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Аннотация: В статье рассматриваются правовые и криминологические основы 

профилактики преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в проституцию, 

на примере Республики Узбекистан и в сравнении с опытом стран СНГ. Обосновывается 

актуальность проблемы в современных социально-экономических условиях, выделяются 

ключевые нормативные положения и анализируются противоречия, возникающие в 

правоприменительной практике. Особое внимание уделено научной дискуссии относительно 

понятия «вовлечение», а также границ допустимого вмешательства государства в сферу 

частной и семейной жизни при реализации профилактических мер. Автор приводит примеры 

из реальной практики Узбекистана, обосновывает необходимость совершенствования 

законодательства и формулирует собственное видение путей повышения эффективности 

профилактики. Результаты исследования имеют теоретическую и прикладную значимость 

для учёных, законодателей, сотрудников правоохранительных органов и специалистов, 

занимающихся защитой прав несовершеннолетних. 
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Введение   

Современные процессы глобализации, миграции населения, а также социально-экономические 

изменения, происходящие в Республике Узбекистан, в значительной мере обостряют проблему 

преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в проституцию. Данная 

категория преступлений не только представляет серьёзную угрозу для нравственного, 

физического и психического здоровья подрастающего поколения, но и посягает на основы 

общественной морали, традиционные устои семьи и общества в целом. 

Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами. Во-первых, несмотря на 

наличие уголовно-правовых запретов и профилактических мер, данные преступления 

продолжают регистрироваться в практике правоохранительных органов Узбекистана, причём 

часть из них носит латентный характер. Во-вторых, в свете активного развития 

информационных технологий и социальных сетей возникают новые способы вовлечения 

несовершеннолетних в проституцию, что требует адекватного реагирования со стороны 

государства. В-третьих, анализ законодательства и практики его применения выявляет 

определённые пробелы и коллизии, затрудняющие эффективное предупреждение данных 

преступлений. 

Следует отметить, что вопрос профилактики преступлений против половой 

неприкосновенности и свободы несовершеннолетних рассматривается в трудах таких учёных, 
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как А.Н.Аширмухамедов1, а также Е.Г.Новикова2. Однако, на наш взгляд, в существующей 

литературе недостаточно полно раскрыт вопрос именно профилактических мер, учитывающих 

современные социальные вызовы, специфику национальной правовой системы и традиционные 

ценности узбекского общества. 

Цель настоящей статьи заключается в комплексном рассмотрении правовых и 

криминологических основ профилактики преступлений, связанных с вовлечением 

несовершеннолетних в проституцию, с учётом актуальных проблем правоприменительной 

практики в Республике Узбекистан и сравнительного анализа опыта других стран СНГ. 

Для достижения поставленной цели автором поставлены следующие задачи:  

– проанализировать действующее законодательство Республики Узбекистан и выявить его 

специфику в части профилактики рассматриваемой категории преступлений; 

– раскрыть ключевые криминологические особенности данных преступлений и их субъектов; 

– рассмотреть существующие мнения ученых по вопросам совершенствования 

профилактических мер; 

– обозначить собственную позицию автора и сформулировать предложения, направленные на 

повышение эффективности профилактики. 

Проблема вовлечения несовершеннолетних в проституцию является одной из наиболее 

сложных и социально опасных форм преступного поведения, поскольку сочетает в себе 

элементы эксплуатации, насилия, обмана и психологического давления на наиболее уязвимую 

часть общества — детей и подростков. В научной литературе под вовлечением 

несовершеннолетних в проституцию, как правило, понимаются умышленные действия 

взрослых лиц, направленные на склонение или принуждение лиц, не достигших 

восемнадцатилетнего возраста, к занятию проституцией с целью извлечения 

материальной или иной выгоды3. 

С точки зрения законодательства Республики Узбекистан, основным нормативным 

документом, регулирующим ответственность за такие деяния, является пункт "а" части 3 

статьи 131 Уголовного кодекса (Способничество или содержание притонов), то есть 

“Способничество с вовлечением несовершеннолетнего” Данная норма предусматривает 

уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в работу различными 

способами - путем обмана, запугивания, насилия, а также с использованием служебного 

положения или материальной зависимости. Особо квалифицированный состав 

предусматривается за те же деяния, совершенные в отношении двух или более 

несовершеннолетних либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. 

Примечательно, что национальное законодательство Узбекистана имеет ряд особенностей по 

сравнению с законодательством других стран СНГ. Так, например, в Российской Федерации 

(статья 240 УК РФ) аналогичная ответственность наступает также в случаях вовлечения 

несовершеннолетнего «иным способом», что позволяет шире трактовать способы вовлечения и 

тем самым повышает эффективность правоприменения. В Казахстане (статья 134 УК РК) 

уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией также 

расширена и включает в себя привлечение к иным формам сексуальной эксплуатации. 

С точки зрения криминологии, вовлечение несовершеннолетних в проституцию представляет 

собой сложное многоступенчатое явление, которое возникает на пересечении различных 

факторов: экономических (бедность, безработица родителей), социальных (неполная семья, 

низкий уровень образования), психологических (доверчивость, внушаемость подростков), а 

 
1 «Уголовно-правовая охрана половой неприкосновенности несовершеннолетних в 

Республике Узбекистан», Ташкент, 2018, с. 45–49 
2 «Криминологическая характеристика преступлений против половой свободы и 

неприкосновенности несовершеннолетних», Москва, 2019, с. 37–40 
3 С.И. Полозов «Преступления против половой свободы несовершеннолетних: 

уголовно-правовые и криминологические проблемы», Москва, 2017, с. 24 
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также влияния современных информационно-коммуникационных технологий, в том числе 

социальных сетей и мессенджеров4. 

Кроме того, в рамках профилактики необходимо учитывать специфику самих субъектов 

преступлений. По данным исследований, значительная часть преступников — это лица, ранее 

судимые, как правило, за имущественные преступления или преступления против личности, а 

также лица, ведущие антиобщественный образ жизни и активно использующие в преступной 

деятельности интернет-ресурсы для поиска жертв5. 

Таким образом, правовые и криминологические основы профилактики включают в себя: 

– уголовно-правовой запрет вовлечения несовершеннолетних в проституцию; 

– меры административной и гражданско-правовой ответственности; 

– деятельность органов профилактики, органов внутренних дел, прокуратуры, органов 

образования; 

– социальные программы, направленные на защиту прав и интересов несовершеннолетних; 

– специальные меры по мониторингу интернет-пространства и предотвращению виртуального 

вербовки. 

Следует подчеркнуть, что эффективность профилактики напрямую зависит от взаимодействия 

всех этих элементов, а также от постоянного обновления правовых норм и практических 

механизмов в соответствии с меняющимися социальными реалиями. 

Несмотря на наличие в законодательстве Республики Узбекистан чётких уголовно-правовых 

запретов вовлечения несовершеннолетних в проституцию, на практике реализация 

профилактических мер сталкивается с рядом серьёзных трудностей. Эти проблемы носят как 

правовой, так и социальный характер и во многом связаны с объективными процессами, 

происходящими в обществе. 

Одна из наиболее значимых проблем — высокая латентность преступлений данной категории. 

По данным сотрудников органов внутренних дел, значительная часть фактов вовлечения 

остаётся невыявленной из-за страха несовершеннолетних и их родителей перед оглаской, 

стигматизации жертв, а также недоверия к правоохранительным органам6. Это затрудняет не 

только наказание виновных, но и проведение полноценной профилактической работы с 

подростками, оказавшимися в группе риска. 

Другой немаловажный фактор — отсутствие специализированных профилактических 

программ, рассчитанных именно на предупреждение вовлечения несовершеннолетних в 

проституцию. Имеющиеся профилактические меры носят в основном общий характер и 

направлены на борьбу с правонарушениями среди подростков, не учитывая специфики 

сексуальной эксплуатации. В ряде случаев работа сводится к разовым лекциям в школах, не 

оказывающим системного воздействия. 

Особую озабоченность вызывают новые способы вовлечения, связанные с развитием 

информационных технологий. В последние годы участились случаи, когда вербовка 

несовершеннолетних для занятия проституцией происходит через социальные сети и 

мессенджеры, где подростки часто не подозревают об угрозе7. Это предъявляет особые 

требования к компетенции сотрудников правоохранительных органов и специалистов органов 

профилактики, а также требует постоянного мониторинга интернет-пространства. 

 
4 Е.Г. Новикова «Криминологическая характеристика преступлений против половой 

свободы и неприкосновенности несовершеннолетних», Москва, 2019, с. 41 
5 А.Н. Аширмухамедов «Уголовно-правовая охрана половой неприкосновенности 

несовершеннолетних в Республике Узбекистан», Ташкент, 2018, с. 52 
6 А.Р. Рахимов «Проблемы выявления преступлений против половой свободы 

несовершеннолетних», Ташкент, 2020, с. 17 
7 Ш.Касымов «Интернет и криминальная эксплуатация несовершеннолетних», 

Ташкент, 2021, с. 23 
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В 2023 году в Ташкенте было возбуждено уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины, 

который через мессенджер Telegram подстрекал двух несовершеннолетних девушек (15 и 16 

лет) к оказанию услуг секса за деньги, а в 2024 году в Бухарской области студенткой был 

зафиксирован случай вовлечения в проституцию 5 несовершеннолетних девушек и 

подстрекательства их к сексу с незнакомыми мужчинами в течение нескольких месяцев. В ходе 

следствия выяснилось, что в обоих случаях преступники, используя методы психологического 

давления, обещали материальную помощь и скрывали истинные цели своих действий. В случае 

с Ташкентом подсудимый приговорен к 8 годам лишения свободы. Однако в официальной 

статистике такие случаи встречаются редко, что подтверждает проблему латентности. 

Научное сообщество также по-разному оценивает эффективность профилактических мер. Так, 

например, Е.Г. Новикова считает, что ключевым направлением профилактики должно стать 

усиление социальной поддержки семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

поскольку большинство жертв вовлечения происходят именно из таких семей8. В то же время 

А.Н. Аширмухамедов полагает, что акцент следует делать на ужесточении ответственности и 

расширении состава преступления, включив туда также «попытку вовлечения»9. 

По нашему мнению, для повышения эффективности профилактики необходимо объединить оба 

подхода: с одной стороны - усиление социальной защиты несовершеннолетних и их семей, с 

другой стороны - дальнейшее совершенствование уголовного законодательства и усиление мер 

ответственности за любые формы вовлечения, включая посредничество и попытку. 

Таким образом, ключевыми проблемами реализации профилактики на современном этапе 

являются: 

– высокая латентность преступлений; 

– недостаточное развитие специализированных профилактических программ; 

– активное использование преступниками интернет-ресурсов и отсутствие эффективных 

механизмов мониторинга; 

– ограниченность взаимодействия органов профилактики с семьями группы риска. 

Вопросы профилактики преступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в 

проституцию, традиционно вызывают активную научную дискуссию как среди криминологов, 

так и среди специалистов в области уголовного права, социологии и педагогики. Спорными 

остаются как вопросы содержания самих профилактических мер, так и границ 

государственного вмешательства в частную жизнь и семейное воспитание. 

Одна из ключевых дискуссий связана с понятием «вовлечение». Ряд авторов, например, С.И. 

Полозов, предлагает трактовать вовлечение максимально широко, включая любое умышленное 

поведение, способствующее формированию у несовершеннолетнего положительного 

отношения к занятию проституцией, даже без факта реального вовлечения10. С его точки 

зрения, такая расширительная трактовка позволит активнее предупреждать преступления на 

ранней стадии. 

В то же время другие исследователи, включая Е.Г. Новикову, выступают против чрезмерного 

расширения состава преступления, указывая, что это может привести к избыточной 

криминализации и нарушению прав граждан11. По её мнению, важно сохранить баланс между 

эффективной профилактикой и соблюдением принципов справедливости и правовой 

определенности. 

 
8 Е.Г.Новикова «Криминологическая характеристика вовлечения несовершенно-

летних в проституцию», Москва, 2016, с. 45. 
9 А.Н.Аширмухамедов «Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних от вовлечения 

в проституцию», Москва, 2018, с. 61. 
10 С.И. Полозов «Преступления против половой свободы несовершеннолетних: 

уголовно-правовые и криминологические проблемы», Москва, 2017, с. 35. 
11 Е.Г. Новикова «Криминологическая характеристика вовлечения несовершенно-

летних в проституцию», Москва, 2016, с. 49. 
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В научной литературе также обсуждается вопрос: достаточно ли уголовно-правовых мер или 

необходимо усилить социальную профилактику. Например, А.Н. Аширмухамедов считает, что 

ужесточение наказаний за вовлечение и посредничество является ключевым фактором 

сдерживания преступников12. При этом он предлагает дополнительно ввести отдельный состав 

ответственности за «попытку вовлечения», что позволило бы правоохранительным органам 

активнее пресекать такие деяния на начальной стадии. 

Противоположной позиции придерживаются такие исследователи, как А.Р. Рахимов, который 

подчеркивает значение превентивных мер: раннего выявления подростков группы риска, 

усиления психологической и социальной работы с семьями, мониторинга интернет-

пространства13. Он считает, что только комплексный подход, сочетающий уголовно-правовые 

и социальные механизмы, может реально снизить уровень вовлечения несовершеннолетних в 

проституцию. 

На наш взгляд, наиболее обоснованным является комплексный подход, в основе которого: 

– развитие специализированных профилактических программ (в школах, колледжах, домах 

культуры) с акцентом на воспитание правовой культуры и формирование негативного 

отношения к проституции; 

– ужесточение ответственности за посредничество и попытку вовлечения, особенно с 

использованием интернета; 

– создание единой информационной базы для мониторинга групп риска и быстрой реакции 

органов профилактики; 

– организация анонимной помощи жертвам и их семьям, включая психологическую поддержку. 

В качестве иллюстрации можно привести положительный опыт некоторых регионов 

Узбекистана, где были реализованы пилотные программы взаимодействия органов образования 

и внутренних дел, позволившие своевременно выявить несколько случаев попыток вовлечения 

через социальные сети. Несмотря на ограниченный масштаб, такие примеры подтверждают 

необходимость развития именно превентивных мер. 

В целом, научная дискуссия показывает, что выбор между ужесточением наказаний и 

усилением профилактики не должен быть альтернативой: наибольший эффект даёт сочетание 

этих подходов, при условии их системного и последовательного применения. 

Анализ показал, что проблема вовлечения несовершеннолетних в проституцию остаётся крайне 

актуальной и социально опасной. Среди основных факторов, осложняющих профилактику, 

можно выделить высокую латентность преступлений, недостаточную разработанность 

специализированных программ профилактики именно сексуальной эксплуатации, а также 

активное использование преступниками современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Научная дискуссия вокруг темы показывает, что одни исследователи выступают за ужесточение 

уголовной ответственности и расширение состава преступления, включая попытку вовлечения, 

а другие — за приоритет социально-профилактических мер, раннего выявления подростков 

группы риска и оказания им помощи. По мнению автора, именно комплексный подход, 

включающий как усиление правового регулирования, так и развитие профилактической работы 

в семьях, школах, колледжах и интернете, способен существенно повысить эффективность 

борьбы с вовлечением несовершеннолетних в проституцию. 

Особое внимание в будущем следует уделить: 

– созданию национальных программ по профилактике сексуальной эксплуатации 

несовершеннолетних; 

 
12 А.Н.Аширмухамедов «Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних от 

вовлечения в проституцию», Москва, 2018, с. 67. 
13 А.Р.Рахимов «Проблемы выявления и расследования вовлечения несовершен-

нолетних в проституцию», Москва, 2019, с. 22. 
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– совершенствованию механизмов межведомственного взаимодействия органов профилактики, 

образования и правоохранительных органов; 

– мониторингу интернет-пространства и повышению цифровой грамотности подростков; 

– проведению научных исследований, направленных на выявление новых криминогенных 

факторов. 

Таким образом, совершенствование профилактических мер требует не только реформирования 

законодательства, но и глубокой работы с обществом, повышения уровня правосознания и 

формирования устойчивого неприятия проституции как явления. 
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