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Введение 
Торговля людьми давно представляет собой 

признанное всем мировым сообществом пре-
ступление международного характера. Однако в 
периоды глобальных негативных исторических 
событий данное деяние приобретает особый 
статус, являясь характерным негативным соци-
альным явлением. Геополитические изменения 
90-х  гг. ХХ в., мировой экономический кризис 
2008  г., вооруженные конфликты настоящего 
времени – эти и многие другие события вновь 
активируют преступный процесс торговли 
людьми, несмотря на существующий междуна-
родный механизм противодействия.

Приводимая официальная статистика только 
по выявленным фактам рассматриваемого пре-
ступления ужасает и требует активного участия 
каждого государства в пресечении. Согласно 
данным ООН, около 46 % жертв торговли людь-
ми – женщины, 19 % – девочки; 50 % выявлен-
ных фактов торговли людьми – это сексуальная 
эксплуатация, а 38 % – принудительный труд; 
каждая третья обнаруженная жертва  – ребе-
нок1. А по данным российской статистики, 
1  ООН: торговцы людьми активно осваивают киберпро-
странство // ООН : офиц. сайт. URL: https://news.un.org/ru/
story/2022/07/1428512#:~:text=По%20данным%20ООН%20за%20
2018,следует%20принудительный%20труд%20(38%25 (дата обра-
щения: 03.06.2024)
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99 % жертв в нашей стране подвергаются имен-
но сексуальной эксплуатации1. Как отмечает  
Н. М. Лукач, «торговля людьми сегодня достиг-
ла грандиозных масштабов своего распростра-
нения, что заставляет говорить о ней как о гло-
бальной проблеме XXI в. и заслуживает особого 
внимания» [3, с. 78].

На международном уровне достаточно дав-
но функционирует сформированный правовой 
и организационный механизм борьбы с торгов-
лей людьми. Однако и меняющиеся критерии 
рассматриваемого негативного социального 
явления, и выявляемая практическая пробле-
матика требуют постоянного изучения и фор-
мирования новых подходов для снижения пре-
ступности в сфере торговли людьми и защиты 
ее жертв.

Виктимологический аспект торговли людь-
ми имеет важное значение в механизме пред-
упреждения. Виктимологическая защита 
потерпевших как в целом, так и от преступле-
ний, связанных с торговлей людьми, является 
наиболее предпочтительной в системе кри-
минологического предупреждения [4, с.  225]. 
Проанализируем процесс ее закрепления в 
международных документах для дальнейше-
го рассмотрения проблематики практической  
реализации. 

Материалы и методы исследования
В качестве материалов работы выступают 

нормы международных договоров, регулиру-
ющих обязательства государств относительно 
защиты жертв торговли людьми, а также от-
дельные положения методических разработок 
ООН по их реализации. Применены методы 
описания, анализа, сравнения и системный ме-
тод исследования.

Результаты исследования
В литературе в качестве нормативных источ-

ников указываются различные международные 
договоры (Конвенция против рабства 1926  г., 
Пакт о гражданских и политических правах 
1966 г. и др.). Действительно, в этих документах 
закрепляется признание рабства, работоргов-
ли, подневольного труда и схожих с ним инсти-
тутов в качестве преступления и предусматри-
вается механизм взаимодействия государств 
1  Седьмой периодический доклад, представленный Российской 
Федерацией согласно статье 19 Конвенции в соответствии с 
упрощенной процедурой представления докладов и подлежащий 
представлению в 2022 году // Объединенные нации. Цифровая 
библиотека. URL: https://digitallibrary.un.org/record/4022131?v=pdf 
(дата обращения: 03.06.2024)

по их пресечению и предупреждению. Однако 
нас интересует контекст именно закрепления 
защиты и ее элементов для жертв торговли 
людьми. Поэтому анализу представлены выбо-
рочные соглашения.

Торговля людьми – одно из немногих пре-
ступлений, достаточно давно получивших ста-
тус международного характера и юридическо-
го закрепления взаимодействия государств. 
Поскольку данное явление как преступление 
тесно связано с различными иными формами 
лишения и ограничения прав и свобод чело-
века, перечень таких документов достаточно 
широк. 

Первый договор, закрепляющий имен-
но торговлю людьми как преступление,  – это 
Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с 
эксплуатацией проституции третьими лица-
ми 1949 г. Согласно его содержанию, торговля 
людьми рассматривается в узком смысле, по-
скольку закрепляется, что целями такого пре-
ступления являются вовлечение в занятие про-
ституцией и эксплуатация проституции. В то 
время как на сегодняшний день торговля людь-
ми охватывает более широкую сферу преступ-
ной эксплуатации. В контексте защиты жертв 
торговли людьми в договоре указаны следую-
щие обязательства государств:

1) принимать или поощрять все необходи-
мые меры по возвращению и приспособлению 
жертв к нормальным социальным условиям;

2) издавать все необходимые постановле-
ния для защиты иммигрантов и эмигрантов, 
и в особенности женщин и детей в пунктах их 
прибытия и отправления, а также во время их 
следования;

3) принимать надлежащие меры по оказа-
нию им временной помощи и поддержки до ре-
патриации2. 

Таким образом, мы видим, что в рамках дан-
ного договора в 1949 г. началось формирование 
отдельных элементов защиты жертв торговли 
людьми. Поскольку права и свободы человека 
как правовой и организационный механизм 
находились только на стадии своего становле-
ния, то пока не прослеживается юридического 
закрепления связи между защитой жертв тор-
говли людьми и их правами и свободами. 

В 2000 г. появился еще один важный между-
народный документ в сфере борьбы с торговлей 
2  Конвенция о борьбе с торговлей людьми и c эксплуатаци-
ей проституции третьими лицами 1949  г. // ООН : офиц. сайт. 
URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/
trafficking_suppression.shtml (дата обращения: 03.06.2024) 



№ 3 (106) • 2024Сибирский юридический вестник126

Вопросы международного права и сравнительного правоведения

людьми и защиты жертв этих преступлений – 
Протокол о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами и детьми, 
и наказании за нее к Конвенции ООН против 
транснациональной организованной преступ-
ности. Одной из целей договора указана «за-
щита и помощь жертвам торговли людьми при 
полном уважении их прав человека»1. Статья 6 
Протокола, наравне с ранее представленными 
документами, закрепляет конкретные меры, 
которые государства-участники должны уста-
новить в рамках своего национального законо-
дательства и системы органов государственной 
власти. Ее анализ позволяет сформировать сле-
дующие меры защиты:

1) защиту личной жизни и личности жертв 
торговли людьми;

2) представление жертвам информации о со-
ответствующем судебном и административном 
разбирательстве;

3) помощь в рамках уголовного судопроиз-
водства, учет мнения и опасения жертв в отно-
шении лиц, совершивших преступления;

4) меры по обеспечению физической, психо-
логической и социальной реабилитации жертв 
торговли людьми;

5) необходимые меры с учетом возраста, 
пола, особых потребностей жертв торговли 
людьми, потребностей детей, в том числе крова, 
образования и ухода2.

Особое место в данном перечне, на наш 
взгляд, занимает предоставление психологи-
ческой реабилитации жертв торговли людьми. 
Исследователи отмечают, что состояние раб-
ства и эксплуатации является травматическим 
жизненным опытом, они могут сопровождать-
ся пытками, изнасилованиями, травмами. 
Процесс восстановления и возвращения в об-
щество крайне сложен и требует эмоциональ-
ной и психологической поддержки [5].

С одной стороны, данный перечень логи-
чен и целесообразен. Он включает в себя раз-
нонаправленные элементы защиты. Можно 
предположить, что его содержание основано с 

1  Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополня-
ющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности 2000  г. //  
ООН : офиц. сайт. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_
conv/conventions/protocol1.shtml (дата обращения: 03.06.2024)
2  Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополня-
ющий Конвенцию Организации Объединенных Наций против 
транснациональной организованной преступности 2000  г. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/protocol1.
shtml (дата обращения: 03.06.2024)

учетом практического опыта государств. Если 
проводить сравнительный анализ с ранее пред-
ставленными мерами защиты в рамках дру-
гих международных договоров, прослежива-
ется конкретизация отдельных важных форм 
ее реализации (психологическая, социальная, 
физическая помощь), а также критериев са-
мой жертвы (пол, возраст, социальная группа и  
потребности).

С другой стороны, их реализация долж-
на быть обеспечена не только закреплением в 
национальном законодательстве и созданием 
соответствующей инфраструктуры, но и про-
работкой конкретных форм применения, с уче-
том условий жертвы, совершенного в отноше-
нии нее преступления и других изменяющихся 
факторов. Как отмечают эксперты ООН, «за-
щита жертв и оказание им помощи – это пер-
востепенная обязанность государств, которая 
должна учитываться во всех видах мероприя-
тий в отношении фактических и потенциаль-
ных жертв торговли людьми»3. 

Именно в рамках ООН разработан и внедря-
ется сборник методических разработок относи-
тельно реализации различных направлений по 
борьбе с торговлей людьми, в том числе в сфе-
ре защиты жертв. Указанные в рамках анализа 
Протокола к Конвенции ООН против транс-
национальной организованной преступности 
2000  г. меры должны реализовываться ком-
плексно и интегрированно, т. е. в совокупности 
всех перечисленных видов помощи относитель-
но каждой конкретной жертвы.

Авторы отмечают, что, помимо гуманных це-
лей защиты и помощи, реализация закреплен-
ных мер повышает вероятность того, что они 
будут готовы сотрудничать со следователями 
и прокуратурой и помогать им. В то же время 
ее предоставление не должно ставиться в зави-
симость от способности и готовности жертвы 
сотрудничать в рамках судебного производ-
ства. Таким образом, используемые методики 
работы с жертвами торговли людьми должны 
носить комплексный характер, учитывать как 
их особенности, так и потребности государства 
в борьбе. 

Связанный с рассмотренным Протоколом 
международный договор, затрагивающий во-
просы защиты жертв торговли людьми,  – это 
Факультативный протокол к Конвенции о 
3  Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торгов-
лей людьми. Глобальная программа по борьбе с торговлей людь-
ми. Управление ООН по наркотикам и преступности. Нью-Йорк : 
Изд. ООН, 2008. С. 349.
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правах ребенка, касающийся торговли деть-
ми, детской проституции и порнографии. В 
рассматриваемом контексте в рамках ст.  8 
Факультативного протокола закреплены раз-
личные меры для защиты прав и интересов де-
тей – жертв торговли людьми:

a) признание уязвимости детей-жертв и 
адаптация процедур для признания их особых 
потребностей, в том числе их особых потребно-
стей в качестве свидетелей;

b) информирование детей-жертв об их пра-
вах, их роли и о содержании, сроках и ходе су-
допроизводства и о решении по их делам;

c) обеспечение того, чтобы мнения, потреб-
ности и проблемы детей-жертв представлялись 
и рассматривались в ходе судопроизводства в 
соответствии с процессуальными нормами на-
ционального законодательства в тех случаях, 
когда затрагиваются их личные интересы;

d) предоставление детям-жертвам услуг по 
оказанию надлежащей поддержки на всех ста-
диях судопроизводства;

e) защита в надлежащих случаях частной 
жизни и личности детей-жертв и принятия в 
соответствии с национальным законодатель-
ством мер, с целью избежать нежелательного 
распространения информации, которая мог-
ла бы привести к установлению личности де-
тей-жертв;

f) обеспечение в надлежащих случаях защи-
ты детей-жертв, а также их семей и выступаю-
щих от их имени свидетелей от запугивания и 
применения мер возмездия;

g) недопущение чрезмерных задержек с вы-
несением решений по делам и исполнением рас-
поряжений и постановлений о предоставлении 
компенсации детям-жертвам1.

Анализ перечисленных обязательств госу-
дарств, рассматриваемых в качестве мер защи-
ты, позволяет сделать следующие выводы. Дети 
являются самой незащищенной категорией на-
селения, поэтому в тексте подчеркивается вли-
яние их уязвимости, значение их адаптации и 
особого статуса. Как отмечают эксперты, их 
физическое, психологическое и психосоциаль-
ное состояние обусловливает необходимость 
определения для них специального режима, 
отдельного от режима для взрослых лиц, став-
ших объектами торговли людьми. В разраба-

1  Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, каса-
ющийся торговли детьми, детской проституции и детской пор-
нографии 2000 г. // ООН : офиц. сайт. URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml (дата 
обращения: 03.06.2024).

тываемых государствами методиках работы 
с такими жертвами должны быть учтены эти 
особенности и применимы на всех стадиях 
судопроизводства. Особое место занимает в 
данном случае защита личной информации о 
жертве и ее семье. 

В остальном содержание указанных мер пе-
ресекается с ранее рассмотренными положени-
ями по защите жертв торговли людьми в целом 
и носит процедурный характер. В то же время 
сам факт разработки и принятия специального 
акта, направленного на защиту отдельной груп-
пы жертв торговли людьми, свидетельствует о 
понимании обществом необходимости созда-
ния специального механизма по работе с деть-
ми с учетом их возрастных, психологических и 
иных особенностей относительно их реабили-
тации и адаптации.

В рамках Глобальной инициативы ООН по 
борьбе с торговлей людьми (ГИБТЛ) была со-
здана специальная экспертная группа для раз-
работки пособий и руководств, посвященных 
противодействию торговле детьми, во главе с 
экспертами Международной организации тру-
да и ЮНИСЕФ [6, с. 7]. В задачи этой структу-
ры также входят изучение и разработка специ-
альных мер защиты детей  – жертв торговли  
людьми. 

Различные методические пособия, реали-
зуемые в рамках глобального сотрудничества, 
имеют важное значение. Однако на регио-
нальном и национальном уровнях борьбы с 
торговлей людьми должны разрабатываться и 
внедряться свои материалы. В настоящее вре-
мя существует несколько международных до-
говоров такого формата. Рассмотрим связан-
ные с Россией, поскольку ее участие в таком 
сотрудничестве может иметь положительные 
результаты в противодействии данному виду  
преступности.

Такой интерес, на наш взгляд, представ-
ляет Соглашение СНГ о сотрудничестве го-
сударств  – участников в борьбе с торговлей 
людьми, органами и тканями человека 2007 г.2 
Согласно ст.  3 договора одним из направле-
ний сотрудничества выступает «принятие мер 
к обеспечению эффективной защиты жертв 
торговли людьми, особенно женщин и детей, 

2  Соглашение СНГ о сотрудничестве государств  – участников в 
борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека 2007 г. 
Электронный фон правовых и нормативно-технических докумен-
тов. URL: https://docs.cntd.ru/document/902047004 (дата обраще-
ния: 04.06.2024).
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и их реабилитации»1. А одной из форм со-
трудничества указано: разработка и внедрение 
новых методов социальной и медицинской 
реабилитации жертв торговли людьми, осо-
бенно женщин и детей. Однако, к сожалению, 
на этом правовое закрепление вопроса помо-
щи жертвам торговли людьми заканчивается. 
Детализация и реализация данных мер ложат-
ся на плечи каждого государства-участника. 
С одной стороны, в каждой стране есть свои 
особенности этого процесса. С другой, госу-
дарства  – участники СНГ обладают общими 
критериями, объединившими эти страны в 
организацию для решения проблем и сотруд-
ничества. Соответственно, и детализация при-
менения помощи жертвам торговли людьми в 
рамках договора могла бы поспособствовать 
более эффективному развитию данного на-
правления сотрудничества государств. Если не 
включать такие положения в сам договор, то 
необходима разработка типового документа в 
рамках организации. Хорошим примером мо-
жет стать модельный закон, разрабатываемый 
Межпарламентской Ассамблеей СНГ. Однако 
в настоящее время до сих пор такая работа  
не осуществлена.

Можно предположить, что страны СНГ ис-
пользуют методические материалы ООН, одна-
ко региональная специфика в них не учитыва-
ется, и, на наш взгляд, отсутствие конкретных 
документов, детализирующих процедуру ре-
ализации международных обязательств, сви-
детельствует о незаинтересованности. В то 
время как, по статистике, данная территория 
и ее население серьезно подвержены торговле 
людьми.

Несмотря на то что предметом данного ис-
следования выступает международно-правовое 
регулирование виктимологических вопросов 
торговли людьми, следует отметить связанную 
с этим национальную проблематику. Россия 
является участником всех вышепроанализи-
рованных договоров. То есть обязана выпол-
нять взятые на себя обязательства из данных 
документов. Однако в нашей стране по-преж-
нему не принят закон о противодействии тор-
говли людьми, в рамках которого должен быть 
прописан детальный механизм деятельности 
внутри государства, в том числе, и в первую 
очередь, в области защиты жертв таких пре-
ступлений. Помимо установления уголовной 
ответственности за торговлю людьми и схо-

1  Соглашение СНГ о сотрудничестве ...

жие преступные деяния, ее применения, иные 
формы реализации противодействия факти-
чески не работают, поскольку для этого нет 
правовой основы. Следовательно, наша страна 
нуждается в создании специального законо-
дательства, устанавливающего механизмы как 
противодействия торговле людьми, так и за-
щиты жертв этих преступлений с учетом су-
ществующих международных методологий и  
рекомендаций.

Заключение 
Представленная характеристика отдельных 

международно-правовых положений по защи-
те жертв торговли людьми позволяет сделать 
следующие выводы. Во-первых, статус жертвы 
по многим аспектам совпадает со статусом по-
терпевшего. Однако его специфика заключается 
в том, что жертвы именно данного преступле-
ния часто самостоятельно и осознанно идут на 
совершение в отношении них такого престу-
пления или изначально предполагают возмож-
ность его совершения. Они находятся в опре-
деленных негативных условиях, вынуждающих 
их принять такое решение. Исключением явля-
ются дети, которых насильно помещают без их 
воли в состояние эксплуатации. Поэтому одним 
из направлений работы государств должна вы-
ступать превенция социальной направленно-
сти по выявлению групп риска и содействию 
в разрешении сложившихся негативных 
условий.

Во-вторых, рассмотренные нормы предлага-
ют государствам создавать условия, не только 
включающие физическую защиту и различные 
виды помощи, но и исключающие при опре-
деленных обстоятельствах ответственность 
самой жертвы за совершенные преступления 
в период состояния эксплуатации. Поэтому 
важно выявлять среди лиц, совершающих пре-
ступления, тех, кто является жертвой торговли 
людьми. Как отмечает Е. Алисиевич, «первый 
шаг к эффективному обеспечению прав и ин-
тересов жертв торговли людьми  – это своев-
ременная идентификация пострадавшего как 
жертвы торговли людьми компетентными ор-
ганами государства» [1, с. 55].

В-третьих, для эффективной защиты дол-
жен формироваться индивидуальный подход к 
каждой жертве (фактически «индивидуальная 
карта»), в реализации которого должны прини-
мать участие как органы социальной защиты, 
неправительственные организации, так и след-
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ственные, судебные и правоохранительные  
органы.

В-четвертых, поскольку торговля людь-
ми – это вид деятельности транснациональной 
организованной преступности и часто носит 
трансграничный характер, соответственно, 
меры защиты жертв должны осуществлять-
ся во взаимодействии государств. Их право-
вые и организационные регуляторы долж-
ны быть максимально унифицированы для 
возможности совместного и эффективного  
сотрудничества.

В-пятых, статус жертвы торговли людьми 
часто может пересекаться со статусом мигранта 
или беженца. Поэтому эти особенности долж-
ны учитываться для формирования и реализа-
ции его «индивидуальной карты» защиты1.

Таким образом, проведенный анализ свиде-
тельствует, что на международном уровне со-
здана достаточная нормативная основа по регу-
лированию механизма защиты жертв торговли 
людьми. Разработаны методические рекомен-
дации по реализации различных направлений 
деятельности в этой сфере. Однако достижение 
эффективного результата возможно только при 
активном участии государств в этом процессе, 
в том числе посредством разработки и вне-
дрения национальных положений. К сожале-
нию, в настоящее время далеко не все страны, 
подверженные этому опасному преступному 
явлению, проводят такую работу. Как отмеча-
ет А. Бекмагамбетов, «надлежит сформировать 
целостную систему виктимологической профи-
лактики в сфере торговли людьми; более того, 
необходимо ввести ее в ранг виктимологиче-
ской политики как направления уголовной по-
литики» [2, с. 62].   
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