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Торговля людьми - это современная форма рабства, которая сопровожда-

ется жестокими нарушениями прав человека. В результате этого преступления 

человек из личности превращается в вещь, которую можно покупать и прода-

вать. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникшие в 

процессе реализации нормы уголовного закона, регулирующей ответственность 

за торговлю людьми.  

Цель исследования - дать уголовно-правовую характеристику преступле-

нию, предусмотренному ст. 127.1 УК РФ, выработать предложения и рекомен-

дации по совершенствованию содержания данной нормы и уголовно-правовой 

борьбы с торговлей людьми.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Торговля людьми - это современная форма рабства, которая сопровожда-

ется жестокими нарушениями прав человека. В результате этого преступления 

человек из личности превращается в вещь, которую можно покупать и прода-

вать. 

За последнее десятилетие Россия стала не только страной-поставщиком 

женщин и детей на мировой рынок сексуальной эксплуатации, но и регионом, 

где широко развита «внутренняя» торговля людьми. 

Опасность торговли людьми состоит в том, что покупатель получает в ре-

зультате акта купли-продажи полный контроль над потерпевшим и может рас-

поряжаться им по своему усмотрению. Кроме этого, ст.2 Конституции РФ про-

возглашает, что «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обя-

занность государства».1 Так как в современном мире торговля людьми является 

одним из наиболее грубых и массовых нарушений прав и свобод человека, гос-

ударство должно предпринять все необходимые меры, чтобы защитить и обез-

опасить человека от этого антигуманного явления как торговля людьми. 

Кардинальные изменения, произошедшие в России с начала 90-х годов, 

привели, с одной стороны, к возможности пользоваться большей свободой и 

открытостью в обществе, а с другой стороны, повлекли за собой серьёзные 

негативные социальные последствия для большинства населения страны. Од-

ним из таких отрицательных социальных последствий стало распространение 

торговли людьми, в том числе несовершеннолетними. Переход страны к ры-

ночной экономике, сопровождающийся экономическим кризисом, негативно 

повлиял на такие сферы жизни, как производство, семья, образование. В этих 

условиях несовершеннолетние оказались менее всего защищёнными от нега-

                                                           
1Конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12.12.1993 (в ред. федер. конститу-

ционного закона от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 
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тивных явлений, в том числе криминального характера.2 

В настоящее время, как показали результаты проведённых исследований, 

Россия выступает в качестве одного из главных источников, а также транзитно-

го пункта и места назначения в торговле детьми в целях сексуальной эксплуа-

тации в страны и из стран Персидского залива, Европы и Северной Америки. 

Отмечены случаи торговли российскими несовершеннолетними для удовлетво-

рения половых потребностей педофилов, использования в изготовлении порно-

графических видео и фотоматериалов, извлечения внутренних органов для 

трансплантации. Получила распространение торговля несовершеннолетними с 

целью эксплуатации их в качестве дешевой или бесплатной рабочей силы.  

Только по официальным данным ФКУ ГИАЦ МВД России в период с 

2005 г. по 2012 г. было зарегистрировано 399 преступлений, связанных с тор-

говлей людьми, в том числе не достигшими восемнадцати лет (ст.127.1 УК РФ). 

По 243 уголовным делам, направленным в суд с обвинительным заключением, 

осуждено 212 лиц, причастных к совершению преступлений данной категории. 

За период 2010 - 2012 г.г. количество несовершеннолетних, признанных потер-

певшими по делам о торговле людьми, составило 39; однако, по оценкам спе-

циалистов реальная численность подростков, ставших жертвами купли-

продажи, намного больше. За 2013 год в РФ в сфере противодействия торговле 

людьми, иным связанным с ней деяниям выявлено 459 преступлений, из них 

127 (27,7%) тяжких и особо тяжких. В 2014 году в РФ выявлено 563 преступле-

ния, из них 146 (25,9%) тяжких и особо тяжких, а в 2015 году выявлено 875 

преступлений, из них 209 (23,9%) тяжких и особо тяжких.3 

Явление торговли людьми слабо освещено в научной литературе и еще 

меньше находит признания в российской правоохранительной и криминалисти-

ческой практике. Одна из причин подобного положения дел состоит в том, что 

как теоретики, так и практики не делают различий между добровольной и при-

                                                           
2 Головко Н.В. Доказывание по уголовным делам о торговле несовершеннолетними: автореф. дис. ученой сте-

пени к. ю. н. М., 2012. С. 57-70. 
3 Официальный сайт МВД РФ // [Электронный ресурс]. URL: https://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/Glavnij_info 

rmacionno_analiticheskij_cen. (дата обращения 23.01.2016). 

https://mvd.ru/mvd/structure1/Centri/


 

7 

 

нудительной проституцией, хотя есть достаточно много оснований допускать 

их разграничения. Вторая причина заключается в смешении понятий торговля 

женщинами и проституция. В данном пункте авторы занимают четкую пози-

цию, утверждая, что никоим образом нельзя отождествлять два этих понятия. 

Торговля людьми, в частности торговля женщинами, включает разные виды, к 

которым относят домашнее рабство, принудительные браки, продажа людей 

для использования их внутренних органов, фальшивое усыновле-

ние/удочерение, принудительное вынашивание ребенка и т.д. Торговля женщи-

нами в целях сексуальной эксплуатации есть часть глобальной проблемы рабо-

торговли, которая требует рассмотрения наряду с другими ее формами. 

Произошедшие за последние годы в России социальные, экономические и 

политические изменения, затронувшие практически все сферы жизнедеятель-

ности общества, оказали значительное негативное воздействие на нормальное 

развитие и формирование личностных характеристик граждан. Пропаганда 

насилия и безнравственного поведения в СМИ, телевидении, кино привела к 

выработке ложных идеалов и ценностей у большинства граждан РФ. В резуль-

тате опасные формы преступных посягательств, к которым также можно отне-

сти торговлю людьми, наряду с такими преступлениями, как похищение чело-

века, использование рабского труда, вовлечение в занятие проституцией, сего-

дня становятся все более распространенным явлением, вызывая у общественно-

сти справедливое недовольство и обеспокоенность за собственную безопас-

ность и безопасность своих близких. 

Объектом исследования являются общественные отношения, возникшие в 

процессе реализации нормы уголовного закона, регулирующей ответственность 

за торговлю людьми.  

Предметом исследования выступают нормы международного и россий-

ского уголовного законодательства об ответственности за торговлю людьми, в 

том числе и соответствующие нормы российского дореволюционного и совет-

ского законодательства; иная информация об объекте исследования, представ-

ленная в теории уголовного права и в криминологической науке, а также со-
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бранный по теме практический материал. 

Цель исследования - дать уголовно-правовую характеристику преступле-

нию, предусмотренному ст. 127.1 УК РФ4, выработать предложения и рекомен-

дации по совершенствованию содержания данной нормы и уголовно-правовой 

борьбы с торговлей людьми.  

Задачами исследования является:  

1) изучить исторические, социальные, политические и правовые основы 

развития института охраны личности от торговли людьми, проанализировав 

при этом историю становления и развития в российском уголовном законода-

тельстве ответственности за торговлю людьми; 

2) дать уголовно-правовую характеристику торговле людьми; 

3) рассмотреть проблемы квалификации преступлений, предусмотренных 

ст. 127.1 УК РФ, а также выработать предложения по усовершенствованию 

данной нормы. 

Методы исследования: общенаучный, сравнительно-правовой, историче-

ский, формально-логический и системно-структурный и другие.  

При написании работы использовались труды ученых-юристов: А.И. Ба-

стрыкина, В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова, Н.Ф. Кузнецовой, 

И.М. Тяжковой, В.С. Комиссарова, А.И. Рарога и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. федер. закона от 01.05.2016 № 139-

ФЗ) // Собр. законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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1 РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТ -

СТВЕННОСТИ ЗА ТОРГОВЛЮ ЛЮДЬМИ 

                

 

1.1 История развития норм об ответственности за торговлю людьми в 

дореволюционный период 

Противодействие торговле людьми уголовно-правовыми средствами в 

России имеет долгую и непростую историю. Оценивая и исторический опыт, и 

современные проблемы, следует учитывать то обстоятельство, что особенности 

содержания соответствующих уголовно-правовых предписаний всегда опреде-

ляются социально-правовым статусом личности в государстве на том или ином 

этапе его развития. 

Зарождение работорговли относится к временам, не сохранившимся в 

письменной истории. Устные предания, записанные много позже, уже упоми-

нают о её существовании. Древнейшие источники Египта и Междуречья свиде-

тельствуют, что рабство, а с ним и торговля рабами, составляли заметную, если 

не определяющую, часть экономики государств древности. В древние времена 

рабы-негры вывозились в Египет, Финикию, Грецию, Рим. Позже арабы стали 

вывозить их в Северную Африку, Аравию, Турцию, Персию.  

Рабство в России имело широкое распространение со времён Киевской и 

Новгородской Руси и до начала XVIII века. Рабовладение в нашей стране суще-

ствовало в несколько иной форме, чем в античных государствах. Оно носило 

патриархальный характер (рабы входили в состав владевшей ими семьи). 

Вследствие такой связи института рабства с семейным правом, сам его характер 

был обусловлен характером последнего. Не будем недооценивать и тот факт, 

что с Х века на Руси распространяется христианство, которое стало причиной 

ослабления рабства.  

Как способ производства, обеспечивающий жизнедеятельность общества, 

рабство на Руси не достигло высокого уровня. Как общественный уклад, весьма 

распространенный на бытовом уровне, рабство получило соответствующее 

распространение. В.А. Рогова указывает на несколько причин, препятствующих 
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в первом тысячелетии н.э. его развитию: невыгодность климатических условий 

(дорогостоимость содержания раба); упадок рабства в сопредельных странах 

(отсутствие наглядного примера для его модификации); высокий уровень раз-

вития производительных сил у славян (возможность получения больших уро-

жаев своими силами); крепость общинных связей (невозможность обращения в 

рабство соплеменников).5 

И.Д. Измайлова провела сравнительное и историко-правовое исследова-

ние приводит к выводу, что криминализация торговли людьми обусловлена 

особенностями социально-политического и экономического устройства России, 

что нашло свое отражение в уголовно-правовых нормах соответствующих ис-

торических периодов, начиная с X века по настоящее время.6 

Купля-продажа людей в период c X по XVIII век не является преступле-

нием, о чём свидетельствуют не только отсутствие уголовных запретов, но и 

особенности государственного строя России. В средние века торговля людьми 

на Руси существовала в виде сделок с крепостными и похищения людей из ко-

рыстных побуждений с последующей их продажей. Именно эти грани торговли 

людьми в большей или меньшей степени были отражены в правовых памятни-

ках того времени. Само явление «торговля людьми» имело место, но в юриди-

ческих документах понятие «торговля людьми» отсутствовало. 

Закрепощение крестьян началось Судебником 1497 г., которым разрешал-

ся переход крестьян от одного помещика к другому только в течение недели до 

и недели после осеннего Юрьева дня при условии уплаты пожилого. Эта плата 

была увеличена Судебником 1550 г. 

Закуп - человек, работающий в хозяйстве феодала за «купу», то есть заем, 

в который могли включаться разные ценности: земля, скот, зерно, деньги и т. д. 

Этот долг следовало отработать, причем установленных нормативов не суще-

ствовало. С нарастанием процентов на заем кабальная зависимость усиливалась 

и могла продолжаться до отработки долга с процентами или уплаты его. В об-
                                                           
5 Проценко Ю.Л. Древнерусское государство и право / Изд-во Волгоградского государственного университета. 

2012. С. 20.  
6 Измайлова И.Д. Уголовная ответственность за торговлю людьми: автореф. дис. … к. ю. н. М., 2012. С. 14. 
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щественном отношении закуп находился на грани свободы и рабства. Закуп 

был ограничен в своих правах. Прежде всего, это касалось права ухода от «гос-

подина». Закупа запрещалось продавать в холопы. Закуп находился под охра-

ной общего права, он мог искать судебной защиты от обид господина, был 

огражден от продажи в холопы и от залога в обеспечение долга господского; 

тем не менее, его гражданское положение, несомненно, было принижено его 

бытовым состоянием. Развитие закупничества - свидетельство нарастающей 

потребности более крупных хозяйств в рабочих руках, в частности, хозяйств 

землевладельческих, вовлекавших в свои отношения закупов.7 

По Соборному Уложению 1649 г. крестьяне были окончательно прикреп-

лены к земле (а не к личности помещика). Но затем крепостное право стало 

напоминать холопство, так как крестьяне стали прикрепляться не к земле, а к 

личности помещика, который получил право отчуждать своих крепостных кре-

стьян (продавать, закладывать, дарить и др.). К концу XVII в. помещики начали 

открыто продавать своих крестьян. Легализовано это было ПетромI. Продажа 

же свободного человека являлась тяжким преступлением.  

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. (как и в его 

редакциях 1866 и 1885 гг. действовавшее в Российской империи послепетров-

ского периода), криминализировало самое тяжкое посягательство на свободу - 

поставление человека в положение невольника, т. е. лица, свобода и личность 

которого подлежали всецело усмотрению другого лица. 

3 марта (19 февраля по ст.) 1861 года – Александр II подписал Манифест 

«О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свобод-

ных сельских обывателей» и Положения о крестьянах, выходящих из крепост-

ной зависимости, состоявшие из 17 законодательных актов. На основании этих 

документов крестьяне получали личную свободу и право распоряжения своим 

имуществом. Манифест был приурочен к шестой годовщине вступления импе-

ратора на престол (1855). 

                                                           
7 Проценко Ю.Л. Древнерусское государство и право / Изд-во Волгоградского государственного университета. 

2012. С. 60. 
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В правление Николая I был собран подготовительный материал по прове-

дению крестьянской реформы. Крепостное право в правление Николая I оста-

лось незыблемым, но в решении крестьянского вопроса был накоплен значи-

тельный опыт, на который в дальнейшем смог опереться его сын Александр II, 

вступивший на престол в 1855 году. 

В начале 1857 года для подготовки крестьянской реформы учрежден Сек-

ретный комитет. Правительство решило ознакомить общество со своими наме-

рениями, и Секретный комитет был переименован в Главный комитет. Дворян-

ство всех областей должно было создавать губернские комитеты для выработки 

крестьянской реформы. В начале 1859 года для обработки проектов реформы 

дворянских комитетов были созданы Редакционные комиссии. В сентябре 1860 

года выработанный проект реформы был обсужден депутатами, присланными 

дворянскими комитетами, а затем передан в высшие государственные органы. 

В середине февраля 1861 года Положение об освобождении крестьян бы-

ло рассмотрено и одобрено Государственным советом. 3 марта (19 февраля) 

1861 года Александр II подписал манифест «О всемилостивейшем даровании 

крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей». Заключи-

тельными словами исторического Манифеста были: «Осени себя крестным 

знамением, православный народ, и призови с нами Божие благословение на 

твой свободный труд, залог твоего домашнего благополучия и блага обще-

ственного». Манифест был объявлен в обеих столицах в большой религиозный 

праздник - Прощеное воскресенье, в других городах - в ближайшую к нему не-

делю. 

Согласно Манифесту, крестьянам были присвоены гражданские права - 

свобода вступления в брак, самостоятельное заключение договоров и ведение 

судебных дел, приобретение недвижимого имущества на своё имя и др. Кресть-

янству даровалась юридическая свобода, но земля объявлялась помещичьей 

собственностью. За отводимые наделы крестьяне на положении «временнообя-

занных» несли в пользу помещиков повинности, которые практически не отли-

чались от прежних, крепостных. 
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Наделение землей производилось в соответствии с местными положени-

ями, в которых для различных районов страны (черноземных, степных, нечер-

ноземных) определялись высшие и низшие пределы количества земли, предо-

ставляемой крестьянам. Эти положения конкретизировались в уставных грамо-

тах, в которых указывалось, какую землю получали крестьяне. В целом по 

стране крестьяне были не только ущемлены в размерах земли; они, как правило, 

получали неудобные для обработки наделы, поскольку самая лучшая земля 

оставалась у помещиков.8 

Следующим этапом освобождения крестьян был переход их в состояние 

собственников. Для этого крестьянин должен был выкупить землю. Цена выку-

па значительно превышала действительную стоимость земли. Чтобы обеспе-

чить реальность выкупа земли, правительство организовало так называемую 

выкупную операцию. Оно заплатило за крестьян выкупную сумму, предоставив 

им, таким образом, кредит. Этот кредит должен был погашаться в рассрочку в 

течение 49 лет с выплатой ежегодно 6% на ссуду. 

Крестьянская реформа 1861 г. имела огромное историческое значение. 

Она открыла перед Россией новые перспективы, создав возможность для широ-

кого развития рыночных отношений. Отмена крепостного права проложила до-

рогу другим важнейшим преобразованиям, направленным на создание в России 

гражданского общества. За эту реформу Александра II стали называть царем 

Освободителем. Таким образом, в России было официально отменено крепост-

ное право. 

Далее, ответственность за торговлю людьми предусматривалась в Уго-

ловном уложении 1903 г., в ст. 501, в котором говорится, что «виновный: 1. В 

продаже или передаче в рабство или в неволю, 2. В торговлю неграми, 3. В 

непосредственном или ином участии в таковом торге или в приспособлении, 

или вооружении судна для такового торга, наказывается: в случаях, предусмот-

ренных пунктами первым и вторым данной статьи, каторгой на срок свыше 

восьми лет. В случае, предусмотренном пунктом третьим данной статьи – за-
                                                           
8 Мизулина Е.Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. М., 2014. С. 230. 
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ключением в исправительный дом». 

Особого внимания заслуживает исторический аспект развития законода-

тельства, предусматривающего ответственность за торговлю женщинами. Уло-

жение 1903 г., в целом отвечающее образцу уголовного закона западноевропей-

ских государств, не содержало норм, запрещающих торговлю женщинами. На 

практике такое деяние рассматривалось как подговор к эмиграции (если жен-

щины продавались за границу) или как несоблюдение правил, регламентирую-

щих проституцию (в случае продажи женщин в своей стране). Тем не менее, в 

Уложении была закреплена правовая основа для борьбы с антиобщественными 

явлениями, способствовавшими распространению торговли женщинами. Так, 

ст. 526 устанавливала ответственность за склонение лиц женского пола про-

мышлять развратом путем насилия, угрозы, обмана или злоупотребления вла-

сти; склонение такими способами к выезду за границу с целью обратить на 

промысел разврат. Кроме того, было предусмотрено наказание за сутенерство и 

вербовку женщин для занятия проституцией (ст. 527). 

Несмотря на то, что рабство как явление не было характерным для рос-

сийского общества в XIX – начале XX в., Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. и Уголовное уложение 1903 г. предусматривали ответ-

ственность за продажу или передачу человека в рабство и устанавливали за эти 

деяния достаточно строгие наказания.  

1.2 История развития норм об ответственности за торговлю людьми в 

советский период 

В первом советском УК 1922 г. торговля людьми была декриминализиро-

вана. Предполагалось, что создание социалистического государства на основе 

уничтожения эксплуатации человека человеком исключили такие негативные 

явления, как рабство и работорговлю. Торговля людьми не была выделена в са-

мостоятельный состав, однако уголовную ответственность влекли деяния, спо-

собствовавшие распространению торговли женщинами: предусматривалась от-

ветственность за принуждение к занятию проституцией, совершенное посред-

ством физического или психического воздействия из корыстных или иных ви-
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дов; уголовный закон устанавливал наказание за вербовку женщин для занятий 

проституцией.9 

В УК 1928 г., как и в УК 1922 г., торговля людьми не предусматривалась 

самостоятельным составом, однако уголовный закон сохранил запреты на дея-

ния, связанные с торговлей людьми (принуждение к занятию проституцией, во-

влечение в занятие проституцией).  

Предупредительную роль в аспекте противодействия проституции обес-

печивали на то время нормы УК 1960 г., предусматривающие ответственность 

за содержание притонов и сводничество (ст. 221) и за вовлечение несовершен-

нолетних в занятие проституцией (ст. 205). 

После криминализации в России торговли несовершеннолетними, ст. 152 

УК РСФСР: «Купля - продажа несовершеннолетнего либо совершение иных 

сделок в отношении несовершеннолетнего в форме его передачи и завладения 

им», стало очевидно, что сделки совершаются не только в отношении их. По-

явились случаи продажи и удержания людей любого возраста в целях исполь-

зования их для выполнения различных работ или оказания услуг. Требовались 

уголовно-правовые средства для борьбы с этими проявлениями рабства в со-

временных условиях. Но имеющиеся нормы УК 1996 г. не совсем подходили 

для привлечения к уголовной ответственности лиц, принуждавших (или застав-

лявших) различными способами других лиц к выполнению определенных работ 

или оказанию услуг и занимавшихся эксплуатацией чужого труда. Этот пробел 

в законодательстве был ликвидирован внесением поправок в УК (Федеральным 

законом от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации»). Этот же Закон отменил действие 

статьи 152 («Торговля несовершеннолетними»). Сейчас потерпевшим от пре-

ступлений, предусмотренных статьями 127.1 и 127.2 УК РФ, может быть любое 

лицо.10 

                                                           
9 Кадников Ф.Н. О некоторых проблемах предупреждения преступлений, связанных с торговлей людьми // 

Криминалогический журнал. – 2012. №1. С. 15. 
10 Громов С.В. Некоторые вопросы квалификации преступлений - торговля людьми и использование рабского 

труда // Российский следователь. 2015. № 3. С. 20. 
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Также необходимо отдельно выделить торговлю женщинами с целью сек-

суальной эксплуатации. Данную проблему нельзя считать лишь явлением со-

временного мира. Проституция, как известно, является одной из наидревней-

ших профессий, а с ее появлением появились и сутенеры, т.е. лица, которые 

выполняли посреднические функции между проститутками и их клиентами, т.е. 

использовали труд проституток в целях получения дохода, торгуя им. Широкое 

распространение торговля женщинами приобрела в конце XIX - начале XX в., в 

связи c тем, что это явление стало предметом внимания международной обще-

ственности. Так, в 1899 г. в Лондоне состоялся Международный конгресс по 

вопросам борьбы с торговлей женщинами, связанной с проституцией.  

Важным шагом в борьбе мирового сообщества с торговлей людьми стало 

принятие 2 декабря 1949 г. Генеральной Ассамблей ООН Конвенции о борьбе с 

торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами.11 

Этим документом преступными были признаны: 

- сводничество, склонение к проституции или развращение с этой целью 

другого лица, даже при его согласии; 

- эксплуатация проституции иным лицом, даже при согласии этого лица; 

- содержание домов разврата или управления ими, а также осознанное 

финансирование и участие в финансировании домов разврата; 

- передача в аренду или в наем строения или иного места, или его части 

при условии, что лицо знала о целях их использования для проституции треть-

ими лицами; 

- покушение на совершение указанных действий, подготовка к ним; 

- соучастие в названных действиях. 

Следующим шагом мирового сообщества в борьбе с торговлей женщина-

ми являлось принятие Генеральной Ассамблей ООН 18 декабря 1979 г. Кон-

венции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которая 

                                                           
11 Резолюция 317 (IV) Генеральной Ассамблеи ООН «Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатаци-

ей проституции третьими лицами». Принята 2 декабря 1949 на 264-ом пленарном заседании Генеральной Ас-

самблеи ООН (утратил силу) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР с иностранными государствами. Вып. XVI. М., 1957. С. 280. 
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обязывала, в частности, принять соответствующие меры, в том числе и законо-

дательные, для прекращения всех видов торговли женщинами и эксплуатации 

проституции женщин. В 1993 г. была принята Декларация об искоренении 

насилия в отношении женщин, которая относит к насилию против женщин, а 

также насилие, связанное с эксплуатацией, торговлей женщинами и принужде-

нием к проституции.12 

В советский период, проституция и неразрывно связанная с ней торговля 

женщинами в целях их сексуальной эксплуатации существовала скорее, как ис-

ключительное явление, не получая широкого распространения. Объясняется та-

кое положение целым рядом причин как объективного, так и субъективного ха-

рактера, которые, как мы полагаем, представляют интерес и сегодня. К их чис-

лу следует отнести: во-первых, такая деятельность фактически была возможна 

лишь на территории СССР, поскольку наличие “железного занавеса”, крайне 

жесткие ограничения в части выезда за рубеж делали невозможным вывоз 

женщин за пределы государства; во-вторых, спрос на противоправные услуги 

сексуального характера и, прежде всего, проституток, в СССР был достаточно 

низким. Существующая идеология весьма строго осуждала, как занятие про-

ституцией, так и использование услуг проституток мужчинами. Жесткая цензу-

ра в средствах массовой информации исключала возможность распространения 

не только порнографической, но и эротической продукции, в целом же получе-

ние сексуального удовлетворения иначе, как в рамках супружеской жизни, счи-

талось аморальным. Все это оказывало существенное влияние на нравственное 

воспитание большей части населения государства.  

При таких условиях в СССР в рассматриваемый период развивалась пре-

имущественно «валютная проституция», связанная с предоставлением сексу-

альных услуг иностранцами. 

в-третьих, существующая экономическая система обеспечивала возмож-

ность получения женщинами хотя и относительно небольших, но стабильных 

                                                           
12 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Заключена 18.12.1979) из инфор-

мационного банка "Международное право" (утратил силу) // Сборник международных договоров СССР. Вып. 

XXXVII. М., 1983. С. 26 - 36. 
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заработков, которые давали возможность обеспечить необходимым как себя, 

так и детей. Проблемы безработицы не существовало, достаточно высокий уро-

вень образования женщин (среди лиц с высшим образованием в СССР женщи-

ны составляли более 50%) позволял получить работу по специальности. Поэто-

му количество лиц, желающих стать проститутками, было незначительным;  

-в-четвертых, важную роль в предупреждении и пресечении торговли 

людьми играли правоохранительные органы, которые на основании действую-

щего уголовного законодательства осуществляли достаточно жесткий контроль 

этой деятельности13. 

Таким образом, на протяжении длительного времени торговля людьми не 

признавалась законодательством в качестве самостоятельного преступления, 

хотя свобода человека охранялась на разных этапах нормами, предусматрива-

ющими иные составы преступлений (сутенерство, вербовку женщин для заня-

тия проституцией и др.). 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Бышевская Е.С. Торговля людьми как одно из преступлений современности / Ставрополь: Изд-во СевКавГ-

ТУ. 2014. С.34-35. 
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2 УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТОРГОВЛИ ЛЮДЬ- 

МИ 

 

 

2.1 Объективные признаки торговли людьми 

Основанием для привлечения лица к уголовной ответственности в соот-

ветствии со ст. 8 УК РФ является совершение деяния, содержащего все призна-

ки состава преступления.  

Объект преступления – это один из элементов состава преступления. Под 

объектом преступления понимают охраняемые уголовным законом обществен-

ные отношения (блага, интересы), которым причиняется или может быть при-

чинен существенный вред в результате совершения преступления.14 

При этом, общественные отношения разделяют на три элемента: субъек-

ты (участники, стороны общественного отношения), предмет (та вещь или бла-

го, по поводу которой существуют отношения), а также социальная связь меж-

ду участниками (содержание отношения).  

В качестве объекта преступления в рамках данной теории может рассмат-

риваться система типовых, устойчивых общественных отношений определён-

ного вида в целом, либо индивидуальная социальная связь, нарушенная кон-

кретным преступлением.15  

При этом под общественными отношениями понимаются три основных 

типа отношений: 

- между физическими лицами (на них посягают изнасилование, клевета, 

убийство). 

- между физическим лицом и государственными (общественными) инсти-

тутами (государственная измена). 

- комбинация двух предыдущих типов: комплексные отношения, в кото-

рых присутствуют как связи «личность - личность», так и «личность - государ-

                                                           
14 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжко-

вой. М., 2012. С. 154. 
15 Уголовное право России / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.В. Лунеева, А.В. Наумова. М., 2014. С. 172. 
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ство» (например, при совершении террористического акта).16 

Согласно данной теории, преступление может нарушать различные эле-

менты общественных отношений: преступник может непосредственно воздей-

ствовать на их субъекты, применяя к ним физическое или психическое насилие, 

на предмет, по поводу которого возникают общественные отношения, или 

непосредственно на взаимосвязь между участниками общественного отноше-

ния, препятствуя осуществлению какой-либо деятельности или уклоняясь от 

выполнения социальной обязанности.17 

В числе других трактовок объекта можно назвать, например, такую: объ-

ект преступления — «тот, против кого оно совершается, то есть отдельные лица 

или какое-то множество лиц, материальные или нематериальные ценности, ко-

торых, будучи поставленными под уголовно-правовую охрану, подвергаются 

преступному воздействию, в результате чего этим лицам причиняется вред или 

создается угроза причинения вреда».18 

В юридической науке, помимо общего объекта состава преступления, вы-

деляют также родовой, видовой и непосредственный объекты. 

Родовой объект, будучи частью общего объекта, представляет собой об-

щественные отношения, на которые посягает группа однородных преступле-

ний. Родовым объектом называют какую-либо сферу социально значимых цен-

ностей. К родовым объектам преступлений относятся, например, личность, соб-

ственность, общественная безопасность, порядок управления, интересы право-

судия и др.  

Видовой объект, занимая промежуточное положение междуродовым и 

непосредственным объектами, является подсистемой родового объекта, нахо-

дясь с ним в соотношении «род – вид». Видовой объект представляет собой 

подгруппу сходных по содержанию общественных отношений, входящую в бо-

лее широкую группу однородных отношений (благ, интересов). 

                                                           
16 Уголовное право России. Практический курс / под общ. Ред. А.И. Бастрыкина. М., 2012. С. 74. 
17 Байбарин А. А. Уголовное право России. Общая часть: учеб. пособие / А. А. Байбарин, А. А. Гребеньков, С. 

В. Шевелева; отв. ред. А. А. Гребеньков; Юго-Зап. гос. ун-т. Курск, 2013. 429 с. 
18 Комиссаров В.С. Уголовное право Российской Федерации. М., 2012. С. 14-15 
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Непосредственный объект - это часть родового объекта, те общественные 

отношения, на которые непосредственно посягает отдельное преступление. 

Например, в преступлениях против личности непосредственными объектами 

могут выступать жизнь (при совершении различных видов убийства), здоровье 

(при причинении различной степени тяжести вреда здоровью), свобода (при 

похищении человека, незаконном лишении свободы, торговли людьми), честь и 

достоинство (при клевете) и т.д.19 

Жинкин А.А. в качестве непосредственного объекта, анализируемого 

нами преступления, выделяет правовые общественные отношения в сфере 

обеспечения и реализации прав физических лиц на личную свободу и непри-

косновенность, на свободу передвижения, выбора места жительства и пребыва-

ния, свободу труда и иной не запрещенной законом деятельности. В данном 

случае можно считать спорным мнение автора относительно того, что изучае-

мый состав преступления направлен на охрану права физического лица, на 

личную неприкосновенность, поскольку данная уголовно-правовая норма 

направлена на охрану права человека на свободу.20  

По мнению Устиновой Т.М., непосредственным объектом данного пре-

ступления является свобода человека, которую следует понимать, как есте-

ственное состояние, при котором он беспрепятственно, по своему усмотрению 

может передвигаться в пространстве, избирать место своего нахождения, а так-

же сферу приложения трудовых, творческих и прочих устремлений (интересов), 

что исключает эксплуатацию и любое подневольное состояние.21 

Под дополнительным объектом преступления понимается то обществен-

ное отношение, которое неизбежно ставится в опасность причинения вреда при 

посягательстве на основной объект, но охраняемое соответствующей нормой 

уголовного права попутно, тогда как при других обстоятельствах оно заслужи-

                                                           
19 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А.И. Рарога. М., 2012. С. 174. 
20 Жинкин А.А. Торговля людьми и использование рабского труда: проблемы квалификации и соотношение со 

смежными составами преступлений / Краснодар. 2012. С. 197. 
21 Устинова Т.Д. Цель эксплуатации как криминообразующий признак торговли людьми (ст.127.1 УК РФ) // 

Современные проблемы уголовного права и криминологии. Всероссийская научно-практическая конференция, 

посвященная памяти проф. Б.С. Волкова. 22 февраля 2014 г. С.103-109. 
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вает самостоятельной уголовно-правовой охраны (защиты).22 

Факультативный объект преступления - это такое общественное отноше-

ние, которое в принципе заслуживает самостоятельной уголовно-правовой за-

щиты, но в данной норме уголовного закона охраняется попутно, однако при-

чинение вреда этому отношению при совершении данного преступления не 

обязательно. 

В качестве дополнительного объекта торговли людьми могут выступать 

жизнь и здоровье человека, нормальное развитие и воспитание несовершенно-

летнего; установленный порядок пересечения Государственной границы Рос-

сийской Федерации, документооборота; регламентированный порядок и нор-

мальная деятельность должностных и иных лиц, использующих свое служебное 

положение для осуществления торговли людьми.23 

Факультативный объект торговли людьми можно определить, как честь и 

достоинство, половая неприкосновенность и половая свобода личности; нор-

мальное морально-нравственное, психическое, физическое развитие несовер-

шеннолетнего лица; установленный законом порядок пересечения Государ-

ственной границы РФ, документооборота, а также чужая собственность, здоро-

вье, жизнь человека. 

Объективная сторона преступления - это еще один элемент состава пре-

ступления, включающий в себя признаки, характеризующие внешнее проявле-

ние преступления в реальной действительности, доступное для наблюдения и 

изучения. Объективная сторона преступления может также определяться как 

«процесс общественно опасного и противоправного посягательства на охраня-

емые законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны с точки зре-

ния последовательного развития тех или иных событий и явлений, которые 

начинаются с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются 

 

                                                           
22 Кругликов Л.Л. Уголовное право. М., 2012. С. 34. 
23 Морозов А.Ю. К вопросу об объекте торговли людьми // Труды юридического факультета Ставропольского 

государственного университета. Вып. 16. Ставрополь. 2013. С.15. 
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наступлением преступного результата.24 

К числу признаков объективной стороны относятся: 

- действие или бездействие, посягающее на тот или иной объект; 

- общественно опасные последствия; 

- причинная связь между действием (бездействием) и последствиями; 

- способ, место, время, обстановка, средства и орудия совершения пре-

ступления.25 

Деяние в уголовном праве – это акт осознанно-волевого поведения чело-

века в форме действия или бездействия, повлекший общественно опасные по-

следствия. Деяние является обязательным признаком события преступления и 

объективной стороны преступления как элемента состава. 

Понятие деяния не раскрывается в уголовном законодательстве, однако 

традиционно выделяются две формы деяния: преступное действие и преступное 

бездействие. Действие представляет собой активное поведение, бездействие - 

пассивное. 

Общественно опасные последствия (преступные последствия, преступ-

ный вред) - это имеющие объективно вредный характер изменения объекта 

уголовно-правовой охраны (общественного отношения, интереса, блага), воз-

никшие в результате совершения преступного деяния. 

Факультативными признаками объективной стороны состава преступле-

ния признаются способ, место, время, обстановка, орудия и средства соверше-

ния преступления. Факультативность их определяется тем, что далеко не во 

всех деяниях они имеют юридическое значение и потому по общему правилу 

они не признаются обязательными элементами составов преступлений.26  

Средства и орудия совершения преступления — это те предметы матери-

                                                           
24 Карась А.П. Торговля людьми: анализ конструкции состава преступления // Материалы Международной 

конференции «Механизмы взаимодействия правоохранительных органов и неправительственных организаций 

по организации помощи жертвам торговли людьми: проблемы и возможности решения». Владивосток. 2014. С. 

24. 
25 Уголовное право России. Общая часть: учеб. / под ред. Д.И. Аминов, Л.И. Беляева, В.Б. Боровиков. – М., 

2012. С. 32. 
26 Курс уголовного права. общая часть. Том 1. Учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, И.М. Тяжко-

вой. – М., 2012. С. 140. 
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ального мира и процессы, которые используются для преступного воздействия 

на предмет преступления. 

Место совершения преступления - это некая ограниченная описанными в 

законе пределами территория, на которой совершается преступное деяние.  

Время совершения преступления — это некий временной период, в тече-

ние которого совершается или может быть совершено преступление.  

Обстановка совершения преступления - это совокупность объективных 

обстоятельств, в присутствии которых осуществляется преступное деяние.  

В теории уголовного права, с учетом конструкции объективной стороны 

преступления, выделяются материальные и формальные составы преступлений. 

Материальные составы преступлений предусматривают в качестве обязатель-

ного признака наступление конкретных общественно опасных последствий, ма-

териального или физического вреда. В формальных составах общественно 

опасные последствия подразумеваются, установление их конкретного содержа-

ния не является обязательным для привлечения к ответственности лица, совер-

шившего данное деяние.  

Некоторые составы преступлений имеют альтернативную формально-

материальную конструкцию: в них перечислено два альтернативных деяния, 

одно из которых является преступным только при условии наступления кон-

кретного поименованного в законе последствия27. 

Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, 

определяется положениями международных документов, основными из кото-

рых являются: Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией про-

ституции третьими лицами от 2 декабря 1949г., Протокол о предупреждении и 

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

нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности.28 Конвенция Организации 

                                                           
27 Уголовное право России. Практический курс / под общ. ред. А.И. Бастрыкина. – М., 2012. С. 135. 
28 Конвенция против транснациональной организованной преступности (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 

Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 

15.11.2000) / "Собрание законодательства РФ", 04.10.2004, № 40, ст. 3882. 
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Объединенных Наций против транснациональной организованной преступно-

сти принята 12-15 декабря 2000г.29 Согласно ст. 3 вышеуказанного 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, мошенниче-

ства, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения либо пу-

тем подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, контро-

лирующего другое лицо. Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию 

проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, прину-

дительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подне-

вольное состояние или извлечение органов.30 

Объективная сторона анализируемого преступления имеет сложный ха-

рактер и заключается в совершении одного из действий, указанных в диспози-

ции ч. 1 ст. 127.1 УК РФ: купле-продаже или иной сделки в отношении, челове-

ка либо его вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве или получении. 

В толковых словарях русского языка термин «торговля» трактуется как 

хозяйственная деятельность по обороту, купле и продаже товаров; термин «ку-

пить» означает «приобрести в собственность», а «продать» – «передать в соб-

ственность». 

Понятие «купли-продажи» в законе не раскрывается, оно относится к 

гражданско-правовому институту, для его уяснения следует обратиться к норме 

к ст. 454 ГК РФ, в которой содержится понятие «купли-продажи»: это договор, 

по которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь (товар) в соб-

ственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот 

товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).31 

                                                           
29 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за 

нее, дополняющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности (принят в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН) / "Собрание законодательства РФ", 04.10.2004, № 40, ст. 3884. 
30 Трансформация миграционных процессов на постсоветском пространстве / под ред.  Л.Л. Рыбаковского. – М., 

2014. С. 230. 
31 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2016) / "Со-

брание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
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На наш взгляд, к объективным признакам купли-продажи человека отно-

сится: достижение договоренности о возмездной передаче человека; передача 

покупателем всей или части суммы денежного или иного имущественного воз-

награждения; фактическая передача контроля над человеком и получение тако-

го контроля. При этом купля-продажа человека будет являться оконченным 

преступлением после передачи продавцом лица, являющегося предметом сдел-

ки, покупателю. Достижение согласия сторон по поводу всех существенных 

условий договора купли-продажи человека считать приготовлением к рассмат-

риваемому преступлению. В силу ч. 2 статьи 30 УК РФ уголовная ответствен-

ность виновных наступает только за приготовление к преступлениям, преду-

смотренным частями 2 и 3 статьи 127.1 УК РФ. Передача всей или части огово-

ренной суммы или иного материального обеспечения будет являться покуше-

нием на совершение купли-продажи человека. 

Указав «иные сделки» в отношении человека в ст. 127.1 УК РФ, законо-

датель тем самым признал преступлениями, а именно торговлей людьми, лю-

бые сделки в отношении человека - дарение, мену, ренту, аренду, подряд, без-

возмездное пользование и т.п. 

Статья 153 ГК РФ дает понятие сделки: «Сделками признаются действия 

граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей». Следовательно, если человек 

выступает предметом сделки и между субъектами, заключающими любую 

сделку, в отношении его устанавливаются, изменяются или прекращаются пра-

ва и обязанности, есть основания говорить о торговле людьми. 

Установление конкретного вида осуществленной в отношении человека 

сделки важно для определения момента окончания преступления и отграниче-

ния оконченного преступления от покушения на него. Преступление в виде од-

носторонней сделки следует считать оконченным с момента передачи человека 

третьим лицам. Преступление в виде двусторонней сделки следует считать 

оконченным с того момента, когда обе стороны выполнили все необходимое по 

сделке, т.е. когда продавец передал человека, а покупатель передал деньги или 
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иные ценности, причем эта передача может совпадать во времени и не совпа-

дать, а предметы преступления могут быть переданы лично контрагенту по 

сделке либо его представителю. При этом акт передачи следует считать состо-

явшимся, когда покупатель получил «во владение» человека, а продавец полу-

чил соответствующее вознаграждение. 

Таким образом, с учетом положений гражданского законодательства, 

разъясняющего бланкетное содержание диспозиции ч. 1 ст. 127.1 УК РФ, мож-

но прийти к выводу о том, что при передаче человека в результате его купли-

продажи от одного лица (продавца) другому лицу (покупателю) человек факти-

чески выступает в качестве вещи (товара). 

Кроме того, это может быть обмен на другого человека или на какую-

нибудь вещь, передача человека в счет погашения долга, выполнения другого 

обязательства и т.п. Поскольку данное преступление имеет своим объектом 

общественные отношения, обеспечивающие свободу человека, а не отношения 

собственности, материальное вознаграждение не является обязательным при-

знаком совершения его указанными действиями. 

Так как объективная сторона преступления выражается в действии или 

бездействии, то необходимо отметить и способы совершения данного преступ-

ления, указанные в диспозиции статьи 127.1 УК РФ. Данные способы включа-

ют в себя вербовку, перевозку, передачу, укрывательство и получение человека. 

Термин «вербовать» означает набирать, нанимать, привлекать для каких-

нибудь работ, в какую-нибудь организацию. Термин «вербовка», применяемый 

законодателем также в ст. 359 УК РФ («Наемничество»), определяется как при-

глашение в любой форме (призывы, агитация, открытие вербовочных пунктов) 

тех или иных лиц к участию в военных действиях на территории другого госу-

дарства с обещанием вознаграждения или иного материального обеспечения, 

как набор людей по найму с обещанием определенного материального возна-

граждения. По нашему мнению, вербовка лица - это деятельность, направлен-

ная на привлечение людей для выполнения каких-либо работ, оказания опреде-

ленных услуг. Она может выражаться в размещении рекламных объявлений в 
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СМИ, подборе кандидатов и собеседовании с ними, агитации, записи желаю-

щих, направлении их к месту эксплуатации и т.п. Способы вербовки также 

весьма разнообразны: обещания, уговоры и т.д. Вербовка окончена с момента 

совершения указанных действий вне зависимости от того, состоялась предпола-

гаемая сделка или нет. 

Согласно исследованиям, проведенным Л. Ерохиной, существуют не-

сколько способов вербовки женщин и девочек для занятия проституцией и в 

секс-индустрию зарубежных стран. Первый способ – это вербовка для местной 

и зарубежной проституции через газетные объявления о найме на работу, пред-

лагающие женщинам и девушкам от 18 до 30 лет высокооплачиваемую и без-

опасную работу прислуги, стриптизерш, танцовщиц в ночных клубах и в фир-

мах досуга, места «неквалифицированных рабочих». Второй способ получил 

название «вторая волна», когда проданные женщины или девушки возвраща-

ются домой, чтобы нанять на работу других. Третий способ вербовки осу-

ществляется через публичные мероприятия, такие, как конкурсы фотографий 

или конкурсы красоты. Четвертый способ вербовки – откровенные объявления 

о найме на работу в качестве проституток и пятый – «брачные агентства». Са-

мым распространенным на сегодняшний день способом вербовки является 

предложение работы. 

Приведем пример из судебной практики. Так, Соловьева С.С., находясь в 

г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, вступила в предварительный 

сговор с А. на торговлю людьми, то есть вербовку, перевозку, укрывательство 

женщин, проживающих в г. Комсомольске-на-Амуре, с целью их эксплуатации 

за пределами Российской Федерации - в Китайской Народной Республике и из-

влечения для себя материальной выгоды, для чего умышленно, с целью купли-

продажи людьми, в указанный период времени, в Ленинском округе г. Комсо-

мольска-на-Амуре Хабаровского края, совместно с А. подыскала Х.1, Х.2, Х.3, 

Х.4 и Х.5, которым А. предложил свои услуги по вывозу их в Китай, при этом 

введя Х.1, Х.2, Х.3, Х.4 и Х.5 в заблуждение о том, что в КНР они будут рабо-

тать в ресторанах и гостиницах в качестве официантов без оказания сексуаль-
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ных услуг, однако по приезду в КНР, А., незаконно удерживал за границей Х.1, 

Х.2, Х.3, Х.4 и Х.5, поселив их в гостиницы и изъяв у последних заграничные 

паспорта, чем лишил возможности покинуть республику Китай. Соловьева С.С. 

заставляла Х.1, Х.2, Х.3, Х.4 и Х.5 систематически заниматься проституцией 

против воли последних, при этом присваивала себе денежные средства, полу-

ченные от занятия проституцией Х.1, Х.2, Х.3, Х.4 и Х.5. 

Ленинский районный суд г. Комсомольска-на-Амуре признал Соловьеву 

С.С. виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 

127.1 УК РФ, назначив ей наказание по этой статье в виде лишения свободы на 

4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима.32 

Перевозка - это физическое перемещение или организация физического 

перемещения (оформление виз, приобретение билетов) людей с одного места в 

другое посредством любого вида транспорта для последующей эксплуатации. 

Она может быть открытой и тайной, насильственной и добровольной. Перевоз-

ка может осуществляться как в пределах территории Российской Федерации, 

так и с перемещением потерпевшего через государственную границу Россий-

ской Федерации. Перевозка считается оконченной в момент начала ее осу-

ществления: длительность и дальность перевозки потерпевшего не имеют юри-

дического значения. 

Еще одним признаком торговли людьми выступает передача. В юридиче-

ской литературе также нет единства мнений по поводу того, что подразумева-

ется под передачей. Обычно передачу рассматривают неразрывно с другим 

действием, составляющим объективную сторону, - получением. С таким утвер-

ждением можно согласиться, но с оговоркой, ведь где есть сторона, что-либо 

передающая, следовательно, должна быть сторона, принимающая (получаю-

щая), в противном случае акт передачи-получения не может состояться. Однако 

действия лица, передающего человека, и действия лица, получающего его, не 

                                                           
32 Обвинительный приговор по обвинению Соловьевой С.С. (ст.127.1 ч.2 п. «г» УК РФ) // [Электронный ре-

сурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-leninskij-rajonnyj-sud-g-komsomolska-na-amure-xabarovskij-kraj-s/act-

103088068. (дата обращения 05.04.2016). 
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всегда квалифицируются как передача и получение. Относительно того, что 

вкладывать в понятие «передача» и «получение», мнения автором схожи. Под 

передачей человека, являющегося объектом сделки, подразумевают непосред-

ственное вручение такого лица покупателю или его представителям. Соответ-

ственно, ответным деянием со стороны партнера по сделке является получение 

такого лица. 

Укрывательство человека в целях эксплуатации - это последнее из рас-

сматриваемых нами деяний, составляющих признаки торговли людьми. Укры-

вательство лица, с точки зрения Л.В. Иногамовой-Xeгай, «это сокрытие потер-

певшего помимо его воли, совершаемое для недопущения обнаружения про-

данного человека. Это определение носит слишком обобщенный характер. Не-

полнота такой трактовки заключается в ее сведении к физическому сокрытию 

потерпевших и каких-то убежищах».33 Также она определяет укрывательство 

применительно к торговле людьми как любые действия, направленные на со-

крытие от правоохранительных органов и заинтересованных лиц местонахож-

дения потерпевших, например, предоставление фальшивых документов (их из-

готовление требует дополнительной квалификации), сообщение заведомо лож-

ных сведений, сокрытие потерпевших в специально оборудованных помещени-

ях (подвалах, бункерах и т.п.), перемещение их в другое место и т.д. 

Наряду с торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации, нередко 

встречается и, так называемая, трудовая эксплуатация, а также эксплуатация 

физиологических параметров потерпевших. Приведем следующий пример. 

Предварительным расследованием установлено, что Хайдаров Т.Ж., нигде не 

занимаясь полезным трудом, совершил преступления, то есть занимался вер-

бовкой людей в целях эксплуатации двух и более лиц, совершенной путем об-

мана, с целью вывоза таких лиц за пределы Республики Узбекистан, а также со-

вершил завладение чужим имуществом или правом на чужое имущество путем 

обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере. А именно: 

                                                           
33 Иногамова-Хегай Л.В. Торговля людьми как тягчайшее нарушение конституционного права личности на сво-

боду / Конституционные основы уголовного права: Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному пра-

ву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федерации. М., 2012. С.94-96. 
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Хайдаров Т.Ж. с гражданином П, П.1, П.2, в устном виде договорившись между 

собой об отправке их на работу в Российскую Федерацию, так как они являются 

мастерами, обещав им в месяц 1000 долларов США, а их помощникам П.3 и П.4 

по 500 долларов США. 04 июня 2008 года Хайдаров Т.Ж. вывез за пределы 

Республики Узбекистан выше указанных лиц в город Москву Российской Фе-

дерации, завладев личными документами и, эксплуатируя их путем обмана на 

разных стройках в городе Москве, использовал для личной цели их труд.34 

Под эксплуатацией человека в УК РФ понимаются использование занятия 

проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации, раб-

ский труд (услуги), подневольное состояние. 

Е.В. Тюрюканова и М.М. Малышева выделяют следующие виды эксплуа-

тации: 

- Принудительный труд, в том числе в «потогонном производстве»; 

- Секс-торговля; 

- Домашнее рабство; 

- Браки по принуждению, в том числе через систему «невест по почте»; 

- Принудительное использование репродуктивных функций, включая 

рождение и воспитание ребенка; 

- Принудительное донорство (продажа людей для трансплантации орга-

нов и тканей); 

- Принудительное усыновление (удочерение). 

Нам импонирует мнение Е. В. Тюрюканова и М. М. Малышева. Кроме то-

го, мы согласны с мнением Е.В. Евстифеевой, которая считает, что «торговлю 

людьми можно определить как совокупность общественно опасных деяний, по-

сягающих на личную свободу человека, выражающуюся в совершении сделок в 

отношении человека, обращении в рабство, принуждении к труду, сопряжен-

ные с применением физического или психического насилия, обмана, шантажа, 

использованием материальной или иной зависимости потерпевшего и иными 

                                                           
34 Постановление о продлении срока содержания под стражей Хайдарова Т.Ж. // [Электронный ресурс]. URL: 

https://rospravosudie.com/court-xoroshevskij-rajonnyj-sud-gorod-moskva-s/act-478770196.  (дата обращения 27.01. 

2016).  
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способами в целях использования этих лиц для корыстных или иных побужде-

ний». В протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию Организа-

ции Объединенных Наций против транснациональной организованной пре-

ступности от 15 ноября 2000 года по этому поводу был дан следующий термин: 

«эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц 

или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услу-

ги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или из-

влечение органов».35 

Мы считаем, что эксплуатация может выражаться в любых действиях и 

применяться в любой сфере: в сфере проституции, рабский труд, брак, военно-

пленные и т.д. С учетом вышесказанного, предлагаем изменить диспозицию 

статьи ст. 127.1 УК РФ. Подробно над рассмотрением данного вопроса мы 

остановимся в третьей главе.  

2.2 Субъективные признаки торговли людьми 

Субъектом преступления согласно статье 19 УК РФ признается вменяе-

мое физическое лицо, достигшее определенного законодателем возраста, кото-

рое совершило запрещенное законом общественно опасное деяние, причинив-

шее вред объекту уголовно-правовой охраны. Прежде всего, субъектом пре-

ступления может быть только физическое лицо, то есть человек.  

Уголовной ответственности за преступное посягательство подлежит 

только вменяемое лицо. Вменяемость, являясь необходимым признаком, харак-

теризующим субъекта преступления, определяется тем, что лицо осознает в 

момент совершения деяния его общественно опасный характер, отдает отчет 

своим действиям либо бездействию и может руководить ими.  

Невменяемые лица уголовной ответственности не подлежат, независимо 

от характера и степени общественной опасности совершаемых ими действий 

(бездействия). Это подчеркивается в статье 21 УК РФ, в соответствии с которой 

                                                           
35 Всемирный доклад о торговле людьми // [Электронный ресурс]. URL: https://www.unodc.org/documents/data-

and-analysis/glotip/GLOTIP14_ExSum_russian.pdf. (дата обращения 03.05. 2016). 
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не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения 

общественно опасного деяния не могло осознавать фактический характер и об-

щественною опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими 

вследствие хронического психического расстройства, временного психического 

расстройства, слабоумия либо иного болезненного состояния психики. Закон, 

таким образом, указывает на два критерия, на которых основывается понятие 

невменяемости, психологический (юридический) и медицинский (биологиче-

ский). Юридический критерий включает в себя неспособность лица сформиро-

вать необходимое интеллектуальное и волевое отношение к совершаемому дея-

нию. Медицинский (биологический) критерий определяется наличием у лица, 

признаваемого медициной, состояния расстройства психической деятельности, 

которое является причиной наличия юридического критерия.36 

Наряду с вменяемостью, важное значение для признания лица субъектом 

преступления приобретает правильное установление возрастного признака.  

Итак, рассматривая содержание субъекта торговли людьми, отметим сле-

дующее: 

1 Субъект основного состава преступления общий – вменяемое физиче-

ское лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

2 Субъект преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, 

специальный - лицо, занимающее государственную, муниципальную или иную 

должность, а равно как и всякое лицо, совершившее преступление с использо-

ванием служебного положения. Должностные лица таможенных органов, феде-

ральной пограничной службы при совершении торговли людьми с перемеще-

нием потерпевшего через Государственную границу Российской Федерации 

будут нести ответственность по п.п. «в» и «г» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. 

Организатором рассматриваемых преступлений будет являться лицо, ор-

ганизовавшее их совершение или руководившее их исполнением, а равно лицо, 

создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную 

                                                           
36 Середа Е.В. Торговля людьми как угроза общественной безопасности / Права человека и гражданское обще-

ство. Международная научно-техническая конференция. М., 2013. С.51-53. 
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организацию) либо руководившее ими (ст. 33 УК РФ). При этом торговля 

людьми может быть совершена преступным сообществом только в случае со-

вершения преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 127.1 УК. 

Подстрекателем торговли людьми будет являться лицо, склонившее иное 

лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или иным 

способом. Пособником торговли людьми признается лицо, содействовавшее 

совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информа-

ции, средств или орудий совершения преступления, либо устранением препят-

ствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или ору-

дия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые 

преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть та-

кие предметы (ч. 5 ст. 33 УК). 

Уголовно-правовой анализ субъективной стороны преступления имеет 

важное практическое и научное значение, характеризуясь при этом некоторыми 

проблемами и спорными вопросами. По мнению А.И. Рарога, под субъективной 

стороной преступления понимается психическая деятельность лица, непосред-

ственно связанная с совершением преступления.37 Если объективная сторона 

преступления составляет его фактическое содержание, то субъективная сторона 

образует содержание психологическое, т.е. характеризует процессы, протека-

ющие в психике виновного. Она не поддается непосредственному чувственно-

му восприятию, а познается только путем анализа и оценки всех объективных 

обстоятельств совершения преступления. Содержание субъективной стороны 

преступления раскрывается с помощью таких юридических признаков, как ви-

на, мотив и цель. Эти признаки органически связаны между собой и взаимоза-

висимы, однако представляют психологические явления с самостоятельным со-

держанием, и ни одно из них не включает другое в качестве составной части. 

Вина является основным и обязательным признаком субъективной стороны 

любого состава преступления. Согласно ч. 1 ст. 5 УК РФ лицо подлежит уго-

                                                           
37 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А.И. Рарога. М., 2012. С. 134. 
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ловной ответственности только за те общественно опасные действия (бездей-

ствие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых 

установлена его вина. В соответствии с ч. 2 ст. 5 объективное вменение, т.е. 

уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. 

Итак, вина есть психическое отношение лица в форме умысла или не-

осторожности к совершаемому им общественно опасному деянию, в котором 

проявляется антисоциальная, асоциальная либо недостаточно выраженная со-

циальная установка этого лица относительно важнейших ценностей общества. 

Уголовный закон дифференцирует формы вины исходя из разновидно-

стей содержания интеллектуального и волевого момента и их сочетания: умы-

сел (прямой, косвенный) и неосторожность (легкомыслие, небрежность). 

При прямом умысле лицо осознаёт общественную опасность своих дей-

ствий или бездействия, предвидит реальную возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий (интеллектуальный момент) и 

желает их наступления (волевой момент). Лицом должна осознаваться обще-

ственная опасность деяния, то есть, его объективная способность нанести вред 

принятым в данном обществе ценностям. Лицо должно иметь представление о 

характере преступных последствий, которые могут наступить в результате его 

деяния, они должны быть отражены в его сознании в идеальной форме либо как 

единственное закономерное следствие его действий, либо как одно из возмож-

ных следствий. 

Некоторые авторы (А. А. Пионтковский, И. М. Тяжкова) включают в ин-

теллектуальный момент прямого умысла также понимание виновным противо-

правности совершаемого деяния.38 Осознание противоправности является необ-

ходимым, когда его необходимость прямо предусмотрена законом. 

Преступления с формальным составом, а также деяния, включающие ука-

зание на специальную цель деяния, покушение и приготовление к преступле-

нию, действия организатора, подстрекателя и пособника преступления совер-

шаются только с прямым умыслом. 
                                                           
38 Уголовное право России. Части Общая и Особенная / под ред. А.И. Рарога. М., 2012. С. 140. 
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При косвенном умысле интеллектуальный момент тот же, что и в прямом, 

однако виновный предвидит не закономерную неизбежность, а лишь реальную 

возможность наступления последствий в данном конкретном случае. С точки 

зрения волевого элемента виновный не желает, но сознательно допускает их 

наступление или относится к ним безразлично. Наступление данного обще-

ственно опасного последствия является своего рода «побочным эффектом» 

действий виновного, наступление которого он готов допустить для достижения 

своей главной цели. Эта главная цель может также быть преступной, в таком 

случае виновный привлекается к ответственности за два преступления: совер-

шённое с прямым умыслом и совершённое с косвенным. 

«Сознательное допущение» общественно опасных последствий означает, 

что виновный рассчитывает на то, что данные последствия каким-то образом 

будут предотвращены; при этом какие-либо реальные факторы, способные 

предотвратить их наступление, отсутствуют, виновный не предпринимает ка-

ких-либо действий, направленных на недопущение наступления последствий.39 

При прямом умысле на причинение более тяжкого вреда, чем реально 

наступил, содеянное оценивается как покушение на причинение более тяжкого 

вреда. При косвенном умысле квалификация осуществляется по фактически 

наступившим последствиям. 

При преступном легкомыслии виновный предвидит возможность наступ-

ления общественно опасных последствий (интеллектуальный момент схож с 

косвенным умыслом), не желает их наступления, и без достаточных оснований 

самонадеянно рассчитывает на их предотвращение (волевой момент). При этом 

лицо не расценивает свои действия как общественно опасные, хотя и осознаёт, 

что они нарушают определённые правила предосторожности. Возможность 

наступления последствий при этом рассматривается как абстрактная, лицо 

стремится их не допустить, а его расчёт на их предотвращение имеет под собой 

реальные, хотя и недостаточные основания, является самонадеянным. 

                                                           
39 Громов С.В. Некоторые вопросы квалификации преступлений – торговля людьми и использование рабского 

труда // Российский следователь. 2014. № 3. С. 15. 
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При преступной небрежности виновный не предвидит возможность 

наступления общественно опасных последствий, хотя должен был и мог их 

предвидеть. Лицо может быть привлечено к ответственности за такие действия, 

поскольку его поступки связаны с пренебрежительным отношением к закону, 

требованиям безопасности и интересам других лиц. 

Небрежность включает в себя отрицательный (отсутствие осознания ли-

цом общественной опасности деяния, непредвидение его последствий) и поло-

жительный признак (обязанность проявлять должную бдительность и предот-

вращать причинение вреда общественным отношениям). При установлении по-

ложительного признака небрежности необходимо принимать во внимание объ-

ективный и субъективный критерий. Согласно первому из них, на лицо должна 

быть возложена правовая обязанность вести себя с должной предусмотритель-

ностью, основанная на законе, должностном статусе, профессиональных функ-

циях виновного, правилах общежития и т.д. Кроме того, должна иметься объек-

тивная возможность распознать опасную ситуацию и предотвратить её разви-

тие.  

Торговля людьми, предусмотренная ч. 1 ст. 127.1 УК РФ, по своей кон-

струкции является формальным составом преступления, следовательно, его 

субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла. Интел-

лектуальный момент умысла состоит в том, что лицо осознает общественно 

опасный характер своего деяния, а волевой - тем, что лицо желает его совер-

шить. 

Понимание виновным общественной опасности торговли людьми пред-

полагает фактическое осознание характера и социальной значимости тех обще-

ственных отношений, на которые он посягает, а также осмысление содержания 

своих действий и фактических обстоятельств совершенного деяния, а именно 

время, место, способ, орудия, средства и т.д. 

Внезапно возникшим является такой умысел, при котором вследствие не-

значительности промежутка времени от его появления до реализации практиче-

ски исключается возможность спланировать и реализовать меры по предупре-
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ждению данного деяния. Когда же имеется возможность спланировать и реали-

зовать меры по предупреждению деяния, умысел признается заранее обдуман-

ным. 

Преступления, совершенные с заранее обдуманным умыслом, более 

опасны, чем совершенные с внезапно возникшим умыслом. Как показало изу-

чение правоохранительной и судебной практики, при торговле людьми преоб-

ладает заранее обдуманный умысел. Однако не исключены случаи совершения 

торговли людьми и при внезапно возникшем умысле: например, продажа ре-

бенка родителями, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

При совершении преступлений против личности для точной квалифика-

ции приобретает важное значение деление умысла на определенный и неопре-

деленный. При определенном умысле в сознании виновного точно конкретизи-

рован преступный результат (общественно опасные последствия) его деяния; 

при простом определенном умысле сознание охватывает только один преступ-

ный результат. Для неопределенного умысла характерно то, что преступный ре-

зультат хотя и охватывается предвидением виновного, но в его представлении 

индивидуально не определен (например, если злоумышленники занимаются 

вербовкой и последующей продажей как взрослых людей, так и несовершенно-

летних). 

Значение деления умысла на определенный и неопределенный состоит в 

следующем. В первом случае деяние квалифицируется по направленности 

умысла: если причиняется преступный результат, не охватывавшийся предви-

дением виновного, то содеянное квалифицируется как покушение на то пре-

ступление, последствия которого были отражены в таком предвидении. Напри-

мер, преступник, осуществляя вербовку в целях последующей эксплуатации, 

предполагал, что действует в отношении несовершеннолетнего лица, а факти-

чески лицо было совершеннолетним. Данное преступление квалифицируется 

как покушение на преступление, предусмотренное п. "б" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. 

Во втором случае содеянное квалифицируется по фактически наступив-

шему результату. Если изменить приведенный пример и принять, что предви-
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дением виновного охватывалось любое из последствий (вербовка несовершен-

нолетнего или совершеннолетнего лица), то следует прийти к другому выводу: 

преступник действовал с неопределенным умыслом, и потому содеянное под-

лежит квалифицировать как оконченное преступление - совершение вербовки в 

целях эксплуатации в отношении заведомо несовершеннолетнего лица. 

При покушении на преступление с альтернативным умыслом содеянное 

квалифицируется как покушение на преступление, наименьшее по степени тя-

жести. В данной ситуации действует правило, согласно которому все сомнения, 

в том числе и в части квалификации деяния, толкуются в пользу виновного. 

Определенный умысел, как простой, так и альтернативный, может быть 

только прямым. Действуя с таким умыслом, виновный всегда желает наступле-

ния преступного результата. Неопределенный умысел может быть прямым или 

косвенным, т.е. лицо может желать наступления общественно опасных послед-

ствий своих действий (бездействия) либо сознательно допускать их или отно-

ситься к ним безразлично. 

А.И. Рарог мотивами преступления называет обусловленные определен-

ными потребностями и интересами внутренние побуждения, которые вызывают 

у лица решимость совершить преступление и которыми оно руководствовалось 

при его совершении.40 Мотив, в отличие от цели, не предусмотрен в качестве 

обязательного признака субъективной стороны основного состава торговли 

людьми. Однако стремление виновного лица получить материальную выгоду 

или удовлетворить иные личные интересы предполагается в рассматриваемом 

составе преступления: об этом говорит употребляемый законодателем термин 

«торговля», которая сама по себе не может осуществляться без материальной 

заинтересованности сторон. 

Хотя мотивы данного преступления не влияют на его квалификацию, они 

должны быть обязательно установлены в ходе предварительного следствия, по-

скольку могут учитываться при назначении наказания. Не случайно уголовно-

процессуальное законодательство включает мотивы преступления в число об-
                                                           
40 Уголовное право России. Часть Общая и Особенная / под ред. А.И. Рарога. М., 2012. С. 150. 
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стоятельств, составляющих предмет доказывания.41 Пленум Верховного Суда 

РФ в Постановлении от 29.04.1996 № 1 «О судебном приговоре» подчеркнул 

необходимость установления мотивов и целей преступления наряду с другими 

обстоятельствами совершения преступления.42 Отметим, что мотивы и цели 

продавца и покупателя в сделке по торговле людьми могут и не совпадать. Так, 

покупатель может и не иметь цели эксплуатации потерпевшего, а исходить из 

иных мотивов и целей, даже реабилитирующих (например, приобретение с це-

лью предоставления свободы и т.д.). Также и продавец в данном случае может 

и не преследовать цель передачи для эксплуатации. Однако указанные обстоя-

тельства, исключающие наличие состава для одной стороны сделки, не исклю-

чают уголовной ответственности другой стороны. 

В правовой литературе под целью преступления понимаются представле-

ния человека о результате своей деятельности. 

В связи с тем, что законодатель в диспозиции ст. 127.1 УК РФ указывает 

цель преступления (эксплуатация человека), она является обязательным кон-

структивным признаком субъективной стороны преступления и подлежит дока-

зыванию. Представляется, что цель преступления будет иметь место независи-

мо от того, имел ли виновный умысел использовать рабский труд, подневоль-

ное состояние потерпевшего в своих интересах или интересах других лиц. 

В соответствии с примечанием 2 к ст. 127.1 УК РФ под эксплуатацией че-

ловека понимаются использование занятия проституцией другими лицами и 

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

состояние. Использование занятия проституцией другими лицами включает в 

себя преступные действия лиц, склоняющих к занятию проституцией и извле-

кающих прибыль от такой эксплуатации, а также содержащих притоны. Как 

показывают результаты криминологических исследований, в основном потер-

певшие становятся жертвами торговли людьми именно в целях вовлечения в 

                                                           
41 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // "Со-

брание законодательства РФ", 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921. 
42 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.04.1996 № 1 (ред. от 16.04.2013) "О судебном приговоре" 

// "Российская газета", 22.05.1996., № 95.  
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занятие проституцией или иной сексуальной эксплуатации. И чаще всего во-

влекаются в занятие проституцией несовершеннолетние. Под несовершенно-

летними понимаются лица, не достигшие возраста 18 лет. Федеральным зако-

ном от 29.02.2012 № 14-ФЗ исключен признак заведомости, в соответствии с 

которым необходимо было достоверное знание виновным возраста потерпев-

шего.43 

Эксплуатация труда в сексуальной сфере связана с удовлетворением сек-

суальных потребностей человека, причем она может осуществляться как в ле-

гальной секс-индустрии, так и в сфере преступного бизнеса. Под иными фор-

мами сексуальной эксплуатации закон подразумевает другие формы использо-

вания человека (например, для изготовления порнографической продукции, за-

нятия стриптизом, участия в эротических шоу). 

При рабском труде жертва подвергается криминальной эксплуатации, со-

держится в изолированных условиях, у нее нет возможности изменить свое по-

ложение. Полное ограничение свободы достигается путем лишения личных до-

кументов, денежного вознаграждения за труд, возможности выйти из-под влия-

ния собственника, обратиться за помощью в правоохранительные органы. Че-

ловек принуждается к совершению действий, направленных на производство 

какой-либо продукции или предоставление каких-либо услуг. 

Понятие подневольного состояния давно выработано на международном 

уровне. Согласно п. «b» ст. 7 Дополнительной конвенции об упразднении раб-

ства, работорговли и институтов и обычаев, сходных с рабством (1956 г.), лицо 

в подневольном состоянии трактуется как лицо, находящееся в состоянии или 

положении, создавшемся в результате долговой кабалы, крепостного состояния 

и домашнего рабства.44 

Исходя из толкования диспозиции ст. 127.1 УК РФ, цель - эксплуатация 

                                                           
43 Федеральный закон от 29.02.2012 № 14-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступ-

ления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних" // "Собрание законодательства 

РФ", 05.03.2012, № 10, ст. 1162. 
44 Дополнительная конвенция об упразднении рабства, работорговли и институтов, и обычаев, сходных с раб-

ством от 7 сентября 1956 года // Сведения о выполнении внутригосударственных процедур подготовлены по 

материалам сайта Организации Объединенных Наций <http://www.un.org>. 
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человека - присуща как купле-продаже человека, так и его вербовке, перевозке, 

передаче, укрывательству или получению. Эксплуатация человека является не-

обходимым признаком всех форм совершения рассматриваемого преступления. 

При совершении купли-продажи данную цель должны преследовать как прода-

вец, так и покупатель. У пособника такая цель может отсутствовать, поскольку 

при соучастии допускается, что отдельные соучастники могут и не преследо-

вать тех же целей, что исполнитель.  

Законодатель, предусмотрев в УК РФ такой обязательный признак субъ-

ективной стороны торговли людьми, как совершение ее с целью эксплуатации 

человека, ограничил применение ст. 127.1 УК РФ. На сегодняшний день уже 

ясно, что законодатель поторопился с данным решением как минимум в отно-

шении несовершеннолетних: поскольку торговля малолетними детьми в России 

оказалась, по существу, выведенной за рамки уголовной ответственности, нель-

зя говорить ни о какой эксплуатации малолетнего ребенка, который в силу сво-

его физического и психического развития просто не может выполнять какие-

либо требования эксплуататора.  

По мнению А.И. Милевского, мотив торговли несовершеннолетними есть 

обусловленные потребностями и интересами внутренние побуждения, которые 

вызвали у виновного лица решимость совершить продажу, куплю либо иные 

сделки в отношении детей в форме их передачи и завладения ими». И.Я. Коза-

ченко считает, что специфика мотивов при торговле несовершеннолетними за-

ключается либо в корысти, либо в желании иметь детей, а равно в желании из-

бавиться от материальных затрат на содержание ребенка. К названным мотивам 

также относят мотив мести, чувство сострадания.45 

При этом незаконная передача ребенка близким родственникам при нали-

чии спора о праве его воспитания состава торговли несовершеннолетними не 

образует. Из вышеизложенного мы видим, что в настоящее время существуют 

глобальные проблемы правоприменения ст. 127.1 УК РФ, которые требуют 

своего разрешения. 
                                                           
45 Уголовное право. Общая часть: учеб. / под ред. И.Я. Козаченко. М., 2012. С. 720. 
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3 ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

 

При исследовании данной темы, нами был выявлен, что статья 127.1 УК 

РФ является законодательно недоработанной, и в связи с этим, требует ряд из-

менений.  

Как уже отмечалось, законодатель, предусмотрев в УК РФ в качестве обя-

зательного признака субъективной стороны торговли людьми «совершение ее с 

целью эксплуатации человека», ограничил применение ст. 127.1 УК РФ. В 

настоящее время торговля малолетними детьми в России оказалась, по моему 

мнению, нерегулируемой уголовным законодательством. Действительно, о ка-

кой эксплуатации малолетнего ребенка может идти речь, если он в силу своего 

физического и психического развития просто не может выполнять какие-либо 

требования эксплуататора? Например, супруги, которые не могут иметь детей, 

покупают ребенка с целью его воспитания и содержания у лиц, которые хотят 

избавиться от него. Родители, приобретающие ребенка, не получают никаких 

выгод имущественного характера, их действия могут квалифицироваться по ст. 

154 «Незаконное усыновление (удочерение)» УК РФ, если они носят незакон-

ный характер и совершаются неоднократно. Но действия супругов могут иметь 

и законный характер, т.е. совершаться в рамках установленной законом проце-

дуры, - и в этом случае не могут квалифицироваться по ст. 154 УК РФ. Вместе с 

тем некоторые правоведы полагают, что в ст. 154 субъект преступления специ-

альный - лицо, обязанное заниматься выявлением и устройством детей, остав-

шихся без попечения родителей (работник органа опеки и попечительства).46 В 

таком случае и продавец, и покупатель ребенка вообще не подлежат уголовной 

ответственности - ни по ст. 127.1 УК РФ (отсутствует цель - эксплуатация че-

ловека), ни по ст. 154 УК РФ (субъект преступления - специальный). 

Приведем пример из судебной практики, подтверждающий нашу точку 

зрения о распространенности и о проблемности данного вопроса. Так, Канацуй 

                                                           
46 Аверкина К.А. Виктимологическая детерминанта торговли людьми / Организованная преступность и корруп-

ция: результаты криминолого-социологических исследований. Вып.1. М., 2012. С. 120.  
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М.М., родила ребёнка мужского пола, которого назвала именем Д., после чего, 

действуя из корыстных побуждений, разработала план, направленный на осу-

ществление торговли человеком и, реализуя свой преступный умысел, нашла 

покупателя для своего ребенка в лице врача Зеленоградского родильного дома 

М., под легендой которого выступал заместитель начальника 4 ОРЧ при ОУР 

УВД по Зеленоградскому административному округу г. Москвы Ф., участвую-

щий в оперативно-розыскном мероприятии – «оперативный эксперимент», и, 

договорившись с ним и получив от него согласие на покупку её заведомо несо-

вершеннолетнего сына по имени Д., Канацуй М.М., будучи достоверно осве-

домлённой о малолетнем возрасте и беспомощном состоянии, а также матери-

альной зависимости от неё своего малолетнего ребенка по имени Д., действуя 

согласно достигнутой договоренности, в продолжение реализации своего пре-

ступного умысла и плана, направленного на торговлю человеком, пришла в ка-

бинет Зеленоградского родильного дома, где, желая завершить реализацию раз-

работанного ею плана, направленного на торговлю людьми в отношении заве-

домо несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии и матери-

альной зависимости, с целью получения материальной выгоды за свои дей-

ствия, осуществила по вышеуказанному адресу куплю-продажу своего мало-

летнего сына по имени Д. передав его «М.», участвовавшему в качестве поку-

пателя и получив за него 1.200.000 рублей, после чего была задержана сотруд-

никами полиции на месте преступления, в кабинете с денежными средствами в 

указанном количестве, которые были переданы ей «М.» при вышеуказанных 

обстоятельствах за продажу ему её ребенка по имени Д. В результате её проти-

воправных действий потерпевшему малолетнему ребенку по имени Д., был 

причинен существенный вред в виде нарушения его конституционных прав, 

предусмотренных ст. 21 Конституции РФ, в соответствии с которой достоин-

ство личности охраняется государством, ничто не может быть основанием для 

его умаления; никто не должен подвергаться унижающему человеческое досто-

инство обращению, ст. 22 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет 

право на свободу и личную неприкосновенность, а также прав, предусмотрен-
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ных Конвенцией о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции 

третьими лицами от 02 декабря 1949 года, согласно которой, торговля людьми 

несовместимы с достоинством и ценностью человеческой личности и угрожают 

благосостоянию человека, семьи и общества, а также прав, предусмотренных 

Конвенцией о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, согласно которой ребёнок 

должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, жестокости и экс-

плуатации и не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было форме. 

Зеленоградский районный суд города Москвы признал Канацуй М.М. ви-

новной в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б, з» ч.2 ст.127.1 

УК РФ и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 

без ограничения свободы, с отбыванием в исправительной колонии общего ре-

жима.47 

Из данного примеры мы видим, что Канацуй М.М., продала своего ребен-

ка М. При этом важно отметить, что цель купли-продажи малолетнего Д. не яв-

лялась его дальнейшая эксплуатация. Именно в этом, по нашему мнению, за-

ключается проблемность действующей нормы. Мы считаем, что такой признак 

как дальнейшая эксплуатация должна быть исключена из диспозиции статьи 

127.1 УК РФ. 

Считаем необходимым выяснить, в чем же заключается постоянный рост 

торговли детьми. М.П. Черемных выделяет следующие причины постоянного 

увеличения количества детей, которые продаются как «живой товар»: 

- глобализация экономики, повышения трудовой мобильности населения, 

бедность отдельных стран; 

- острый дефицит основных ресурсов развития для отдельных значитель-

ных групп населения;  

- рост спроса на услуги сексуального характера в развитых странах; 

- кризис института семьи; 

- увеличение числа пользователей сети Internet (относительно детской 

                                                           
47 Приговор по обвинению Канацуй М.М. // [Электронный ресурс]. URL: http://xn--90afdbaav0bd1afy6eub5d.xn--

p1ai/bsr/case/102235. (дата обращения 15.02.2016). 
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порнографии);  

- отсутствие во многих странах необходимого юридического инструмен-

тария по борьбе с торговлей детьми.48 

Относительно пункта «кризис института семьи» считаем особо актуаль-

ным для Российской Федерации. В настоящее время институт морали не столь 

значим, как ранее. В связи с этим и институт семьи претерпевает глобальные 

изменения. В подтверждение приведем следующий пример из судебной прак-

тики. Цабина К.С. совершила куплю-продажу человека, совершенную в отно-

шении заведомо несовершеннолетнего. Преступление совершено при следую-

щих обстоятельствах:  

Цабина К.С. принесла рожденную ею в МУЗ г. Туапсе «Центральная го-

родская больница» малолетнюю дочь Ц.А. в квартиру ранее ей знакомых С.Е. и 

В.Ю., где под различными предлогами оставила малолетнюю Ц.А. 

Цабина К.С., действуя умышленно, осознавая общественную опасность 

своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления обще-

ственно-опасных последствий своих действий и желая их наступления, из ко-

рыстной заинтересованности, с целью купли-продажи человека - своей мало-

летней дочери Ц.А., позвонила на мобильный телефон В.Ю. и вступила с ним в 

преступный сговор, договорившись совершить с последним и его сожительни-

цей С.Е. куплю-продажу малолетней Ц.А., за денежную сумму в размере ста 

тысяч рублей. 

Реализуя преступный умысел Цабина К.С. во исполнение достигнутой 

договоренности, находясь в квартире, действуя умышленно, совершила куплю-

продажу рожденного ею ребенка - Ц.А., получив от С.Е. денежные средства в 

сумме тридцати тысяч рублей, а также два золотых кольца в виде предоплаты с 

условием последующей передачи оставшейся суммы денег, при этом оставив 

малолетнюю Ц.А. у С.Е.  

Туапсинский городской суд признал Цабину К.С. виновной в совершении 

                                                           
48 Громов С.В. Некоторые вопросы квалификации преступлений – торговля людьми и использование рабского 

труда // Российский следователь. 2014. № 3. С. 15.  
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преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ, и назначил нака-

зание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года без ограничения свободы, с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.49  

Таким образом, мы видим, что в данном примере наглядно показана де-

градация института семьи. Кроме того, в данном примере также отсутствует 

цель дальнейшая эксплуатация ребенка. 

Современное состояние торговли детьми позволяет вычленить ее наибо-

лее распространенные по целевому назначению формы: 

- торговля детьми в целях в целях сексуальной эксплуатации, в том числе 

и для участия в изготовлении порнографических материалов и занятия прости-

туцией; 

- торговля детьми для подневольного труда (отработки долговой зависи-

мости); 

- торговля детьми для занятия принудительным трудом; 

- торговля детьми для участия в войне в качестве комбатантов («дети – 

солдаты»); 

- торговля детьми с целью незаконного усыновления/удочерения; 

- торговля детьми для трансплантации органов и тканей.50 

Другой формой торговли детьми является усыновление (удочерение), как 

правило, в коммерческих целях, что оформляется специальным юридическим 

актом принятия в семью несовершеннолетнего ребенка на правах сына (дочери) 

для ее следующего использования в нищенстве, занятии азартными играми, а 

также для последующего заключения относительно нее договоров покупки-

продажи, мены и других, связанных из фактической передачей права собствен-

ности. В последнее время в средства массовой информации просачиваются све-

дения о случаях усыновления иностранцами российских детей для использова-

ния их в коммерческих интересах.  

                                                           
49 Приговор по обвинению Цабиной К.С. // [Электронный ресурс]. URL: https://rospravosudie.com/court-

tuapsinskij-gorodskoj-sud-krasnodarskij-kraj-s/act-101015717. (дата обращения 10.03.2016). 
50 Черемных М.П. Торговля детьми как направление деятельности организованной преступности // [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://ego/uapa.ru/issue/2010/03/15. (дата обращения 25.02.2016). 
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Приведем следующий пример. 40-летняя нигде не работающая житель-

ница города Ставрополь пыталась продать младенца трех дней от роду. Жен-

щина, несостоявшийся акушер-гинеколог, нашла способ подзаработать. Через 

своих знакомых она стала узнавать о семьях, где есть или в скором времени по-

явятся нежеланные младенцы, и предлагать им от них избавиться. Ей удалось 

найти одинокую беременную женщину, которая готова была отказаться от ре-

бенка. За услугу (избавить ее от малыша) будущая мамаша должна была запла-

тить благодетельнице 15 000 рублей. Возможно, за гарантию, что ребенок по-

падет в хорошую семью. Затем, заручившись согласием продавца, предприим-

чивая дама стала искать возможных покупателей - бездетную семью. В их роли 

выступили сотрудники полиции. Была разработана специальная операция. В 

течение 5 месяцев оперативники вели переговоры с посредницей. Наконец 

женщина назначила место встречи и цену - 100 тысяч рублей, потребовав пред-

оплату, половину суммы. Во время передачи денег ее и задержали.51 

Во всех указанных нами случаях отсутствовал признак дальнейшей экс-

плуатации.  

Считаем, что эксплуатация может выражаться в любых действиях и при-

меняться в любой сфере: в сфере проституции, рабский труд, брак, военно-

пленные, усыновление и т.д. Именно поэтому, указание на конкретные направ-

ления эксплуатации законодателем считаем неверным. Более правильным ре-

шением, по моему мнению, является исключение из диспозиции статьи указа-

ние на дальнейшую эксплуатацию. 

С учетом вышесказанного, мы предлагаем изложить статью 127.1 в сле-

дующей редакции: «Торговля людьми: 

1 Купля-продажа либо иные сделки в отношении человека, - 

наказываются… 

2 Те же деяния, совершенные: 

- в отношении двух или более лиц; 

                                                           
51 Жительница Ставрополя пыталась продать младенца // [Электронный ресурс]. URL: http://m.stav.kp. 

ru/daily/24205/410029. (дата обращения 25.03.2016). 

http://m.stav.kp/
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- в отношении несовершеннолетнего; 

- лицом с использованием своего служебного положения; 

- с перемещением потерпевшего через Государственную границу Россий-

ской Федерации или с незаконным удержанием его за границей; 

- с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокры-

тием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевше-

го; 

- с применением насилия или с угрозой его применения; 

- в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; 

- в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощ-

ном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; 

- в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоя-

нии беременности, - 

наказываются… 

3 Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-

тьи: 

- повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здо-

ровью потерпевшего или иные тяжкие последствия; 

- совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей; 

- совершенные организованной группой, - 

наказываются… 

Примечания. 1 Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные ча-

стью первой или пунктом «а» части второй настоящей статьи, добровольно 

освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного 

преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его дей-

ствиях не содержится иного состава преступления». 

Подводя итог, отметим, что торговля детьми представляет собой негатив-

ное явление для общества, государства. Так, физическое и психическое здоро-

вье детей разрушается. Жертвы часто становятся зависимыми от наркотиков и 

одурманивающих веществ, подвергаются крайним формам насилия, им нано-
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сятся физические и психические травмы. Многие жертвы умирают в результате 

того, что стали объектом торговли людьми. Принуждение детей к труду и ли-

шение их доступа к образованию увековечивает замкнутый круг бедности и не-

грамотности, что приводит к снижению темпов национального развития. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

История развития данного института в России отличалась от развития 

аналогичного института в зарубежных странах. Лишь на рубеже XX и XXI ве-

ков Россия и другие страны объединили свои усилия в борьбе с работорговлей.  

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ст. 127.1 

УК РФ являются охраняемые уголовным законом общественные отношения 

(блага, интересы), которым причиняется или может быть причинен существен-

ный вред в результате совершения преступления. Объективная сторона выра-

жается в совершении одного из действий, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 127.1 

УК РФ: купле-продаже или иной сделки в отношении, человека либо его вер-

бовке, перевозке, передаче, укрывательстве или получении. 

Кроме того, субъектом данного преступления может быть вменяемое ли-

цо, достигшее 16-летнего возраста. В свою очередь субъективная сторона вы-

ражается в форме прямого умысла. 

В качестве основной проблемы можно выделить такой признак как даль-

нейшая эксплуатация лица. В ходе исследования нами было установлено, что 

эксплуатация, указанная в примечании к ст. 127.1 УК РФ не всегда имеет место. 

Кроме того, данное указание, по нашему мнению, создает трудности для право-

применителя при квалификации и привлечении виновных лиц к уголовной от-

ветственности. В связи с этим нами были предложены изменения в диспозицию 

статьи, а также исключено примечание 2 к ст. 127.1 УК РФ. Таким образом, мы 

предложили изложить ст. 127.1 УК РФ в следующей редакции:  

«Торговля людьми.  

1 Купля-продажа либо иные сделки в отношении человека, - 

наказываются… 

2 Те же деяния, совершенные: 

- в отношении двух или более лиц; 

- в отношении несовершеннолетнего; 

- лицом с использованием своего служебного положения; 
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- с перемещением потерпевшего через Государственную границу Россий-

ской Федерации или с незаконным удержанием его за границей; 

- с использованием поддельных документов, а равно с изъятием, сокры-

тием либо уничтожением документов, удостоверяющих личность потерпевше-

го; 

- с применением насилия или с угрозой его применения; 

- в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей; 

- в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощ-

ном состоянии либо в материальной или иной зависимости от виновного; 

- в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоя-

нии беременности, - 

наказываются… 

3 Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей ста-

тьи: 

- повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда здо-

ровью потерпевшего или иные тяжкие последствия; 

- совершенные способом, опасным для жизни и здоровья многих людей; 

- совершенные организованной группой, - 

наказываются… 

Примечания. 1 Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные ча-

стью первой или пунктом «а» части второй настоящей статьи, добровольно 

освободившее потерпевшего и способствовавшее раскрытию совершенного 

преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в его дей-

ствиях не содержится иного состава преступления». 

Именно эти меры, по нашему мнению, будут способствовать совершен-

ствованию и оптимизации мер по противодействию торговли людьми, исклю-

чит пробелы из законодательства.  
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