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В НОРМАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

Аннотация: в исследуемой работе рассматривается исторический опыт 

российского участия в международной борьбе с проституцией. Дореволюцион-

ный период показывает, что Российское общество защиты женщин на протя-

жении нескольких лет принимало участие в международных конференциях и 

конгрессах, посвященных борьбе с проституцией. 
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Анализируя проблему проституции необходимо упомянуть о торговле 

людьми с целью эксплуатации для дальнейшего занятия проституции. Противо-

действие торговле людьми уголовно-правовыми средствами в России имеет мно-

голетнюю историю [5, с. 15]. 

Участие России в деятельности по борьбе с торговлей женщинами (Лондон-

ский международной конгресс 1899 года и Парижская конференция 1902 года) 

повлекло восстановление уголовной ответственности за основные проявления 

сводничества [2, с. 3–4]. 

Так, Международная конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуата-

цией проституции третьими лицами от 21 марта 1950 года под проституцией по-

нимает удовлетворение похоти (грубо-чувственного полового влечения, физио-

логических половых потребностей) одного лица другим лицом за плату [3]. 
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Большое значение при борьбе с проституцией в XIX–XX вв. приобрели меж-

государственные форумы, среди которых результативностью работы выделя-

лись Женевский конгресс против сифилиса 1889 г. и Брюссельская конференция 

1899 г. по профилактике сифилиса и венерических болезней [1, с. 65]. 

Брюссельская конференция имела многоплановый характер. Вопрос о ре-

гламентации рассматривался не только с врачебной точки зрения. 

Вопрос о существующем устройстве надзора за проституцией и его недо-

статках к обсуждению не планировался, но с самого начала работы конгресса 

именно этот вопрос занял главную позицию, вызвав коренное разногласие между 

делегатами. 

Вскоре, в соответствии с рекомендациями конгресса, во многих странах 

были образованы национальные комитеты, основавшие Международный союз с 

центральным Международным бюро в Лондоне. 

В России таким учреждением (национальным комитетом) стало Российское 

общество защиты женщин [4, с. 7]. 

На международных конгрессах и на предшествовавших им конференциях, 

бурно обсуждали наиболее важные вопросы и принимали по ним решения, кото-

рые выдвигали первоочередные требования по делам борьбы с проституцией. 

Что касается международного Соглашения, в нем содержался перечень тех 

административных мер, которые необходимо было принять до вступления в силу 

Конвенции. Российская делегация сразу же заявила о готовности российского 

правительства примкнуть к международному Соглашению об административ-

ных мерах в борьбе с развратом. 

В 1901 г. конференция в Амстердаме наметила основные пункты про-

граммы Второго международного конгресса, собравшегося в октябре 1902 г. в 

Германии во Фракфурте – на – Майне. В сентябре 1904 г. предварительная кон-

ференции в Цюрихе подготовила Третий международный конгресс по борьбе с 

торгом женщинами, проходивший с 9 по 22 октября 1906 г. в Париже. 
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В 1909 г. в Вене состоялась международная конференция, предварившая 

Четвертый международный конгресс 1910 г. в Мадриде. На обоих этих форумах 

представителей от России не было. 

В России Соглашение о пресечении деятельности порнографических изда-

ний и Конвенция о пресечении торга женщинами были высочайше ратифициро-

ваны 7 октября 1911 г. и вступили в силу 2/15 июня 1912 г. 

Тесное сотрудничество в поисках мер по противодействию проституции в 

международном масштабе привело к формированию единообразных законов и 

ликвидации противоречий в отдельных законодательствах, которые препятство-

вавших наказанию преступников, организаторов бизнеса в сфере проституции в 

границах страны или интернациональных преступных группировок. 

Результатом работы конгрессов явился целый ряд заключенных междуна-

родных конвенций, обеспечивших возможность преследования в уголовном по-

рядке торговцев живым товаром. 
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