 

необходимые для такой превенции, формируются в ходе оперативно-розыскной 

деятельности и уголовного процесса, связанных с выявлением и раскрытием 

соответствующих преступлений, изобличением всех соучастников и оказанием 

содействия в возмещении (компенсации) вреда, причинённого ими жертвам 

рассматриваемой преступной деятельности. 

Основные проблемы раскрытия и расследования торговли людьми с 

целью сексуальной эксплуатации обусловлены преимущественно 

организованным, транснациональным  характером данной преступной 

 деятельности, а также тем, что таковая является типичным видом 

криминального промысла, которому присуще совершение продолжаемых и 

длящихся преступлений, причём совершение последних, как правило, 

тщательно скрывается и вуалируется под правомерное поведение в рамках 

разрешённой предпринимательской или иной экономической деятельности. 

Следовательно, при выявлении единичного факта торговли людьми, 

преследующей цель сексуальной эксплуатации потерпевших, необходимо 

исходить из того, что это лишь один из ряда эпизодов в системе 

соответствующей криминальной деятельности, за осуществлением которой 

может стоять определённое организованное преступное объединение, в том 

числе располагающее чертами транснационального криминалитета и (или) 

коррупционными связями, используемыми для облегчения совершения 

торговли людьми и ухода от уголовного преследования в случае выявления 

какого-либо эпизода и участника этой  организованной преступной 

деятельности. 

Расследование уголовных дел о торговле людьми, в том числе 

совершенной с целью сексуальной эксплуатации, и сопряжённых с ней 

преступлений, как правило, опирается на результаты оперативно-розыскной 

деятельности, за счёт которых, во-первых, формируются или подтверждаются 

не только повод, но и основание для возбуждения уголовного дела; во-вторых, 

выдвигаются и обосновываются криминалистические версии с составлением 
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плана по их последовательной и всесторонней проверке; в-третьих, 

производится оперативно-розыскное сопровождение расследования таких дел и 

обеспечивается безопасность проведения процессуальных действий в 

отношении выявленных жертв торговли людьми, свидетелей и иных 

участников судопроизводства. 

Изучение уголовных дел о торговле людьми с целью сексуальной 

эксплуатации показало, что основными оперативно-розыскными 

мероприятиями, за счёт проведения которых получают сведения, в конечном 

итоге образующие основание для возбуждения таких дел, являются 

оперативный эксперимент и проверочная закупка. Вместе с тем, как 

представляется, специфика данного вида преступной деятельности 

свидетельствует о целесообразности дополнения перечня оперативно-

розыскных мероприятий таким новым видом, как контролируемые действия по 

получению, передаче, укрывательству или перемещению человека.  

М.Н. Малеина отмечает, что  сущность проверочной закупки с позиции 

гражданского законодательства заключается в недействительном характере 

сделки купли-продажи, так как «закупщики» не преследуют цель приобрести 

товар в собственность, а действуют исходя из  интересов пресечения 

преступной деятельности путём задержания виновных с поличным207
. Между 

тем, как обоснованно отмечают С.В. Борисов и С.Р. Зеленин, специфика 

человека как участника общественных отношений, исключает его уравнивание 

с «предметом преступления», что в свою очередь указывает на недопустимость 

оперирования гражданско-правовыми терминами, характеризующими куплю-

продажу и иные сделки с вещами, при характеристике преступных и 

правомерных действий, осуществляемых в отношении людей208
.  

Кроме того, проверочная закупка предполагает приобретение 

сотрудниками оперативного подразделения либо под их контролем другими 

                                                           
207

 См.: Малеина М.Н. Правовая характеристика информационной технологии «тайный 
покупатель» // Гражданское право. 2017. № 1. С. 30-31. 
208

 См.: Зеленин С.Р.,  Борисов С.В. Похищение человека, незаконное лишение свободы и 
торговля людьми: разъяснения Пленума Верховного Суда РФ // Уголовный процесс.  2020. № 4. 
С. 23. 



194 

 

лицами какого-либо предмета путём купли-продажи такового, причём данное 

мероприятие осуществляет именно мнимый (тайный) покупатель, тогда как 

торговля людьми может осуществлять и посредством других противоправных 

действий с человеком, включая его безвозмездные передачу и получение, 

вербовку, перевозку, укрывательство, что не входит в содержание данного 

оперативно-розыскного мероприятия. Также следует учитывать, что для 

выявления и раскрытия торговли людьми, установления причастных к ней лиц 

и предотвращения фактического получения потенциальной жертвы 

преступниками, сотрудники оперативного подразделения могут действовать и в 

качестве мнимого продавца или иного лица, передающего человека другим 

лицам, а равно в качестве мнимых перевозчика или укрывателя 

предполагаемого потерпевшего, что также выходит за рамки проверочной 

закупки.  

Перечисленные выше действия не всегда укладываются и в содержание 

оперативного эксперимента, поскольку они могут осуществляться в ситуациях, 

когда о преступных намерениях других лиц, желающих получить жертву 

торговли людьми или передать её, уже достоверно известно оперативным 

подразделениям и они действуют в целях документирования происходящей 

сделки или иного преступного действия с потенциальным потерпевшим, 

установления и задержания причастных лиц. 

С учётом изложенного мы предлагаем не применять оперативно-

розыскное законодательство по аналогии, а предусмотреть в нём указанное 

выше оперативно-розыскное мероприятие –  контролируемые действия по 

получению, передаче, укрывательству или перемещению человека. Для этого 

предлагается внести соответствующее дополнение в ст. 6 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» новым пунктом 16 с указанием 

предлагаемого мероприятия. С данным предложением согласились 76,4% 

опрошенных респондентов. 

Большое значение для предупреждения торговли людьми, 

осуществляемой с целью сексуальной эксплуатации и имеющей продолжаемый 

характер, имеет полное установление всех обстоятельств данной преступной 
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деятельности и причастных к ней лиц, что может быть достигнуто только при 

взаимодействии следователя с сотрудниками оперативного подразделения. 

Наиболее эффективным такое взаимодействие является при его осуществлении 

рамках оперативно-розыскного сопровождения уголовного дела. Мы 

придерживаемся точки зрения, согласно которой раскрытие преступления 

является одной из лучших мер предупреждения взаимосвязанной и 

последующей преступной деятельности соответствующего лица или группы. 

Вместе с тем также не стоит умалять индивидуальную профилактика 

торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, в основном 

ориентированную на две группы: 1) осуждённых за такие противоправные 

действия или взаимосвязанные преступления, составляющие сексуальную 

эксплуатацию; 2) фактических и потенциальных жертв таких преступлений. 

Индивидуальную профилактику, применяемую ко второй группе, мы 

рассмотрим в следующем параграфе, здесь же отметим, что профилактическое 

воздействие на осуждённых за торговлю людьми с целью сексуально 

эксплуатации и (или) взаимосвязанные с ней преступления обладает 

определённой спецификой в случаях, когда таковое осуществляется в 

отношении лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения 

(педофилией), не исключающим вменяемости. В таких случаях индивидуальная 

профилактика включает в себя помимо общих мер ещё и применение к 

осуждённому принудительного амбулаторного наблюдения и лечения, 

осуществляемое наряду с отбыванием наказания.  

Кроме того, согласимся с Е.М. Полянской, предлагающей расширить 

индивидуальное предупреждение преступлений, связанных с торговлей людьми 

и использованием рабского труда, за счёт его применения как к лицам, ранее 

судимым за такие уголовно наказуемые деяния, так и к лицам, которые 

потенциально могут совершить таковые на что указывает присущие им 

личностные и психофизиологические особенности, образ жизни  и 

антиобщественное поведение. Применительно же к осуждённым за указанные 

преступления индивидуальная профилактика, прежде всего, сводится к  

социально-психологическим мерам, включая соответствующую диагностику 
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данных лиц, выявление «групп риска» и прогнозирование их поведения в 

период отбывания лишения свободы и после освобождения из 

соответствующего учреждения, составление и применение индивидуальных 

программ ресоциализации и социальной помощи209
. 

Завершая настоящий параграф, приведём итоговые выводы по нему. 

1. Предупреждение торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной 

эксплуатации, должно иметь своё логическое продолжение в рамках 

деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию 

соответствующих уголовно наказуемых деяний, а не прерываться после их 

совершения или выявления. В данном случае имеет место сочетание 

криминологического предупреждения рассматриваемой преступной 

деятельности с мерами его оперативно-розыскного, уголовно-процессуального 

и, прежде всего, криминалистического обеспечения. 

2. Общесоциальное предупреждение торговли людьми, совершаемой с 

целью сексуальной эксплуатации, заключается в последовательном и 

непрерывном осуществлении взаимосвязанных экономических, социальных, 

политических, правовых, организационно-управленческих, образовательно-

воспитательных и культурно-идеологических мер.  

3. В настоящее время особую актуальность имеют социально-

экономические меры предупреждения торговли людьми, осуществляемой с 

целью сексуальной эксплуатации, что обусловлено переживаемыми в 

настоящее время массированными санкционными мерами, применяемыми к 

России со стороны Евросоюза, США, Канады и ряда других государств, 

беспрецедентное наращивание которых наблюдается после начала специальной 

военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 г. В 

складывающихся непростых для российской экономики условиях важно 

сохранить её стабильность, в том числе избежать существенного ухудшения 

качества жизни населения, особенно людей, находящихся в социально 

уязвимом положении, своевременно индексировать размеры социальных 
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выплат, обеспечить занятость людей, нарастить меры поддержки в 

трудоустройстве, в том числе касающиеся выпускников учебных заведений. 

4. Наряду с внесением точечных изменений и дополнений в действующее 

законодательство и подзаконные нормативные правовые акты, предложенных в 

диссертации, актуальным является разработка и принятие Федерального закона 

«О противодействии торговле людьми и использованию рабского труда», 

рекомендательной основой для которого выступают положения Модельного 

закона для государств-участников СНГ о противодействии торговле людьми. 

При этом в наименовании и содержании предлагаемого к разработке и 

принятию федерального закона следует, в первую очередь, учесть два 

взаимосвязанных преступления – торговлю людьми и использование рабского 

труда, а в его содержании – ещё и те преступления, с которыми может быть 

сопряжены торговля людьми и использование рабского труда, в частности, 

уголовно наказуемые деяния, составляющие объём понятия сексуальной и иной 

эксплуатации жертв торговли людьми, а также уделить должное внимание 

виктимологической профилактике соответствующих преступлений и 

минимизация их социальных последствий. 

5. Большое значение для общесоциального предупреждения торговли 

людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, имеют меры, 

направленные на нравственное оздоровление общества и предотвращение его 

деградации, проявляющейся, в частности, в упадке традиционных ценностей и 

норм поведения, преобладании культа наживы и потребления, включая 

потребительское отношение к другим людям, допускающее их использование 

для сексуальной эксплуатации или в иных низменных целях. 

6. Эффективность мер предупреждения торговли людьми, совершаемой с 

целью сексуальной эксплуатации, зависит от их упреждающих возможностей, 

что может быть достигнуто на основе всестороннего мониторинга состояния и 

динамики социальных процессов, способных порождать развитие детерминант 

данной преступной деятельности, и научно обоснованных криминологических  

прогнозов, в частности, позволяющих  предположить возможного повышения 

уровня криминогенности отдельных социальных факторов. 
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7. Эффективность расследования уголовных дел о торговле людьми, 

совершенной с целью сексуальной эксплуатации, и сопряжённых с ней 

преступлений, зависит от налаженности взаимодействия следственных и 

оперативных подразделений, при этом за счёт результатов оперативно-

розыскной деятельности, во-первых, формируются или подтверждаются не 

только повод, но и основание для возбуждения уголовного дела; во-вторых, 

выдвигаются и обосновываются криминалистические версии с составлением 

плана по их последовательной и всесторонней проверке; в-третьих, 

производится оперативно-розыскное сопровождение расследования таких дел и 

обеспечивается безопасность проведения процессуальных действий в 

отношении выявленных жертв торговли людьми, свидетелей и иных 

участников судопроизводства. 

 

§ 2. Совершенствование системы мер виктимологической профилактики и 
минимизации социальных последствий торговли людьми,  

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации 

 

 

Центральное место в системе мер предупреждения торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, безусловно, занимает 

виктимологическая профилактика данной преступной деятельности. Научной 

основой такой профилактики является один из ключевых разделов 

(направлений) теории криминологии – виктимология, предмет которой, как 

справедливо отмечает Д.В. Ривман, включает не только фактическую и 

потенциальную жертву преступления, но и «массовую уязвимость, уязвимость 

отдельных общественных, профессиональных и иных групп»; ситуации, 

предшествующие преступлению и непосредственно существующие в рамках 

его совершения; отношения, связывающие жертву и преступника, влияющие на 

формирование мотивов и иных предпосылок для совершения преступления; 

посткриминальное поведение жертвы преступления; систему мероприятий 

(мер) виктимологической профилактики, а также способы возмещения 
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причинённого преступлением вреда и реабилитационной  помощи его 

жертвам210
. 

В.А. Уткин, на основе криминологического исследования проблем 

обеспечения защищённости граждан от преступных посягательств, обращает 

внимание на необходимость наращивания масштабов реального использования 

существующего  потенциала виктимологического предупреждения, 

заключающегося в реализации системы мер по снижению индивидуальной и 

массовой виктимности граждан посредством устранения их виктимной 

предрасположенности, а также активизации имеющихся у реальных и 

потенциальных жертв преступлений защитного потенциала и обеспечения их 

безопасности211
. 

От традиционного предупреждения преступлений, осуществляемого 

преимущественно посредством воздействия на криминальное поведение на 

общесоциальном, специальном криминологическом и индивидуальном 

уровнях, рассматриваемое направление отличается тем, что предусматривает 

профилактику виктимного поведения потенциальных потерпевших, а равно 

предупреждение повторной виктимизации лиц, ранее являвшихся жертвами 

криминальной деятельности. Если профилактика преступности в целом 

представляет собой превентивную деятельность, осуществляемую 

преимущественно на первоначальном этапе предупреждения криминалитета и 

его отдельных проявлений212, то виктимологическая профилактика отличается 

тем, что на специальном и индивидуальном уровнях она нередко может иметь 

место и после совершения преступления, в том числе с целью недопущения 

повторной  виктимизации лиц, ранее уже являвшихся жертвами аналогичных 

или взаимосвязанных с ними деяний. Последняя особенность присуща 

виктимологической профилактике торговли людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации. 

                                                           
210См.: Ривман Д.В. Криминальная виктимология: учебник. – СПб.: Питер, 2002. С. 12-13. 
211См.: Уткин В.А. Личная безопасность своими силами (по материалам криминологического 
исследования) // Безопасность бизнеса. 2017. № 6. С. 25. 
212

 См.: Майоров А.В. Концептуальные основы виктимологического противодействия 
преступности. Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2013. С. 133. 
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Виктимологическая профилактика включает в себя  такие элементы, как: 

1) выявление, устранение или ослабление действия обстоятельств, 

формирующих виктимное поведение отдельных лиц и групп людей;           

2) воздействие на данных лиц с целью недопущения и прекращения такого 

поведения; 3) разработка новых и совершенствование уже имеющихся средств 

защиты человека от совершения в отношении его преступлений213
.  

Виктимологическая профилактики осуществляется на  общесоциальном, 

специальном криминологическом и индивидуальном уровнях214
. 

Применительно к виктимологической профилактике торговли людьми, 

направленной на сексуальную эксплуатацию потерпевших,  общесоциальный 

уровень такой превентивной деятельности предполагает  последовательное 

выявление и устранение (подавление) социально-экономических и иных 

причин и условий, обусловливающих виктимизацию больших социальных 

групп, наиболее уязвимых для совершения в их отношении соответствующих 

уголовно наказуемых деяний. Специальный (специально-криминологический) 

уровень виктимологической профилактики в данном случае характеризует 

уровень превентивной деятельности, на котором осуществляется создание 

препятствий для использования торговцами людьми виктимных свойств 

отдельных (малых) групп населения. На индивидуальном уровне ведется 

профилактическая работа с конкретными лицами – потенциальными жертвами 

торговли людьми, осуществляемой с целью сексуальной эксплуатации, то есть 

с лицами, которые с высокой степенью вероятности могут подвергнуться 

вербовке или иным противоправным действиям, образующим такую торговлю 

людьми, по причине присущего им виктимного поведения, имеющая своей 

целью повышение способности таких лиц к противодействию совершению  их 

в отношении таких действий.  

По изученным уголовным делам о торговле людьми, совершённой с 

целью сексуальной эксплуатации потерпевших, показал, что среди них 
                                                           
213

 См.: Криминология: учеб. / под ред. А. И. Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 
2007. С. 448. 
214

 См.: Ившин В.Г., Идрисова С.Ф., Татьянина Л.Г. Виктимология : учебное пособие. - М.: 
Волтерс Клувер, 2011. С. 62.  
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преобладают лица женского пола (96,39%); большинство жертв являются 

совершеннолетними (71,08%), вместе с тем 18,07%  пострадавших относится к 

категории несовершеннолетних, а 10,84% являлись несовершеннолетними. В 

отношении 7,23% потерпевших виновные лица предварительно совершили их 

похищение, 6,02% потерпевших были связаны со сферой оказания сексуальных 

услуг. Также для виктимологической профилактики данных преступлений 

большое значение имеет знание о содержании цели  сексуальной эксплуатации. 

По изученным уголовным делам эта цель состояла в изнасиловании или 

насильственных действиях сексуального характера (12,5%), в развратных 

действиях, половом сношении или иных действиях сексуального характера с 

лицом  в возрасте от 12 до 16 лет (39,29%), в вовлечении в занятие 

проституцией (32,14%), в получении сексуальных услуг несовершеннолетнего 

(7,14%); в организации занятия проституцией (5,36%) или в незаконных 

действиях по изготовлению и обороту порнографии, в том числе с 

использованием несовершеннолетних (3,57%). 

Каждый уровень виктимологической профилактики торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, характеризуется присущими 

именно ему объектами и субъектами превентивного воздействия.  

Так, на общесоциальном уровне объектами виктимологической 

профилактики торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной 

эксплуатации, являются все граждане и (или) большие социальные группы, 

постоянно проживающие и временно находящиеся на территории страны, 

поскольку многие из них с той или иной степенью вероятности могут стать 

жертвой данной преступной деятельности. С учетом этого сохраняет свою 

высокую актуальность создание непрерывно развивающейся эффективной 

общесоциальной виктимологической защиты населения. Субъектами такой 

защиты, прежде всего, являются органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, а равно государственные и муниципальные 

учреждения и иные организации. Им надлежит определять главные 

направления, задачи и функции профилактической деятельности, осуществлять 

планирование и финансирование мероприятий по их выполнению. Считаем, что 



202 

 

ведущую роль в такой профилактической работе на этом и других уровнях 

должны играть органы внутренних дел, наделённые широким кругом 

полномочий, при осуществлении которых выявляются актуальные проблемы 

предупреждения различного рода преступлений, в том числе касающиеся 

виктимологической профилактики торговли людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации. 

 С нашим выводом о ведущей роли органов внутренних дел в 

виктимологической профилактике торговли людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации, согласились 85,77% респондентов. 

Объектами воздействия на специальном (специально-

криминологическом) уровне виктимологической профилактики торговли 

людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, выступают, прежде 

всего, несовершеннолетние, особенно те, что остались без попечения родителей 

или иных законных представителей, либо находятся в социально опасном 

положении или иной ситуации, препятствующей их нормальному воспитанию и 

(или) угрожающей их личной свободе, жизни и здоровью, в том числе 

безнадзорные и беспризорные дети, а также неработающие одинокие молодые 

женщины, то есть лица, относящиеся к группам населения, отличающимся 

повышенной виктимностью. Основными субъектами виктимологической 

профилактики на данном уровне являются органы внутренних дел, в структуре 

которых наибольший вклад в раннее предупреждение  торговли людьми с 

целью сексуальной эксплуатации могут вносить подразделения по делам 

несовершеннолетних и участковые уполномоченных полиции. Вместе с  тем 

анализ ведомственных документов, регламентирующих деятельность данных 

служб215, показал, что вопросы виктимологической профилактики в них 

                                                           
215

 См.: Приказы МВД России от 17 января 2006 г. № 19 (ред. от 28.12.2021) «О деятельности 
органов внутренних дел по предупреждению преступлений» (вместе с «Инструкцией о 
деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»); от 15 октября 
2013 г. № 845 (ред. от 31.12.2018) «Об утверждении Инструкции по организации 
деятельности подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел 
Российской Федерации»; от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы участковым 
уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации 
этой деятельности» (вместе с «Инструкцией по исполнению участковым уполномоченным 
полиции служебных обязанностей на обслуживаемом административном участке», 
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затрагиваются в ограниченном объёме,  при этом основной акцент сделан на 

превенцию правонарушений посредством соответствующего воздействия  

именно на правонарушителей, а не на потенциальных жертв преступного и 

иного противоправного поведения последних. 

Отметим, что к субъектам виктимологической профилактики торговли 

людьми, осуществляемой с целью сексуальной эксплуатации, на специальном и 

индивидуальном уровнях также следует относить органы прокуратуры, 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, органы управления 

социальной защитой населении; федеральные, региональные и муниципальные 

органы государственной власти, отвечающие за осуществление управления в 

сфере образования, органы опеки и попечительства; органы по делам 

молодежи, органы управления здравоохранением4 органы службы занятости216
, 

а также специализированные общественные организации, оказывающие 

психологическую и иную социальную помощь безнадзорным и беспризорным 

детям, жертвам домашнего и иного насилия, в том числе имеющего 

сексуальный характер217
. 

Считаем, что, с точки зрения, повышения эффективности 

предупреждения торговли людьми, а равно иных преступлений, совершаемых с 

целью сексуальной эксплуатации или сопряжённых с последней, целесообразно 

сформировать необходимую нормативную основу для виктимологической 

профилактики таких уголовно наказуемых деяний, включая  закрепление 

соответствующих положений в ведомственных документах. 

На индивидуальном уровне объектами виктимологической  

профилактики торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной 

эксплуатации, выступают конкретные лица, которые с высокой вероятностью 

могут стать жертвами данной преступной деятельности, при этом состав 
                                                                                                                                                                                                 

«Наставлением по организации службы участковых уполномоченных полиции») // 
«КонсультантПлюс». 
216

 См.: ст. 4 Федерального закона от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ (ред. от 21.11.2022) «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru - 21.11.2022. 
217

 См.: ст. 5 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.04.2023. 
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субъектов такой профилактики здесь, хотя и сохраняется, но преимущественно 

функционирует в масштабах соответствующего города или района.  

Подчеркнём, что отдельные субъекты виктимологической профилактики 

торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, например, 

такие как семья, образовательно-воспитательные учреждения, общественные 

организации, действуют постоянно и на всех её уровнях. При этом все 

субъекты виктимологической профилактики, как общего, так и 

специализированного характера, должны являться неотъемлемыми и 

взаимосвязанными элементами целостной системы, объединенными общей 

целью недопущения совершения торговли людьми и сопряжённых с ней 

преступных действий по сексуальной эксплуатации потерпевших218
. 

Отметим, что каждый из уровней виктимологической профилактики 

торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, 

характеризуется присущей именно ему совокупностью превентивных мер. Так, 

на общесоциальном уровне данными мерами являются, в частности, 

осуществление правового воспитания и информирования, разработка 

нормативных правовых актов и иных документов, направленных на такую 

профилактику, включая всестороннюю защиту потенциальных жертв торговли 

людьми и сексуальной эксплуатации. Особое значение на общесоциальном и 

специальном криминологическом уровнях предупреждения преступлений 

имеют документы стратегического планирования противодействия 

криминалитету в целом и его отдельным проявлениям219, включая торговлю 

людьми  с целью сексуальной эксплуатации. 

Одним из основополагающих документов стратегического планирования 

является Концепция общественной безопасности220
, определяющая 

государственную политику в сфере обеспечения такой безопасности, и 

                                                           
218

 См.: Николаева Ю. В. Виктимологическая профилактика преступлений: объект, субъект, 
правоотношения // Административное и муниципальное право. 2008. № 6. С. 1-14. 
219

 См.: Афиногенов Д.А., Воронин В.В. Роль документов стратегического планирования: 
правовые аспекты // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 2. С. 13-14. 
220

 См.: Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом 
РФ 14.11.2013 № Пр-2685) [Электронный ресурс] / путь доступа: https://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 22.07.2021). 
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составляющая основу для конструктивного взаимодействия в данной сфере 

специализированных органов и учреждений с институтами гражданского 

общества, российскими и иностранными гражданами, лицами без 

гражданства221
. 

Считаем, что одним из недостатков Концепции общественной 

безопасности, посвященной мерам противодействия особо опасным видам 

преступности, в том числе и торговле людьми, является практически полное 

отсутствие в ней положений о виктимологической профилактике 

соответствующих уголовно наказуемых деяний. Кроме того, А.Н. Сандугей 

справедливо указывает на такое существенное упущение в реализации этой 

Концепции, как отсутствие утверждённых специальных национальных, 

комплексных либо межведомственных планов в сфере государственного 

управления по реализации заявленных в ней мероприятий по обеспечению 

общественной  безопасности222. Представляется, что один из таких планов 

должен быть посвящён вопросам противодействия торговле людьми, в том 

числе совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, и включать в себя 

раздел о мероприятиях по виктимологической профилактике данной 

преступной деятельности. 

С последним выводом согласились 64,04% опрошенных экспертов. 

С.Я. Гирько отмечает, что данная Концепция была разработана в расчёте 

на её действие до 2019 г., при этом выявленные недочёты и новые, актуальные 

направления и меры предупреждения преступности и отдельных преступлений, 

нарушающих общественную безопасность, будут приняты во внимание при 

подготовке проекта новой Концепции общественной безопасности, 

ориентированной на период до 2030 г.223
 Вместе с тем считаем, что более 
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 См.: Гирько С.И. К вопросу о реализации концепции общественной безопасности 
Российской Федерации // Административное право и процесс. 2019. № 9. С. 48-52; Он же. 
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миграции // Миграционное право. 2017. № 1. С. 8-9. 
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последовательным направлением развития этого документа стратегического 

планирования является внесение в него востребованных и научно 

обоснованных изменений и дополнений, в том числе посвящённых 

виктимологической профилактике отдельных видов преступлений, названных в 

Концепции, включая торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.  

С данным предложением согласились 66,48%  респондентов.  

Как обоснованно считает А.Н. Сандугей, также не поддерживающий 

идею подготовки новой Концепции общественной безопасности, при внесении 

корректив в действующий документ необходимо учитывать современные 

принципы и задачи стратегического планирования, а также содержание других 

актуальных документов, связанных с таким планированием в сфере 

безопасности224
. 

Полагаем, что определённые ориентиры в выборе актуальных 

направлений и мер по обеспечению общественной безопасности должны  быть 

даны в общем федеральном документе стратегического планирования, каковым 

в настоящее время является Стратегия национальной безопасности РФ, в 

которой, в отличие от предшествующей ей Стратегии национальной 

безопасности РФ до 2020 г., торговля людьми не только не названа в числе 

факторов, негативно влияющих на такую безопасность, но и вовсе не 

упоминается в каком-либо контексте, что, на наш взгляд, способствует 

недооценке социальной опасности данной криминальной деятельности со 

стороны населения и правоохранительных органов. 

По нашему мнению, важность, направления и меры предупреждения 

торговли людьми, включая её виктимологическую профилактику, необходимо 

обозначить как в Стратегии национальной безопасности РФ, так и во 

взаимосвязанных документах стратегического планирования, включая 

Концепцию общественной безопасности, Концепцию государственной 

                                                           
224

 См.: Сандугей А.Н. Об оценке реализации и перспективах совершенствования 
основополагающего документа стратегического планирования в сфере обеспечения 
общественной безопасности // Административное право и процесс. 2019. № 8. С. 47-48. 



207 

 

миграционной политики РФ на 2019-2025 годы225, Концепцию внешней 

политики РФ226
 и др. 

Кроме того, считаем, что в нормативных правовых актах и иных 

официальных документах последнего времени, несмотря на множество 

публикаций в средствах массовой информации, посвященных проблеме 

педофилии, недостаточно внимания уделяется совершенствованию 

регламентации и непосредственного применения мер по снижению 

виктимности потенциальных потерпевших и их выделению в отдельную 

категорию жертв преступлений. 

На общем и специальном уровнях виктимологической профилактики 

торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, большое 

значение имеет наращивание масштабов и совершенствование содержания, 

методов и средств осуществления информирования общества в целом, его 

наиболее виктимных больших и малых социальных групп относительно 

общественной опасности торговли людьми, способах и иных особенностях её 

осуществления, включая открытую или завуалированную вербовку 

потенциальных жертв для их последующей сексуальной эксплуатации, а также 

о способах предотвращения соответствующих посягательств на личную 

свободу и защиты от них. Данное направление виктимологической 

профилактики соответствующих преступлений, по нашему мнению, должно 

являться логическим дополнением деятельности Роскомнадзора по 

противодействию распространению информации, угрожающей здоровью и 

(или) нормальному развитию детей.  

Согласно ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ 

«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
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развитию»227
 среди несовершеннолетних запрещено распространять 

информацию, связанную, в частности, с возбуждением желания употреблять 

наркотические и другие одурманивающие вещества, заниматься проституцией, 

бродяжничеством; изображающую или описывающую сексуальное насилие; 

отрицающую семейные ценности или пропагандирующую нетрадиционные 

сексуальные отношения; содержащую порнографию. В 2021 г. Роскомнадзором 

в результате мероприятий по защите детей от такой информации было 

выявлено 830 нарушений, составлен 1031 протокол об административных 

правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму в размере 

свыше 3,6 млн. рублей228
.  

Вместе с тем подчеркнём, что выявление таких нарушений и привлечение 

причастных к ним физических и юридических лиц к административной 

ответственности – это односторонняя превентивная деятельность, тогда как для 

придания ей полного, всестороннего характера считаем важным совместить 

таковую с предоставлением несовершеннолетним альтернативного контента, 

информирующего, в частности, об имеющихся у них возможностях развития, 

выбора и получения профессии, трудоустройства, занятия спортом и (или) 

творчеством, оказания им психологической и иной социальной помощи, а 

также об имеющихся рисках стать жертвой торговли людьми и иных 

преступлений, связанных с сексуальной эксплуатацией, и способах избежать 

таких рисков или свести их к минимуму. 

Так, Комитет министров Совета Европы рекомендовал организовывать и 

проводить различного рода информационные кампании, направленные на 

привлечение внимания общественности к различным ситуациям, которые могут 

приводить к совершению торговли людьми, в том числе с целью сексуальной 

эксплуатации, и к наступлению вредных социальных последствий данной 

криминальной деятельности. В частности, особенно важно ориентировать такое 
                                                           
227

 См.: Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ (ред. от 28.04.2023) «О защите 
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информационное воздействие на то, чтобы развенчивать восприятие  занятия 

проституцией и участия в изготовлении порнографии в качестве лёгких 

способов обогащения. Одними из наиболее виктимных групп при этом 

признают, женщин, потенциально готовых к миграции на сомнительных 

условиях либо являющихся беженками. Помимо этого важно направлять 

профилактическое информирование на потенциальных жертв торговли людьми 

и сопутствующей ей эксплуатации, связанной с так называемым сексуальным 

туризмом229
. 

Кроме того, отметим, что на специальном криминологическом уровне 

профилактики торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной 

эксплуатации, эффективными мерами являются не только информирование 

соответствующих групп населения о том, как следует себя вести в 

определённой предкриминальной или криминальной ситуации, но ещё и 

разработка и реализация специальных программ и планов виктимологической 

профилактики; создание и функционирование центров правовой и 

психологической помощи жертвам данных преступлений, в том числе 

направленной на недопущение их повторной виктимизации.  В последнем 

случае непосредственное оказание такой помощи актуально для 

индивидуального уровня виктимологической профилактики торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации. 

Индивидуальный уровень виктимологической профилактики торговли 

людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, предполагает 

осуществление  реабилитационных  мероприятий, а также превентивных мер в 

отношении  определённых лиц – потенциальных жертв соответствующих 

преступлений. Данная профилактическая деятельность может иметь 

первичный, непосредственный и вторичный характер.  
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Объектом первичной виктимологической профилактики на 

индивидуальном уровне является личность конкретного человека или 

небольшой группы людей, характеризующаяся повышенной степенью 

виктимности, например, лица, находящиеся в уязвимом положении, 

обусловленным несовершеннолетним возрастом и отсутствием надлежащего 

воспитательного воздействия и (или) социальной поддержки со стороны  

родителей или лиц, их заменяющих. Непосредственная индивидуальная 

виктимологическая профилактика представляет собой оперативное оказание 

помощи потенциальным жертвам торговли людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации, в сложившихся предкриминальной или 

криминальной ситуациях, то есть когда требуется неотложная помощь для 

предотвращения развития таких ситуаций в оконченное преступление в виде 

торговли людьми и дальнейшую сексуальную эксплуатацию жертвы. 

Вторичная индивидуальная профилактика заключается в нейтрализации 

вызванного нахождением потенциальной жертвы рассматриваемой преступной 

деятельности в стрессовом состоянии, требующем незамедлительного оказания 

необходимой медицинской и иной необходимой помощи соответствующему 

лицу230. Объектами такой виктимологической профилактики, в частности, 

выступают  лица, ранее подвергавшиеся сексуальной эксплуатации, которые 

могут быть вновь завербованы или похищены, а равно стать объектом купли-

продажи или иной сделки с целью дальнейшего использования для занятия 

проституцией, изготовления порнографии и других подобных противоправных 

действий. 

Одно из ключевых различий между данными видами индивидуальной 

виктимологической профилактики заключается в количестве времени, которым 

располагают субъекты превентивной деятельности до того момента, когда в 

отношении потенциальной жертвы будут совершены преступные действия, 

относящиеся к торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Например, 

если молодая женщина постоянно будет проявлять интерес к трудоустройству 
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за рубежом в сфере развлечений, отельного или ресторанного бизнеса, то 

велика вероятность, что соответствующие поисковые запросы в сети 

«Интернет» привлекут внимание торговцев людьми либо она сама начнёт 

пользоваться сайтом или иным Интернет-ресурсом, содержащим ложную 

информацию о помощи в таком трудоустройстве, тогда как его фактическим 

назначением является поиск и вербовка «подходящих» жертв для последующей 

сексуальной эксплуатации. В подобных ситуациях промедление в 

профилактическом воздействии может привести  к тому, что виктимное 

поведение приведёт к реализации умысла торговцев людьми, после чего 

оперативная помощь их жертве и пресечение её удержания и сексуальной 

эксплуатации будет существенно затруднена в силу специфики данной 

преступной деятельности, прежде всего обусловленной её организованным и 

транснациональным характером. Необходимо своевременно разъяснять лицу, 

допускающему указанное или иное виктимное поведение, какую 

потенциальную опасность таят в себе его действия, какие меры 

предосторожности необходимо предпринимать при поиске работы, как 

обезопасить себя от возможных посягательств на его личную и половую 

свободу и неприкосновенность231
. 

Основными действенными мерами, принимаемыми на индивидуальном 

уровне виктимологической профилактики торговли людьми, совершаемой с 

целью сексуальной эксплуатации, являются информирование потенциальных 

жертв такой преступной деятельности и убеждение в опасности виктимного 

поведения и необходимости принятия определённых мер предосторожности, а 

также оказание им социально-психологической помощи.  

Отметим, что осуществление виктимологической профилактики торговли 

людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, предполагает 

постоянный и всесторонний мониторинг большого массива информации, 

фактически или эвентуально относящейся к этой преступной деятельности и её 

потенциальным жертвам. Результаты такого мониторинга, в том числе 

включающего  поиск и анализ информации, размещаемой в социальных сетях, 
                                                           
231

 См.: Малков В. Д. Криминология. – М.: Юстицинформ, 2006. С. 192.  
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на сайтах и иных ресурсах сети «Интернет», дают возможность своевременно 

выявлять предпосылки для виктимного поведения представителей 

определённых социальных групп и конкретных лиц, а также предпринимать 

меры по предотвращению развития такого поведения в непосредственные 

условия для совершения действий, относящихся к торговле людьми и их 

сексуальной эксплуатации.  

Конечно же, выявление таких лиц и эффективная виктимологическая 

работа с ними являются сложными задачами, подлежащими своевременному 

решению со стороны органов внутренних дел и иных специализированных 

субъектов профилактики. Решение данных задач возможно только при 

планировании и необходимом техническом и ином ресурсном обеспечении 

такой профилактической деятельности, а также при организации непрерывного 

взаимодействия правоохранительных и иных органов власти и учреждений, 

отвечающих за предупреждение торговли людьми с целью сексуальной 

эксплуатации, с общественными организациями и гражданами, готовыми 

оказать посильную помощь в предупреждении рассматриваемых преступлений. 

При осуществлении рассматриваемой профилактической деятельности 

важно учитывать международный и зарубежный опыт. В частности, научный и 

практический интерес вызывают позиции Комитета ООН по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, изложенные им в форме мнений по 

конкретному делу «A.R.B.M. против Испании» от 18 февраля 2021 г., 

обобщённых Верховным Судом РФ в обзоре практики межгосударственных 

органов232. Приведём основные позиции этого Комитета ООН, базирующиеся 

на положениях Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин и Общей рекомендации № 38 от 2020 г. о торговле 

женщинами и девочками в контексте глобальной миграции: 1) государства 

обязаны выявлять жертв торговли людьми, вне зависимости от отсутствия 

самоидентификации жертвы, и учитывать, что потерпевшие, как правило, 

                                                           
232

 См.: Обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод 
человека №10 (2021) (подготовлен Верховным Судом РФ) // Сайт Верховного Суда РФ: 
URL: http://www.vsrf.ru/ (дата обращения: 25.08.2022). 
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неохотно сообщают свои персональные данные, а также сведения о 

преступниках, поскольку боятся их мести; не всегда, как им кажется, 

располагают нужной информацией либо не знают о том, как и куда им 

обратиться со своим сообщением, испытывают страх по поводу взаимодействия 

с органами власти и предполагаемой возможностью задержания, уголовного 

преследования и депортации; 2) специализированным органам надлежит 

воздерживаться от предъявления жёстких требований касательно статуса или 

последовательности действий жертв торговли людьми, избегать  предвзятых, 

стереотипных  представлений о них, особенно являющихся мигрантами; 3) 

жертвы торговли людьми должны обладать особым статусом и правом на 

специальную помощь и меры защиты, предоставляемые государством, в том 

числе  имеющие долгосрочный, комплексный характер; 4) для предупреждения 

торговли людьми необходимо принимать во внимание характер и размер 

лишений и трудностей, преодолеваемых жертвами данной преступной 

деятельности, в том числе для того, чтобы сообщить компетентным органам о 

случившемся. 

Минимизация социальных последствий торговли людьми, совершаемой с 

целью сексуальной эксплуатации, берёт своё начало ещё на этапе 

профилактики и последующего предупреждения данной преступной 

деятельности. Этот тезис  аргументируется тем, что превенция любых 

преступлений  не может полностью исключить их совершение, что относится и 

к противодействию торговле людьми, преследующей цель сексуальной 

эксплуатации потерпевших. В связи с этим субъекты предупреждения 

преступности и отдельных  групп (видов) преступлений должны исходить из 

того, что одной из основных задач осуществляемых ими мер является 

минимизация потенциально возможных общественно опасных последствий 

соответствующих деяний, которые могут быть совершены, несмотря на усилия 

правоохранительных и иных компетентных органов, учреждений и 

организаций. В частности, это могут быть мероприятия по  недопущению 

легализации денежных средств и иного имущества, которые приобретаются 

виновными лицами в результате самой торговли людьми и сопутствующих ей 
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преступных действий по сексуальной эксплуатации потерпевших, а равно 

мероприятия, направленные на создание препятствий, затрудняющих  такую 

легализацию и (или) позволяющих установить используемую при этом схему 

отмывания криминальных доходов и изобличить её участников.  

Например, Росфинмониторингом ежегодно утверждается программа 

проведения профилактических мероприятий по предупреждению нарушений 

законодательства о противодействии отмыванию преступно полученного 

имущества, в которой прослеживается направленность таких мероприятий на 

формирование благоприятных условий для обмена соответствующей 

информацией с основными субъектами такой профилактики и объектами 

контроля, при этом одними из целей превентивного воздействия называются 

обеспечение осведомлённости контролируемых лиц об обязательных 

требованиях и рисках в данной сфере, повышение уровня правовой 

грамотности и правовой культуры руководителей и должностных лиц, а также 

стимулирование добровольного сотрудничества и механизмов партнёрства233
. 

Представляется, что при реализации таких программ  целесообразно учитывать 

необходимость предоставления субъектам  профилактики и контролируемым 

лицам информации об актуальных способах получения криминального 

капитала и его последующей легализации, в том числе разъяснить важность 

предотвращения нелегальных финансовых операций с денежными средствами, 

источник получения которых вызывает сомнения. В частности важно пояснить, 

что одним источников преступного получения денежных средств является 

торговля людьми, включая детей, а также их последующая сексуальная или 

иная эксплуатация, в связи с чем своевременное обнаружение и изъятие таких 

денег способствует сокращению фактов работорговли, а равно совершения 

иных преступлений в отношении её жертв.   

                                                           
233

 См., например: Приказ Росфинмониторинга от 16 марта 2022 г. № 47 «Об утверждении 
Программы проведения Федеральной службой по финансовому мониторингу 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений 
обязательных требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, на 2022 год» // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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Минимизации возможных в будущем социальных последствий торговли 

людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, также способствует 

информирование потенциальных жертв такой торговли о возможных действиях 

по прекращению своего подневольного состояния в случаях реализации 

эвентуальной опасности в фактические преступные посягательства на их 

личную свободу, половую свободу или половую неприкосновенность, о мерах 

по сохранению своих жизни и  здоровья, в том числе в рамках институтов 

необходимой обороны и крайней необходимости, о способах и возможных 

адресатах обращения за помощью в кризисных ситуациях. Подчеркнём, что 

последние действия, направленные на минимизацию социальных последствий 

должны осуществляться в рамках виктимологической профилактики торговли 

людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации.  

Кроме того, минимизации социальных последствий рассматриваемой 

преступной деятельности способствуют превентивные мероприятия, 

касающиеся особенностей размещения в сети «Интернет»  информации о 

выявленных фактах торговли людьми и сексуальной эксплуатации её жертв, 

при котором следует исключать опубликования сведений, содержание и форма 

подачи которых, могут дискредитировать жертв торговли людьми их 

последующей эксплуатации, вызвать корыстный или иной низменный интерес 

к таким преступным действиям со стороны потенциальных жертв или 

преступников (например, если в соответствующей публикации акцент делается 

на размерах криминальной прибыли, трудностях в выявлении данных 

преступлений, излишних деталях их совершения т.п.). С точки зрения 

эффективности предупреждения торговли людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации, необходимо избирать такие способы 

публикационной активности в рассматриваемой области, которые 

демонстрируют общественную опасность, вредные последствия и фактическую 

наказуемость данных преступлений, сообщают о том, как избежать вовлечения 

в таковые в качестве жертвы или соучастника, а также о способах самозащиты 

и иного обеспечения собственной безопасности,  в том числе посредством  
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обращения за помощью к правоохранительным органам или представителям 

общественности. 

На минимизацию социальных последствий торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации также могут быть направлены 

профилактические мероприятия, связанные с миграционными процессами, в 

ходе которых осуществляется выезд из России, въезд на её территорию, 

транзитное следование через неё, а равно различное по длительности, целям и 

другим обстоятельствам пребывание или проживание в пределах РФ. 

Снижению вероятности наступления общественно опасных последствий 

торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, могут 

служить своевременное и понятное информирование мигрантов о наличии 

рисков стать жертвами данной криминальной деятельности и сопутствующих 

ей преступлений, а также о способах распознать соответствующую опасность и 

не дать ей развиться в реальное посягательство на личную свободу, половую 

свободу или половую неприкосновенность потенциальных потерпевших, либо 

снизить уровень общественной опасности таких посягательств, а равно о 

возможностях открыто или тайно обратиться за помощью, привлечь к себе 

внимание общественности и принять меры по защите личной безопасности и 

безопасности других потерпевших.  

В современных условиях представляется актуальной идея, высказанная 

руководителем Федерального агентства по делам национальностей 

поддержанная Президентом РФ, о необходимости создания на территории 

России так называемых адаптационных центров, предназначенных для 

подготовки мигрантов к легальному пребыванию на территории России, 

уважению её законов, традиций и обычаев, оказания психологической и 

правовой помощи, а также в целях формирования предпосылок для 

трудоустройства, профилактики противоправных посягательств со стороны  

мигрантов либо в их отношении, в том числе торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации. Причём предполагается, что такие центры будут 

функционировать по обе стороны границы сопредельных государств-
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участников СНГ234
. Адаптационные центры, на наш взгляд, способны 

оказывать профилактическое воздействие на конкретную криминогенную 

ситуацию, в частности, посредством создания необходимых условий для 

предотвращения виктимного поведения и вовлечения в преступную 

деятельность, в том числе связанную с торговлей людьми и их сексуальной 

эксплуатацией.  

Полагаем, что органам внутренних дел как основным субъектам 

предупреждения преступлений и иных правонарушений в сфере миграционных 

отношений целесообразно одновременно с осуществлением данной служебной 

деятельности принимать меры к выявлению и устранению детерминант 

совершения в отношении мигрантов или с их участием торговли людьми, в том 

числе преследующей цель сексуальной эксплуатации, предотвращению и 

пресечению такой эксплуатации и оказанию психологической и иной помощи 

её жертвам. В рамках данной деятельности, способной существенно 

минимизировать социальные последствия торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации, наиболее эффективна оперативно-розыскная 

профилактика преступлений235, включая её виктимологическую составляющую. 

Именно в результате оперативно-розыскных мероприятий могут быть 

установлены тщательно скрываемые противоправные действия по подготовке и 

непосредственному совершению торговли людьми и их сексуальной 

эксплуатации, причастные к таким действия лица, фактические или 

потенциальные жертвы, а также иные важные обстоятельства совершения 

данных преступлений, что позволяет создать препятствия для полного 

осуществления и минимизировать причиняемый при этом вред. 

Также не следует забывать и о превенционном потенциале 

административно-правовых мер, включая привлечение к административной 

ответственности за различные миграционные нарушения и правонарушения, 
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 См.: Владимир Путин поддержал идею адаптационных центров для мигрантов // 
Российская газета. 2022. 29 августа. 
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 См.: Румянцев Н.В. Обеспечение прав и свобод граждан в процессе оперативно-

розыскной профилактики преступлений // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. 2018. № 3. С. 28-30. 
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посягающие на общественную нравственность, например, за занятие 

проституцией (ст. 6.11 КоАП РФ) или получение дохода от занятия 

проституцией, осуществляемого другими людьми (ст. 6.12 КоАП РФ). За 

такими деяниями могут скрываться более серьёзные нарушения, в том числе 

преступления, состоящие в торговле людьми и (или) их сексуальной 

эксплуатации. Поэтому полное и всестороннее установление обстоятельств 

совершения взаимосвязанных административных правонарушений может 

способствовать выявлению таких преступлений и лиц, их совершающих, 

принять меры к пресечению последних и помощи их жертвам, что будет 

способствовать минимизации социальных последствий рассматриваемой 

криминальной деятельности. Кроме того, установление таких обстоятельств 

позволит исключить необоснованное привлечение к ответственности жертв 

торговли людьми, оказывающих интимные услуги под воздействием 

принуждения, использования их зависимого или иного уязвимого положения. 

Кроме того, законодательство об административных правонарушениях и 

административном судопроизводстве позволяет применять меры 

государственного принуждения не только к физическим, но и к юридическим 

лицам, в том числе приостанавливать их деятельность, что особенно важно для 

пресечения возможности продолжать преступную деятельность, включающую 

торговлю людьми и (или) их сексуальную эксплуатацию. Как справедливо 

отмечают М.В. Бондаренко и О.А. Строева, меры административного 

предупреждения имеют значение определённого стимулятора правомерного 

поведения (социально-правового регулятора поведения личности), и способны 

оказывать активное влияние на предотвращение не только административных, 

но и уголовных правонарушений, что  определяет их социальное и 

общественно-политическое значение236
. Для физических лиц административная 

ответственность также имеет значение предупреждения о недопустимости 

определённого поведения и, как правило, более серьёзных юридических 

последствий при повторном совершении соответствующего правонарушения, 
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 См.: Бондаренко М.В., Строева О.А. Меры административного предупреждения как 
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особенно в случаях, когда административная преюдиция закреплена в качестве 

признака состава определённого преступления.  

Следовательно, оперативно-розыскное и административно-правовое 

предупреждение торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной 

эксплуатации, включают потенциально эффективные меры, позволяющие при 

их своевременном и продуманном применении, не только предотвратить или 

пресечь данную преступную деятельность, но и минимизировать её социальные 

последствия. 

С последним выводом согласились 84,83% опрошенных респондентов. 

Приведённые выше меры, направленные на минимизацию возможных в 

будущем социальных последствий торговли людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации, позволяют нам  выделить такое понятие, как  

превентивная минимизация таких последствий. Эти меры, как следует из 

содержания настоящего параграфа, также могут иметь общесоциальный, 

специальный и индивидуальный характер, при этом главным их 

преимуществом является то, что они могут осуществляться вне зависимости от 

наличия факта совершения конкретного преступления, то есть в основном 

носят упреждающий характер. Для планирования и эффективного 

осуществления соответствующих мер большое значение имеет 

криминологическое прогнозирование, позволяющее сделать обоснованные 

предположения о дальнейшем развитии событий, связанных с совершением 

торговли людьми и её возможных последствий. 

Последующие же меры по минимизации социальных последствий 

торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации осуществляются уже 

после выявления соответствующих преступлений и установления их жертв. 

Главные задачи деятельности субъектов предупреждения такой торговли 

людьми  на данном этапе, в части минимизации её социальных последствий 

сводятся к следующему: 1) медицинская и (или) психологическая помощь 

жертвам торговли людьми и их близким; 2) компенсация морального и 

возмещение имущественного вреда; 3) предотвращение повторной 

виктимизации жертв данных преступлений. 



220 

 

Сочетание медицинской и психологической помощи может быть 

необходимо для непосредственных жертв торговли людьми, особенно 

сопряжённой с их длительным удержанием, сексуальной эксплуатацией, в 

частности, в случаях, когда им нанесены психические и телесные травмы, либо 

они были заражены венерическим или иным заболеванием, стали ВИЧ-

инфицированными или зависимыми от наркотических средств, психотропных 

или других сильнодействующих, одурманивающих веществ. С учётом 

стрессовой ситуации, обусловленной острыми переживаниями за судьбу жертв 

торговли людьми и сексуальной эксплуатации, велика вероятность, что 

психологическая и (или) медицинская помощь потребуется и близким таких 

лиц. Полагаем, что порядок, субъекты и условия оказания такой помощи 

должны быть урегулированы специальным Федеральным законом «О 

противодействии торговле людьми и использованию рабского труда», 

необходимость принятия которого мы обосновывали ранее. 

Помощь психологов, врачей и медицинских работников в данном случае 

должна быть направлена на скорейшую ресоциализацию жертв торговли 

людьми, их выздоровление или как минимум улучшение, стабилизацию 

психического и физического состояния, снижение рисков развития  тяжёлых 

заболеваний, а также на профилактику возможной в таких ситуациях попытки 

самоубийства. Самое сложное при этом – организовать оказание такой помощи, 

в том числе с финансовой точки зрения, обеспечить её неотложный, полный и 

комплексный характер. 

Так, в приведённых выше мнениях Комитета ООН по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин, в частности, указана, проблема, 

состоящая в том, что предпринимаемые меры противодействия торговле 

людьми нередко не включают рассчитанные на долгий срок и удовлетворение 

потребностей потерпевших комплексные меры помощи и защиты, что 

обусловлено рядом причин,  включая недостатки законодательства и его 

применения, неполную идентификацию жертв данной преступной 

деятельности. Последние же рассчитывают, но далеко не всегда получают 

бесплатную юридическую помощь, пособия, время для восстановления и вид на 
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жительство до полного установления данных о личности. Также не во всех 

случаях обеспечивается инклюзивность и доступность применяемых мер, 

которые также не должны быть обусловлены участием жертв торговли людьми 

в уголовном судопроизводстве либо осуждением виновных лиц. Кроме того, 

такие меры должны иметь индивидуализированный характер, учитывать 

особенности личности жертвы, интересы детей, нанесённые психические 

травмы. Сами же меры могут быть разноплановыми и включать, в частности, 

оперативное предоставление жилья, рассчитанного на длительное проживание, 

выплату пособий, предоставление возможности получить образование и 

профессию, помощь в трудоустройстве, медицинское обслуживание (включая 

консультации в части репродуктивного и сексуального здоровья), выдачу 

официальных документов, меры по воссоединению семьи237
. 

Анализ перечня предлагаемых указанным Комитетом ООН мер помощи 

жертвам торговли людьми, совершённой с целью сексуальной эксплуатации, 

позволяет утверждать, что таковой носит рекомендательный, декларативный 

характер, тогда как на практике виды и содержание данных мер зависят от 

конкретной ситуации, в том числе от особенностей жертвы торговли людьми, 

не всегда являющейся  мигрантом, наличия у неё детей, фактически 

причинённого преступлением физического, психического и иного вреда, а 

также от других обстоятельств дела. Тем не менее, для обеспечения 

потенциальной возможности применения более широкого комплекса мер 

помощи жертвам торговли людьми считаем целесообразным закрепление 

такового, равно как и содержания и порядка применения таких мер, в 

специальном законе, посвящённом противодействию торговле людьми, 

необходимость принятия которого мы обосновывали ранее. 

Минимизации социальных последствий торговли людьми, совершаемой с 

целью сексуальной эксплуатации, в определённой степени также служат меры 

по компенсации морального вреда и возмещению имущественного вреда 
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лицам, признанным гражданскими истцами по делу о соответствующих 

преступлениях. При этом, на наш взгляд, востребованным является сокращение 

сроков реализации восстановительных мер, что возможно за счёт 

стимулирования лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за торговлю 

людьми и (или) сопряжённые с ней преступные действия по сексуальной 

эксплуатации, к возмещению (компенсации) причинённого ими вреда ещё в 

ходе предварительного расследования уголовного дела. Для этого полагаем 

целесообразным расширить содержание п. 1 примечаний к ст. 1271
 УК РФ, 

предусмотрев в нём такое альтернативное условие освобождения от уголовной 

ответственности, как возмещение или иное заглаживание причинённого 

преступлением вреда. 

С учётом изложенного, в целях расширения превентивных и 

восстановительных возможностей п. 1 примечаний к ст. 1271
 УК РФ предлагаем 

изложить его в следующей редакции: «1. Лицо, совершившее деяния, 

предусмотренные настоящей статьей, не повлекшие причинение смерти, 

тяжкого вреда здоровью или иных тяжких последствий, добровольно 

освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию или 

расследованию совершенного преступления, а равно возместившее или иным 

образом загладившее причиненный им вред, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится иного состава 

преступления». 

С последним предложением, а равно с предлагаемой редакцией п. 1 

примечаний к ст. 1271
 УК РФ согласились 75,28% респондентов. 

В заключение настоящего параграфа также рассмотрим такое 

направление минимизации социальных последствий торговли людьми, как 

предотвращение повторной виктимности жертв данной преступной 

деятельности. В данном случае речь идёт о мерах, осуществляемых в рамках 

постпреступной виктимологической профилактики такой торговли людьми и 

сопряжённых с ней преступлений. Эта работа в некоторой степени схожа с 

индивидуальной профилактикой, осуществляемой в отношении осуждённых, 

поскольку она также направлена на недопущение повторного преступления, но 
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только совершаемого в отношении уже состоявшихся жертв торговли людьми и 

(или) сексуальной эксплуатации.  

Так в Конвенции Совета Европы о противодействии торговли людьми 

2005 г.238, в которой Россия не участвует, в частности, уделено внимание 

предотвращению повторной виктимизации жертв соответствующих 

преступлений. При этом указывается на обязанность государств принимать 

необходимые законодательные и другие меры, обеспечивающие принятие 

программ репатриации, касающиеся деятельности определённых 

внутригосударственных и международных институтов и неправительственных 

организаций, и направленные на предупреждение повторной виктимизации 

жертв торговли людьми, в том числе за счёт мер по их реинтеграции в 

общественную жизнь того государства, на территорию которого вернулся 

потерпевший, в том числе в процессы обучения и трудоустройства, например, 

путём приобретения и повышения уровня профессиональных знаний, умений и 

навыков. Особенно важно, как подчёркивается в указанной Конвенции, 

отдельно включать в такие программы меры, применяемые в отношении 

несовершеннолетних, включая их образование, обеспечение отвечающей их 

интересам опеки,  передачи в приёмные семьи или самим  органам опеки. 

Полагаем, что такие меры являются востребованными и в Российской 

Федерации, причём соответствующие программы и центры поддержки 

(помощи) могут быть ориентированы на виктимологическую профилактику и 

минимизацию социальных последствий не только торговли людьми, но и 

других умышленных преступлений, в том числе посягающих на личную и 

половую свободу, половую неприкосновенность и общественную 

нравственность. 

В завершение настоящего параграфа приведём обобщающие выводы. 

1. Ключевым, центральным элементом системы мер предупреждения 

торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, является 
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виктимологическая профилактика, направленная на предотвращение 

виктимизации потенциальных жертв и повторной виктимизации лиц, ранее уже 

пострадавших от торговли людьми и связанной с ней сексуальной 

эксплуатации. При этом ведущую роль в такой профилактической работе на её 

различных уровнях должны играть органы внутренних дел, наделённые 

широким кругом превентивных полномочий. 

2. По изученным уголовным делам о торговле людьми, совершённой с 

целью сексуальной эксплуатации потерпевших, показал, что среди них 

преобладают лица женского пола; большинство жертв являются 

совершеннолетними, вместе с тем более 18%  пострадавших относится к 

категории несовершеннолетних, а около 11% являлись несовершеннолетними. 

Также для виктимологической профилактики данных преступлений большое 

значение имеет знание о содержании цели  сексуальной эксплуатации, которая 

на практике преимущественно состоит в  изнасиловании или насильственных 

действиях сексуального характера, в развратных действиях, половом сношении 

или иных действиях сексуального характера с лицом  в возрасте от 12 до 16 лет, 

в вовлечении в занятие проституцией. 

3. Важность, направления и меры осуществления предупреждения 

торговли людьми, включая её виктимологическую профилактику, необходимо 

обозначить как в Стратегии национальной безопасности РФ, так и во 

взаимосвязанных документах стратегического планирования, включая 

Концепцию общественной безопасности, Концепцию государственной 

миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, Концепцию внешней политики 

РФ и др. 

4. На общем и специальном уровнях виктимологической профилактики 

торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, большое 

значение имеет наращивание масштабов и совершенствование содержания, 

методов и средств осуществления информирования общества в целом, его 

наиболее виктимных больших и малых социальных групп относительно 

общественной опасности торговли людьми, способах и иных особенностях её 

осуществления, включая открытую или завуалированную вербовку 
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потенциальных жертв для последующей сексуальной эксплуатации, а также о 

способах предотвращения соответствующих посягательств на личную свободу 

и защиты от них. Не менее важными мерами являются разработка и реализация 

специальных программ и планов виктимологической профилактики; создание и 

функционирование центров правовой и психологической помощи жертвам 

данных преступлений, в том числе направленной на недопущение их повторной 

виктимизации. 

5. Индивидуальный уровень виктимологической профилактики торговли 

людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, включает не только 

реабилитационные, но и превентивные меры, ориентированные на конкретных 

лиц, в том числе на потенциальных жертв данных преступлений, причём такая 

работа может быть первичной, непосредственной и вторичной. 

6. Минимизация социальных последствий торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, берёт своё начало ещё на 

этапе профилактики и последующего предупреждения данной преступной 

деятельности, поскольку превенция любых преступлений  не может полностью 

исключить их совершение, что относится и к противодействию торговле 

людьми, преследующей цель сексуальной эксплуатации потерпевших. 

7. В рамках минимизирования социальных последствий торговли людьми 

с целью сексуальной эксплуатации, наиболее эффективна оперативно-

розыскная профилактика преступлений, включая её виктимологическую 

составляющую. Именно в результате оперативно-розыскных мероприятий 

могут быть установлены тщательно скрываемые противоправные действия по 

подготовке и непосредственному совершению торговли людьми и их 

сексуальной эксплуатации, причастные к таким действия лица, фактические 

или потенциальные жертвы, а также иные важные обстоятельства совершения 

данных преступлений, что позволяет создать препятствия для полного 

осуществления и минимизировать причиняемый при этом вред. 

8. Органы внутренних дел играют ведущую роль в предупреждении 

торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, что  

обусловлено решением ими широкого комплекса служебных задач, 
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включающим виктимологическую и иную профилактику данной преступной 

деятельности,  равно как и связанных с ней уголовно и административно 

наказуемых деяний, связанных с сексуальной эксплуатацией потерпевших, а 

также вовлечённостью во все стадии досудебного уголовного 

судопроизводства, в  том числе его оперативно-розыскное сопровождение. 

Именно деятельность органов внутренних дел позволяет обеспечить 

комплексный и непрерывный характер данной превентивной деятельности, 

создать условия для её административно-правового, оперативно-розыскного и  

криминалистического обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



227 

 

Заключение 

 

Анализ и обобщение результатов нашего исследования генезиса и 

современного состояния торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, а 

также вопросов её предупреждения и минимизации вызываемых ею 

социальных последствий, позволили сформулировать следующие основные 

выводы и предложения.  

Криминализация торговли людьми вызвана международно-правовыми 

предпосылками, связанными с формированием эффективных правовых средств 

противодействия транснациональной и организованной преступности, а также 

необходимостью реализации направления уголовной политики Российской 

Федерации  в части обеспечения надлежащей правовой охраны интересов 

личности, включая предотвращение сексуальной и иной эксплуатации жертв 

торговли людьми. 

Введение уголовно-правового запрета на торговлю людьми позволяет 

задействовать оперативно-розыскные, уголовно-процессуальные и уголовно-

правовые меры в рамках предупреждения преступной деятельности, создающей 

условия для использования потенциальных жертв для занятия проституцией, 

изготовления порнографии, а также для совершения в их отношении 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности. 

Криминализация торговли людьми одновременно способствует  формированию 

правовых средств для эффективного противодействия транснациональной и 

иной организованной преступности, в том числе для предотвращения 

самодетерминации данного криминалитета.   

 Специфика объекта торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной 

эксплуатации, состоит в том, что он включает не только личную свободу и 

достоинство человека, составляющие его основу, но ещё и дополнительно 

телесную неприкосновенность, здоровье и жизнь потерпевшего. Помимо этого, 

при совершении данного преступления создаётся угроза для общественных 

отношений, обеспечивающих половую свободу и половую неприкосновенность 

личности, а равно общественную нравственность. Если виновное лицо 
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использует подложные документы  или своё служебное положение, 

дополнительно также нарушаются общественные отношения, обеспечивающие 

порядок управления и (или) интересы определённой службы. 

Объективная сторона торговли людьми включает альтернативные 

действия, каждое из которых характеризуется посягательством на физическую 

свободу потерпевших и умаляющих и личное достоинство потерпевших, вместе 

с тем этом часть таких действий, состоящих в вербовке, перевозке, передаче, 

получении или укрывательстве человека, приобретает общественно опасный и 

уголовно наказуемый характер при условии их осуществления с целью 

эксплуатации потерпевшего, в том числе в сфере сексуальных отношений. 

В диссертации выделены и рассмотрены имеющие место в практической 

деятельности проблемы применения уголовного законодательства об 

ответственности за торговлю людьми и преступления, связанные с их 

сексуальной эксплуатацией, в том числе проблемы правильной квалификации 

таких деяний, приведены предложения и рекомендации по совершенствованию 

законодательства и его применения в деятельности правоохранительных 

органов. 

    Торговля людьми, в том числе осуществляемая с целью сексуальной 

эксплуатации, фактически характеризуется распространённостью, при этом 

высокая  латентность данного явления вызвана рядом обстоятельств, прежде 

всего тем, что соответствующие противоправные действия составляют часть 

криминальной активности организованных, транснациональных преступных 

объединений, предпринимающих меры по конспирации совершаемых ими 

посягательств. 

Основные детерминанты торговли людьми, совершаемой с целью 

сексуальной эксплуатации, относятся к экономической, социальной, 

политической, правовой и культурно-нравственной сферам. Вследствие 

неразрывной взаимосвязи данных детерминант они образуют единую систему, 

оказывающую кумулятивное воздействие на  социальные отношения, 

обусловливая совершение соответствующих преступлений. 
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Торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации преимущественно 

осуществляют корыстные и корыстно-насильственные типы личности 

преступников, тогда как тип личности преступника с ведущей сексуальной 

мотивацией в данной криминальной деятельности здесь выявляется редко, 

поскольку такие лица в противоправных действиях, образующих торговлю 

людьми, как правило, непосредственно не участвуют, хотя и пользуются 

порнографической продукцией и иными результатами указанной эксплуатации.  

Субъекты торговли, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, по 

степени общественной опасности делятся на три основные типа личности: 1) 

ситуационный тип; 2) злостный тип, и 3) профессиональный тип, по сути, 

включающий основные черты злостного и особо опасного типов личности 

преступников. 

  Особенности торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации, 

отличающие её от аналогичных преступных действий, преследующих иные 

цели, например, состоящие в стремлении к трудовой эксплуатации 

потерпевших, заключаются в смещении её основных социальных последствий в 

сферы общественной нравственности и здоровья населения в целом, а также 

жизни и здоровья самих жертв данного преступления. 

Социальные последствия торговли людьми с целью сексуальной 

эксплуатации имеют моральный, психологический, физический, 

экономический, политическими и другой характер. По времени наступления 

таких последствий они подразделяются на ближайшие и отдаленные, тогда как 

по связи с преступной деятельностью – на непосредственные и 

опосредованные. Данные социальные последствия, взятые в из комплексе, 

подтверждают высокую общественную опасность данного криминального 

явления. 

Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации не только 

составляет часть криминальной экономики, но и является одним из источников 

её финансирования, запускающего и поддерживающего механизм 

самодетерминации преступности, особенно её организованной, 
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транснациональной составляющей, что также входит в число наиболее опасных 

социальных последствий рассматриваемого вида криминальной деятельности. 

С учётом её социальных последствий торговли людьми с целью 

сексуальной эксплуатации, а также первичной и вторичной криминогенности 

данного явления, является серьезной угрозой для национальной безопасности 

Российской Федерации. При этом первичная криминогенность торговли 

людьми с целью сексуальной эксплуатации состоит в том, что она превращает 

человека в материальный объект, лишая его естественных прав и свобод, а 

вторичная – представляет собой фактор, порождающий совершение новых 

преступлений, а также формирование, сплочение и активизацию деятельности 

организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций), в 

том числе имеющих транснациональный характер. 

Предупреждение торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной 

эксплуатации, должно иметь своё логическое продолжение в рамках 

деятельности правоохранительных органов по раскрытию и расследованию 

соответствующих уголовно наказуемых деяний, а не прерываться после их 

совершения или выявления. В данном случае имеет место сочетание 

криминологического предупреждения рассматриваемой преступной 

деятельности с мерами его оперативно-розыскного, уголовно-процессуального 

и, прежде всего, криминалистического обеспечения. 

Общесоциальное предупреждение торговли людьми, совершаемой с 

целью сексуальной эксплуатации, заключается в последовательном и 

непрерывном осуществлении взаимосвязанных экономических, социальных, 

политических, правовых, организационно-управленческих, образовательно-

воспитательных и культурно-идеологических мер.  

В настоящее время особую актуальность имеют социально-

экономические меры предупреждения торговли людьми, осуществляемой с 

целью сексуальной эксплуатации, что обусловлено переживаемыми в 

настоящее время массированными санкционными мерами, применяемыми к 

России со стороны Евросоюза, США, Канады и ряда других государств, 

беспрецедентное наращивание которых наблюдается после начала специальной 
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военной операции на территории Украины 24 февраля 2022 г. В 

складывающихся непростых для российской экономики условиях важно 

сохранить её стабильность, в том числе избежать существенного ухудшения 

качества жизни населения, особенно людей, находящихся в социально 

уязвимом положении, своевременно индексировать размеры социальных 

выплат, обеспечить занятость людей, нарастить меры поддержки в 

трудоустройстве, в том числе касающиеся выпускников учебных заведений. 

Наряду с внесением точечных изменений и дополнений в действующее 

законодательство и подзаконные нормативные правовые акты, предложенных в 

диссертации, актуальным является разработка и принятие Федерального закона 

«О противодействии торговле людьми и использованию рабского труда», 

рекомендательной основой для которого выступают положения Модельного 

закона для государств-участников СНГ о противодействии торговле людьми. 

При этом в наименовании и содержании предлагаемого к разработке и 

принятию федерального закона следует, в первую очередь, учесть два 

взаимосвязанных преступления – торговлю людьми и использование рабского 

труда, а в его содержании – ещё и те преступления, с которыми может быть 

сопряжены торговля людьми и использование рабского труда, в частности, 

уголовно наказуемые деяния, составляющие объём понятия сексуальной и иной 

эксплуатации жертв торговли людьми, а также уделить должное внимание 

виктимологической профилактике соответствующих преступлений и 

минимизация их социальных последствий. 

Большое значение для общесоциального предупреждения торговли 

людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, имеют меры, 

направленные на нравственное оздоровление общества и предотвращение его 

деградации, проявляющейся, в частности, в упадке традиционных ценностей и 

норм поведения, преобладании культа наживы и потребления, включая 

потребительское отношение к другим людям, допускающее их использование 

для сексуальной эксплуатации или в иных низменных целях. 

Эффективность мер предупреждения торговли людьми, совершаемой с 

целью сексуальной эксплуатации, зависит от их упреждающих возможностей, 
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что может быть достигнуто на основе всестороннего мониторинга состояния и 

динамики социальных процессов, способных порождать развитие детерминант 

данной преступной деятельности, и научно обоснованных криминологических  

прогнозов, в частности, позволяющих  предположить возможного повышения 

уровня криминогенности отдельных социальных факторов. 

Качество и результаты расследования уголовных дел о торговле людьми, 

совершенной с целью сексуальной эксплуатации, и сопряжённых с ней 

преступлений, зависят от налаженности взаимодействия следственных и 

оперативных подразделений, при этом за счёт результатов оперативно-

розыскной деятельности, во-первых, формируются или подтверждаются не 

только повод, но и основание для возбуждения уголовного дела; во-вторых, 

выдвигаются и обосновываются криминалистические версии с составлением 

плана по их последовательной и всесторонней проверке; в-третьих, 

производится оперативно-розыскное сопровождение расследования таких дел и 

обеспечивается безопасность проведения процессуальных действий в 

отношении выявленных жертв торговли людьми, свидетелей и иных 

участников судопроизводства. 

Центральное место в системе мер предупреждения торговли людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, занимает виктимологическая 

профилактика данной преступной деятельности посредством предотвращения 

виктимизации потенциальных жертв и повторной виктимизации фактических 

жертв торговли людьми и связанной с ней сексуальной эксплуатации.  

Важность, направления и меры осуществления предупреждения торговли 

людьми, включая её виктимологическую профилактику, необходимо 

обозначить как в Стратегии национальной безопасности РФ, так и во 

взаимосвязанных документах стратегического планирования, включая 

Концепцию общественной безопасности, Концепцию государственной 

миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, Концепцию внешней политики 

РФ и др. 

На общем и специальном уровнях виктимологической профилактики 

торговли людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, большое 
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значение имеет наращивание масштабов и совершенствование содержания, 

методов и средств осуществления информирования общества в целом, его 

наиболее виктимных больших и малых социальных групп относительно 

общественной опасности торговли людьми, способах и иных особенностях её 

осуществления, включая открытую или завуалированную вербовку 

потенциальных жертв для последующей сексуальной эксплуатации, а также о 

способах предотвращения соответствующих посягательств на личную свободу 

и защиты от них. Не менее важными мерами являются разработка и реализация 

специальных программ и планов виктимологической профилактики; создание и 

функционирование центров правовой и психологической помощи жертвам 

данных преступлений, в том числе направленной на недопущение их повторной 

виктимизации. 

На индивидуальном уровне виктимологической профилактики торговли 

людьми, совершаемой с целью сексуальной эксплуатации, проводятся 

мероприятия реабилитационного характера, а также превентивная работа в 

отношении конкретных лиц, которые потенциально могут стать жертвами 

соответствующих преступлений. Данная работа может быть первичной, 

непосредственной и вторичной 

Минимизация социальных последствий торговли людьми, совершаемой с 

целью сексуальной эксплуатации, берёт своё начало ещё на этапе 

профилактики и последующего предупреждения данной преступной 

деятельности, поскольку превенция любых преступлений  не может полностью 

исключить их совершение, что относится и к противодействию торговле 

людьми, преследующей цель сексуальной эксплуатации потерпевших. 

В рамках минимизирования социальных последствий торговли людьми с 

целью сексуальной эксплуатации, наиболее эффективна оперативно-розыскная 

профилактика преступлений, включая её виктимологическую составляющую. 

Именно в результате оперативно-розыскных мероприятий могут быть 

установлены тщательно скрываемые противоправные действия по подготовке и 

непосредственному совершению торговли людьми и их сексуальной 

эксплуатации, причастные к таким действия лица, фактические или 
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потенциальные жертвы, а также иные важные обстоятельства совершения 

данных преступлений, что позволяет создать препятствия для полного 

осуществления и минимизировать причиняемый при этом вред. 

Считаем, что реализация сформулированных в диссертации научно 

обоснованных рекомендаций может способствовать повышению 

эффективности противодействия торговле людьми и иным преступлениям, 

связанным с сексуальной эксплуатацией потерпевших.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. 
АНКЕТА 

для изучения материалов уголовных дел о торговле людьми, совершённой 
с целью сексуальной эксплуатации (ст. 1271

 УК РФ) 
(всего – 56 дел, 69 осуждённых, 83 потерпевших) 

№№ № №№
п/п 

Выясняемый вопрос Ответ  

1. Квалификация торговли людьми с целью 
сексуальной эксплуатации в рамках ст. 
127

1
 УК РФ (по числу осуждённых лиц)?  

- по ч. 1 ст. 1271
 УК РФ – 6 лиц (8,7%); 

- по ч. 2 ст. 1271
 УК РФ – 58 лиц (84,06%), 

из них: 
- п. «а» – 11 лиц (18,97%); 
- п. «б» – 19 лиц (32,76%); 
- п. «в» – 7 (12,07%); 

- п. «г» – 8 (13,79%); 

- п. «д» –  

- п. «е» – 

- п. «ж» –  

- «з» – 13 лиц (12,41%); 
- по ч. 3 ст. 1271

 УК РФ – 5 лиц (7,25%), из 
них: 
- п. «а» – 0; 

- п. «б» – 0; 

- п. «в» – 5 (100%). 

2.  Наличие и содержание квалификации 
торговли людьми с целью сексуальной 
эксплуатации по совокупности с другими 
преступлениями (по числу дел)? 

 - квалификация содеянного охватывается 
ст. 127

1
 УК РФ – 29 дел (51,79%); 

- содеянное квалифицировано по 
совокупности преступлений – дел 27 
(48,21%), в том числе по ст. 1271

 УК РФ и: 
- ст. 111 УК РФ – 4 дела; 
- ст. 126 УК РФ – 6 дел;  
- ст. 127 УК РФ – 0 дел; 
- ст. 131 УК РФ – 3 дела; 
- ст. 132 УК РФ – 2 дела; 
- ст. 133 УК РФ – 0 дел; 
- ст. 134 УК РФ – 0 дел; 
- ст. 135 УК РФ – 8 дел; 
- ст. 240 УК РФ – 2 дела; 
- ст. 2401

 УК РФ – 1 дело; 
- ст. 2402

 УК РФ – 0 дел; 
- ст. 241 УК РФ – 0 дел; 
- ст. 242 УК РФ – 0 дел. 
- ст. 2421

 УК РФ – 1 дело; 
- ст. 2422

 УК РФ – 0 дел; 
- иная статья УК РФ – 0. 

3.  Имела ли торговля людьми, совершённая 
с целью сексуальной эксплуатации, 
транснациональный характер (по числу 
дел)? 

- нет –  45 (85,36%); 

- да – 11 (19,64%), в том числе в с вязи с 
перемещением потерпевшего в другую 

страну (7 дел) либо с совершением части 
действий (или нахождением отдельных 
соучастников в другом государстве (4). 

4 Какие действия были инкриминированы в 
рамках обвинения в торговле людьми, 
совершённой с целью сексуальной 
эксплуатации, транснациональный 

характер (по числу лиц)? 

- купля-продажа – 18 лиц (26,09%); 
- иная сделка – 10  лиц (14,49%); 
- вербовка – 29 лиц (42,03%); 
- перевозка – 8 лиц (11,59%); 
- передача – 2 лица (2,9%); 
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- укрывательство– 0 дел (%); 
- получение – 2 лица (2,9%). 

5. Совершено ли деяние с использованием 
сети «Интернет» (по числу дел)? 

- да  – 34 дела (60,71%); 
- нет – 22 дела (39,29%). 

6. Совершено ли фактически деяние группой 
лиц по предварительному сговору 
(квалифицирующий признак отсутствует в 
ст. 1271

 УК РФ) – по числу дел?  

- да  – 17 дел (30,36%); 
- нет – 39 дел (69,64%). 

7.  Пол потерпевшего по уголовному делу о 
торговле людьми с целью сексуальной 
эксплуатации? 

- мужской –  3 лица (3,61%); 
- женский – 80 лиц (96,39%). 

8. Возрастная категория потерпевшего? - совершеннолетние – 59 лиц (71,08%); 
 - несовершеннолетние – 15 лиц (18,07%); 
-  малолетние – 9 лиц  (10,84%). 

9. Предшествовало ли торговле людьми с 
указанной целью похищение 
потерпевшего или незаконное лишение 
его свободы (по числу потерпевших)? 

- нет – 77 лиц (92,77%); 

- да, предшествовало похищение человека  
– 6 лиц (7,23%); 
- да, предшествовало незаконное лишение 
свободы – 0.  

10. Был ли потерпевший ранее связан со 
сферой оказания сексуальных услуг, 
изготовлением и (или) распространением 
порнографии (по числу потерпевших)? 

- да  – 5 лиц (6,02%); 
- нет – 78 лиц (93,98%). 

11. В чём состояла цель сексуальной 
эксплуатации жертвы торговли людьми с 
учётом обстоятельств, установленных по 
делу (по числу дел)?                                                                

- изнасилование или насильственные 
действия сексуального характера – 7 дел 
(12,5%); 

- понуждение к половому сношению или 
иным действиям сексуального характера – 

0 дел; 
- развратные действия, половое сношение 
или иные действия сексуального 
характера с лицом  в возрасте от 12 до 16 
лет – 22 дела (39,29%); 
- вовлечение в занятие проституцией – 18 

дел (32,14%); 
- получение сексуальных услуг 
несовершеннолетнего – 4 дела (7,14%); 
- организация занятия проституцией – 3 

дела (5,36%); 
- незаконные действия по изготовлению и 
обороту порнографии, в том числе с 
использованием несовершеннолетних – 2 

дела (3,57%). 
- иное – 0. 

12. Пол осуждённого по ст. 1271
 УК РФ? - мужской –  51 лицо (73,91%); 

- женский – 18 лиц (20,09%). 

13. Возраст лица, осуждённого по ст. 1271
 УК 

РФ? 

 

- от 16 до 18 лет – 0; 

- от 18 до 20 лет – 0; 

- от 21 до 24 лет  – 2 (2,9%); 

- от 25 до 35 лет  – 26 лиц (37,68%%); 
- от 36 до 45 лет – 28 лиц (40,58%); 
- старше 45 лет  – 13 (18,84%). 

14.  Семейное положение лица, осуждённого 
по ст. 1271

 УК РФ? 

- не женат (не замужем) – 43 лица 
(62,32%); 

- женат (замужем) – 26 лиц (37,68%). 
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15. Уровень образования осуждённого лица? - неполное среднее – 12 лиц (17,39%); 
- среднее (среднее профессиональное) – 

38 лиц (55,07%); 
- высшее – 19 лиц (27,54%). 

15.  Отношение к труду (к учёбе) лица, 
осуждённого по ст. 1271

 УК РФ, на 
момент совершения соответствующего 
преступления? 

- не работал (не учился) – 41 лицо 
(59,42%); 

- работал – 28 лиц (40,58%); 

- учился  – 0. 

14. Являлось ли лицо, осуждённое по ст. 1271
, 

судимым на момент совершения 
преступления? 

- нет, не являлось  – 54 (78,26%); 

- было судимо однократно – 9 (13,04%); 

- было судимо два или более раза – 6 

(8,7%). 

16. Состоял ли осуждённый в родственных 
или иных близких отношениях с жертвой 
торговли людьми (по числу осуждённых)? 

- не состоял – 61 лицо(88,41%); 
- состоял  - 8 лиц (11,59%) - являлся 
близким родственником 

. 

17. Использовал ли осуждённый 
принадлежащий ему определённый статус 
для совершения торговли людьми? 

- да, использовал своё служебное 
положение – 0; 

- да, использовал свой профессиональный 
статус – 5 лиц (7,25%); 
- не имел и (или) не использовал какой-

либо свой специфический статус – 64 лица 
(92,75%). 

18. Тип личности преступников (на основе 
обобщения данных, характеризующих его 
личность, и других обстоятельств дела)? 

По личностно-мотивационным свойствам: 
- корыстный тип – 37 лиц (53,62%); 
- корыстно-насильственный тип – 26 лиц 
(37,68%); 

- «сексуальный» тип – 6 лиц (8,7%). 
По степени социальной опасности 
личности:  
-случайный тип – 2 лица (2,9%); 
- ситуационный тип – 12 лиц (17,39%); 
- злостный тип – 33 лица (47,82%); 
- профессиональный тип – 22 лица 
(31,88%). 

19.  Источник сведений, послуживших 
основанием для возбуждения уголовного 
дела (по числу дел)? 

- заявление жертвы торговли людьми –0; 

- заявление близкого родственника 
жертвы торговли людьми – 3 (5,36%); 

- результаты оперативно-розыскной 
деятельности – 53 (94,64%); 

- иной источник информации – 0. 

20. Имеются ли в деле сведения, об 
оперативно-розыскном сопровождении 
расследования? 

- да  – 39 дел (69,64%); 
- нет – 17 дел (30,36%). 

21. Имеются ли в деле сведения о 
выявленных причинах и условиях 
торговли людьми? 

- да  – дел 19 (33,93%); 
- нет – дел 37 (66,07%). 

22. Имеются ли в деле сведения о  
предпринятых мерах по устранению 
причин и условий торговли людьми, 
совершаемой с целью сексуальной 
эксплуатации?                                                                                                                

- да  – 8 дел (14,29%); 
- нет – 48 дел (85,71%). 
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Приложение 2. 
Анкета 

для проведения опроса экспертов 

 (опрошено 534 респондента: 441 представитель практических органов, 
включая 226 сотрудников оперативных подразделений ОВД, 53 судьи судов 
общей юрисдикции, 78 прокуроров и иных работников прокуратуры и 84 
следователя Следственного  комитета РФ; 93 научно-педагогических 
работника) 

 

№№ 

п/п 

Поставленный вопрос Утвердительный ответ 

1. Согласны ли Вы с нашим выводом о 
том, что  в интересах своевременного и 
эффективного предупреждения торговли 
людьми на практике целесообразно 
исходить из того, что данное негативное 
социально-правовое явление фактически 
характеризуется распространённостью, 
тогда как его латентность обусловлена 
совокупностью объективных и 
субъективных обстоятельств, среди которых 
особое значение имеет то, что такая  
криминальная деятельность находится в 
центре внимания организованных, 
транснациональных преступных 
объединений, предпринимающих меры   по 
конспирации совершаемых уголовно 
наказуемых деяний? 

С данным выводом согласились 
472 респондента (88,39%), 
включая: 
- 192 (84,96%) сотрудника 
оперативных подразделений; 
- 47 (88,68%) судей; 
- 72 (92,31%) прокурора и 
прокурорских работника; 
- 75 (89,29%) следователей; 
- 86 (92,47%) научно-

педагогических работников. 
 

2.  Поддерживаете ли Вы вывод о том, что 
специфика торговли людьми с целью 
сексуальной эксплуатации, отличающая её 
от аналогичных преступных действий, 
преследующих иные цели, например, 
состоящие в стремлении к трудовой 
эксплуатации потерпевших, заключается в 
смещении её основных социальных 
последствий в сферы общественных 
отношений, обеспечивающих 
общественную нравственность, здоровье 
населения? 

Данный вывод поддержали 419 
респондентов (78,46%), включая: 
- 172 (76,11%) сотрудника 
оперативных подразделений; 
- 41 (77,36%) судей; 
- 58 (74,36%) прокуроров и 
прокурорских работников; 
- 67 (79,76%) следователей; 
- 81 (87,1%) научно-

педагогический работник. 
 

3. Согласны ли Вы с выводом о том, что 
социальные последствия торговли людьми с 
целью сексуальной эксплуатации следует 
рассматривать с учётом того вреда, который 
наносится обществу в результате этого и 
взаимосвязанных с ним преступлений, 
образующих такую эксплуатацию, 
непосредственно посягающих на половую 
свободу и половую неприкосновенность, 
здоровье населения и общественную 
нравственность. Совершая торговлю 
людьми с указанной целью, виновные лица 

С данным выводом согласились 
412 респондентов (77,15%), 
включая: 
- 167 (73,89%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-  42 (79,25%) судьи; 
-  56 (71,79%) прокуроров и 
прокурорских работников; 
- 65 (77,38%) следователей; 
-  82 (88,17%) научно-

педагогических работника. 
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создают условия для осуществления других 
преступлений, состоящих в различных 
видах сексуальной эксплуатации 
потерпевших, что, на наш взгляд, указывает 
на необходимость принятия во внимание 
кумулятивных социальных последствий 
данных уголовно наказуемых деяний? 

4. Согласны ли Вы с выводом о том, что 
торговля людьми с целью сексуальной 
эксплуатации не только составляет часть 
криминальной экономики, но и является 
одним из источников её финансирования, 
запускающего и поддерживающего 
механизм самодетерминации преступности, 
особенно её организованной, 
транснациональной составляющей, что 
также входит в число наиболее опасных 
социальных последствий рассматриваемого 
вида криминальной деятельности? 

С данным выводом согласились 
442 респондента (82,77%), 
включая: 
- 180 (79,65%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-  46 (86,79%) судей; 
-  63 (80,77%) прокурора и 
прокурорских работника; 
- 68 (80,75%) следователей; 
-  85 (91,4%) научно-

педагогических работников. 

5

.  

Поддерживаете ли Вы вывод о том, что 
превентивная деятельность по 
недопущению развития детерминант в 
совершение новых противоправных 
действий, образующих торговлю людьми с 
целью сексуальной эксплуатации, должна 
продолжаться и рамках раскрытия и 
расследования соответствующих 
преступлений,  при этом речь идёт о 
сочетании криминологического 
предупреждения соответствующей 
преступной деятельности с мерами его 
оперативно-розыскного, уголовно-

процессуального и, прежде всего, 
криминалистического обеспечения? 

Данный вывод поддержали  415 
респондентов (77,72%), включая: 
-  177 (78,32%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
- 43  (81,13%) судьи; 
-  60 (76,92%) прокуроров и 
прокурорских работников; 
-  64 (76,19%) следователя; 
-  71 (76,34%) научно-

педагогический работник. 
 

6. Согласны ли Вы с выводом о том, что 
оперативно-розыскное и административно-

правовое предупреждение торговли 
людьми, совершаемой с целью сексуальной 
эксплуатации, включают потенциально 
эффективные меры, позволяющие при их 
своевременном и продуманном применении, 
не только предотвратить или пресечь 
данную преступную деятельность, но и 
минимизировать её социальные 
последствия? 

Данный вывод поддержали  453 
респондента  (84,83%), включая: 
-   196 (86,73%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-  43 (81,13%) судьи; 
-   62 (79,49%) прокурора и 
прокурорских работника; 
-   70 (83,73%) следователей; 
-   82 (88,17%) научно-

педагогических работника. 
 

7. Согласны ли Вы с выводом о ведущей 
роли органов внутренних дел в 
виктимологической профилактике торговли 
людьми, совершаемой с целью сексуальной 
эксплуатации?  

 

С данным выводом согласились   
458 респондентов  (85,77%), 
включая: 
-    196 (86,73%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-   45 (84,91%) судей; 
-    59 (75,64%) прокуроров и 
прокурорских работников; 
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-    72 (85,71%) следователя; 
-     86 (92,47%) научно-

педагогических работников. 
8. Согласны ли Вы с нашим мнением о 

том, что последовательным направлением 
развития Концепции общественной 
безопасности, является внесение в неё 

востребованных и научно обоснованных 
изменений и дополнений, в том числе 
посвящённых виктимологической 
профилактике отдельных видов 
преступлений, названных в Концепции, 
включая торговлю людьми с целью 
сексуальной эксплуатации? 

Данное мнение поддержали  355 
респондентов (66,48%), включая: 
-   137 (60,62%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-   34 (64,15%) судьи; 
-   47  (60,26 %) прокуроров и 
прокурорских работников; 
-   62  (73,81%) следователя; 
-    75 (80,65%) научно-

педагогических работников. 
 

9. Согласны ли Вы с выводом о том, что 
один из планов по реализации мероприятия 
Концепции общественной безопасности 
должен быть посвящён вопросам 
противодействия торговле людьми, в том 
числе совершаемой с целью сексуальной 
эксплуатации, и включать в себя раздел о 
мероприятиях по виктимологической 
профилактике данной преступной 
деятельности? 

С этим выводом согласились    342 
респондента  (64,04%), включая: 
-    133 (58,85%) сотрудника 
оперативных подразделений; 
-   31 (58,49%) судья; 
-    43 (55,13%) прокуроров и 
прокурорских работников; 
-     56 (66,67%) следователей; 
-      79 (84,95%) научно-

педагогических работников. 
10. Согласны ли Вы с комплексом 

выводов и предложений по 
совершенствованию мер общесоциального 
предупреждения торговли людьми с целью 
сексуальной эксплуатации, 
ориентированных на улучшение духовно-

нравственной основы общества (приведены 
в приложении к анкете)? 

С этим выводом согласились     
464 респондента  (86,89%), 
включая: 
-    197 (87,17%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-   46 (86,79%) судей; 
-   66 (84,62%) прокуроров и 
прокурорских работников; 
-   74 (88,1%) следователя; 
-    81 (87,1%) научно-

педагогический работник. 
11. Какими основными обстоятельствами 

обусловливается латентность торговли 
людьми с целью сексуальной эксплуатации 
(вопрос задавался представителям 
практических органов)? 

- организованный и 
транснациональный характер 
таких преступлений, 
затрудняющий их выявление и 
доказывание, а также 
расследование соответствующих 
уголовных дел (292 – 66,21%);  

- отсутствие необходимого уровня 
взаимодействия между 
оперативными подразделениями и 
органами предварительного 
расследования как внутри России, 
так и с соответствующими 
структурами других государств, в 
том числе в области обмена 
информацией и выполнения 
запросов и поручений (259 - 

58,73%); 
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- невозможность или нежелание 
потерпевших сотрудничать с 
правоохранительными органами и 
их должностными лицами (231 - 

52,38%);  

- недостаточные техническая 
оснащённость и уровень 
квалификации сотрудников (182 - 

41,27%);  

- коррупция и небрежное 
отношение к служебным 
обязанностям в 
правоохранительной и других 
сферах (145 - 32,88%) 

12.  Поддерживаете ли Вы предложение 
относительно расширения и уточнения 
законодательно регламентированной 
деятельности правоохранительных органов 
по выявлению детерминант преступлений и 
принятию мер к их устранению? 

Это предложение поддержали      
419 респондентов  (78,46%), 
включая: 
-    182 (80,53%) сотрудника 
оперативных подразделений; 
-   38 (71,7%) судей; 
-    57 (73,08%) прокуроров и 
прокурорских работников; 
-   66 (78,57%) следователей; 
-  76 (81,72%) научно-

педагогических работников. 
13. Согласны ли Вы с предложениями о 

необходимости и учёте особенностей  
разработки проекта федерального закона «О 
противодействии торговле людьми и 
использованию рабского труда» 
(обоснование приведено в приложении к 
анкете)? 

Это предложение поддержали       
419 респондентов  (78,46%), 
включая: 
-     186 (82,3%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-  42  (79,25%) судьи; 
-  58 (74,36%) прокуроров и 
прокурорских работников; 
-  62 (73,81%) следователя; 
-  71 (76,34%) научно-

педагогический работник. 
14. Одобряете ли Вы предложение о 

дополнении постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. 
№ 58 пунктом 151, в котором разъяснить 
судам, что в случаях, когда наряду с куплей-

продажей человека или иными действиями, 
относящимися к торговле людьми, 
виновным лицом совершены уголовно 
наказуемые деяния, связанные с 
сексуальной или иной эксплуатацией 
потерпевшего, содеянное при наличии к 
тому оснований следует квалифицировать 
по совокупности преступлений, 
предусмотренных статьей 1271

 УК РФ   и  
статьей УК об ответственности за 
соответствующее деяние? 

Данное предложение нашло 
одобрение у  443 респондентов  
(82,96%), включая: 
-     186 (82,3%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-  42 (79,25%) судьи; 
-  65 (83,33%) прокуроров и 
прокурорских работников; 
-  71 (84,52%) следователя; 
-  79 (84,95%) научно-

педагогический работник. 

15. Согласны ли Вы с предложением о С данным предложением 
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дополнении п. 16 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. 
№ 58 разъяснением, основанным на 
сравнительном анализе статей 126, 127, 1271

 

и статей 111, 112 и 115 УК РФ, в том числе 
санкций данных норм, 
распространяющимся на применение норм о 
похищении человека, незаконном лишении 
свободы и торговле людьми, (содержание 
предлагаемого разъяснения приведено в 
приложении к анкете)? 

согласились        436 респондентов  
(81,65%), включая: 
-     179 (79,2%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-    41 (77,36%) судья; 
-   64 (82,05%) прокурора и 
прокурорских работника; 
-   69 (82,14%) следователей; 
-   83 (89,25%) научно-

педагогических работника. 

16. Поддерживаете ли Вы предложение  о 
дополнении п. «в» ч. 2 ст. 1271

 УК РФ 
(совершение торговли людьми лицом, 
использовавшим своё служебное 
положение) за счёт включения в него 
указания на альтернативное совершение 
торговли людьми лицом, использующим 
для этого своё профессиональное 
положение, например, при выполнении 
трудовых обязанностей в медицинской или 
образовательной организации? 

Это предложение поддержали        
411 респондентов (76,97%), 
включая: 
-  172 (76,11%) сотрудника 
оперативных подразделений; 
-  39 (73,58%) судей; 
-  61 (78,21%) прокурор и 
прокурорский работник; 
-  65 (77,38%) следователей; 
-  74 (79,57%) научно-

педагогических работника. 
17. Согласны ли Вы с предложением, 

согласно которому для обеспечения 
последовательной дифференциации 
уголовной ответственности за торговлю 
людьми целесообразно дополнить ст. 1271

 

УК РФ квалифицирующим признаком в 
виде совершения торговли людьми группой 
лиц по предварительному сговору, что 
также актуально для ст. 1272

 УК РФ об 
ответственности за использование рабского 
труда? 

С данным предложением 
согласились         469 
респондентов (87,83%), включая: 
-   192 (84,95%) сотрудника 
оперативных подразделений; 
-  44 (83,02%) судьи; 
-  69 (88,46%) прокуроров и 
прокурорских работников; 
-  78 (92,86%) следователей; 
- 86 (92,47%) научно-

педагогических работников. 
18. Поддерживаете ли Вы предложение о  

дополнении п. «б» ч. 2 ст. 1271
 и п. «б» ч. 2 

ст. 1272
 УК РФ указанием на заведомую 

осведомлённость о несовершеннолетнем 
возрасте потерпевшего? 

Это предложение поддержал 481 
респондент (90,07%), включая: 
-  197  (87,17%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-  46 (86,79%) судей; 
-  71 (91,03%) прокурор и 
прокурорский работник; 
-  79 (94,05%) следователей; 
-  88 (94,62%) научно-

педагогических работников. 
19. Согласны ли Вы с выводом о 

целесообразности законодательного 
закрепления в примечаниях к ст. 1271

 УК 
РФ понятия сексуальной эксплуатации 
человека, под которой предлагается 
понимать совершение в отношении другого 
лица или с его участием действий, 
предусмотренных статьями 131, 132, 133, 
134, 135, 240, 240

1
, 241, 242, 242

1
, 242

2
 УК 

РФ? 

С данными выводом и 
предложением согласились 369 
респондентов (69,1%), включая: 
-   66 (73,45%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-  37 (69,81%) судей; 
-  52 (66,67%) прокурора и 
прокурорских работника; 
-  46 (54,76%) следователей; 
-  68 (73,12%) научно-
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педагогических работников. 
20. Согласны ли Вы с предложением о 

включении в систему школьной учебной 
дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» темы, охватывающей 
вопросы опасности, особенностей 
совершения и мер профилактики торговли 
детьми и связанных с ней преступлений? 

С данными выводом и 
предложением согласились 488 
респондентов (91,39%), включая: 
-   199 (88,05%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-   49 (92,45%) судей; 
-  74 (94,87%) прокурора и 
прокурорских работника; 
-  78 (92,85%) следователей; 
-  88 (92,86%) научно-

педагогических работников. 
21. Согласны ли Вы с предлагаемым 

дополнением ст. 7 Федерального закона «О 
рекламе», определяющей виды объектов 
рекламирования, реклама которых не 
допускается, новым пунктом 12, относящим 
к таким объектам рекламную информацию о 
работе за рубежом в организациях, 
оказывающих услуги в сфере отдыха и 
развлечений? 

С данным предложением 
согласились  469 респондентов  
(87,83%), включая: 
-    199 (88,05%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-  47 (88,68%) судей; 
-  68 (87,18%) прокуроров и 
прокурорских работника; 
-  73 (86,9%) следователя; 
-  82 (88,17%) научно-

педагогических работника. 
22. Согласны ли Вы с предложением 

непосредственно указать в Правилах 
создания приёмной семьи, утверждённых 
Правительством РФ,  что на лиц, которые 
могут быть приёмными родителями, 
распространяются те же ограничения и 
запреты, что и на опекунов и попечителей, 
включая недопустимость приобретения 
такого статуса лицами, имеющими 
судимость за преступления против свободы, 
половой свободы и половой 
неприкосновенности личности, здоровья 
населения и общественной нравственности, 
что вытекает из содержания п. 2 ст. 152 и 
взаимосвязанных положений ст. 146 
Семейного кодекса Российской Федерации? 

С этим предложением согласились  
респондентов 446 (83,52%), 

включая: 
-  193  (85,4%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-  45 (84,91%) судей; 
-  63 (80,77%) прокурора и 
прокурорских работника; 
-   68 (80,95%) следователей; 
-  77 (82,8%) научно-

педагогических работников. 

23. Согласны ли Вы с предложением о 
дополнении ч. 6 ст. 15 УК РФ следующей 
формулировкой: «Положения настоящей 
части не применяются в отношении 
преступлений против половой 
неприкосновенности несовершеннолетних, 
не достигших четырнадцатилетнего 
возраста»? 

С данным предложением 
согласились  425 респондентов  
(79,59%), включая: 
-  185 (81,86%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-  41 (77,35%) судья; 
-  62 (79,77%) прокуроров и 
прокурорских работника; 
-  64 (76,19%) следователей; 
-  73 (78,49%) научно-

педагогических работников. 
24. Поддерживаете ли Вы предложение о 

дополнении примечания к ст. 73 УК РФ, 
перечисляющего преступления против 

Это предложение нашло 
поддержку у  444 респондентов  
(83,15%), включая: 
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половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста, за 
совершение которых осуждённым не может 
быть назначено условное осуждение, 
словами «, а также, преступление, 
предусмотренное статьей 1271

 Настоящего 
кодекса, совершенное в отношении 
несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, с целью его 
сексуальной эксплуатации»? 

-  189 (83,62%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-  45 (84,91%) судей; 
-  63 (80,77%) прокурора и 
прокурорских работника; 
-  68 (80,95%) следователей; 
-  79 (84,95%) научно-

педагогических работников. 
 

25. Согласны ли Вы с предложением о 
закреплении определения преступлений 
против половой свободы и половой 
неприкосновенности несовершеннолетнего, 
непосредственно в уголовно-

исполнительном законодательстве, включив 
в него, в частности, указание на торговлю 
людьми, совершенную в отношении 
несовершеннолетнего в целях его 
сексуальной эксплуатации? 

С данным предложением 
согласились   445 респондентов  
(83,33%), включая: 
-   191 (84,51%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-  47 (88,68%) судью; 
-   66 (84,62%) прокуроров и 
прокурорских работника; 
-  65 (77,38%) следователей; 
-  76 (81,72%) научно-

педагогических работников. 
26.  Поддерживаете ли Вы предложение о 

дополнении ст. 6 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
пунктом 16, предусматривающим новое  
оперативно-розыскное мероприятие –  

контролируемые действия по получению, 
передаче, укрывательству или 
перемещению человека? 

Это предложение поддержали   
408 респондентов  (76,4%), 
включая: 
-  165 (73%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-  36 (67,92%) судей; 
-  54 (69,23%) прокурора и 
прокурорских работника; 
-  70 (83,33%) следователей; 
-  83 (89,25%) научно-

педагогических работника. 
27. Согласны ли Вы с предложением о 

том, чтобы в целях расширения 
превентивных и восстановительных 
возможностей п. 1 примечаний к ст. 1271

 УК 
РФ изложить его в авторской редакции, 
приводимой в приложении к анкете?  

С данным предложением 
согласились    402 респондента  
(75,28%), включая: 
-   172 (76,1%) сотрудников 
оперативных подразделений; 
-   38 (71,7%) судью; 
-    51 (65,38%) прокуроров и 
прокурорских работника; 
-   66 (78,57%) следователей; 
-  75 (80,65%) научно-

педагогических работников. 
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Приложение 3. 
 

Проект 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

           РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

№  
 

г. Москва ________г. 
 

О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 24 декабря 2019 года № 58 «О судебной практике 
по делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле 
людьми» 

 

 

В связи с возникшими в правоприменительной практике вопросами 
Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 
Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального 
конституционного закона от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 
Российской Федерации», постановляет внести в постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 года № 58 «О судебной практике по 
делам о похищении человека, незаконном лишении свободы и торговле 
людьми» следующие изменения: 

1) дополнить пунктом 151
 следующего содержания: 

«15
1. Разъяснить судам, что в случаях, когда наряду с куплей-продажей 

человека или иными действиями, относящимися к торговле людьми, виновным 
лицом совершены уголовно наказуемые деяния, связанные с сексуальной или 
иной эксплуатацией потерпевшего, содеянное при наличии к тому оснований 
следует квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных 
статьей 1271

 УК РФ   и  статьей Уголовного кодекса Российской Федерации об 
ответственности за соответствующее деяние».»; 

2) пункт 16 дополнить абзацами вторым, третьим и четвертым следующего 
содержания: 

«Если при похищении человека потерпевшему умышленно причиняется 
тяжкий вред здоровью, содеянное квалифицируется по пункту «в» части 2 
статьи 126 УК РФ и дополнительной квалификации статье 111 УК РФ не 
требует.  

В случаях, когда указанный вред здоровью причинен потерпевшему при 
незаконном лишении свободы или торговле людьми содеянное 
квалифицируется по совокупности преступлений, предусмотренных пунктом 
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«в» части 2 статьи 127 УК РФ или  пунктом «е» части 2 статьи 1271
 УК РФ и 

соответствующей частью статьи 111 УК РФ.  
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего, при совершении похищения человека 
охватывается пунктом «в» части 3 статьи 127 УК РФ и не требует 
дополнительной квалификации по части 4 статье 111 УК РФ, при совершении 
незаконного лишения свободы  или торговли людьми – содеянное следует 
квалифицировать по части 4 статьи 111 УК РФ и пункту «в» частим 2 статьи 
127 УК РФ или  пункту «е» части 2 

статьи 1271
 УК РФ.». 

 

 

 

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

 

                                  В.М. Лебедев 

 

Секретарь Пленума, 
судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

 

 

                                       В.В. Момотов 

 

 

Приложение 4. 
 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации в части 
усиления ответственности за торговлю людьми, совершенную с целью 

сексуальной эксплуатации 

 

Статья 1 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954) следующие 
изменения: 

1) часть шестую статьи 15 дополнить предложением следующего содержания: 
«Положения настоящей части не применяются в отношении преступлений 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста.»; 

2) примечание к статье 73 изложить в следующей редакции: 
Примечание. Для целей настоящей статьи, а также статей 15, 79, 80, 82 и 97 

настоящего Кодекса к преступлениям против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, относятся 
преступления, предусмотренные статьями 131–135, 240, 241, 242, 242

1
 и 242

2
 

настоящего Кодекса, совершенные в отношении несовершеннолетних, не достигших 
четырнадцатилетнего возраста, а также, преступление, предусмотренное статьей 1271

 

Настоящего кодекса, совершенное в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, с целью его сексуальной эксплуатации.»;  
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3) в статье 1271
:  

а)  пункт «б» части второй изложить в следующей редакции: «б) в отношении 
заведомо несовершеннолетнего»; 

б) пункт «в» части второй статьи изложить в следующей редакции: «в) лицом с 
использованием своего служебного или своих профессиональных функций»; 

в) пункт «в» части третьей изложить в следующей редакции: «в) совершенные 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»; 

г) примечания изложить в следующей редакции: 
«Примечания. 1. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные настоящей 

статьей, не повлекшие причинение смерти, тяжкого вреда здоровью или иных тяжких 
последствий, добровольно освободившее потерпевшего и способствовавшее 
раскрытию или расследованию совершенного преступления, а равно возместившее 
или иным образом загладившее причиненный им вред, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

2. Под эксплуатацией человека в настоящей статье понимаются сексуальная 
эксплуатация человека, заключающаяся в совершении в его отношении или с его 
участием действий, предусмотренных статьями 131, 132, 133, 134, 135, 240, 2401

, 241, 

242, 242
1
, 242

2
 настоящего Кодекса, рабский труд (услуги), подневольное состояние.»; 

4) в статье 1272
: 

а)  пункт «б» части второй изложить в следующей редакции: «б) в отношении 
заведомо несовершеннолетнего»; 

б) пункт «в» части второй статьи изложить в следующей редакции: «в) лицом с 
использованием своего служебного или своих профессиональных функций»; 

в) в части третьей слова «совершенные организованной группой» заменить 
словами «совершенные группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой»; 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу __________________ 

 

Президент 

Российской Федерации                                                В.В. Путин 

 

Приложение 5. 
 

Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты, направленные 
на повышение эффективности мер противодействия торговле людьми, 

совершаемой с целью сексуальной эксплуатации 

 

Статья 1 

Часть первую статьи 6 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1995, № 33, ст. 3349) дополнить пунктом 16 следующего содержания: 

«16. Контролируемые действия по получению, передаче, укрывательству или 
перемещению человека.»; 

Статья 2 
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Статью 7 Федерального закона от 13 марта 2003 года № 38-ФЗ «О рекламе» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 12, ст. 1232), дополнить 
пунктом 12 следующего содержания: 

«12) трудовой или иной оплачиваемой деятельности, осуществляемой на 
территории другого государства в организации, оказывающей услуги в сфере отдыха 
и развлечений.».  

Статья 3 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу __________________ 

 

Президент 

Российской Федерации                                                В.В. Путин 

 

 

 


