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Аннотация 

 

Актуальность темы исследования. Современное общество 

характеризуется наличием многочисленных проблем в области преступности 

и одной из основных из них является именно торговля людьми. Современный 

этап существования данного рода преступлений характеризуется их 

повышенной опасностью, как для конкретных субъектов, так и для всех стран, 

всего мирового сообщества. Следует отметить, что в качестве основной 

причины развития этих преступлений является их высокая доходность, что и 

обусловливает интерес к торговле людьми со стороны криминального мира. 

Опасность торговли людьми, в том числе, прослеживается и в том, что 

подобного рода преступления весьма латентны, что означает сложность в их 

выявлении, расследовании и, соответственно в привлечении к установленной 

ответственности виновных лиц. Более того, торговлю людьми следует 

рассматривать в позиции сетевого бизнеса, когда для реализации данных 

преступлений необходимо привлечение многочисленных субъектов – их 

количество постоянно увеличивается посредством применения, например, 

вербовки и иных средств привлечения. 

Объект исследования – правоотношения, возникающие при выявлении, 

расследовании и привлечения к ответственности в сфере торговли людьми. 

Предмет исследования – нормы права, регламентирующие борьбу с 

торговлей людьми. 

Цель исследования – исследовать уголовно-правовую характеристику и 

особенности предупреждения торговли людьми. 

Задачи исследования: 

 изучить историческое становление и развитие ответственности за 

торговлю людьми; 

 определить понятие и дать общую характеристику торговле людьми; 

 выявить объективные признаки торговли людьми; 

 обозначить субъективные признаки торговли людьми; 
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 проанализировать квалифицированные виды торговли людьми; 

 определить способы противодействия преступлениям, связанным с 

торговлей людьми: международно-правовые и национальные 

инструменты предупреждения торговли людьми; 

 предоставить рекомендации по совершенствованию способов 

противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми. 

Теоретическая основа исследования включает в себя научные труды 

таких ученых как: И.А. Аушев, А.А. Дегтярева, Д.А. Догузова, 

Е.Ф. Ивашкевич, С.А. Ильина, С.В. Ковалева, А.К. Мохаммед, К.С. Романова, 

А.В. Тимохина, Р.И. Хейруллаева, Д.Д. Яшенкова и др. 

Методологическую основу исследования составили следующие методы: 

исторический, анализ, синтез, индукция, формально-юридический. 

Нормативную основу исследования составляют: Конвенция против 

транснациональной организованной преступности, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации и т.д. 

Структура исследования включает в себя введение, три главы, 

состоящие из семи параграфов, заключение, а также список используемой 

литературы и используемых источников. 
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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Современное общество 

характеризуется наличием многочисленных проблем в области преступности 

и одной из основных из них является именно торговля людьми. Современный 

этап существования данного рода преступлений характеризуется их 

повышенной опасностью, как для конкретных субъектов, так и для всех стран, 

всего мирового сообщества. Следует отметить, что в качестве основной 

причины развития этих преступлений является их высокая доходность, что и 

обусловливает интерес к торговле людьми со стороны криминального мира. 

Опасность торговли людьми, в том числе, прослеживается и в том, что 

подобного рода преступления весьма латентны, что означает сложность в их 

выявлении, расследовании и, соответственно в привлечении к установленной 

ответственности виновных лиц. Более того, торговлю людьми следует 

рассматривать в позиции сетевого бизнеса, когда для реализации данных 

преступлений необходимо привлечение многочисленных субъектов – их 

количество постоянно увеличивается посредством применения, например, 

вербовки и иных средств привлечения. 

Важно указать на то, что торговля людьми, как весьма негативное 

явление, угрожает основам национальной безопасности, так как объектом 

посягательства здесь выступают основные права и свободы человека, которые 

подлежат охране конституционными нормами каждой страны. На 

международном и национальном уровнях присутствуют некоторые правовые 

нормы, направленные на борьбу с данным феноменом, однако, несмотря на 

это, преступления, связанные с торговлей людьми, увеличиваются и 

приобретают новые формы своей реализации (например, сегодня вербовка 

может происходить посредством использования сети Интернет). 

Соответственно, можно сделать вывод, что современные способы борьбы с 

торговлей людьми являются малоэффективными, что актуализирует данное 
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направление для исследования и вызывает необходимость в выявлении новых 

механизмов борьбы с ним. 

Степень разработанности исследования. Институт борьбы с торговлей 

людьми изучается многочисленными учеными, например, такими как: 

Е.О. Алахуанов, А.В. Борецкий, В.В. Богдан, А.В. Береговой, А.М. Васильев, 

Е.А. Веретельникова, Д.А. Гнутов, А.Д. Гурьянова, Д.А. Догузова, 

А.А. Дегтярева, М.Г. Дрогалина, А.А. Дягилев, Н.С. Елисеева, 

П.В. Живодеров, Д.Г. Зайцева, А.Л. Иванов, Ф.Н. Кадников, Д.В. Картавенко, 

П.Н. Кобец, В.И. Коваленко, Д.Ю. Колесникова, В.А. Крючков и др. 

Тема борьбы с торговлей людьми, достаточно распространенная в науке 

права, вместе с тем, по нашему мнению, ученые не уделяют должного 

внимания следующим аспектам: причины формирования торговли людьми, 

современные способы вербовки субъектов, актуальные направления 

деятельности правоохранительных органов по пресечению, выявлении. И 

расследованию данной группы преступлений и т.д. Все это свидетельствует о 

необходимости в проведении дальнейшего теоретического анализа такого 

феномена, как торговля людьми. 

Объект исследования – правоотношения, возникающие при выявлении, 

расследовании и привлечения к ответственности в сфере торговли людьми. 

Предмет исследования – нормы права, регламентирующие борьбу с 

торговлей людьми. 

Цель исследования – исследовать уголовно-правовую характеристику и 

особенности предупреждения торговли людьми. 

Задачи исследования: 

 изучить историческое становление и развитие ответственности за 

торговлю людьми; 

 определить понятие и дать общую характеристику торговле людьми; 

 выявить объективные признаки торговли людьми; 

 обозначить субъективные признаки торговли людьми; 

 проанализировать квалифицированные виды торговли людьми; 



7 

 определить способы противодействия преступлениям, связанным с 

торговлей людьми: международно-правовые и национальные 

инструменты предупреждения торговли людьми; 

 предоставить рекомендации по совершенствованию способов 

противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми. 

Теоретическая основа исследования включает в себя научные труды 

таких ученых как: И.А. Аушев, А.А. Дегтярева, Д.А. Догузова, 

Е.Ф. Ивашкевич, С.А. Ильина, С.В. Ковалева, А.К. Мохаммед, К.С. Романова, 

А.В. Тимохина, Р.И. Хейруллаева, Д.Д. Яшенкова и др. 

Методологическую основу исследования составили следующие методы: 

исторический, анализ, синтез, индукция, формально-юридический. 

Нормативную основу исследования составляют: Конвенция против 

транснациональной организованной преступности, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации и т.д. 

Структура исследования включает в себя введение, три главы, 

состоящие из семи параграфов, заключение, а также список используемой 

литературы и используемых источников.  
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Глава 1 Торговля людьми: теоретический аспект 

 

1.1 Историко-правовой анализ становления и развития института 

ответственности за торговлю людьми 

 

Торговля людьми – вопрос, который во все времена существования 

человечества вызывал интерес в рамках осуществления борьбы с данным 

негативным явлением. В каждой отдельно взятой стране существуют главные 

– конституционные нормы, которые закрепляют гарантии обеспечения 

важных прав и свобод человеку, и Российская Федерация не является 

исключением. Так, в Российской Федерации, в основном законе страны, а 

именно, в Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) [23] 

признаются все права и свободы человека и, соответственно, они подлежат 

охране со стороны самого государства. Таким образом, одним из тяжких 

преступлений против прав и свобод человека, является торговля людьми, 

которая посягает на наиболее ценные аспекты каждого лица. 

Если проанализировать состав рассматриваемого преступного деяния, 

то можно отметить, что в него включен достаточно широкий перечень 

действий, которые может совершать преступник. К таковым относятся: 

  реализация купли-продажи человека, 

  осуществление перевозки потерпевшего, 

 укрывательство жертвы и т.д. 

Соответственно, можно согласиться с позицией А.А. Дегтяревой, 

которая отмечает, что «…на современном этапе торговля людьми является 

достаточно прибыльным нелегальным бизнесом, который напрямую связан с 

организованной преступностью, что стало проблемой для многих государств, 

где данное преступное посягательство выходит за их границы…» [14, с. 351]. 

Все отмеченное свидетельствует о том, что институт ответственности за 

торговлю людьми нуждается в детальном научном исследовании всех его 

особенностей. На этом основании стоит предположить, что для полноценного 
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понимания этого института с позиции его дальнейшего совершенствования, 

необходимо изначально обратить внимание на генезис его становления и 

развитие. 

Е.Ф. Ивашкевич пишет, что «…торговля людьми как явление известно 

человечеству уже несколько тысяч лет. Оно стало активно зарождаться еще в 

первобытном обществе, когда племенам стало выгодно не убивать соседние 

племена, а эксплуатировать их в своих целях…» [18, с. 139]. Соответственно, 

торговля людьми уже была известна мировому сообществу достаточно давно. 

Если рассматривать этот вид преступности в рамках существования 

российского государства, то следует акцентировать внимание, прежде всего, 

на том, что на территории России предпринимались многочисленные попытки 

разрешить рассматриваемую проблему. Весь исторический этап 

формирования ответственности за торговлю людьми условно можно 

разделить на несколько этапов в зависимости от принятия соответствующих 

нормативных документов. К таковым этапам отнесем: 

 дореволюционный период, 

  советский период, 

 современный период. 

Таким образом, в рамках данного раздела исследования представляется 

важным дать общую характеристику каждому отмеченному нами этапу. 

Прежде всего, обратим внимание на дореволюционный период. В этот отрезок 

времени торговля людьми еще не носила масштабный характер и не имела 

таких характеристик, как сегодня. Здесь можно говорить исключительно о 

наличии долговой кабалы и присутствия крепостного права. 

Впервые схожие с современным составом торговли людьми положения 

появились в Русской Правде, которой запрещалось господина продавать 

закупа, в противном случае продавец должен был вернуть все денежные 

средства, а закуп отпускался [39]. 

В качестве следующего нормативного документа по рассматриваемой 

нами теме можно обозначить Судебник от 1497 г. Здесь предусматривался 
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определенный день, который в тот период времени именовался как Юрьев 

день и именно в этот момент наступал срок крестьянского выхода [44]. Стоит 

отметить, что указанное нами положение через некоторое время было 

отменено. 

Далее, на наш взгляд, внимание следует уделить Соборному Уложению, 

которое было разработано и принято в 1649 г. В этом законодательном акте 

впервые за всю историю России была установлена ответственность за 

совершение похищение человека, лиц женского пола, а также 

несовершеннолетних [40].  

Рассматривая такой вид преступления как торговля людьми, 

необходимо подчеркнуть, что на территории Российской Империи 

распространение получила торговля именно женщинами с той целью, чтобы в 

дальнейшем использовать их для сексуальной эксплуатации. Безусловно, 

данные негативные явления были свойственны не только российской 

территории, но и иным государствам. И на этом основании на международном 

уровне начинают формировать международные общества, основная 

деятельность которых заключалась именно в разрешении, указанном нами 

проблемы [14, с. 351]. В дальнейшем принимались новые уголовные законы, в 

которых также отражался запрет на производство продажи рабов либо их 

передачу [29]. 

Правовое регулирование ответственности за торговлю людьми 

получило своей развитие уже в начале прошлого столетия, когда перечень 

преступных действий, признаваемых данным преступлением, был расширен 

по сравнению с предыдущими редакциями. В частности, были добавлены: 

 содержание в неволе несовершеннолетних; 

 реализация продажи человека в рабство и т.д. 

Соответственно, можно резюмировать, что в дореволюционный период 

вопросы ответственности за торговлю людьми не оставались без внимания. 

Предпринимались попытки на законодательном уровне предотвратить 
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распространения случаев продажи людей, в качестве наказания, в основном, 

устанавливалась каторжная ссылка. 

Иной подход к рассматриваемому нами вопросу сформировался уже в 

советский период. Так, руководство советским государством отказывалось 

принимать факт наличия такого рода преступлений и на этом основании в 

уголовном законодательстве не устанавливалась специальная ответственность 

за данного рода противоправные действия [5, с. 42]. Одновременно с этим 

уголовные кодексы все же содержали в себе ряд схожих составов 

преступлений. 

Например, законодатель устанавливал ответственность за вовлечение в 

занятие проституцией женщин и детей [32]; [50, с. 248]. В дальнейшем в 

уголовном законодательстве предусматривалось наказание за то, что субъект 

мог лишить свободы другого человека посредством использования различного 

рода насилие. 

Как указывает Е.Ф. Ивашкевич, «…несмотря на отрицание данной 

проблемы, СССР в 1954 г. все-таки ратифицировал некоторые международные 

конвенции, направленные на борьбу с торговлей людьми. По большей части, 

ратификация таких конвенций происходила только в целях поддержания 

политического курса других государств. Однако реальная картина в 

Советском Союзе была несколько иной. В данный период времени преобладал 

принудительный труд в качестве торговли людьми, который был узаконен в 

рамках действующего законодательства. Стоит отметить, что в результате 

использования принудительного труда были совершены многие грандиозные 

постройки того времени…» [17, с. 359]. 

Таким образом, советский период развития ответственности за торговлю 

людьми характеризуется отрицанием данной проблемы, в связи с чем, в 

нормах уголовного права специальных мер ответственности не 

предусматривалось. Дальнейшее развитие рассматриваемый нами институт 

получил только в современном периоде. 
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Современный период берет свое начало с момента принятия 

действующей Конституции РФ. Здесь важно отметить, что в данном 

конституционном документе закреплены основные права и свободы всех 

граждан, более того, такие права и свободы признаются в качестве высшей 

ценности, что налагает на государство обязанность по их защите. 

Что же касается именно такого деяния, как торговля людьми, то он 

признается на правовом уровне, как на территории Российской Федерации, так 

и на международном уровне. В частности, ООН разрабатывает и принимает 

международные акты, а иные государства, в том числе и Россия. Их 

ратифицируют на внутригосударственном уровне [22]. Согласно 

действующим международным нормативных положениям, каждая страна в 

обязательном порядке должна предпринимать все необходимые меры для 

того, чтобы эффективно вести борьбу с торговлей людьми [28, с. 44] и на этом 

основании в российское уголовное законодательство вводится специальная 

норма – ст. 127.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), 

которая так и именуется – «торговля людьми» [46]. Здесь важно обратить 

внимание, что дополнением к указанной норме также предусматриваются и 

иные положения, например, похищение человека, незаконное лишение 

свободы и т.д. 

Современные положения о торговле людьми характеризуются 

следующими аспектами: 

 они имеют свой понятийный аппарат; 

 признаются в качестве тяжких преступлений; 

 предусматривают весьма суровое наказание. 

Таким образом, торговля людьми, как негативное явление общества, 

известно давно. Многие годы обращалось внимание на инструменты борьбы с 

ним, включая разработку и принятие соответствующих нормативных 

положений в различных законодательных документах. Историю становления 

и развития института ответственности можно разделить на три главных этапа: 

 дореволюционный, 
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 советский, 

 современный. 

Каждый из данных периодов имеет собственные характерные черты и 

особенности закрепления положений об ответственности за торговлю людьми 

на правовом уровне. Приступая к исследованию проблемы торговли людьми 

на современном этапе общества, представляется важным дать общую 

характеристику данному явлению, а также определить понятие торговли 

людьми. 

 

1.2 Понятие и общая характеристика торговли людьми 

 

С целью определения понятия торговли людьми, изначально обратимся 

к нормам действующего международного и национального законодательства. 

Так, определение торговли людьми, которое сегодня можно считать наиболее 

полным, сформулировано в Протоколе о предупреждении и пресечении 

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказания за нее, 

дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной организованной 

преступности, принятом Генеральной Ассамблеей ООН и ратифицированном 

Российской Федерацией. 

Так, в соответствии с данным протоколом торговля людьми 

представляет собой «…осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, 

перевозку, передачу, укрывательство и получение людей путем угрозы силой 

или ее применения, или других форм принуждения, похищения, 

мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью 

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

согласия лица, контролирующего другое лицо…» [34]. 

Национальное законодательство не указывает на точную трактовку 

рассматриваемого понятия, однако, исходя из ст. 127.1 УК РФ, можно 

резюмировать, что под торговлей людьми понимается купля-продажа 

человека, иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях 
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его эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство. На 

указанное определение также ссылается и Верховный Суд Российской 

Федерации [33]. 

Далее приведем некоторые позиции авторов относительно определения 

понятия торговли людьми. Например, Д.А. Догузова считает, что «…торговля 

людьми представляет собой современную форму рабства, нарушение прав 

человека, являющееся преступлением, как против личности, так и против 

государства, закрепляется в ст. 127.1 УК РФ…» [15, с. 62]. Д.Д. Яшенкова 

утверждает, что «…торговля людьми означает вербовку, перевозку, передачу, 

сокрытие или получение лица с целью эксплуатации путем запугивания или 

применения силы или других форм принуждения, похищения, 

мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью статуса 

или эксплуатации путем подкупа в форме оплаты или выгоды…» [53, с. 2027]. 

В свою очередь А.В. Тимохина придерживается мнения, что «…торговля 

людьми – это одна из тяжелейших форм международной преступности, форма 

современного рабства, посягающая на достоинство, самоопределение и 

неприкосновенность личности – человека фактически низводят до уровня 

«товара для торговли…» [45, с. 30]. Очевидно, что приведенным авторским 

позициям более свойственен описательный характер сущности торговли 

людьми. По нашему мнению, наиболее правильным является обращение к 

формулировке, закрепленной на международном уровне (принимая во 

внимание также и тот факт, что указанный ранее Протокол ратифицирован и 

на территории Российской Федерации), в связи с чем, именно оно и будет 

взято за основу в настоящем исследовании. 

Рассматриваемое нами преступление включает в себя три главных 

элемента, в число которых входят следующие: 

 действия, которые реализуются для осуществления торговли. К 

таковым отнесем все аспекты, указанные непосредственно в нормах 

УК РФ: вербовка, укрывательство, перевозка и т.д.); 
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 способы, посредством которых злоумышленник совершает свои 

противоправные действия (угроза, насилие, обман и т.д.); 

 цель, ради которой совершается это преступление: изъятие органов, 

вовлечение своих жертв в дальнейшее занятие проституцией и т.д. 

Борьба с рассматриваемыми нами преступными деяниями выступает в 

качество одного из главных направлений деятельности правоохранительной 

системы России, однако и здесь присутствуют определенные проблемные 

аспекты. В этой связи сложно не согласиться с мнением Д.А. Догузовой, 

которая указывает на то, что, осуществление деятельности силовых структур, 

направленная на пресечение подобного рода преступлений «…возможно 

только при условии детального изучения криминологической характеристики 

таких преступлений, поскольку только это позволит определить приоритетные 

направления предупредительного воздействия. Поскольку торговля людьми 

характеризуется высокой латентностью уяснить реальную картину, 

основываясь на статистических данных практически невозможно, поскольку 

они не отражают реального состояния преступности…» [15, с. 62]. 

Отдельно стоит обратить внимание на условия, которые способствуют 

совершению рассматриваемого нами преступления. Данные критерии 

свойственны для жертв: 

 недостаток образования; 

 весьма низкий материальный доход; 

 личностные причины (тревожность, неуверенность в себе и т.д.) и 

т.д. 

Преступники, в свою очередь, обещают потерпевшим хорошие условия 

жизни на территории иных стран, предоставление им высокооплачиваемой 

работы, тем самым производя их эксплуатацию. Безусловно, в качестве одного 

из условий формирования возможности совершения торговли людьми, 

является реализация военных действий. При таких обстоятельствах люди 

вынуждены переселяться, оставлять свои дома, бросать работу и т.д. Все это, 
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бесспорно, негативно отражается на их уровне жизни, и они вынуждены 

искать новые средства и способы своего обеспечения. 

Преступники могут выбрать жертву по различным критериям. Как 

известно, в большей степени в качестве потерпевших выступают женщины, 

однако дети также становятся жертвами торговли людьми. На этом основании 

видится целесообразным отметить некоторые параметры, которые являются 

наиболее распространенными и характерными для жертв торговцев: 

 возраст: преступники обращают на возраст жертвы, так как, 

например, в силу несовершеннолетнего возраста человека проще 

обмануть либо заставить совершать необходимые действия при 

помощи угрозы; 

 пол: как уже было отмечено выше, уязвимой категорией здесь 

выступают женщины, девушки и девочки, так как в большей степени 

торговля осуществляется в рамках последующего занятие 

проституцией; 

 социальный статус: подвержены торговле людьми люди именно с 

низким уровнем жизни; 

 образование: в большинстве своем, жертвами становятся субъекты, 

которые не имеют образование либо имеют его самый низкий 

уровень. 

Указывая на тот факт, что торговля людьми может совершаться в 

отношении несовершеннолетних, следует прибегнуть к анализу 

правоприменительной практики. Так, можно констатировать, что 

большинство уголовных дел по ст. 127.1 УК РФ [46] возбуждаются на 

основании производства виновными лицами купли-продажи детей. Так, 

например, приговором Одинцовского городского суда Московской области 

М. Юнусов и К.Г. Абдикарим были признаны виновными в покушении – 

умышленных действий, непосредственно направленных на совершение иной 

сделки в отношении лица. Заведомо для виновных находящегося в 

беспомощном состоянии [1]. 
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Аналогичная ситуация была рассмотрена Калининградским областным 

судом. В данном случае гражданин У. был признан виновным за то, что в 

период с октября 2019 года по октябрь 2020 года на территории 

г. Калининграда незаконно, под видом реализации программ суррогатного 

материнства совместно с неустановленными лицами продали гражданке Л. 

рожденную суррогатной матерью несовершеннолетнюю Л. [2]. 

В соответствии с апелляционным постановлением Урус-Мартановского 

городского суда, гражданка также была признана виновной в купле-продаже 

человека, совершенной в отношении несовершеннолетнего, заведомо для 

виновной находящегося в беспомощном состоянии [3]. 

Соответственно, приведенные примеры правоприменительной практики 

свидетельствуют о том, что, во-первых, преступление, предусмотренное ст. 

127.1 УК РФ может совершаться также в отношении детей, а, во-вторых, что 

беспомощное состояние ребенка в силу его возраста и физического развития 

являются факторами, которые имеют квалифицирующие признаки. 

Анализируя судебную практику по торговле людьми, следует указать на 

то, что в настоящее время актуальные приговоры судов в официальных 

источниках отсутствуют. Сделать вывод о наличии на практике случаев 

торговли людьми можно, исключительно отталкиваясь от исследования 

апелляционных постановлений судов, которые рассматривают ходатайства 

уже осужденных по ст. 127.1 УК РФ лиц. 

Приведем несколько примеров из судебной практики.  

Апелляционное постановление Ивановского областного суда от 22 июля 

2021 г. по делу № 4/5-126/2021 [4]. В нем указывается, что гражданка 

Ю.А. Щеглова была осуждена приговором Симоновского районного суда 

города Москвы по п. п. «б», «г», «з» ч. 2. ст. 127.1 УК РФ к 6 годам лишения 

свободы и т.д. 

Ввиду изложенного, можно резюмировать, что на сегодняшний день 

весьма проблематично сформировать результаты анализа судебных дел по 

рассматриваемой категории. Вместе с этим, детали некоторых уголовных дел 
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раскрываются в средствах массовой информации, которые, на наш взгляд, 

также необходимо привести в качестве примера. 

Так, Избербашский суд в Дагестане вынес приговор в отношении 

местных жительниц, которых обвинили в купле-продаже ребенка. В судебном 

заседании установлено, что в городе Избербаше мать малолетнего ребенка 

через трех посредников совершила его продажу жительнице Хасавюртовского 

района за 200 тыс. руб. За это Избербашский городской приговорил их от 3 лет 

до 3 лет и 6 месяцев лишения свободы условно [47]. 

В качестве еще одного примера, отраженного в средствах массовой 

информации, можно выделить следующую ситуацию. В квартире в 

Одинцовском районе Московской области нашли четырех младенцев, которые 

под присмотром нянь дожидались встречи с генетическими родителями. Один 

из младенцев скончался, ему было полтора года, остальных детей изъяли. 

Врачей заподозрили в том, что они продавали детей от суррогатных 

матерей иностранцам под видом лечения бесплодия. По версии следствия, 

суррогатным мамам якобы делали ЭКО, они рожали детей в клиниках Москвы 

и Санкт-Петербурга, а потом эти дети передавались иностранцам. Как считает 

следствие, обвиняемые нарушили законодательство в части «использования 

вспомогательных репродуктивных технологий». В материалах расследования 

говорится о 18 раскрытых эпизодах. 

Все подозреваемые лица обвиняются по ч. 3 ст. 127.1 УК РФ. Кроме 

того, врачам вменяют то, что их действия были совершены организованной 

группой и повлекли по неосторожности смерть младенца. Это является 

отягчающим обстоятельством [9]. 

Из данного примера можно сделать вывод, что в настоящее время 

достаточно сложно сформировать доказательственную базу для привлечения 

лиц к ответственности по ст. 127.1 УК РФ. На наш взгляд, материалы дела 

должны были включать в себя не только показания свидетелей и подсудимых, 

но также иметь иные обстоятельства по делу, например, медицинские справки 
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о состоянии здоровья потерпевшей, видеоматериалы с камер наблюдения 

(видеорегистраторов) общественных мест и т.д. 

В качестве примера совершения такого преступления, как торговля 

людьми, можно указать на следующий случай. Так, Никулинский районный 

суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении нескольких лиц, 

включая должностных (работники здравоохранения и суррогатные матери). 

Они признаны виновными по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ ч. 3 ст. 30, пп. «а», 

«в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ. 

В рамках судебного разбирательства было установлено, что подсудимые 

сформировали организованную группу и действовали сообща на протяжении 

9 лет. За это время они совершили акты купли-продажи новорожденных детей 

(общее число которых составило 24 человека) и получили за это денежное 

вознаграждение в сумме более чем 70 млн руб. Также, для того, чтобы их 

преступные планы были реализованы, они использовали поддельные 

документы с целью вывоза несовершеннолетних за пределы страны. 

Как следует из материалов данного дела, «…являясь одним из 

руководителей и организаторов преступной группы, гражданин М., вопреки 

требованиям законодательства РФ, разработал план, осуществлял общее 

руководство, координировал действия участников группы, получал лично и 

распределял между соучастниками доход от преступной деятельности. 

Граждане А. и И. проводили незаконные процедуры искусственного 

оплодотворения с использованием женских и мужских половых клеток, 

оформляли медицинскую документацию, содержащую заведомо ложные 

сведения о бесплодии покупателей и генетических родителей. Гражданка П. 

вела процессы беременности и родоразрешения суррогатных матерей, 

фотографировала и предъявляла детей покупателям в родильном доме, давала 

указания суррогатным матерям о сокрытии факта их участия в программе 

суррогатного материнства, а также принимала меры к сокрытию применения 

этой программы. Гражданки Б. и В. проходили процедуру искусственного 

оплодотворения, вынашивали и рожали детей, а также оформляли документы 
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на них в органах ЗАГС, предоставляя заведомо ложные сведения об их 

генетической связи…» [10]. 

Таким образом, согласно проведенному анализу правоприменительной 

практики, привлечение к ответственности виновных в совершении торговли 

людьми лиц, сталкивается с определенными сложностями. На наш взгляд, 

одной из них является трудности в приведении доказательственной базы. 

Данный вывод сделан на основании того, что в настоящее время необходимая 

официальная правоприменительная практики по привлечению к 

ответственности лиц за торговлю людьми минимальна. Это свидетельствует о 

том, что в настоящее время прослеживается необходимость в реформировании 

доказательственной базы по уголовным делам о торговле людьми. 

Необходимо знать, что преступники могут выбирать своих жертв по 

совершенно различным критериям, и их выбор не основан на предпочтениях 

пола, расы, возраста и т.д. В процессе совершения торговли людьми 

злоумышленники могут использовать общения, могут угрожать потерпевшим, 

также они могут применять определенного рода насилие и т.д. 

Как известно, современное общество характеризуется повсеместным 

внедрением новых цифровых возможностей, в связи с чем, преступники 

теперь стали более уязвимы, и они могут находить своих жертв новыми 

методами, например, посредством использования сети Интернет. Таким 

образом, поиск жертв может осуществляться: 

 в онлайн-пространстве. Например, на определенного рода сайтах 

либо форумах; 

 на улицах. Многочисленные потерпевшие впервые знакомились со 

своими насильниками в общественных местах; 

 в наиболее уязвимых сообществах, например, среди людей, которые 

находятся в тяжелом финансовом либо социальном положении. 

Как отмечают К.С. Романова и А.Р. Саликова, «…среди причин такого 

распространения торговли людьми как вида транснационального 

преступления следует выделить, что торговля людьми приносит огромную 
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прибыль. Согласно данным Международной организации труда (далее – 

МОТ), индустрия торговли людьми приносит около 150 млн долларов в год. 

Две трети этой суммы приходится на коммерческую сексуальную 

эксплуатацию, а остальная – на принудительную экономическую 

эксплуатацию прежде всего в сельском хозяйстве и 

строительстве…» [38, с. 139]. 

Латентный характер рассматриваемого нами преступления тоже 

является огромной проблемой для мирового сообщества, которая не позволяет 

в полной мере сформировать действенный механизм противостояния им 

[53, с. 2027]. Торговцы и покупатели, которые осуществляют само 

преступление, понимают на какой риск они идут и что их действия вне закона, 

в связи с чем, стремятся максимально скрывать все следы. Проблема также 

возникает и в выявлении жертв торговли людьми. Это обусловлено, прежде 

всего, тем, что люди, которые подверглись такого рода насилию, 

травмированы и могут скрываться. Получая психологическую травму, человек 

может скрывать необходимую для следствия информацию по различным 

причинам: 

 у него отсутствует доверие к правоохранительным структурам; 

 он боится, что его показания станут причиной его преследования со 

стороны преступников. 

Сложности вызывает и тот факт, что, в большинстве случаев, 

потерпевшие находятся на территории иностранных государств без 

необходимых документов ввиду того, что злоумышленники их 

предварительно изымают. Безусловно, если человеку удалось освободиться и 

скрыться от преступников, последствия торговли, осуществленной в его 

отношении, будут преследовать его достаточно длительный период времени. 

Соответственно, у такой личности могут наблюдаться нарушения в 

психологическом, моральном и даже в физическом аспектах. Как правильно 

отмечает С.В. Ковалева, «…вследствие преступлений могут возникнуть 

психологические расстройства, изменение в поведенческой сфере. 
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Физиологическими последствиями эксплуатации жертвы могут быть 

головные боли, снижение иммунитета, изменение в весе, учащенное 

сердцебиение, пониженное или повышенное артериальное давление. У 

жертвы может быть нарушена логика в повествовании и в ответах на 

задаваемые вопросы, наблюдение беспокойства. Бывшие рабы могут страдать 

от депрессивного состояния, у них обостряется чувство страха и вины, они 

могут проявлять ярость и раздражительность по отношению к окружающем, 

они никого не хотят видеть и слышать, наблюдается агрессивность по 

отношению людям, избегание мест ситуаций, связанных с 

эксплуатацией…» [21, с. 350]. 

Таким образом, в рамках данного раздела можно сделать вывод о том, 

что торговля людьми – это достаточно острая проблема современного 

общества. Ее решение не представляется возможным посредством 

деятельности только одного государства. Здесь весьма важное значение имеет 

именно сотрудничество и взаимодействие всех стран мира.  

Подводя итог первой главе исследования, можно сделать вывод, что 

торговля людьми известна давно. Историю становления и развития института 

ответственности можно разделить на три главных этапа: дореволюционный, 

советский и современный. Каждый из данных периодов имеет собственные 

характерные черты. Торговля людьми – это осуществляемые в целях 

эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство и получение 

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

похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или 

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

получения согласия лица, контролирующего другое лицо. Главной причиной 

существования такого негативного явления, как торговля людьми – это 

получение высокой прибыли торговцами, трудные жизненные ситуации 

жертв, низкий правовой уровень информированности населения.   
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Глава 2 Уголовно-правовая характеристика торговли людьми 

 

2.1 Объективные признаки торговли людьми 

 

Как известно, любое преступление имеет собственный состав, который 

и позволяет правильно квалифицировать содеянное. Состав преступления 

включает в себя объективные и субъективные признаки, обязательные для 

присутствия при каждом случае совершения преступного деяния, 

позволяющие привлечь виновное лицо к справедливой ответственности. 

Такое преступление, как торговля людьми, не является исключением. 

Ранее нами уже было отмечено, что такие противоправные действия являются 

угрозой не только для конкретного государства, но и для мирового 

сообщества, в следствии чего интерес вызывает исследование изначально 

объективных признаков состава этого преступления. 

Итак, прежде отметим, что торговля людьми в уголовного 

законодательстве Российской Федерации выступает в качестве 

самостоятельно состава преступления и закрепляется в ст. 127.1 УК РФ. 

Исходя из нахождения данной нормы в структуре норм УК РФ, можно сделать 

вывод, что родовым объектом его «…являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу охраны неприкосновенности личной свободы 

гражданина…» [26, с. 68]. 

Непосредственным объектом здесь будут являться общественные 

отношения, которые формируются относительно естественного состояния 

человека, в котором он в обязательном порядке должен пребывать все время. 

Дополнительным объектом можно обозначить жизнь и здоровье индивидуума, 

а также иные факторы, например, нарушение норм права, которые тем либо 

иным образом регулируют правила пересечения государственной границы, 

осуществление воспитательной функции детей и т.д. 

Как отмечает А.И. Илюхина, «…рассуждения по поводу предмета 

торговли людьми имеют спорный и достаточно дискуссионный характер. 
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Точки зрения по поводу предмета торговли людьми можно условно разделить 

на две группы. Первая группа авторов считает, что человек может 

рассматриваться в качестве предмета преступления, в связи с тем, что в 

посягательствах на личность необходимо различать социальную сущность 

человека (личность) и человека как живое биологическое существо. С 

рассматриваемой точки зрения биологическое в человеке – это предмет 

преступления, а социальное – объект. Вторая группа исследователей на основе 

анализа ст. 128 ГК РФ приходит к выводу, что ГК РФ исключает человека, а 

также его права и свободы из числа объектов гражданских прав и 

рассматривает любые сделки в отношении человека, его прав и свобод 

незаконными, не влекущими какие-либо гражданско-правовые последствия 

(ст. 169 ГК РФ), а, следовательно, человек не может быть предметом 

незаконной сделки, образующей объективную сторону торговли 

людьми…» [19, с. 66]. По нашему мнению, сравнивать человека, который 

пострадал от торговли людьми с предметом недопустимо, так как он при 

любой ситуации остается именно субъектом правоотношений. 

Обращая внимание на объективную сторону преступления, следует 

отметить, что здесь подразумеваются именно действия, которые осуществляет 

виновное лицо. И.Г. Рогаева и К.Р. Карапетян по данному вопросу пишут, что 

«…в соответствии со ст. 127.1 УК РФ, торговля людьми, это купля-продажа 

человека, его вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение, 

совершенное в целях его эксплуатации…» [36, с. 173]. С данной точкой зрения 

мы полностью солидарны. 

В.А. Крючкова и А.В. Татьянина справедливо отмечают, что 

«…ключевым признаком торговли людьми является акт купли-продажи или 

иной формы передачи прав на человека с целью дальнейшей 

эксплуатации…» [25, с. 532]. Соответственно, здесь присутствует 

необходимость обратиться к положениям действующего российского 

гражданского законодательства. Так, если указывать на ст. 454 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), следует отметить, что под 
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договором купли-продажи понимается «…осуществление такой сделки, по 

условиям которой одна сторона (которая является продавцом) принимает на 

себя обязанность осуществить передачу предмета договора (при торговле 

людьми им соответственно выступает никто иной, как человек) в 

собственность второго участника сделки, который в договоре именуется 

покупателем…» [13]. Покупатель в данном случае обязан принять товар и 

заплатить за него определенную сторонами стоимость, в рассматриваемом 

контексте подразумевается цена за человека. После такого рода продажи 

покупатель в своем роде становится собственником и имеет право владетель 

человеком, распоряжаться им и пользоваться. 

Д.А. Гнутов пишет, что «…такое указание на «иные сделки» 

предусмотрены законодателем с целью охватить действием данной нормы 

более широкий круг договоров и иных сделок, которые подразумевают 

торговлю людьми, однако не подпадают под признаки договора купли-

продажи. Например, если сделка осуществлена без передачи денежного 

вознаграждения продавцу, или осуществлена с встречным исполнением 

покупателя или передачи им продавцу каких-либо материальных ценностей. 

До принятия постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2019 № 58 

«О судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 

свободы и торговле людьми», выделялись следующие методы, указывающие 

на вербовку, характерную для торговли людей: обещания, шантаж, обман. 

Момент окончания вербовки относится к моменту, когда жертва дает 

положительный ответ на оказанные на нее обещания, шантаж и обман. 

Вербовка может стать квалифицированным или даже особо 

квалифицированным составом, если обещание, шантаж и обман сопряжены с 

угрозой применения насилия в отношении жертвы или применение 

непосредственно насилия…» [11, с. 107]. Таким образом автор подчеркивает 

целесообразность использования трактовки «иные сделки», что позволит 

привлечь в виновное лицо к ответственности за торговлю людьми, даже в том 
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случае, если человек был передан таким способом, который не установлен в 

законе. 

В соответствии с правоприменительной практикой, под вербовкой 

понимается «…осуществление изыскание, проведение отбора и прием по 

найму лиц, которые будут осуществлять некоторые действия, приносящие 

выгоду для нанимателя или иных аффилированных с ним лиц: например, для 

осуществления работ или оказания услуг или какой-либо иной трудовой 

функции. При этом место действия не влияет на квалификацию деяния: 

происходят ли они в пределах России или за ее границами…» [33]. 

Как уже было отмечено нами ранее для того, чтобы жертва согласилась 

на определенное действие, злоумышленники могут обещать ей взамен, 

например, материальное вознаграждение либо шантажировать потерпевшего 

или же использовать доверие, которое было сформированы между 

преступником и жертвой до момента совершения преступного деяния. 

Рассматривая сущность и понятие перевозки как элемента объективной 

стороны рассматриваемого нами преступления, следует обратиться к 

А.В. Староверову, который утверждает, что «…под перевозкой понимается 

перемещение человека любым видом транспорта из одного места в другое, в 

том числе в пределах одного населенного пункта, для дальнейшей 

эксплуатации потерпевшего…» [42, с. 197]. 

Безусловно для того, чтобы преступные действия могли быть 

квалифицированы как торговля людьми, необходимо, чтобы присутствовал, 

как объект, так и объективная сторона, рассмотренные нами в данном разделе. 

Соответственно, виновное лицо должно: 

 реализовать как минимум одно действие, направленное против 

другого человека. Например, это может быть вербовка; 

 использовать в своих действиях хотя бы одно из средств. Например, 

это может быть определенный акт насилия; 

 иметь цели получения выгоды либо осуществления эксплуатации 

жертвы. 
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Преступление признается оконченным в тот момент, когда происходит 

получение либо передача человека. Безусловно, нередки случаи, когда при 

осуществлении торговли людьми, преступники одновременно с этим 

совершают и иные виды преступных деяний (в качестве примера приведем 

подделку документов, незаконное пересечение границы государства, 

совершение насильственных действий сексуального характера в отношении 

жертвы и т.д.). Соответственно, подобного рода преступления будут 

квалифицироваться вместе с квалифицирующими признаками либо 

дополняться иными составами преступлений, присутствующими в УК РФ. 

Таким образом, рассмотрев объективные признаки торговли людьми, 

следует утверждать, что непосредственным объектом здесь выступают 

общественные отношений, которые формируются в области обеспечения 

свободы человека. Объективная сторона выражается в совершении активных 

действий со стороны преступников (например, передача человека). Резюмируя 

изложенное, необходимо акцентировать внимание на том, что совокупность 

объективных признаков имеет весьма важно значение для квалификации 

действий преступников и привлечения их к соответствующей и справедливой 

ответственности в соответствии с действующими нормами уголовного 

законодательства России. 

 

2.2 Субъективные признаки торговли людьми 

 

Субъективные признаки преступления имеют не меньшее значение для 

квалификации содеянного, нежели признаки объективные. На этом основании 

рамках настоящего исследования им также необходимо уделить отдельное 

внимание. 

Согласно ст. 127.1 УК РФ, в качестве субъекта торговли людьми могут 

выступать: 

 физическое вменяемое лицо, которое достигло возраста 16 лет 

(иными словами, общий субъект); 
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 специальный субъект: лицо, которое для реализации преступных 

намерений использует свое должностное положение. 

По причине того, что состав рассматриваемого нами преступления 

является формальным, субъективная его сторона характеризуется 

исключительно виной в форме прямого умысла. Соответственно, преступник 

понимает тот факт, что его действия являются опасными для общества.  

В данном контексте также важно обратить внимание на 

интеллектуальный аспект прямого умысла, который присутствует в подобного 

рода преступлении – виновное лицо в полной мере осознает, что именно он 

сам распоряжается судьбой, а в некоторых ситуациях и жизнью, другого 

индивидуума, что, в рамках права и морали, недопустимо. Волевой момент в 

данном случае характеризуется не только стремлением на практике 

реализовать необходимые действия преступного характера, но и также 

достичь определенного поставленного заранее результата. 

Как отмечают К.С. Романова и А.Р. Саликова «…в ст. 127.1 УК РФ 

предусмотрен такой обязательный признак субъективный стороны как цель 

преступления, представляющая собой определенное представление виновного 

лица о конечном результате своей деятельности, чего такое лицо собирается 

достичь, совершая преступление. Целью торговли людьми, изначально 

распространявшейся на все действия, относящиеся к объективной стороне 

этого преступления, выступает эксплуатация человека…» [37, с. 101]. 

Введение данной нормы вызывало многочисленные дискуссии среди 

правоведов, так как практике были известны случаи, когда покупка человека 

производилась без намерения в дальнейшем его эксплуатировать по своему 

усмотрению, достаточно часто люди покупали младенцев для того, чтобы их 

воспитывать (свойственно для семей, которые самостоятельно детей иметь не 

могли). Соответственно, отсутствие цели эксплуатации не могло 

свидетельствовать о том, что такие действия подлежат квалификации по 

указанной выше статье. Таким образом, покупатели и торговцы не подлежали 

уголовной ответственности. Впоследствии эта норма была откорректирована 
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законодателем [48] и цель эксплуатации стала характерна только для таких 

действий, как вербовка, получение, перевозка, передача и укрывательство 

человека. Следовательно, купля-продажа человека в любом случае 

рассматривалась как преступление по ст. 127.1 УК РФ, даже, если такая сделка 

совершалась не для того, чтобы потом человека использовать. 

Несмотря внесенные изменения, на практике продолжалось требование 

о предоставлении доказательств рассматриваемой нами цели даже при случаях 

купли-продажи человека. Решение было сформировано ВС РФ, который в 

своем нормативном документе подчеркнул, что «…цель эксплуатации 

человека является обязательным признаком состава преступления только для 

таких действий, как вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 

получение потерпевшего; …для купли-продажи или совершения иных сделок 

с человеком цель его эксплуатации обязательным признаком состава 

преступления не является, хотя и может преследоваться виновным лицом при 

совершении данных действий…» [33]. 

Данные разъяснения можно расценивать как положительные. Как 

отмечает Р.И. Хейруллаева, «…важной особенностью цели преступления, 

предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, являет то обстоятельство, что цель 

эксплуатации человека в основном не преследует само лицо, которое вербует, 

перевозит, укрывает, получает, передает человека. Кроме того, следует 

отметить, что кроме цели эксплуатации человека, какие-либо иные цели и 

мотивы в основном составе анализируемого преступления отсутствуют, 

потому, как сделки с людьми могут быть и безвозмездными…» [49, с. 114]. 

Таким образом, можно резюмировать, что современная трактовка ст. 

127.1 УК РФ соответствует целям борьбы с таким негативным явлением, как 

торговля людьми, так как, исключив обязательность наличия фактора 

эксплуатация, расширился перечень действий, подлежащих уголовном 

преследованию. Здесь также важно обратить внимание на то, что законодатель 

дает определение эксплуатации человека, которое закрепляется в примечании 

к указанной нами норме уголовного закона. В ее содержание входит: 
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 сексуальная эксплуатация, 

 осуществление рабского труда, 

 подневольное состояние. 

В рамках сексуальной эксплуатации можно привести пример, когда 

потерпевший занимается проституцией, а его «собственник» получает за 

такого рода деятельность материальный доход. Безусловно, это занятие 

жертва осуществляет вопреки своей собственной воле. 

Существуют и иные виды сексуальной эксплуатации. В качестве 

примера приведем некоторые из них: 

 принуждение потерпевшего к участию в различных эротических 

шоу, к съемкам порнографического характера, что потом 

используется преступником для изготовления соответствующих 

материалов и последующей их продажи. В данном контексте также 

можно говорить и о стриптизе, танцах и т.д., которые также имеют 

эротический характер; 

 развращение несовершеннолетних; 

 принуждение жертвы к беременности; 

 совершение в отношении жертвы сексуальных насильственных 

действий. В большинстве случаев здесь присутствует 

психологических аспект – преступник имеет определенные 

психические отклонения и т.д. 

Согласно мнению Д.Д. Яшенковой, «…термины «рабский труд» и 

«подневольное состояние» имеют бланкетное содержание, и для верного их 

толкования необходимо обратиться к нормам международного 

законодательства. Так, в частности, для понимания сущности рабского труда 

(услуг) необходимо обратиться к определению рабства, под которым в 

международном праве понимается состояние человека, попадая в которое он 

теряет физическую свободу, а также в отношении его при этом возникают 

отдельные или абсолютно все полномочия, присущие праву собственности 
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…» [52, с. 186]. Соответственно, рабство – когда жертва полностью подчинена 

злоумышленнику и выполняет все его требования. 

Понятие подневольного состояния на законодательном уровне 

отсутствует, однако, исходя из норм международного права, можно 

констатировать, что оно, прежде всего, возникает у человека тогда, когда он 

зависит от преступника, например, должен ему существенную сумму 

денежных средств [16]. 

Продолжая изучение нормы ст. 127.1 УК РФ любопытным 

представляется тот факт, что законодатель, отражая в примечании понятие 

эксплуатации, которое соответствует международному праву [34], не 

употребляет при этом словосочетание «как минимум», которое в 

международных законодательных норах присутствует. На наш взгляд, это 

является существенным недостатком, так как в условиях динамично 

развивающегося общества и внедрения в него все больше новых технологий, 

эксплуатация может реализовывать посредством все более 

усовершенствованных форм. Соответственно, видится целесообразным и 

необходимым все же включить данное словосочетание в примечание 

указанной нами нормы УК РФ. 

Как уже было нами указано ранее, эксплуатация законодателем 

предусматривается только для тех деяний, которые содействуют сделкам, 

совершаемым в отношении жертвы, что вызывает сложности в определении 

уголовно-правовой характеристики тех действий, которые реализуются в 

отношении несовершеннолетних лиц, которых люди берут к себе на 

воспитание в силу неимения возможности завести собственного ребенка. 

Соответственно, если ребенок подлежит укрывательству, перевозке и т.д. без 

цели эксплуатации – то такого рода действия не могут быть квалифицированы 

по ст. 127.1 УК РФ. По нашему мнению для того, чтобы усовершенствовать 

действующее российское законодательство и, следовательно, сформировать 

более действенный механизм борьбы с торговлей людьми, важно такой 

признак как «эксплуатация» вовсе исключить из ч. 1 указанной нами статьи и 
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предусмотреть его в качестве квалифицирующего признака данного состава 

преступления. В частности, видится правильным обозначить его в ч. 2 ст. 127.1 

УК РФ. Это также будет способствовать повышению уровня наказание за 

совершение торговли людьми для того, чтобы в дальнейшем эксплуатировать 

их на свое усмотрение. 

Таким образом, в рассматриваемом нами составе преступления в 

качестве субъекта может выступать общий субъект (это физическое лицо, 

которое достигло возраста 16 лет), а также субъект специальный (например, 

должностное лицо). Субъективная сторона выражается определенной целью – 

эксплуатации определенного человека, и виной в форме прямого умысла. 

Здесь важно подчеркнуть, что современная трактовка эксплуатации в 

примечании к ст. 127.1 УК РФ не соответствует реалиям. Более того, она 

различны с нормами международного права, так как российских законодатель 

не указал в ней словосочетание «как минимум», тем самым ограничив 

перечень действий, признаваемых таковыми. Видится правильным дополнить 

примечание ст. 127.1 УК РФ словосочетанием «как минимум», чтобы при 

квалификации содеянного можно было привлечь к соответствующе 

ответственности также тех лиц, которые совершают эксплуатацию жертвы в 

иных формах, например, посредством применения новых цифровых 

возможностей. 

Более того, на наш взгляд, необходимо исключить эксплуатацию из ч. 1 

ст. 127.1 УК РФ и переместить ее в ч. 2 указанной нормы с целью повышения 

уровня ее общественной опасности и рассматривать ее в качестве 

квалифицирующего признака исследуемого состава преступления. На наш 

взгляд, это позволит не только привлекать к ответственности тех лиц, которые 

укрывают, перемещают и т.д. несовершеннолетних без цели эксплуатации их 

в дальнейшем, но и позволят в целом увеличить уровень наказания за 

присутствие такой цели у злоумышленников при совершении торговли 

людьми. 
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2.2 Квалифицированные виды торговли людьми 

 

Рассматривая квалифицированные виды торговли людьми, следует 

исходить их квалифицирующих признаков данного состава преступления. 

Итак, необходимо начать с того, квалифицирующие признаки состава 

преступления разделяются на две большие группы: 

 традиционные – которые характерны практически для всех составов; 

 особые – которые свойственны только для определенного 

преступления. 

 В данном случае следует обратиться к позиции А.В. Староверова, 

который пишет, что «…для состава преступления, предусмотренного ст. 127.1 

«Торговля людьми» УК РФ, традиционными признаками является совершение 

торговли людьми в отношении нескольких человек, в отношении лиц, не 

достигших возраста совершеннолетия, о чем преступнику доподлинно 

известно, а особыми – перемещение жертвы торговли людьми через 

Государственную границу РФ или незаконное удержание его за границей, 

использование поддельных документов, а равно изъятие, сокрытие либо 

уничтожение документов, удостоверяющих личность 

потерпевшего…» [43, с. 170]. Соответственно, можно констатировать, что для 

торговли людьми, как для противоправного деяния, за которое предусмотрена 

ответственность в силу УК РФ, также характерно наличие обеих групп 

квалифицирующих признаков. 

Следует уделить более детальное внимание изначально традиционным 

признакам. Например, применение наличия, либо же угроза его реализации – 

этот квалифицирующий признак отражается в части второй рассматриваемой 

нами уголовной нормы.  

Что же касается убийства либо причинения тяжкого вреда, совершенных 

в рамках осуществления торговли людьми, то здесь ситуация выглядит иначе. 

Подобного рода действия должны квалифицироваться по своей совокупности 

с соответствующими преступными деяниями. В частности, если преступник 
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убивает свою жертву, например, в процессе ее эксплуатации, то он 

дополнительно еще должен понести наказание и по ст. 105 УК РФ. 

Далее следует указать на такой квалифицирующий признак, как 

совершение торговли людьми в отношении группы лиц. Здесь в качестве 

важного фактора выступает именно временной предел совершения подобного 

рода действий. Например, следует принимать во внимание, что объективная 

сторона торговли людьми должна выполняться одновременно к нескольким 

субъектам либо иметь короткие перерывы, только в этом случае можно будет 

установить, что все действия охвачены одним единым умыслом. На 

рассматриваемый нами квалифицирующий признак также может указывать и 

ситуация, когда жертвы продаются одному и тому же человеку, который 

впоследствии в их отношении также совершает сделки с целью дальнейшей их 

эксплуатации. 

Отдельное внимание следует уделить вопросу покушения на 

реализацию торговли людьми с учетом такого квалифицирующего признака, 

как совершение преступления в отношении группы лиц. Например, 

преступник может продать одну жертву, а на счет другого потерпевшего вести 

переговоры с покупателем о продаже, так как преступные стороны не могут 

согласовать условия ее совершения. Соответственно, указанный нами признак 

не будет применяться, такого рода деяния необходимо будет квалифицировать 

как покушение на совершение торговли людьми в отношении двух человек. 

Перемещение через государственную границу государства 

потерпевшего – следующий квалифицирующий признак торговли людьми. В 

большинстве случае для того, чтобы перевезти жертву из одной страны в иное 

государство, злоумышленники используют автотранспорт либо самолет. 

Однако не исключается использование и иного вида транспорта. 

Важно акцентировать внимание на том, что преступники могут на 

вполне законных основаниях осуществлять такое перемещение, например, 

использовать для этого действующий паспорт жертвы. Существуют ситуации, 

когда злоумышленники осуществляют это действие и с нарушением норм 
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действующего российского права. В частности, здесь идет об использовании 

подложных документов, сокрытие потерпевшего (например, перевозка его в 

неустановленных местах, таких, как коробки, ящики и т.д. в отделе груза). 

В большинстве случаев, преступники перевозят жертву через 

государственную границу по действующим документам (паспорту и визе), а 

уже на территории другого государства они предоставляют фальшивый 

паспорт гражданина Российской Федерации, либо поддельное удостоверение 

личности той страны, на территорию которой они прибыли. Соответственно, 

здесь также важно различать содеянное: 

 законное пересечение границы – квалифицируется по п. «г» ч. 2 ст. 

127.1 УК РФ; 

 с использование подложных документов – в совокупности со ст. 322 

УК РФ. 

Стоит подчеркнуть, что поддельные документы (документы, которые 

содержат в себе неверные сведения о личности человека, о дате выдачи и сроке 

действия визы и т.д.) при этом используются преступниками исключительно 

для того, чтобы в полной мере реализовать свои преступные намеренья. В 

большей степени, такая ситуация свойственна для перемещения жертв через 

границу, о чем нами уже было указано ранее. В таком случае требуется 

квалифицировать содеянное по соответствующим пунктам части второй 

ст. 127.1 УК РФ. 

Если торговля людьми осуществляется дл того, чтобы в последствие 

изъять органы либо ткани у жертвы – это также подпадает под 

квалифицирующий признак рассматриваемого нами состава преступления, и 

он предусмотрен законодателем в ч. 2 ст. 127.1 УК РФ. Злоумышленники 

также могут принуждать потерпевшего к совершению этой процедуры, 

например, посредством угроз, обмана либо насилия заставить его написать 

собственное согласие на изъятие у него органов. В таком случае здесь также 

можно говорить о совокупности преступлений и действия преступников будут 

квалифицированы по рассматриваемой нами статье, а также ст. 120 УК РФ. 
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Если органы изымаются у жертвы без согласия последней, вопреки ее 

воле, в таком случае формируется дополнительный состав, 

предусматривающий ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью, 

совершенное умышленно. Вопрос вызывает ситуация, когда органы и ткани 

изымаются у трупа. Здесь состава преступления, указанного в ст. 127.1 УК РФ 

нет, однако, проблема заключается в следующем – в определении момента 

наступления смерти. 

Анализируя ст. 127.1 УК РФ на предмет наличия в ней 

квалифицирующих признаков, нельзя не отметить и то, что в части третьей 

закреплены особо отягчающие обстоятельства совершения данного 

преступного деяния. К таковым законодатель причислил следующие: 

 реализация преступных намерений, в результате которых жертве 

были причинены тяжкие последствия вплоть до наступления смерти; 

 совершение торговли людьми посредством избрания общеопасного 

способа; 

 осуществление преступления организованной группой. 

Безусловно, указанные нами обстоятельства в значительной степени 

повышают общественную опасность содеянного, в частности, такой вид 

соучастия, как организованная группа характеризуется весьма серьезным 

характером и повышенной степенью латентности совершаемых ею 

преступлений, так как, в большинстве случаев, ее участники имеют особые 

навыки и усовершенствованные способы реализации преступных действий. В 

качестве негативных последствий можно выделить тяжкий вред здоровью, 

например, когда человек лишается некоторых функций жизнедеятельности, 

становится недееспособным и т.д. За такие действия преступник должен нести 

повышенную степень наказания, что и предусмотрено сегодня российским 

законодателем. 

Вместе с этим в п. «а» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ отмечается такая форма вины, 

как неосторожность. На наш взгляд, данная дефиниция предусматривается 

законодателем для того, чтобы разграничить уровень ответственности, так 
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как, если, например, убийство при торговле людьми было совершено 

преступником с прямым умыслом, то при квалификации содеянного он 

понесет ответственность по совокупности ст. 127.1 и ст. 105 УК РФ. 

Отдельно стоит заострить внимание на том, что, используя такую 

дефиницию, как «тяжкие последствия» применительно к рассматриваемой 

уголовной статье законодатель не дает точной ее формулировки. Как отмечает 

В.Ю. Голубовский, «…определять содержание понятия «тяжкие последствия» 

в каждом конкретном случае вправе только суд. Таким образом, данное 

понятие – это понятие оценочного характера. Следственная и судебная 

практика по уголовным делам по торговле людьми относят к ним в качестве 

бесспорного факта самоубийство жертвы торговли людьми или причинение ей 

телесных повреждений…» [12, с. 99]. 

Рассматривая дефиницию неосторожности при особо 

квалифицирующих признаках торговли людьми, следует отметить, что п. «а» 

Ч. 3 ст. 127.1 УК РФ таким образом характеризуется наличием двух видов 

вины – умышленная, которая свойственная для совершения торговли людьми, 

и неосторожная, характерная для причинения при этом тяжких последствий 

вплоть до смерти потерпевшему. Однако здесь также важно обратить 

внимание на то, что, если преступник умышленно наносит тяжкий вред 

здоровью жертве, от чего наступает смерть последней по неосторожности, то 

в данном случае подобного рода действия должны квалифицироваться по 

совокупности преступлений – ст. 127.1 и ст. 111 УК РФ. 

Далее рассмотрим следующий особо квалифицирующих признак, а 

именно – совершение преступного деяния общеопасным способом. Данный 

способ включает в себя такие действия, которые могут нанести существенный 

вред не только потерпевшему, но и иным субъектам, даже тем, кто к 

совершаемому преступлению не имеет никакого отношения. В качестве 

примера такого рода способов можно привести следующие ситуации: 

 использование сильнодействующих ядов; 

 применение взрывоопасных веществ и т.д. 
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Следует понимать, что общеопасные способы также могут вызывать за 

собой в результате своей реализации, например, техногенные аварии, иные 

ситуации, которые представляют опасность для окружающих. При этом, 

преступник понимает, что совершает именно опасные действия, он осознает, 

что они могут навредить большому кругу людей. Соответственно, в данном 

контексте следует говорить о наличии прямого умысла. 

Торговля людьми, совершаемая организованной группой, выступает в 

качестве достаточно опасного противоправного деяния. Данная форма 

соучастия является наиболее серьезной, так как она характеризуется наличием 

предварительной подготовки, договоренности и распределению ролей между 

преступниками. Опасность данной формы соучастия также прослеживается в 

том, что участники организованной группы зачастую владеют высоким 

уровнем знаний и навыков в своей области. Например, в разрезе торговли 

людьми, это могут быть медицинские работники, которые имеют медицинское 

образование и могут воздействовать на жертву таким образом, чтобы в 

последствие следствие не могло найти соответствующих доказательств.  

В целом признаки, характеризующие организованную группу, 

содержатся в ст. 35 УК РФ. При любом составе преступления данный вид 

соучастия является квалифицирующим признаком. 

Организованные группы, которые непосредственно занимаются 

торговлей людьми, в большинстве своем транснациональны. Здесь 

подразумевается то, что соучастники находятся на территории различных 

государств, что, безусловно, осложняет процесс их поимки и привлечения к 

соответствующей ответственности. Принимая во внимание тот факт, что 

преступные деяния, реализуемые данной группой в большей степени 

латентны, следует утверждать, что организованные группы на торговле 

людьми получают весьма высоких доход, что еще больше стимулирует их на 

совершение подобного рода действий. 

В данном аспекте следует резюмировать, что, несмотря на всю остроту 

вопроса и многочисленные случаи торговли людьми на практике, данные 
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преступления мало выявляемы и раскрываемы, что подтверждает и судебная 

практика – в настоящее время актуальных приговоров судов по привлечению 

к ответственности лиц, виновных в совершении преступления по ст. 127.1 УК 

РФ минимальное количество. На наш взгляд, это, прежде всего, обусловлено 

тем, что торговцы людьми разрабатывают все новые формы и способы 

реализации преступных намерений, они тщательно проводят 

предварительную организацию своих преступлений. Соответственно для того, 

чтобы минимизировать рассматриваемы нами случаи, представляется важным 

сформировать комплексный механизм борьбы с торговлей людьми и, в первую 

очередь, он должен носить международный характер. 

Таким образом, квалифицирующие признаки состава преступления 

торговли людьми предусмотрены для того, чтобы разграничить уровни 

общественной опасности данного преступного деяния. Так, например, 

квалифицирующими будут считаться следующие признаки: совершение 

торговли людьми в отношении двух и более лиц, в отношении 

несовершеннолетнего, лицом с использованием своего служебного 

положения, с перемещение потерпевшего через границу, с использованием 

поддельных документов, с применением насилия, с целью изъятия у 

потерпевшего органов и т.д. Особо квалифицирующими признаками 

являются: совершение торговли людьми, повлекшее по неосторожности 

смерть, причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего и т.д. 

Соответственно, квалифицированные виды торговли людьми 

предусматривают и более серьезное уголовное наказание для виновных лиц. 

Подводя итог второй главе исследования, необходимо резюмировать, 

что уголовно-правовая характеристика торговли людьми важна для 

квалификации действий виновных лиц. При наличии всех объективных и 

субъективных признаков, виновное лицо может быть привлечено к 

соответствующей ответственности, а квалифицирующие признаки позволяют 

назначить ему справедливое наказание.  
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Глава 3 Предупреждение преступлений, связанных с торговлей 

людьми 

 

3.1 Способы противодействия преступлениям, связанным с 

торговлей людьми: международно-правовые и национальные 

инструменты предупреждения торговли людьми 

 

В новом тысячелетии многие мировые державы испытывают влияние 

транснациональной организованной преступности, занимающейся 

преступной деятельностью в сфере торговли людьми, и сегодня нет такой 

страны в мире, которой бы не коснулась эта важнейшая проблема, и 

Российская Федерация также не является исключением. И сегодня благодаря 

развитию оргпреступности, рассматриваемые противоправные явления, 

будучи транснациональными преступлениями, занимающими в криминальной 

среде лидирующую позицию по доходности, представляют собой опаснейший 

вызов нашему обществу [20, с. 93]. 

Торговля людьми является преступлением с высокой общественной 

опасностью, в связи с чем, безусловно, требуется разработка эффективных мер 

противодействия данному негативному явлению. Под противодействием 

торговле людьми понимается совокупность мер воздействия, которые 

принимаются органами власти по предупреждению/пресечению торговли 

людьми и наказании лиц, причастных к рассматриваемой противоправной 

деятельности [24, с. 291]. 

Принимая во внимание тот факт, что такого рода преступное деяние 

имеет транснациональный характер, внимание следует уделить не только 

национальным, но и международным способам. Прежде всего, отразим 

главные международные аспекты. 

Основу международно-правового регулирования противодействия 

торговле людьми составляют общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры, среди которых на 
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глобальном уровне особое значение имеют Протокол о предупреждении и 

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

нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснациональной 

организованной преступности от 15.11.2000, и принятый 25.05.2000 

Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии. 

Важное значение также имеют документы регионального характера, 

действующие на пространстве СНГ, в том числе Соглашение о сотрудничестве 

государств – участников СНГ в борьбе с торговлей людьми, органами и 

тканями человека от 25.11.2005 [41]. Не затрагивая вопросов оказания 

правовой помощи по уголовным делам и выдачи, данное соглашение 

предусматривает такие формы правоохранительного содействия, как: 

 обмен оперативной, криминалистической, статистической и иной 

информацией, в том числе сведениями о готовящихся и 

совершенных преступлениях; 

 планирование и осуществление скоординированных оперативно-

разыскных и профилактических мероприятий; 

 обмен нормативными правовыми актами, публикациями и научно-

методическими материалами; 

 обмен опытом работы, проведение рабочих встреч, консультаций, 

совещаний, практических конференций и семинаров, а также 

совместных научных исследований; 

 оказание содействия в подготовке кадров и повышении 

квалификации специалистов и т.д. [31, с. 44]. 

На собрании пленарного характера, отметившемся порядковым номером 

тридцать, состоявшемся в рамках Межпарламентской Ассамблеи стран-

участниц Содружества Независимых Государств, датированном четвертым 

месяцем восьмым числом 2008 года, произошло принятие модельно-законного 

акта. Данный акт, носящий наименование «О противодействии торговле 

людьми», постулирует юридические и структурно-управленческие основания, 
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необходимые для разработки и реализации государственных стратегий и 

поддержки международных взаимодействий в пределах СНГ в направлении 

борьбы с преступлениями торговли людьми [27]. 

Для обеспечения координированного подхода в борьбе против торговли 

человечеством, в статье 30 упомянутого ранее образцового закона 

детализированы принципиальные векторы глобальных взаимодействий. 

Ключевые моменты, олицетворяющие эту системность в действиях, находят 

свое отражение именно в этой статье, наполняя контекстом международное 

сотрудничество: 

 создание установлений двух- и многостороннего характера, 

обусловливающих заключение международных соглашений между 

странами по проблематике борьбы с торговлей личностей, является 

задачей первостепенной важности. Таким образом, эта задача 

подчеркивает необходимость осуществления межгосударственного 

взаимодействия в рамках правового поля для противодействия 

указанной негативной практике. 

 усовершенствование взаимодействия организаций полицейского 

типа в регионах, граничащих с сопредельными державами, имеет 

своей целью эффективную борьбу с преступлениями, связанными с 

торговлей людьми. 

 осуществление координации деятельности правоохранительных 

органов, задачи которой затрагивают проведение оперативно-

разыскных мероприятий, нацеливается на своевременное, 

всестороннее выявление, остановку и раскрытие преступных деяний 

в сфере с торговлей людьми. 

 процесс создания и процветания систем информационных, вместе с 

ресурсами для незамедлительной информации, реакции и надзора, 

устремленными к повышению эффективности в противостоянии 

явлениям, связанным с торговлей людьми, демонстрирует важность 

совместных усилий. 
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Существенное значение в контексте структурирования 

межгосударственного взаимодействия приобретают структурные 

подразделения государств - участников общества государств, под эгидой СНГ. 

Примером подобной организации является Координационное Бюро, 

занимающееся противодействием преступности организованного характера, а 

также другими видами преступных действий, несущих серьезную угрозу. 

Векторы коллаборационных усилий агентств правопорядка отмечены 

инициированием и последующим осуществлением полноценных акций и 

операций специального порядка по разрешению широкого круга вопросов. 

Эти операции, связанные с проблематикой незаконной торговли людьми, 

регламентированы в рамках утвержденных межправительственных программ. 

Модельный закон направлен на достижение унификации правовой 

терминологии, задействованной в законодательных актах стран-участниц 

Содружества Независимых Государств. Например, в нем дается определение 

торговли людьми, под которой понимается «…купля-продажа человека либо 

совершение в отношении него иных незаконных сделок, в которых он 

выступает как объект собственности, а равно осуществляемые, независимо от 

согласия жертвы, в целях ее эксплуатации или извлечения незаконной выгоды 

иным способом, предложение, вербовка, перевозка, передача, укрывательство 

или получение человека с использованием принуждения, обмана, 

злоупотребления виновным своим служебным положением, злоупотребления 

доверием или уязвимым положением жертвы торговли людьми или подкупа 

лица, в зависимости от которого она находится…» [27]. 

В развитие данной нормы в 2011 г. приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации впервые сделано исключение из общего порядка 

сношения с компетентными органами иностранных государств, 

осуществляемого Главным управлением международно-правового 

сотрудничества. Этим документом прокуратурам республик Алтай, Дагестан, 

Крым, Алтайского края, Астраханской, Белгородской, Брянской, 

Волгоградской, Воронежской, Курской, Курганской, Новосибирской, Омской, 
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Оренбургской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, 

Тюменской и Челябинской областей предоставлено право устанавливать 

непосредственные рабочие контакты с соответствующими прокуратурами 

приграничных областей при реализации Соглашения от 03.12.2009 по 

следующим вопросам: 

 обмен нормативными правовыми актами, статистическими, 

аналитическими и иными материалами и информацией; 

 обмен опытом осуществления надзорной деятельности, а также 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных 

с торговлей людьми, органами и тканями человека; 

 проведение рабочих встреч и консультаций в сфере борьбы с 

торговлей людьми, органами и тканями человека; 

 согласованные в рамках надзорных полномочий выезды в 

проблемные приграничные регионы для совершенствования мер 

борьбы с торговлей людьми, органами и тканями человека. При этом 

нижестоящие прокуратуры ориентированы Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации на активную реализацию 

предоставленного права. 

В контексте документации Содружества Независимых Государств 

заслуживает внимания Концепция, утвержденная 10 октября 2014 года, 

направленная на сотрудничество между странами-участницами в борьбе с 

торговлей людьми. Дело касается определения ключевых векторов для 

международных взаимодействий: 

 задача состоит в создании всесторонних планов действий, 

направленных на предупреждение оснований и обстоятельств, 

которые способствуют осуществлению гандельных манипуляций с 

человеческими ресурсами. 

 прекращение действий, целью которых является скрытое 

привлечение людей к многообразным видам использования их труда 

в невыгодных формах; 
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 повышение эффективности мер защиты социально уязвимых групп 

граждан; 

 практика применения в области миграционного и трудового 

законодательства постоянно подвергается усовершенствованию, 

призванная пресекать нелегальные потоки трудовой миграции. 

 подготовка профессионалов из структур государственного 

управления и органов местной власти включает в себя: освоение 

практики для обнаружения индивидов, ставших жертвами торговли 

человеческими ресурсами; оказание помощи пострадавшим, 

необходимой им в сложившихся обстоятельствах, представляет 

собой важный аспект данного процесса образования. 

 осведомление и просвещение широких масс населения касаются 

рисков, имеющихся в рамках торговли людьми, а также информация 

о мерах защиты, предоставляемых государственными структурами; 

содействие в получении трудоустройства для особ, пострадавших от 

торговли людьми, осуществляется. 

В основу дальнейшего усовершенствования законодательных оснований 

и практического использования норм права стран-участниц Содружества 

Независимых Государств, включая активности в рамках прокурорских 

структур, заложены конкретные ключевые направления. Были завершены 

подписания девяти долгосрочных меморандумов и соглашений, включающих 

протоколы, нацеленные на объединённые усилия противодействия торговле 

людьми. Подобное же партнерство, сопровождаемое подписание программ 

сотрудничества, ориентированных на организацию и выполнение 

специфических международных акций по обозначенной проблематике, 

налажено прокуратурами Вьетнама, Египта, Кыргызстана, Таджикистана и 

Таиланда за аналогичный период. 

Среди заметных международных событий недавнего времени 

заслуживает внимания мероприятие, проведенное в октябре 2021 года: 

девятнадцатое собрание генеральных прокуроров стран-участниц 
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Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Тема встречи касалась 

борьбы с торговлей людьми. Делегацию от Российской Федерации возглавил 

И.В. Краснов, занимающий пост Генерального прокурора. В результате 

конструктивного диалога составлен протокол: в документе прописаны меры, 

касающиеся укрепления взаимодействия в противодействии торговле 

человеком, включая обмен информацией о законодательных инициативах на 

национальном уровне и опыте деятельности, а также развитие связей между 

учебными заведениями, работающими под эгидой генеральных прокуратур 

стран-членов ШОС, и поддержку инициатив по организации дву- и 

многосторонних встреч. 

Сотрудничество в сфере уголовного преследования на международном 

уровне, в рамках дел по преступлениям, имеющим признаки торговли людьми, 

демонстрирует ограниченный объем обращений за экстрадицией и 

юридической помощью. Возьмем для примера: конкретно в 2022 году и первой 

четверти 2023-го Генеральная прокуратура РФ реализовала процесс 

рассмотрения девяти зарубежных просьб о юридическом взаимодействии и 

пары обращений, связанных с экстрадицией. В числе отмеченных случаев, в 

октябре 2022-го, был удовлетворен запрос от прокуратуры Республики 

Молдова касательно выдачи гражданки, инициалы М., обвиняемой в 

организации вербовки лиц для сексуальной эксплуатации. Эти лица 

подвергались перемещению из Молдовы в страны, как Северный Кипр и 

Турция, где испытывали принуждение к труду и подвергались жестоким 

эксплуатационным отношениям, включая физическое насилие и отъем личных 

документов. Окончательное решение о выдаче, принятое Генеральной 

прокуратурой РФ, обрело законную силу, и в феврале 2023-го М. была 

передана в ведение правоохранительных структур Молдовы [8, с. 158].  

В ином контексте, зафиксированном в марте 2023 года, Р. - обвиняемая 

в числе других трех женщин, на территории Узбекистана для организации 

непристойного рода заработка в РФ, была передана официальным лицам 

указанной Республики. После перечисления средств на покрытие издержек, 
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связанных с перемещением, Р. предприняла попытку вывезти упомянутых 

юных женщин за пределы Узбекистана, но в момент попытки пересечения 

рубежа РФ, произошло её задержание. 

При анализе стратегий противодействия работорговле на 

интернациональной арене, особенно в контексте партнерства в рамках 

Содружества Независимых Государств, следует акцентировать внимание на 

таком факте: предыдущий год ознаменовался завершением срока 

Международной программы, которая выступала инструментом коллективных 

действий против преступности на протяжение 2019-2023 годов (именуемой 

здесь – Межгосударственная программа) [35]. Этот документ стал первой 

попыткой синтезировать в едином тексте разносторонние подходы к проблеме 

борьбы с международной организованной преступностью, и, в частности, с 

торговлей человеком. Таким образом, оказывается логичным 

проанализировать результаты такого видимого сотрудничества. 

Рассмотрение Межгосударственной программы открывает видение на 

заметные пробелы, характеризующиеся обобщенной, формальной структурой, 

в сфере нормативного управления международным взаимодействием, 

направленным на борьбу с торговлей людьми. Акцентируется внимание на 

том факте, что регулирование научных подходов к противодействию 

преступной торговли людьми испытывают отсутствием целостности. 

Обходясь без излишеств, в документально определенном разделе 

третьем Межгосударственной программы, означенном термином 

«информационное и научное обеспечение», акцентируется внимание по 

большей части на информационных аспектах борьбы с торговлей людьми. 

Научное же сопровождение таковой борьбы ограничивается реализацией 

мероприятия: научно-практической конференции, фокус которой направлен 

на улучшение эффективности межгосударственной кооперации стран-

участниц СНГ в рамках противодействия этому негативному явлению, 

предусмотренной к проведению в году 2023-м [9, с. 106].  
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Очевидно, подобная информация не раскрывает весь спектр задачи. 

Необходимо иметь в виду: концепция «торговля людьми» обладает 

сложностью, многогранным характером, достаточно активно обсуждается и 

вызывает противоречивые взгляды. Например, до настоящего времени 

продолжают оставаться на обсуждении вопросы, касающиеся чёткости 

определения феномена торговли людьми. Причины этого, по нашему мнению, 

многочисленны. Среди прочего: термин, используемый для описания явления, 

имеет обобщающий, а следовательно, условный характер, консолидируя под 

собственным названием негативные социальные тенденции, исторически 

формировавшиеся. Современное цивилизованное общество приходит к 

единому мнению о преступном характере данных актов в большинстве 

случаев лишь в последний век. 

Кроме того, термин под разговором обладает характеристиками 

криминологии, ведь он охватывает обширный массив противоправных актов, 

разнообразных по своей сути. Можно перечислить главные, обладающие 

относительной независимостью и представленные в виде крупных 

группировок: 

 превращение человека в невольника, либо его удержание в 

состоянии уязвимости, идентичной подневольному, а также 

применение в отношении индивида традиций и учреждений, 

носящих черты схожести с институтами рабства; 

 использование человеческого тела – нежизнеспособного донора, 

включая его органы, ткани и клетки, является предметом 

собственнических прав. 

Возросший интерес к биомедицине породил срочную потребность в 

вопросе криминализации нелегальных действий с человеческими органами, 

тканями и клетками в рамках международного права. Общественной 

озабоченностью наполнена также проблематика неурирегулированности в 

аспекте должного уголовного закрепления суррогатного материнства. С 

однозначностью международное право рассматривает всякую платную 
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передачу ребенка в ряду деяний, подпадающих под определение «торговля 

людьми». Меж тем, суррогатное материнство в определенных странах, в числе 

которых и Россия, получило законное оформление на уровне национального 

законодательства. 

При этом, заслуживает подчеркивания: на данном этапе, несмотря на 

интенсивное процветание сферы клеточной трансплантологии, главные 

вопросы криминализации считающихся общественно опасными незаконных 

взаимодействий с человеческими клетками все еще ищут своего 

регулирования в рамках международного права. Второстепенное внимание, 

кроме того, уделяется проблематике применения людей в медицинских 

экспериментах, испытаниях, а также в различных хирургических 

вмешательствах без добровольного согласия. 

Многообразие способов использования человеческого труда, 

основывающееся на присваивании результатов его телесного труда, 

биологической сути или же сексуальной функциональности (энергетических 

затрат, усилий и прочего), а также использовании услуг индивида, 

представляет собой наиболее неоднозначный и численно обширный сегмент 

криминологических явлений в контексте торговли людьми. В эту категорию 

следует включать и задействование несовершеннолетних в труд, способный 

причинить ущерб их физическому здоровью, жизненной безопасности или 

моральному состоянию. 

В условиях наступившей информационной глобализации, свидетелями 

становимся значительного увеличения в объемах определённой категории 

преступлений. Особое беспокойство вызывает усиление инцидентов, 

связанных c виртуальным сексуальным нарушением прав 

несовершеннолетних через сетевые пути, в особенности, посредством 

Интернет-ресурсов. Необходимость немедленного и активного ответа на 

данные действия подразумевает вовлеченность широких слоёв 

общественности, структур власти на всех уровнях, а также мирового 

сообщества в целом. 
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Оценка ведется в отношении итогов Межгосударственной программы, 

реализованной в арене борьбы против торговли человечеством. В зачет идут 

положительные достижения научного снабжения этой области, которые, тем 

не менее, имели бы возможность проявиться в еще более значительной мере. 

Основанием для такой умеренности научных успехов организованной 

взаимной работы стран Содружества Независимых Государств, борющихся с 

торговлей людьми, мы видим в их краткости, и том, что они обладают 

слишком универсальным характером и подходят под категорию 

«обтекаемых». Это касается организационных, информационных, научных и 

других методов борьбы. Поэтому мы предлагаем к разработке новую, 

независимую Программу сотрудничества государств-партнеров СНГ, 

направленную на контрпоставление торговле людьми как более 

целесообразный путь. 

Должно быть отмечено: вопросы оптимизации законодательного 

регулирования, которые касаются организационных, методических и 

дополнительных аспектов борьбы с организованной преступностью, содержат 

некий потенциал для улучшения. Осуществление объединения усилий можно 

в русле контрольных мероприятий в отношении таких явлений, как торговля 

людьми и тесно связанная с ней проблема незаконной миграции. Кроме того, 

связь этих форм транснациональных незаконных деяний находит 

подтверждение в содержании двух протоколов, дополняющих Конвенцию 

ООН, направленную против действий организованных преступных структур 

трансграничного масштаба. 

Важно отметить, что процесс формирования обновлённой Программы 

сотрудничества между государствами СНГ, ориентированной на борьбу с 

торговлей людьми, должен соответствовать предыдущему опыту 

взаимодействия в данной области. Подразумевается всесторонний анализ, 

диффузия заслуг и перенос передовых практик борьбы с человеческим 

траффиком. Дополнительно, это предполагает осмысление и исправление 
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слабых мест в правотворческом, управленческом, исследовательском и других 

областях, связанных с препятствием этого типа злонамеренных действий. 

Таким образом, нельзя не заметить нарастающие негативные 

переменные в области борьбы с торговлей людьми, которые проистекают из 

глобальных негативных колебаний во взаимоотношениях стран мира. 

Подразумеваются, в первую очередь, формирующиеся на глобальном уровне 

криминогенные факторы, способствующие торговле людьми: масштабное 

интенсивное участившееся террористическое и прочее насильственное 

вмешательство в международный порядок, а также связанное с ними 

возросшее перемещение населения через границы, которое существенно 

расширило число обездоленных, находящихся в уязвимом положении групп 

лиц. Следовательно, эти тенденции привели к формированию исключительно 

подходящих обстоятельств для усиления и распространения разнообразных 

проявлений торговли людьми. 

Кроме вышеупомянутых причин, рост преступлений, связанных с 

торговлей людьми, активизировался и другими обстоятельствами: 

широкомасштабная информационная глобализация, затрагивающая весь 

современный мир, неожиданные отрицательные следствия от прорывов в 

биомедицине, этическое упадничество, поражающее фундаменты ценностей 

человечества - как пример, передавание детей однополым парам с целью 

усыновления, удочерения, а также прочие факторы. 

Синхронизированные действия в борьбе против торговли людьми 

приобретают особенную важность для России в контексте ОДКБ. Участники 

этой организации на регулярной основе устраивают специализированные 

оперативные мероприятия, целящиеся в противостояние нелегальной 

миграции и рынку человеческой торговли, именуемые условно как операции 

«Нелегал» и «Нелегальный мигрант». Во время проведения данных операций 

налаживается тщательно-координированное взаимодействие между 

представителями внутренней безопасности, миграционным контролем, 

пограничными службами, а также подразделениями, занимающимися 
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финансовой разведкой в рамках стран-членов ОДКБ. Такие мероприятия 

способствуют укреплению надзора за соблюдением правовых норм, 

регулирующих пребывание иностранных граждан на территории РФ и их 

рабочую деятельность, способствуют разоблачению и блокированию путей 

незаконных миграционных потоков, определяют присутствие иностранцев, 

занимающихся трудовой деятельностью без соответствующих разрешений, и 

помогают предотвращать финансовые убытки, связанные с нелегальной 

миграцией [6, с. 3].  

Активное содействие, оказываемое Генеральной прокуратурой РФ, не 

ограничивается лишь взаимодействием с компетентными структурами 

зарубежных государств. Важная составляющая - сотрудничество с 

международными организациями, в числе которых: Управление ООН, 

занимающееся проблемами наркотиков и преступности. В рамках этого 

партнерства, важные формы взаимодействия включают участие в разработке 

периодических глобальных обзоров, касающихся проблем торговли людьми. 

В январе 2023 года, транслирующее информацию Управление организации 

ООН, специализирующееся на вопросах наркотических средств и преступной 

деятельности, стало издателем седьмой редакции всемирного аналитического 

документа. Основа для него - собранные данные, предоставленные 51 

государством, население которых составляет до 95 процентов жителей 

планеты, за интервал времени с 2003 по 2021 годы. Среди ключевых 

наблюдений, представленных в данном исследовании, можно выделить: 

отрицательное влияние пандемической ситуации, вызванной коронавирусом 

COVID-19, на процедуры выявления и мониторинга пострадавших от 

торговли людьми. Это воздействие спровоцировало заметный упадок, 

который стал первым за последние двадцать лет, в отношении числа 

замеченных жертв, а также резкое снижение количества уголовных дел и 

изданных по ним осуждающих решений. 

Информационные сводки от Организации Объединённых Наций 

указывают: основную часть пострадавших в ходе торговли людьми 



53 

составляют особи женского пола и несовершеннолетние девочки. Данные 

лица испытывают преимущественно большие страдания от насильственных 

актов в процессе рассматриваемых преступных действий по сравнению с 

мужчинами. Параллельно, аналитика последнего десятилетия фиксирует 

тенденцию возрастания численности мужского населения и юношей, 

оказавшихся жертвами подобных противоправных деяний. 

Налицо тенденции в сфере торговли людьми, суть которых заключается 

в активации применения информационно-коммуникационных технологий в 

последние времена для осуществления действий указанного рода. В пятой 

главе Глобального обзора 2020 года, посвящённого торговле людьми, 

акцентируется внимание на том, что Интернет становится платформой для 

злоумышленников, облегчая процессы вербования, эксплуатации, 

транспортировки, обеспечивая анонимность [54]. Во времена пандемии 

COVID-19, когда онлайн-платформы испытывали безпрецедентный приток 

пользователей, торговцы людьми активизировали освоение 

киберпространства.  

Веб-пространство включает в себя множество интернет-категорий: из 

них выделяются соцсети, к примеру, Facebook, Myspace, Skype, WhatsApp, 

Вконтакте; специализированные веб-ресурсы; автономно созданные 

преступниками веб-странички, не ассоциированные с крупными интернет-

доменами. Эти ресурсы оказались в руках торговцев людьми, превратившись 

в инструменты для совершения преступлений. Методы, используемые в 

рамках киберпространства, демонстрируют адаптацию: они модифицируются 

в зависимости от платформы, что затрагивает как процессы продажи «живого 

товара», так и профилирование как жертв, так и злоумышленников. 

В сетях социальной направленности часто ведется активный процесс 

привлечения индивидов к целям, связанным с их сексуальным 

использованием. В особенности, молодежь оказывается уязвимой перед 

такими действиями вербовки. Объявления в интернет-пространстве или 

индивидуальные веб-страничные ресурсы немало раз служат основой для 
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размещения ложных предложений работы либо чтобы открыто показывать 

услуги лиц, ставших жертвами эксплуатации. Кроме того, использование 

сайтов веба, включая те, что не попадают в индексацию, нередко встречается 

в контексте распространения контента порнографической натуры с детьми из-

за связанной с ними торговли в целях их сексуального использования. 

В ответ на ряд незаконных действий, проводимых посредством 

всемирной паутины, прокуратурой генерального уровня РФ при участии 

остальных уполномоченных структур, была предложена разработка проекта 

конвенции международного калибра под эгидой ООН. Задача, поставленная 

перед этим предложением: стать преградой на пути злоупотреблений, 

связанных с ИКТ, направленных на совершение противоправных деяний. 

В текущий период, во времена заседаний особой межправительственной 

группы, а также между сессиями, развертывается интенсивная работа, 

направленная на переговоры и совершенствование предлагаемой конвенции. 

В противоположность подходу, выбранному отдельными государствами 

(основным образом из Запада), характеризующемуся ограниченностью, и 

обусловленному подготовкой документа, непосредственно направленного 

противодействию только преступлениям в сфере компьютерных технологий 

подобно Будапештской конвенции Совета Европы, датированной 08.11.2001 

года, российской стороной предвидится визионерский взгляд на будущую 

конвенцию как на универсальный инструментарий, целью которого есть 

борьба с разнотипными противоправными актами, осуществляемыми при 

помощи информационно-коммуникационных технологий. 

Освещение в проекте российской конвенции находят 23 вида уголовно 

наказуемых деяний: несанкционированное вмешательство в частную 

информацию, действия террористического характера, экстремистские акты, 

отрицание преступлений нацизма, неправомерный оборот психотропных 

веществ и оружейных единиц, а также привлечение малолетних в нелегальные 

действия и другие подобные дела.  
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Учитывая важность вопроса, поднятого в контексте данного документа, 

обозначенные начинания заслуживают поддержки в процессе дальнейшего 

совершенствования текста. В заключение важно подчеркнуть: эффективная 

борьба с торговлей людьми, охватывающей глобальные масштабы, 

предполагает совместные действия и намерения государственных структур 

всего мира в сфере укрепления правовых регламентаций и расширения 

межгосударственных связей. В этом аспекте Генеральная прокуратура России 

проявляет открытость к продуктивным обсуждениям и взаимовыгодному 

взаимодействию в области борьбы с торговлей людскими ресурсами, 

сотрудничая с международными партнерами. 

Рассмотрев международные аспекты противодействия торговли 

людьми, а также сотрудничество Российской Федерации в данном 

направлении, далее следует акцентировать внимание именно на российских 

нормах права, в которых отражаются положения по борьбе с этим явлением. 

Обращая внимание на национальное законодательство, в первую 

очередь отметим Конституцию Российской Федерации [23] (далее – 

Конституция РФ). В ней закреплено: 

 человек, его права и свободы являются высшей ценностью (ст. 2); 

 признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства (ст. 2); 

 права и свободы человека и гражданина (гл. 2) и т.д. 

Таким образом, Конституция РФ провозглашает основные права и 

свободы гражданина, часть из которых может быть нарушена таким 

преступлением, как торговля людьми. Соответственно, это означает 

следующее – государство обязано защищать своих граждан от данного 

негативного явления. 

Торговля людьми, согласно нормам УК РФ, признается в качестве 

преступления [51, с. 277]. В данном законе закреплена ст. 127.1, которая 

именуется, как «Торговля людьми». В соответствии с ней под данным 

противоправным действием следует понимать купли-продажу человека, а 
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также иные сделки в отношении человека, а равно совершенные в целях его 

эксплуатации вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 

получение [30, с. 5]. 

Указанная статья содержится в гл. 17 УК РФ и относится к 

преступлениям против свободы, чести и достоинства личности. 

Примечательно, что ст. 127.1 УК РФ является неким продолжением ст. 127 УК 

РФ, которая посвящена незаконному лишению свободы человека. 

Стоит отметить, что ст. 127.1 УК РФ содержит в себе следующие 

квалифицирующие признаки: 

 в отношении двух и более лиц; 

 в отношении несовершеннолетнего; 

 с перемещением потерпевшего через государственную границу; 

 с использованием поддельных документов; 

 с применением насилия или угрозой его применения и т.д. 

Здесь следует еще раз обратить внимание на то, что ранее, при анализе 

научных исследований, было уже отмечено, что авторами высказывается 

мнение относительно того, что суды привлекают в ответственности виновных 

лиц исключительно по квалифицированным составам этого преступления. Как 

видно из приведенной нормы УК РФ, в частности, в ч. 2 ст. 127.1 УК РФ 

содержится перечень многочисленных действий, без использования хотя бы 

одного из них, по нашему мнению, совершение рассматриваемого 

преступления в принципе не представляется возможным. Это и объясняет 

указанную учеными тенденцию. 

Особо квалифицирующие признаки включает в себя: 

 повлекшие по неосторожности смерть, причинение тяжкого вреда 

здоровью потерпевшему; 

 совершенные организованной группой. 

Соответственно, сегодня борьба с торговлей людьми не имеет 

специального национального законодательства, что, по нашему мнению, 

является существенным правовым пробелом. Прежде всего, рассматриваемый 
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вид преступления характеризуется повышенным уровнем общественной 

опасности и международным уровнем его совершения, в связи с чем, 

представляется важным, на территории Российской Федерации разработать и 

принять специальный нормативный документ, который будет 

регламентировать вопросы противодействия торговле людьми, о чем более 

детально будет отмечено в моей выпускной квалификационной работе. 

Таким образом, как на международном, так и на национальном уровне 

специальные инструменты противодействия торговле людьми отсутствуют. 

Все существующие вопросы в данном контексте разрешаются посредством 

принятия соответствующих норм права либо организацией и проведением 

взаимодействия между государствами. На территории Российской Федерации 

торговля людьми выступает в качестве уголовного преступления и ему 

посвящена только одна норма УК РФ, без детализации в иных нормативных 

правовых актах. Безусловно, на наш взгляд, отсутствие оптимального 

механизма противодействия торговли людьми является достаточно серьезной 

проблемой. Она должна быть разрешена на законодательном уровне 

международного права и внутригосударственного права всех стран. 

 

3.2 Рекомендации по совершенствованию способов 

противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми 

 

В предыдущем разделе настоящего исследования были отмечены 

аспекты противодействия торговле людьми и сейчас представляется важным 

определить основные пути совершенствования данного вопроса, основываясь, 

прежде всего, на разрешении существующих проблем в этом направлении.  

В рамках настоящего исследования внимание неоднократно уделялось 

анализу нормы ст. 127.1 УК РФ и было установлено, что в качестве 

обязательного субъективного признака здесь выступает именно цель – 

эксплуатация человека (исключение составляет купля-продажа человека). Для 

правоприменительной практики особое значение при этом имеет разъяснения 
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всех понятий, которые причислены к объективной стороне рассматриваемого 

нами деяния, и, если большинство из них раскрыты на уровне уголовного 

российского законодательства, то формулировка и сущность вербовки на 

данный момент законодателем не раскрывается – оно отражено именно в 

указанном нами ранее модельном законе и представляет собой набор, найм, 

привлечение в какую-либо структуру или для осуществления каких-либо 

деяний путем ненасильственного психического воздействия. Понятие 

вербовки также можно найти и правоприменительной практике. Например, ВС 

РФ отмечает, что вербовка представляет собой  «…поиск, отбор и прием по 

найму лиц для выполнения в интересах нанимателя или иных лиц каких-либо 

работ, оказания услуг либо осуществления иной деятельности, в том числе на 

территории иностранного государства, совершенные в целях дальнейшей 

эксплуатации вербуемого человека…» [33]. 

В качестве примера вербовки А.И. Бастрыкина приводит следующую 

ситуацию: «…в качестве примера вербовки можно привести факт осуждения 

Каспийским городским судом Республики Дагестан двух молодых девушек. 

По материалам уголовного дела следует, что подсудимые намеревались 

организовать поиск и вербовку молодых женщин и девушек, которых 

обманным путем под предлогом трудоустройства на высокооплачиваемую 

работу, пытались перевезти за границу и отправить неустановленному лицу в 

Бахрейне для их дальнейшей сексуальной эксплуатации. Преступление 

пресечено УУР МВД по Республики Дагестан. Суд назначил наказание для 

каждой из них в виде лишения свободы на срок 3 года условно с 

испытательным сроком на 2 года…» [7, с. 215]. В данном примере указывается 

на то, что вербовка может быть реализована посредством использования 

обмана и обещаний, именно в данной ситуации – обещание в виде 

предоставления работы с высоким уровнем заработка. На наш взгляд, для 

устранения рассмотренного нами пробела видится правильным, чтобы 

законодатель на правовом уровне дал точное определение понятию вербовки, 
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что устранит сложности, возникающие на практике при рассмотрении 

подобного рода преступлений. 

Далее следует указать на то, что в настоящее время, исходя из анализа 

состава преступления, предусмотренного ст. 127.1 УК РФ, которому также и 

ранее нами было уделено внимание, основной и квалифицированный его 

состав содержат в себе определенного вида противоречия, выражающиеся в 

целях преступных деяний. Здесь, в частности, подразумевается, эксплуатация, 

которая также была исследована в предыдущих разделах настоящего 

исследования. 

В современной науке права авторами предлагается конкретизировать 

перечень действий, для которых наличие указанной цели будет являться 

обязательным. Однако, как мы уже и предлагали, видится более 

целесообразным исключить цель эксплуатации и основного состава 

преступления и закрепить его в перечне квалифицирующих признаков, что 

позволит расширить спектр действий, подпадающих под квалификацию 

торговли людьми. 

Отдельное внимание следует уделить такому вопросу, как отграничение 

торговли людьми от иных составов преступлений, которые имеют достаточно 

схожие уголовно-правовых характеристики. В качестве примера можно 

привести ст. 126 УК РФ, которая достаточно часто сравнивается с торговлей 

людьми, выраженной в перевозке и укрывательстве человека. Однако при 

торговле людьми, такое действие объективной стороны, как захват, 

отсутствует. Соответственно, в этом и может выражаться отличие этих 

составов, так как при похищении человека – его захват неизбежен. 

Торговля людьми имеет весьма схожие признаки с незаконным 

лишением свободы, которое закреплено законодателем в ст. 127 УК РФ. Здесь 

важно обратить внимание на то, что при лишении свободы осуществляется 

исключительно изоляция субъекта, например, такое действие может 

совершаться в отношении свидетелей преступлений с целью недопущения 

дачи ими необходимых показаний следствию и, соответственно, это не может 



60 

расцениваться как торговля человеком, так как в последствии потерпевший не 

склоняется к определенного рода действиям в его отношении. 

Особую сложность представляет разграничение торговли людьми с 

такими преступными составами, как вовлечение в занятие проституцией и 

организация занятие проституцией. Прежде всего, сложности обусловлены 

наличием практически идентичных квалифицирующих признаков этих 

преступных действий. Здесь также следует возвратиться к проблеме 

отсутствия на законодательном уровне понятийного аппарата в отношении 

вербовки и вовлечения – законодатель не дает соответствующих 

формулировок. Таким образом, на наш взгляд, еще раз подтверждается 

необходимость и целесообразность введения такого рода дефиниций в 

уголовное законодательство Российской Федерации. Это позволит не только 

повысить эффективность привлечения к ответственности тех лиц, которые 

совершают торговлю людьми, но также будет способствовать более точному 

разграничению схожих составов преступлений. 

Рассматривая преступное деяние, предусмотренное ст. 241 УК РФ, 

следует констатировать, что здесь представляется важным принимать во 

внимание следующее: создание определенного рода притонов будет 

полностью охватываться указанной нами статьей, однако, если при этом в 

такого рода притонах работают жертвы купли-продажи (например, его 

сотрудницы были проданы в этот притон против своей воли), тогда можно 

говорить о совокупности преступлений, когда виновное лицо понесет 

наказание по обеим статьям УК РФ. 

Таким образом, можно резюмировать, что сегодня существуют 

многочисленные проблемы в области правового регулирования борьбы с 

торговлей людьми и привлечением к соответствующей ответственности 

виновных лиц. Безусловно, прежде всего, совершенствования 

рассматриваемых нами механизмов должно происходить именно с позиции 

устранения различного рода вопросов и правовых пробелов. 
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В целом можно систематизировать главные направления такого 

совершенствования. 

Во-первых, на сегодняшний день главным образом необходимо 

сформировать четкий понятийный аппарат основных терминов, которые 

используются при квалификации торговли людьми и смежных составов. С той 

целью представляется важным проанализировать указанный раннее нами 

модельный закон СНГ, унифицировать его формулировки, чтобы они 

полностью соответствовали нормам международного сотрудничества по 

рассматриваемому нами направлению. В частности, представляется важным 

определить-таки понятия, как: торговля людьми, вербовка, эксплуатация, 

торговля несовершеннолетними, вынужденный труд и т.д. 

Во-вторых, нами уже отмечалась целесообразность введения на 

территории Российской Федерации специального федерального закона, 

который бы полностью был посвящен проблеме торговли людьми и 

механизмам борьбы с данным негативным явлением. Данный закон должен 

включать в себя различные аспекты: например, понятия, указанные выше, 

объект и объективные стороны торговли людьми, указания на субъект и 

субъективные признаки этого преступного деяния, разъяснения относительно 

квалифицирующих признаков торговли людьми и т.д. вместе с 

соответствующими отсылками к нормам УК РФ. 

В-третьих, криминализировать на территории Российской Федерации 

принудительный труд, что будет соответствовать установленным на 

международном уровне стандартам по этому вопросу. 

В-четвертых, следует сформировать специальную государственную 

структуру, которая будет уполномочена заниматься вопросами торговли 

людьми, как на внутригосударственном уровне, так на международном уровне 

в рамках сотрудничества государств. Следует отметить, что подобного рода 

структура должна быть наделена соответствующими широкими 

полномочиями в рассматриваемом вопросе. 
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В-пятых, разработка специальной федеральной программы, которая 

будет направлена на борьбу с торговлей людьми и иметь среднесрочный 

характер. В данной программе следует предусмотреть цель, задачи и функции 

государственных органов в указанном направлении, а также результаты, 

которые необходимо достичь посредством реализации такого рода 

программы. Здесь также важно понимать и установить обязательность 

периодической отчетности о проделанной работе, чтобы была возможность 

регулировать деятельность государственных органов в самом процессе 

осуществления поставленных программой задач. 

В-шестых, нами уже отмечалась проблема латентности преступлений в 

сфере торговли людьми и одной из причин было выявлено нежелание жертв 

предоставлять необходимую для следствия информацию. На этом основании 

представляется целесообразным создать на территории Российской 

Федерации специальные центры реабилитации для потерпевших от торговли 

людьми. Это не только позволит быстрее социализировать жертв этого 

преступления, но и также повысит уровень выявления и раскрываемости 

случаев торговли людьми, так как в силу работы с жертвами – их 

психологическое состояние будет стабилизировано, а страх преследования 

торговцами устранен. 

Отдельно необходимо проработать институт суррогатного материнства, 

при котором достаточно часто встречаются ситуации схожие с торговлей 

людьми (несовершеннолетними). В данном контексте следует обратить 

внимание на порядок и правила составления договора о суррогатном 

материнстве, предусмотреть формы передачи ребенка и особенности выплаты 

за него вознаграждения суррогатной матери. Это позволит разграничить 

схожие действия и правильно квалифицировать содеянное. 

Представляется важным разработать и одновременно с этим согласовать 

перечень преступных деяний, которые будут включены в состав торговли 

людьми. Данное нововведение необходимо для того, чтобы была представлена 

возможности вести и, соответственно, контролировать статистику этих 
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преступлений, что также положительно отразится и на международном 

сотрудничестве по вопросам борьбы с торговлей людьми между 

государствами. 

Представляется правильным организовать и реализовывать мониторинг 

уровня преступности в сфере торговли людьми, включая вопросы состояния 

правоохранительной деятельности в этом направлении, выявление новых 

способов совершения данного преступления, в частности внимание следует 

уделить именно цифровым площадкам на базе Интернет. Данное новшество 

будет способствовать получению полной информации и оценки криминальной 

обстановки в сфере торговли людьми, позволит выявлять возможные угрозы, 

вероятность распространения данных преступных действий и т.д. 

Возможно, в данном аспекте также правильным будет разработать 

специальные программы обучения курсантов, а также действующих 

сотрудников МВД, в рамках которых они будут получать и повышать знания 

относительно новых способов совершения торговли людьми, новых формах 

борьбы с этим негативным явлением и т.д. 

Таким образом, в данном разделе исследования были предложены не 

только пути устранения существующих проблемных аспектов в области 

противодействия торговле людьми, но и отмечены пути совершенствования 

этого института. Так, по нашему мнению, представляется целесообразным на 

национальном уровне, в частности, на территории Российской Федерации, 

разработать и принять специальный федеральный закон, который будет 

регламентировать вопросы противодействия торговле людьми.  

На наш взгляд, совокупность предложенных путей при их практической 

реализации позволит не только сформировать эффективную правовую базу 

противодействия торговле людьми на территории Российской Федерации, но 

и будет способствовать развитию и модернизации соответствующих норм в 

рамках функционирования СНГ. 

Подводя итог третьей главе исследования, можно сделать вывод, что 

сегодня, как на международном, так и на национальном уровне отсутствует 
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конкретизация мер противодействия торговле людьми. В рамках 

сотрудничества между государствами осуществляются конференции, в рамках 

которых обсуждаются проблемные вопросы в данной сфере, выстраиваются 

пути дальнейшего взаимодействий. Также, присутствует и оказание помощи 

между государствами по поимке и возврату виновных в торговле людьми лиц 

и т.д. Безусловно, можно было бы отметить тот факт, что страны стремятся к 

формированию действенного механизма противодействия торговле людьми, 

однако в настоящее время присутствуют определенные проблемные аспекты, 

в частности, они выражаются в отсутствии необходимых и конкретных 

правовых актов и понятийного аппарата, что вызывает сложности, как при 

практическом взаимодействии государств, так и в разграничении торговли 

людьми с иными составами. 

Представляется важным принять соответствующие нормативные 

документы, в которых будет отражаться вся специфика противодействия 

торговли людьми, устранить существующие пробелы и коллизии, 

унифицировать законодательства стран-участниц СНГ и т.д. Соответственно, 

можно резюмировать, что вопросы противодействия торговле людьми 

требуют к себе тщательного внимания, как на международном, так и на 

национальном уровне.  
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Заключение 

 

Торговля людьми, как весьма негативное явление, известна 

человечеству давно. В настоящее время данный вид преступности 

характеризуется транснациональным характером, что, безусловно, осложняет 

процесс его устранения. Ввиду этого, представляется важным сформировать 

эффективное международное сотрудничество всех государств в данном 

контексте. Вместе с этим, сегодня отсутствует оптимальное правовое 

регулирование мер противодействия торговли людьми, что, несомненно, 

говорит об актуальности заявленной тематике и необходимости разрешению 

всех проблемных аспектов, существующих в указанном направлении. 

Завершая настоящее исследование, необходимо обозначить главные его 

выводы и результаты. 

Поставленная задача исследования решена – изучены исторический 

аспект становления и развития ответственности за торговлю людьми. Было 

определено, что торговля людьми, как негативное явление общества, известно 

давно. Многие годы обращалось внимание на инструменты борьбы с ним, 

включая разработку и принятие соответствующих нормативных положений в 

различных законодательных документах. Историю становления и развития 

института ответственности можно разделить на три главных этапа: 

дореволюционный, советский, современный. 

Каждый из данных периодов имеет собственные характерные черты и 

особенности закрепления положений об ответственности за торговлю людьми 

на правовом уровне. 

В рамках разрешения поставленной в начале задаче в виде определения 

понятие и предоставлении общей характеристики торговле людьми, нами 

было определено, что торговля людьми – одна из главных проблем в 

современном обществе и, чтобы снизился рост торговли людьми, необходимо 

решать проблемы грамотности населения, говорить об этих проблемах, 

рассказывать о том, что такое рабство, как попадают в него и как избежать его 
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или освободиться. Путь противодействия торговли людьми, в первую очередь, 

должен быть связан с экономикой, политикой и законодательством. 

Необходимо устранять условия, которые стимулируют рост торговли людьми. 

Обязательно необходимо обращать внимание на жертв торговли людьми, 

проводить с ними реабилитацию, поддерживать как со стороны общества, так 

и со стороны государства. 

Выявляя объективные признаки торговли людьми, было установлено, 

что объект торговли людьми – общественные отношения, складывающиеся по 

вопросу обеспечения свободы личности. Объективная сторона 

рассматриваемого состава преступления подразумевает под собой активные 

действия виновного лица в виде купли-продажи человека, его вербовки, 

перевозки, передачи, укрывательстве или получении, совершенных в целях 

его эксплуатации. Объективные признаки имеют важно значение для 

квалификации содеянного как торговля людьми и, соответственно, для 

привлечения виновных лиц к соответствующей уголовной ответственности. 

В процессе обозначения субъективных признаков торговли людьми, 

выявлено, что в качестве субъекта торговли людьми выступает, как общий, так 

и специальный субъект. Обязательными признаками субъективной стороны 

рассматриваемого состава преступления выступают вина и цель. При этом, – 

вина характеризуется исключительно прямым умыслом, цель заключается в 

эксплуатации человека. 

Проанализировав квалифицированные виды торговли людьми, можно 

утверждать, что квалифицирующие признаки состава преступления торговли 

людьми предусмотрены для того, чтобы разграничить уровни общественной 

опасности данного преступного деяния. Так, например, квалифицирующими 

будут считаться следующие признаки: совершение торговли людьми: 

 в отношении двух и более лиц, в отношении несовершеннолетнего; 

 лицом с использованием своего служебного положения; 

 с перемещение потерпевшего через границу; 
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 с использованием поддельных документов, с применением насилия, 

с целью изъятия у потерпевшего органов и т.д. 

Особо квалифицирующими признаками являются: совершение торговли 

людьми: повлекшее по неосторожности смерть, повлекшее причинение 

тяжкого вреда здоровью, потерпевшего и т.д. Соответственно, 

квалифицированные виды торговли людьми предусматривают и более 

серьезное уголовное наказание для виновных лиц. 

Определив способы противодействия преступлениям, связанным с 

торговлей людьми, следует резюмировать, что как на международном, так и 

на национальном уровне специальные инструменты противодействия 

торговле людьми отсутствуют. Все существующие вопросы в данном 

контексте разрешаются посредством принятия соответствующих норм права 

либо организацией и проведением взаимодействия между государствами. На 

территории Российской Федерации торговля людьми выступает в качестве 

уголовного преступления и ему посвящена только одна норма УК РФ, без 

детализации в иных нормативных правовых актах. Безусловно, на наш взгляд, 

отсутствие оптимального механизма противодействия торговли людьми 

является достаточно серьезной проблемой. Она должна быть разрешена на 

законодательном уровне международного права и внутригосударственного 

права всех стран. 

Отмечая рекомендации по совершенствованию способов 

противодействия преступлениям, связанным с торговлей людьми, следует 

обратить внимание на то, что представляется целесообразным на 

национальном уровне, в частности, на территории Российской Федерации, 

разработать и принять специальный федеральный закон, который будет 

регламентировать вопросы противодействия торговле людьми. Важным 

представляется также создание в России Федерального межведомственного 

координационного органа по противодействию торговле людьми, разработка 

и принятие в России среднесрочной Федеральной программы по 

предупреждению торговли людьми в Российской Федерации и т.д. 
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С целью устранения правовых пробелов в области сотрудничества стран 

СНГ в рамках противодействия торговле людьми, необходимо разработать 

понятийный аппарат рассматриваемого института, который будет 

гармонизирован в законодательствах всех стран-участниц, установить четкие 

критерии разграничения торговли людьми с иными схожими составами 

преступлений и т.д. 

На наш взгляд, совокупность предложенных путей при их практической 

реализации позволит не только сформировать эффективную правовую базу 

противодействия торговле людьми на территории Российской Федерации, но 

и будет способствовать развитию и модернизации соответствующих норм в 

рамках функционирования СНГ. 

Отдельное внимание следует уделить также недостаточному 

исследованию в науке права отдельных вопросов, которые касаются проблемы 

торговли людьми. Так, например, на наш взгляд, недостаточно раскрыты и 

требуют своего научного обобщения и дальнейшего исследования. 

Во-первых, предупреждение торговли людьми, которое должно быть 

рассмотрено, как с позиции международного права, так и со стороны 

национального права различных государств. 

Во-вторых, международное сотрудничество стран по вопросам 

противодействия торговли людьми, где следует обозначить главные его 

направления, недостатки и пути их устранения. 

В-третьих, нормативно-правовое регулирование борьбы с торговлей 

людьми. Многочисленными авторами в рамках рассмотрения этого вопроса, 

внимание нормам российского права уделяется фрагментарно. Представляется 

важным провести полноценный анализ норма права Российской Федерации, 

соотнести их с положениями международных соглашений, рассмотреть 

возможность и целесообразность разработки и принятия специальных 

нормативных документов по рассматриваемому вопросу. 

Пути совершенствования мер противодействия торговле людьми. Здесь 

важно акцентировать внимание именно на практических аспектах, например, 
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рассмотреть исключительно механизмы, которые могут при этом 

использоваться, каким образом и на каких правовых основаниях они могут 

функционировать. 

Представляется, что научное исследование указанных вопросов 

позволит более детально проанализировать проблему торговли людьми, 

выявить основные сложности ее устранения и т.д. Более того, расширенное 

научное исследование института ответственности за торговлю людьми сможет 

стать главным основанием для введения определенных новшеств в 

действующее российское уголовное право, что, в свою очередь, положительно 

повлияет на борьбу с данным негативным явлением. 

Соответственно, исходя из того, что все поставленные в начале 

исследования задачи были разрешены, можно утверждать, что цель выпускной 

квалификационной работы, которая заключалась в исследовании уголовно-

правовой характеристики и особенностей предупреждения торговли людьми, 

достигнута.  
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