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Ответственность за вовлечение в занятие проституцией в уголовном  

законодательстве Азербайджана и зарубежных государств 

 

Аннотация: Общественная опасность проституции состоит в том, что 

она вызывает падение нравственности в обществе, отрицательно отражается 

на воспитании подрастающего поколения, негативно влияет на семейные 

отношения. Во многих случаях проституция сопровождается иными 

отрицательными социальными явлениями, в частности, распространением 

СПИДа и венерических заболеваний, преступностью, наркотизмом, 

пьянством и алкоголизмом. 

Одной из причин постоянного воспроизводства проституции является 

то, что вокруг проституток толпятся многочисленные лица, стремящиеся 

паразитировать за счет «жриц любви». Следовательно, живучесть этого 

явления объясняется, прежде всего, корыстной заинтересованностью лиц, 

наживающихся за счет эксплуатации проституток. 

В действующей редакции ст. 243 УК Азербайджана предусмотрена 

уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией с целью 

получения дохода или иной выгоды. В прежней редакции данной статьи 

говорилось о вовлечении путем насилия либо угрозы его применения. 

Наряду с угрозой и насилием способами совершения данного преступления 

могут быть обман, уничтожение или повреждение имущества, шантаж и 

другие. При этом указанные способы могут применяться не только при 

«вовлечении» в чистом виде, но и «удержании» для продолжения заниматься 

этим ремеслом. В этой связи диспозиция статьи 243 УК АР должна быть 
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сформулирована более конкретно и четко, а вовлечение путем применения 

насилия следует рассматривать в качестве отягчающего обстоятельства. 

Ключевые слова: проституция; вовлечение; удержание; 

нравственность; уголовная ответственность; квалификация. 

 

Действующий Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, 

учитывая важность охраны общественной нравственности, предусматривает 

ответственность за посягательства на эти социальные ценности в 

самостоятельной главе 27 Особенной части УК «Преступления против 

общественной нравственности», включающей шесть статей: незаконное 

распространение порнографических материалов или предметов (ст. 242), 

вовлечение в занятие проституцией (ст. 243), содержание притонов (ст. 244), 

организация или содержание игорного заведения (ст. 244-1), надругательство 

над могилой (ст. 245), умышленное уничтожение или повреждение 

памятников истории и культуры (ст. 246). 

Вовлечение в занятие проституцией наряду с организацией или 

содержанием притонов для занятий проституцией (ст. 244 УК) и незаконным 

распространением порнографических материалов или предметов (ст. 242УК) 

относится к преступлениям против общественной нравственности, 

связанным с нарушением сексуальных устоев общества. 

Известно, что проституция была весьма широко распространена в 

дореволюционный период. Можно указать, что в 1889 году численность 

домов терпимости официально составляла 1216, а количество находившихся 

в них проституток - 17 603 человек [10, c. 39]. Следует также учитывать 

существование таких домов нелегально, а также наличие остававшихся 

неучтенными проституток-одиночек. С вовлечением в занятие проституцией 

самым тесным образом было связано сутенерство. В условиях легального 
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существования проституции все предпринимаемые меры уголовно-правовой 

борьбы с этим явлением оставались бесперспективными. 

В советский период не только в Азербайджане, но и других республиках 

предпринимались различные меры, направленные на ликвидацию 

проституции как позорного явления, характерного для эксплуататорского 

общества. В общественном сознании создавалось убеждение о полной и 

окончательной ликвидации этого вредного и опасного явления. Однако, 

несмотря на сокращение проституции, окончательно ликвидировать ее не 

удалось, и после распада СССР в Азербайджане наблюдалось возрождение 

этого отвратительного социального явления [20, c. 96-104]. 

В статье 170 Уголовного кодекса Азербайджанской ССР, принятого в 

1922 году, была установлена ответственность за совершаемое посредством 

физического или психического воздействия принуждение к занятию 

проституцией из корыстных или иных личных побуждений. В ч.1 статьи 171 

предусматривалось наказание за вербовку женщин для занятия 

проституцией, сводничество и содержание притонов разврата. Наказание в 

виде лишения свободы сроком не ниже пяти лет предусматривалось за 

вовлечение в занятие проституцией лица не достигшего совершеннолетия, 

либо находившегося в подчинении или на попечении виновного (ч. 2 ст. 171). 

Во всех указанных случаях речь шла только о женской проституции [11, c. 

104]. 

В статье 198-5 УК Азербайджана 1927 года, предусматривалось более 

строгое наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с 

конфискацией всего или части имущества за принуждение к занятию 

проституцией, сводничество, содержание притонов разврата, а также 

вербовку женщин для проституции. В диспозиции этой статьи уже не 

упоминалось о совершении преступления из корыстных или иных 
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побуждений и применении физического или психического насилия над 

личностью [11, c. 205]. 

 В проекте УК СССР 1939 года содержалась статья 291, 

устанавливавшая наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с 

конфискацией имущества или ссылкой на тот же срок с конфискацией за 

данное преступление имущества за сводничество и содержание притонов 

разврата [13]. Ранее в законодательстве за рассматриваемые преступления 

такое строгое наказание не предусматривалось. 

В ст. 229 УК Азербайджана 1960 г. определялась ответственность за 

содержание притонов разврата, сводничество и вовлечение женщин в занятие 

проституцией. В части второй той же статьи предусматривалась 

ответственность за содержание притонов для употребления спиртных 

напитков, а в части третьей устанавливалась ответственность за содержание 

притонов в целях употребления лекарственных веществ, не относящихся к 

наркотическим средствам. В статье 230 УК предусматривалась 

ответственность за содержание игорных притонов [11, c.793-794]. Поскольку 

Уголовный кодекс 1960 года не предусматривал специальной главы о 

преступлениях против здоровья населения и общественной нравственности, 

статья 229 была включена в главу 10 «Преступления против общественной 

безопасности, общественного порядка и здоровья населения». 

 Статья 243 УК Азербайджана 1999 г. устанавливает ответственность 

только за вовлечение в занятие проституцией с целью получения дохода или 

иной выгоды. За сводничество, то есть деятельность, облегчающую поиск 

партнеров для добровольного вступления в половую связь, ответственность 

не предусматривается. В рассматриваемую статью включена часть вторая, 

предусматривающая ответственность за вовлечение в занятие проституцией 

осуществляемое с использованием беспомощного состояния, физических или 

психических недостатков лица либо организованной группой [12, c.195]. 
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 В правовой литературе понятие «проституция» трактуется по-разному. 

Прежде всего, отметим, что слово «проституция» (от лат. prostitutio - 

оскорбление, обесчещение) определяется в словаре иностранных слов как 

продажа женщиной своего тела с целью добыть средства к существованию. 

По мнению отдельных авторов, проституцией следует признавать продажу 

женщиной своего тела за деньги каждому желающему для удовлетворения 

его половой потребности [9, c.10]. Другие авторы полагают, что применение 

выражения «продажа своего тела» не должно использоваться в праве, 

поскольку представляет собой литературный прием. С их точки зрения более 

правильным было бы говорить о «передаче своего тела в аренду». Кроме 

того, в приводимых определениях не принимается в расчет мужская 

проституция, а также тот факт, что оплата оказываемых сексуальных услуг 

может осуществляться и не в деньгах. Поэтому проституция определяется 

как внебрачные случайные и платные сексуальные отношения [2, c. 354]. 

Поскольку проституция может быть не только женской, но и мужской, в 

статье 243 УК Азербайджанской Республики не упоминается пол лиц, 

вовлекаемых в проституцию, из чего следует, что данное преступление 

совершается как в отношении женщин, так и в отношении мужчин [4, c. 98]. 

По своей сути понятие «проституция» сходно с так называемой половой 

нечистоплотностью или сексуальной неразборчивостью, представляющей 

собой частую смену половых партнеров и зачастую сопряженную с 

получением денег и подарков одной из сторон. Проституция в отличие от 

половой неразборчивости состоит в систематических вступлениях в половые 

связи (ненормальные и нормальные) с различными лицами за 

вознаграждение, являющееся основным или дополнительным источником 

существования. Следовательно, главным отличием половых 

злоупотреблений в сфере сексуальных отношений от проституции состоит в 
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том, что при проституции половые связи осуществляются за плату и с 

различными лицами. 

Общественная опасность проституции состоит в том, что она вызывает 

падение нравственности в обществе, отрицательно отражается на воспитании 

подрастающего поколения, негативно влияет на семейные отношения. Во 

многих случаях проституция сопровождается иными отрицательными 

социальными явлениями, в частности, распространением СПИДа и 

венерических заболеваний, преступностью, наркотизмом, пьянством и 

алкоголизмом [3, c. 4]. 

Издревле известно, что проститутки являются основными 

распространителями венерических болезней. Так, в частности, по 

опубликованным данным, в 1893 году в городе Минске 99,3% проституток 

было поражено различными венерическими заболеваниями. В городе Москве 

в 1896 году численность проституток, страдающих венерическими 

заболеваниями, составляла 82,2% [10, c. 40].  

Прямая связь между проституцией и распространением СПИДа 

установлена многочисленными исследованиями. В частности, было 

выявлено, что в Руанде и Греции число пораженных этой инфекцией 

составило 83% всех обследованных проституток. В начале 1990-х годов доля 

зараженных смертельным вирусом американских проституток составляла 

40% [10, c. 180]. Получил широкую известность факт, что в 1997-1998 гг. 

проститутка Ю. Барборелли из итальянского города Равенна без 

предохранения вступала в половые контакты с более чем 5000 мужчин, 

заведомо зная о своем заболевании СПИДом [8]. На 30 июня 1999 года по 

сообщению главного санитарного врача города Москвы ВИЧ-инфекция была 

обнаружена у 10% московских проституток. Темпы распространения этого 

заболевания достигли угрожающих размеров [3, c. 6]. 
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Систематическое вовлечение в проституцию все новых лиц 

представляет собой одно из наиболее тяжких последствий этого 

отвратительного явления. Одной из причин постоянного воспроизводства 

проституции является то, что вокруг проституток толпятся многочисленные 

организаторы, посредники, сутенеры, владельцы домов терпимости и 

притонов, лица, обеспечивающие улаживание конфликтов с 

правоохранительными органами, охранники, врачи-венерологи и т.д. При 

этом каждый представитель этого многочисленного мира разврата стремится 

паразитировать за счет «жрицы любви», урывая из ее доходов свою долю. По 

опубликованным данным проститутка должна выделять различного рода 

деятелям от проституции до 75% своего дохода. Следовательно, живучесть 

этого явления объясняется, прежде всего, корыстной заинтересованностью 

лиц, наживающихся за счет эксплуатации проституток [5, c.156]. 

Укрепление организационных основ проституции, приобретающих 

устойчивый характер, объясняется теми же причинами. Соответствующие 

лица занимаются установлением оплаты сексуальных услуг, подбором 

клиентов, организацией этого доходного промысла. Для обеспечения 

покорности и вовлечения в занятие проституцией в арсенале у сутенеров 

имеется большой набор различных средств воздействия в виде принуждения, 

обмана, угроз и насилия [1, c. 95-101]. 

 По законодательству Азербайджана занятие проституцией не влечет 

уголовную ответственность. Оно подлежит лишь административно-

правовому воздействию. После предупреждения лица, занимающегося 

проституцией, повторное занятие этим промыслом влечет за собой штраф. 

По вопросу об объекте вовлечения в занятие проституцией в 

юридической литературе нет единства мнений. Одни авторы признают 

непосредственным объектом данного преступления здоровье граждан, 

нравственные устои общества и общественный порядок [6, c. 59]. Другие 
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ученые объектом данного преступления считают общественную 

нравственность [14, c. 457]. Полагаем, что непосредственный объект как 

часть родового и видового объектов не должен совпадать с ними, поэтому 

непосредственным объектом данного преступления следует помимо здоровья 

признавать и моральные устои как общества, так и вовлекаемого в 

проституцию конкретного лица (женщины или мужчины). 

В действующей редакции ст. 243 УК Азербайджана предусмотрена 

уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией с целью 

получения дохода или иной выгоды. Следовательно, способы совершения 

этого преступления для квалификации значения не имеют. Отметим, что в 

прежней редакции данной статьи говорилось о вовлечении путем насилия 

либо угрозы его применения. Наряду с угрозой и насилием способами 

совершения данного преступления могут быть обман, уничтожение или 

повреждение имущества, шантаж и другие. В действительности сутенеры и 

другие лица, паразитирующие на этом виде деятельности, используют 

указанные способы не только для вовлечения, но и для пресечения попыток 

прекратить занятие проституцией со стороны лиц, занимающихся ею, либо 

делать это самостоятельно с целью уклониться от поборов, либо добиться их 

покорности. Могут иметь место также случаи применения насилия к лицу, 

принявшему решение прекратить это безнравственное занятие, чтобы 

заставить его продолжать заниматься проституцией. Полагаем, что и в этом 

случае имеет место вовлечение в занятие проституцией, поскольку под 

признаки данного состава преступления подпадает не только «вовлечение» в 

чистом виде, но и «удержание» или иное воздействие для продолжения 

заниматься этим ремеслом. Тем не менее, считаем, что диспозиция статьи 

243 УК АР должна формулироваться более конкретно и четко, а вовлечение 

путем применения насилия следует рассматривать в качестве отягчающего 

обстоятельства. Укажем также, что случаи вовлечения в занятие 
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проституцией несовершеннолетнего квалифицируются по статье 171 УК 

Азербайджана. При этом применение насилия или угроза его применения 

признаются отягчающими обстоятельствами и квалифицируются по статье 

171.2.1 УК АР. 

В санкции статьи 243.1 УК АР предусмотрено наказание в виде штрафа, 

общественных работ либо лишения свободы от одного года до трех лет. В 

статье 243.2 лишение свободы предусмотрено от трех до шести лет. Таким 

образом данное преступление относится к категории менее тяжких. Следует 

указать, что в законодательстве некоторых государств за данное 

преступление предусмотрено более строгое наказание. Так, например, УК 

Франции в статье 225-9 предусматривает пожизненное заключение и штраф в 

размере 30 млн. франков за сводничество, сопряженное с применением 

пыток или иных актов жестокости [16], а УК Польши в статье 203 – 

наказание в виде лишения свободы от одного до десяти лет – за вовлечение в 

занятие проституцией с использованием зависимого или критического 

положения лица либо при помощи насилия, угрозы его применения или 

обмана [17]. 

В качестве максимального наказания за простое вовлечение в занятие 

проституцией по статье 260 УК Кыргызской Республики предусмотрено 

лишение свободы на срок до трех лет, тогда как квалифицированное 

наказывается лишением свободы от трех до пяти лет [18]. 

В Уголовном законодательстве Республики Таджикистан вопрос 

ответственности за вовлечение в занятие проституцией решен довольно 

оригинально. Прежде всего, в ст. 132 предусмотрена ответственность за 

вербовку людей в целях сексуальной и иной эксплуатации путем обмана. При 

этом такие способы совершения данного преступления, как насилие и угроза 

в статье не предусматриваются, что безусловно сужает рамки данного 

состава, оставляя за пределами уголовной ответственности наиболее опасные 
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формы его проявления. В качестве квалифицирующих признаков данного 

состава в ч. 2 ст. 132 предусматриваются совершение преступления по 

предварительному сговору группой лиц или в отношении заведомо 

несовершеннолетнего либо малолетнего. Особо квалифицирующими 

признаками признаются особо опасный рецидив, совершение преступления 

организованной группой с целью вывоза таких лиц за пределы республики 

[19]. Полагаем, что указанные квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки заслуживают внимания. 

К одной из стран, в которой легально существуют дома терпимости 

относится ФРГ. В начале 90-х годов в ней было зарегистрировано около 120 

тыс. проституток – по одной на 250-500 человек [10]. В то же время, за 

содействие занятию проституцией предусмотрена ответственность в § 180a 

УК ФРГ. Уголовной ответственности подлежат те, кто в виде промысла 

содержат либо руководят домами терпимости, где лица, состоящие в 

материальной или личной зависимости от владельца, занимаются 

проституцией; а также лица, предоставляющие несовершеннолетним жилье 

для занятия проституцией; и лица, которые путем предоставления квартир и 

иных мест жительства за дополнительные услуги, содействуют занятию 

проституцией. Указанные деяния наказываются штрафом или лишением 

свободы на срок до трех лет [15]. 

Представляет интерес содержание абзаца 1 §180b УК ФРГ, 

предусматривающего наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок 

до пяти лет за вовлечение в занятие проституцией или склонение к ее 

продолжению иностранцев, находящихся в беспомощном состоянии 

(незнание языка, отсутствие документов, материальных средств и т.д.), лиц, 

находящихся в стесненном положении. Полагаем, что ввиду безупречной 

конструкции этой нормы она вполне может быть воспринята нашим 

законодательством [15]. 
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В §181 УК ФРГ предусмотрена еще более строгое наказание в виде 

лишения свободы на срок от одного года до десяти лет за вербовку в виде 

промысла иностранцев, находящихся в беспомощном состоянии, для занятия 

проституцией; склонение к занятию проституцией с использованием 

хитрости, обмана, физической силы, угрозы ее применения, создания 

беспомощного состояния жертвы путем вывоза ее из другой страны [15]. 

Лишение свободы сроком от шести месяцев до пяти лет наказывается в 

УК ФРГ сутенерство, то есть использование лиц, занимающихся 

проституцией в корыстных целях (§ 181а); и штрафом или лишением 

свободы до шести месяцев занятие проституцией в определенное время суток 

или в запрещенных местах, совершаемое «упорно», то есть неоднократно(§ 

184а); лишением свободы на срок до одного года наказывается занятие 

проституцией в квартире, где проживают несовершеннолетние либо вблизи 

школ или другого места, посещаемого лицами до 18-летнего возраста (§ 

184b). Кроме того, предусматривается ответственность за оказание 

содействия лицам, склонным к этому, во вступлении на путь проституции (§ 

1 ст. 204), а также за склонение или увоз лица за границу с целью занятия 

проституцией (§ 4 ст. 204) [15]. 

В настоящее время особую актуальность приобрела борьба с вывозом за 

пределы страны «живого товара» для занятия там проституцией. 

Занимающиеся этим прибыльным бизнесом дельцы вводят своих жертв в 

заблуждение, обещая хорошо оплачиваемую и престижную работу 

танцовщицами, фотомоделями, манекенщицами и т.д., заманивая обещанием 

баснословных заработков за занятие проституцией. Исходя из этого, 

желательно было бы и в УК Азербайджана предусмотреть ответственность за 

данный вид деяния как особо квалифицирующее обстоятельство. 

Не только в средствах массовой информации, но и в правовой 

литературе неоднократно возникал вопрос о целесообразности привлечения к 
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уголовной ответственности за занятие проституцией, как в частности это 

было сделано в Швеции. Следует указать, что численность государств, 

предусматривающих уголовную ответственность за проституцию, невелика. 

Как свидетельствует практика, еще с древнейших времен установление даже 

очень строгих карательных мер в борьбе с проституцией остаются 

неэффективными. Кроме того, весьма сложно установить различие между 

половой нечистоплотностью и проституцией. В этой связи следует 

согласиться с утверждением, что уголовная ответственность за занятие 

проституцией не может быть установлена, прежде всего, на том основании, 

что этому явлению сложно дать четкое законодательное определение, 

вследствие чего «привлечение к ответственности за проституцию будет 

порождать много субъективизма, ошибок и произвола» [7, c.145]. Примером 

может служить в частности, § 230.00 УК штата Нью-Йорк, где указывается, 

что лицо предлагающее, соглашающееся или осуществляющее половое 

сношение с другими лицами за вознаграждение признается виновным в 

проституции. Приведенная формулировка не отличается конкретностью, 

поскольку охватывает и случаи, имеющие место при внебрачных половых 

связях, например, приглашение в ресторан, дарение подарков и многие 

другие. 
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