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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Проституция как одно из негативных явлений общества сущест-
вовала во все времена и на всех этапах человеческого развития. 

На территории современной России устойчиво сформировался  
и активно функционирует рынок проституции, а также наблюдается 
тенденция совершения преступлений, связанных, в частности, с ор-
ганизацией указанной деятельности другими лицами и извлечением 
из нее прибыли, которая, по неофициальным подсчетам специали-
стов, насчитывает 700–800 млн долларов, что сопоставимо с бюд-
жетом, который Россия выделила на организацию чемпионата мира 
по футболу в 2018 г.1 Рынок интимных услуг способен к быстрому 
и гибкому реагированию на многоаспектные изменения, происхо-
дящие в обществе, а непрекращающийся спрос на оказание услуг 
интимного характера стимулирует его стремительное расширение  
и приток новых лиц, готовых оказывать названные услуги. 

Отличительная черта рассматриваемого вида преступлений – это 
высокая степень латентности. Выявляемость преступлений, связан-
ных с организацией занятия проституцией, низка, объясняется их осо-
бым характером: осуществление данной преступной деятельности  
в условиях жесткой конспирации, отсутствие потерпевших по делам 
данной категории преступлений, незаинтересованность проституток 
и их клиентов в привлечении организатора к уголовной ответствен-
ности, наличие в большинстве случаев у организаторов коррум-
пированных связей в правоохранительных и надзорных органах.  
Все это, а также несовершенство законодательства, недостаток со-
временных методик выявления и расследования преступлений дан-
ного вида приводит к тому, что правоохранительные органы на се-
годняшний день не способны в полной мере противостоять данной 
преступной деятельности.  

В российском законодательстве не существует уголовной ответ-
ственности за занятие проституцией, однако установлена админист-
ративная ответственность за это правонарушение (ст. 6.11 КоАП РФ), 
а также за получение дохода от занятия проституцией, если этот до-
ход связан с занятием другого лица проституцией (ст. 6.12 КоАП РФ). 

                                                             
1 См.: Сутенеров лишат удовольствия // Рос. газ. 2012. 5 июня. URL: 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2012/06/05.html (дата обращения: 24.12.2016). 
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Уголовную ответственность законодательство РФ предусматри-
вает за вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ) и орга-
низацию занятия проституцией (ст. 241 УК РФ). Преступная деятель-
ность, связанная с вовлечением в занятие проституцией и организа-
цией занятия проституцией, осуществляется в различных формах. 
Наиболее опасные формы преступных действий выделены в квали-
фицирующие признаки. Однако в связи с тем, что состав объективной 
стороны ст. 241 УК РФ уже включает в себя не только организацию, 
но и вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), по мнению 
авторов, было бы целесообразно объединить данные составы в одну 
группу и назвать ее «Преступления, связанные с организацией заня-
тия проституцией». 

Складывающаяся в России ситуация в сфере секс-бизнеса явно 
не отражает фактическое ее состояние, угрожающее по своим мас-
штабам и последствиям безопасности обществу. Анализируя стати-
стические данные, можно сделать вывод о том, что работа правоох-
ранительных органов по данному направлению ведется инертно, а по-
добная ситуация должна вызывать серьезные опасения в обществе. 
Объясняется это прежде всего неподготовленностью органов рас-
следования к эффективной борьбе с этими преступлениями, недос-
таточной разработанностью методик их расследования, спецификой 
проведения отдельных следственных действий, использования спе-
циальных знаний.  

Анализ таких преступлений, как вовлечение в занятие проституци-
ей и организация занятия проституцией, позволит выработать эффек-
тивные средства борьбы с ними и обратить внимание на организован-
ный характер данной преступной деятельности. Для этого понадобится 
целый комплекс взаимосвязанных мер правового, экономического, 
социального, медицинского и воспитательного характера. 

Современное состояние, проблемы (рост преступлений, связанных 
с организацией занятия проституцией, их латентность, разнообразие 
новых способов совершения данных преступлений, ошибки в про-
цессе сбора первоначального материала, при возбуждении уголовных 
дел и расследовании данной категории преступлений) требуют бо-
лее глубокого научного осмысления и комплексного подхода к ее ре-
шению. В большей степени это относится к вопросам возбуждения 
уголовных дел, планирования расследования, производства отдель-
ных следственных действий и использования специальных знаний. 
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Указанные обстоятельства свидетельствуют о необходимости даль-
нейшей научной разработки данной проблемы. 

В пособии осуществлен комплексный анализ теоретических и прак-
тических вопросов расследования преступлений, связанных с орга-
низацией занятия проституцией. 

При этом были исследованы современные тенденции названной 
преступной деятельности, раскрыта сущность криминалистической 
характеристики данного вида преступлений. Предложена авторская 
дефиниция криминалистической характеристики преступлений, свя-
занных с организацией занятия проституцией. 

Установлены основные элементы криминалистической характе-
ристики рассматриваемого вида преступлений: способ совершения 
и сокрытия преступления, типичные следы преступления, характе-
ристика личности преступника. Рассмотрены следственные ситуа-
ции, возникающие в процессе расследования организации занятия 
проституцией. Определены особенности возбуждения уголовных дел, 
выдвижения версий по преступлениям рассматриваемой категории. 
Исследованы вопросы взаимодействия следователей (дознавателей) 
в процессе расследования, тактики производства отдельных следст-
венных действий а также определена специфика назначения и про-
изводства отдельных видов экспертиз. 
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ГЛАВА  I 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ  АНАЛИЗ   
БОРЬБЫ  С  ПРЕСТУПНОСТЬЮ,   

СВЯЗАННОЙ  С  ОРГАНИЗАЦИЕЙ   
ЗАНЯТИЯ  ПРОСТИТУЦИЕЙ.   

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ  ДАННОГО  ВИДА 

 
§ 1. Исторический опыт и современные проблемы  
борьбы с преступностью,  
связанной с организацией занятия проституцией 
 
Вступив в эпоху двадцать первого века, общество взяло с собой 

наряду с положительными явлениями и различные отрицательные 
пороки прошлых лет. Одним из таких негативных явлений является 
проституция. Причинами проституции являются экономические, со-
циальные, нравственные и идеологические факторы, центральное место 
среди которых занимают предпосылки нравственного и идеологи-
ческого характера, связанные с обретением обществом терпимого 
отношения к рассматриваемому явлению. Во все времена и до на-
стоящего времени к нему не выработано однозначного отношения. 
В одних странах проституция запрещена, в других – легализована  
и пополняет бюджет государства. Но одно остается неизменным: 
существование проституции является одной из острых проблем в об-
ществе, а ее распространение наносит непоправимый вред здоровью 
нации, негативно сказывается на его моральных устоях. В совре-
менной России преступная деятельность, связанная с проституцией, 
характеризуется высокой организованностью, коррумпированностью, 
сложностью выявления и расследования, а также сопровождается 
различными опасными противоправными деяниями, вплоть до тяж-
ких преступлений. К таким преступлениям в нашем уголовном за-
конодательстве относят: организацию занятия проституцией (ст. 241 
УК РФ) и вовлечение в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ). Дан-
ные составы представляют наибольший интерес в нашем исследо-
вании в связи с тем, что в российском законодательстве за занятие 
проституцией предусмотрена только административная ответствен-
ность. Особенности расследования указанных выше составов пре-
ступлений будут рассмотрены нами параллельно друг другу, так как 
совершение организации занятия проституцией (ст. 241 УК РФ), как 
правило, неразрывно связано с вовлечением в занятие проституцией 
(ст. 240 УК РФ). 
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Прежде чем проводить анализ какого-либо явления или события, 
необходимо оглянуться в прошлое, изучить историю его развития, 
признаки и закономерности. Это необходимо для того, чтобы лучше 
ориентироваться в настоящем, понять причины его появления, уви-
деть возможные пути развития и найти эффективные методы борьбы  
с ним. Это относится и к такому негативному социально-правовому 
явлению, как проституция, повсеместное распространение которой 
вызывает в том числе серьезные опасения у ряда ученых многих 
сфер деятельности: юристов, социологов, врачей и т. д. 

Исследуя проблему борьбы с преступлениями, связанными с ор-
ганизацией занятия проституцией,  прежде всего необходимо изу-
чить исторический опыт нашего государства, а также проанализи-
ровать названную проблему на примере других стран. 

История проституции берет свое начало в далекой древности. 
Термин «проституция» происходит от французского слова prostitution, 
восходящего к латинскому prōstitūtio (осквернение, обесчещение, 
совращение)1. До настоящего времени в российском законодатель-
стве не сложилось единого и точного юридического определения 
проституции, что вызывает на практике трудности при доказывании 
состава данного правонарушения, а также усложняет разработку нор-
мативно-правовых мер противодействия этому явлению. Так, напри-
мер, по мнению Е. В. Шибановой, под проституцией понимается 
осознанное, многократное оказание лицами обоего пола всем же-
лающим по договорной цене непосредственных телесных сексуальных 
услуг в целях получения регулярного дохода2. Мы согласны с тем, 
что доход в данном случае может быть различным и выражаться в ви-
де материального или иного вознаграждения, а также то, что лицо, 
оказывающее сексуальные услуги, должно осознавать свои действия. 
Признак регулярности или многократности вызывает сомнение 
ввиду того, что от частоты получения указанного дохода общест-
венная опасность данного правонарушения не уменьшается, а с уче-
том сложившейся практики и подобным толкованием проституции 
для привлечения к административной ответственности лиц, зани-
мающихся противоправным видом деятельности, возникают пробле-
мы, связанные с установлением данного признака. 

                                                             
1 См.: Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхож-

дении слов / отв. ред. Н. Ю. Шведова. М., 2007. С. 765. 
2 См.: Шибанова Е. В. Выявление и расследование преступлений, связанных  

с проституцией: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2005. С. 5. 
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А. Е. Шпаков в свою очередь полагает, что проституция – это 
социально-негативное явление, включающее в себя совокупность 
аморальных административно и уголовно наказуемых проявлений, 
связанных с извлечением материальной выгоды из половых актов, 
совершенных с разными лицами, за заранее оговоренное вознагра-
ждение, а равно деятельность, направленная на обеспечение этих 
актов1. Данное определение является спорным ввиду того, что автор 
не делает четкого разделения между проституцией и ее организаци-
ей другими лицами, а для эффективного выявления и расследования 
преступлений, связанных с вовлечением и организацией занятия 
проституцией, это является существенным признаком. 

В связи с тем, что в настоящее время существует множество мас-
сажных и интим-салонов, прикрывающих преступную деятельность 
по занятию проституцией, которую сложно доказать в связи с труд-
ностями в установлении умысла на занятие данной деятельностью, 
уместно сделать акцент на форму предоставления сексуальных ус-
луг. Проанализировав вышесказанное и мнения других ученых, мы 
предлагаем следующее понятие проституции, под которой понима-
ется осознанная деятельность лица по удовлетворению сексуальных 
потребностей всем желающим вне зависимости от пола, по взаим-
ной договоренности, в целях получения материального дохода или 
иного вознаграждения. 

Широкое распространение проституция получила в средние века 
на Востоке и в Западной Европе. Многими учеными, занимающимися 
вопросом проституции, принято выделять три ее формы. К первой фор-
ме относится проституция гостеприимства, вторая форма – религиозная 
и третья – легальная проституция.  

Учитывая тот факт, что выполнение действий сексуального ха-
рактера было предписано религиозными обрядами, традициями, обы-
чаями, правилами поведения и санкционировалось моралью и гос-
подствующей волей, многие ученые склоняются к тому, что рели-
гиозная проституция и проституция гостеприимства не могут быть 
отнесены к проституции в полном понимании этого слова, в каком 
мы представляем ее в настоящее время. Действительно, проститу-
ция предполагает продажу женщиной своего тела и предоставление 

                                                             
1 См.: Шпаков А. Е. Проституция как объект криминологического исследова-

ния: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 4. 
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интимных услуг любому желающему за материальное вознагражде-
ние или выгоду, и она не связана с религиозными обрядами и обы-
чаями. 

Окончательное формирование и распространение проституции  
в том виде, в котором мы на сегодняшний день понимаем ее, многие 
ученые связывают с появлением крупных торговых и портовых го-
родов у побережья Средиземного моря. Первым правителем, который 
одобрил и официально разрешил открытие диктерионов, т. е. пуб-
личных домов, был греческий законодатель Солон в VI веке до н. э. 

В Римской империи и Греции проституция была одним из ис-
точников дохода, так как государство облагало публичные дома вы-
сокими налогами. В указанный период проститутки были либо под 
надзором полиции, либо осуществляли свою деятельность нелегально. 
Созданная полиция нравов должна была в установленном порядке 
собирать налоги с указанных лиц1. 

В средние века, несмотря на распространение Христианства, ис-
коренить проституцию не удалось. Немного затихнув, она снова 
вошла в жизнь общества. Новое время ознаменовалось широкомас-
штабными репрессивными мерами и гонениями в отношении тех, 
кто занимался проституцией. Однако жесткие, унижающие челове-
ческое достоинство меры борьбы с проституцией стали вызывать 
протесты и возмущения широких кругов общественности, в резуль-
тате чего правительство большинства западноевропейских стран было 
вынуждено легализовать проституцию. Легализация (или регламен-
тация) складывается из следующих элементов: регистрация прости-
туток; обязательные периодические медицинские осмотры; обяза-
тельное лечение венерических заболеваний. Вместе с тем наряду  
с легализованной проституцией продолжала существовать и неофи-
циальная (тайная, латентная). 

Появление и развитие проституции в России, по мнению основ-
ного числа исследователей, принято считать XVII-XVIII вв., а именно 
ее связывают с приходом к власти Петра Великого. В годы его 
правления активно развиваются различного рода торговые отноше-
ния с западноевропейскими государствами, в Петербург прибывает 
большое количество иностранцев со своим укладом жизни и пагуб-

                                                             
1 См.: Шалагин А. Е. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности: учеб. пособие. М., 2007. С. 156. 
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ными привычками, в чьих странах данное явление имеет место. Та-
ким образом, постепенно проституция распространяется и в рос-
сийском государстве. В период правления Петра Первого также на-
чинает разворачиваться активная борьба с данным явлением в связи 
с падением моральных устоев общества и появлением большого чис-
ла проституток. 

Екатерина II признала контролируемую проституцию терпимой. 
Ею впервые были введены регулярные врачебные осмотры прости-
туток, концентрация их только в определенных кварталах города,  
а также розыск и лечение за государственный счет женщин, распро-
страняющих венерические заболевания1. 

Между тем запретительные меры находят свое подтверждение  
и в законодательстве первой половины XIX в. Устав о предупреж-
дении и пресечении преступлений 1832 г. запрещал явное и открытое 
«непотребство», содержание притонов. Кроме того, в этом законо-
дательном акте предусматривалось принудительное бесплатное ле-
чение проституток с последующим отправлением к прежнему месту 
жительства2. В первой половине XIX в. государственная власть по-
степенно перешла от запрещения проституции к ее регламентации. 
До 1843 г. надзор за проституцией в Петербурге находился в веде-
нии участковой полиции3. 

В 1843 г. в целях ограничения распространения сифилиса в сто-
лице при Медицинском департаменте Министерства внутренних дел 
впервые в России был образован врачебно-полицейский комитет. 
Однако его окончательное оформление было завершено только к 1856 г. 
Врачебно-полицейские комитеты представляли собой самостоятель-
ные коллегиальные органы, осуществлявшие деятельность по над-
зору за проститутками, под руководством главы местной полиции. 
Деятельность столичного и местных комитетов была напрямую связана 
с государственной политикой в отношении проституции. Если в на-
чале своей деятельности они в основном осуществляли мероприятия, 
                                                             

1 См.: Кузнецов М. История проституции в России // История проституции. 
СПб., 1994. С. 201. 

2 См.: Устав о предупреждении и пресечении преступлений // Свод законов 
Российской империи. Т. XIV. URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/226/ (дата 
обращения: 20.10.2016). 

3 См.: Тарасова И. А. Роль полиции Российской империи в обеспечении благо-
творительной деятельности (XVIII – начало XX в.). Руза, 2012. С. 156. 
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нацеленные на борьбу с «любострастными болезнями», и преследо-
вали женщин, промышлявших развратом, то затем они постепенно 
перешли от репрессий к регламентации. В 1852 г. под надзором 
Санкт-Петербургского комитета находились 1 075 проституток1. 

Всем зарегистрированным проституткам вместо паспорта был 
выдан медицинский билет, получивший вскоре за свой желтоватый 
цвет второе неофициальное название – «желтый билет». В данном 
документе указывались фамилия, имя, отчество, социальное проис-
хождение, приметы проститутки, а также ставилась отметка о месте 
жительства и состоянии здоровья. Впоследствии из него были ис-
ключены внешние данные девицы. Женщины, получившие билет, 
были обязаны в установленные комитетом сроки подвергаться вра-
чебному освидетельствованию, приобретали право бесплатного ле-
чения не только от сифилиса, но и от других болезней. Основная 
масса проституток была сосредоточена в «домах терпимости» (пуб-
личных). Помимо проституции в публичных домах имела место  
и уличная проституция, сосредоточенная, главным образом, на самых 
людных местах. Женщины, работавшие в одиночку, вместо меди-
цинского билета получали так называемый бланк, что дало повод 
впоследствии называть их бланковыми2. 

Также следует отметить, что в первые годы существования Вра-
чебно-полицейского комитета его деятельность шла вразрез с дей-
ствующим законодательством. В Уложении о наказаниях 1845 г. пре-
дусматривались меры ответственности как за занятие проституцией 
в виде ареста от семи дней до трех месяцев, так и открытие публичных 
домов в виде штрафа, а затем и тюремного заключения от шести 
месяцев до одного года. Причем ответственность женщин за торгов-
лю собственным телом просуществовала почти весь XIX в. и была 
отменена лишь в 1891 г. постановлением Уголовного кассационного 
Департамента правительствующего Сената. По мнению Н. Б. Леби-
ной и М. В. Шкаровского, именно существование уголовной ответ-
ственности за занятие проституцией способствовало тому, что над-
зор за ней осуществлялся Врачебно-полицейским комитетом весьма 
успешно. «До конца XIX в. параллельное существование двух, как 
бы взаимоисключающих друг друга юридических норм – наказания 

                                                             
1 См: Лысенко В. В. Полиция и нравственность. СПб., 1996. С. 60–62. 
2 См.: Тарасова И. А. Указ. соч. С. 157–159. 



 13 

за блуд и положения о регламентации – создавало дополнительные 
гарантии их действенности. Иными словами, женщина оказывалась 
перед выбором: свобода, чреватая опасностью уголовной ответствен-
ности, или регистрация с ограничением гражданских прав, но га-
рантированным освобождением от наказания»1. 

В конце 1913 г. либерально настроенная общественность подняла 
вопрос о принятии нового закона по борьбе с проституцией, направ-
ленного, прежде всего, на упразднение публичных домов и врачебно-
полицейского надзора. Однако начавшаяся Первая мировая война и ак-
тивное сопротивление Министерства внутренних дел затормозили его 
принятие, и Врачебно-полицейский комитет продолжил свою дея-
тельность по надзору за проституцией вплоть до февраля 1917 г.2  

В СССР были предприняты определенные социально-правовые 
меры для полной ликвидации проституции. И уже к 30-м гг. XX в.  
с помощью средств массовой информации и пропагандистской поли-
тики государства общепризнанным было то, что проституции в СССР 
не существует, и что она окончательно уничтожена как «позорное 
наследие буржуазного прошлого». В значительной степени, особенно 
после военного периода, проституция была сокращена, но не пере-
ставала существовать и ушла в подполье. 

Первые дискуссии о данном социальном зле появились в совет-
ской прессе в перестроечный период 90-х гг. XX в. В то же время на-
чались разговоры о легализации проституции, которые ведутся до сих 
пор в том числе и  некоторыми отечественными депутатами, кото-
рые выдвигают точку зрения о целесообразности данного решения. 

Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что в разное 
время и в разных государствах существовали периоды как жесткого 
и бескомпромиссного пресечения проституции в связи с массовыми 
заболеваниями людей различными венерическими заболеваниями, 
так и терпимого отношения к ней, выражавшегося в признании ее су-
ществования и попытке контролировать на государственном уровне, 
что позволяло извлекать материальную прибыль за счет налогов. 
Как мы видим, до настоящего времени ни один из данных путей 
решения проблемы не принес положительных результатов по иско-
                                                             

1 Лебина Н. Б., Шкаровский М. В. Гетеры, авлетриды и тайные проститутки. 
Милость к падшим // Глаза и Уши Петербурга: информ. портал. URL: 
http://www.newagent.spb.ru (дата обращения: 20.10.2016). 

2 См.: Тарасова И. А. Указ. соч. С. 170. 
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ренению данного социального явления и сопутствующих с ним пре-
ступлений, связанных с организацией и вовлечением в занятие про-
ституцией, в одних странах загнал ее в подполье, в других же она 
процветает.   

Изучая современный зарубежный опыт, можно отметить, что в стра-
нах СНГ, как и в нашем государстве, проституция подвергается только 
административному наказанию, а принуждение к проституции и во-
влечение в нее являются уголовными преступлениями. Но при этом 
существуют и различия. Молдавия, например, полностью легализовала 
проституцию, а правительство Таджикистана, наоборот, рассматри-
вает варианты ужесточения наказаний.  

В таких европейских странах, как Австрия, Венгрия, Германия, 
Греция, Латвия, Нидерланды, Турция, Швейцария, а также Велико-
британия проституция легальна и регулируется государством, раз-
решено открывать публичные дома. Официально зарегистрированные 
проститутки имеют все гражданские права работающих граждан.  

В Армении, Болгарии, Кипре, Чехии, во Франции, в Ирландии, 
Италии, Казахстане, на Мальте, в Португалии, Словакии, Испании 
проституция (секс за деньги) не запрещена законом, но запрещено 
создание борделей и организация проституции. В Бельгии, Дании, 
Эстонии, Финляндии, Люксимбурге, Польше проституция легальна, 
но закон запрещает создание борделей, организацию проституции 
или содействие иммиграции в целях занятия проституцией.  

В других странах Европы закон в той или иной мере запрещает 
проституцию. Так, например, первый в мире закон, запрещающий 
приобретение сексуальных услуг за деньги, был введен в действие  
в 1999 г. в Швеции. С 2009 г. аналогичный закон существует в Нор-
вегии и в Исландии, а с 2014 г. и во Франции. На практике закон 
направлен на борьбу со спросом на женщин и детей, эксплуатируе-
мых в сексуальных целях. Другими словами, закон криминализиру-
ет действия покупателя сексуальных услуг, которым на практике  
в подавляющем большинстве случаев оказывается мужчина, в то вре-
мя как их продажа не является уголовно наказуемой. Именно такой 
подход в отношении потребителя сексуальных услуг и их продавца 
и составляет основу «шведской модели». Закон, криминализирую-
щий покупку сексуальных услуг, является важной частью стратегии 
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в борьбе с проституцией и торговлей людьми1. По сведениям поли-
ции и социальных служб, со времени введения этого закона мас-
штабы уличной проституции в Швеции значительно сократились. 
Введение уголовной ответственности привело к сокращению не только 
количества женщин, вовлекаемых в проституцию, но и мужчин, по-
купающих сексуальные услуги2. 

Кроме того, во многих странах, где формально проституция за-
прещена, на деле этот запрет не действует. Например, в Таиланде 
официально запрещенная проституция существует под видом мас-
сажных и косметических салонов. 

Европейский опыт борьбы с проституцией, а именно стран Шве-
ции, Норвегии, Исландии и Франции, имеет рациональное зерно 
и направлен скорее не на полное искоренение проституции, а к све-
дению ее к контролируемому минимуму. Именно опираясь на прин-
цип «нет спроса, нет и предложения», применение и ужесточение 
уголовной ответственности за покупку сексуальных услуг клиентом 
является действенной мерой в борьбе с проституцией, а также пре-
дупреждением возможной ее организации другими лицами и вовле-
чением в нее. В данном виде наказания существует еще одна сторо-
на – общественное порицание, которое не менее устрашающе дейст-
вует на потенциального клиента, приобретающего сексуальные 
услуги, и, возможно, сыграет немаловажную роль в принятии 
им данного решения. 

В последнее время преступления, связанные с вовлечением в за-
нятие проституцией и организацией занятия проституцией, вызывают 
повышенный резонанс, и при этом возрастает актуальность проблемы 
борьбы с данным видом преступлений. 

Однако состояние выявления, раскрытия и расследования пре-
ступлений, связанных с проституцией, в настоящее время, несмотря 
на актуальность проблемы, находится на низком уровне. 

Официально, согласно статистическим данным, на территории Рос-
сийской Федерации в 2015 г. зарегистрировано 632 преступления, 
связанных с организацией занятия проституцией, привлечено к от-
                                                             

1 См.: Шведская модель: Остановить проституцию и траффикинг там, где они 
начинаются. Законодательство // WOMENATION.ORG: информ. портал женского 
освободительного движения. URL: http://womenation.org (дата обращения: 20.10.2016). 

2 См.: Проституция и торговля женщинами // Союз русских обществ в Швеции. 
URL: http://www.rurik.se/index.php?id=154 (дата обращения: 10.09.2016). 
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ветственности 708 лиц, из преступлений, связанных с вовлечением 
в занятие проституцией, зарегистрировано 387, по ним привлечено 
183 лица. В 2014 г. зарегистрировано лишь 279 преступлений, свя-
занных с вовлечением в занятие проституцией (ст. 240 УК РФ), 
привлечено к ответственности 163 лица; по ст. 241 (организация 
занятия проституцией) УК РФ зарегистрировано 652 преступления, 
привлечено к ответственности 707 лиц; в 2013 г. по ст. 240 УК РФ 
зарегистрировано 496 преступлений, выявлено 160 лиц, их совершив-
ших (АППГ – 173); по ст. 241 УК РФ зарегистрировано 646 престу-
плений, выявлено 686 лиц, их совершивших (АППГ – 701); в 2012 г. 
по ст. 241 УК РФ зарегистрировано 788 преступлений, выявлено 
701 лицо, по ст. 240 УК РФ зарегистрировано 379 преступлений, 
выявлено 173 лица; в 2010 г. по ст. 241 УК РФ зарегистрировано 
958 преступлений, выявлено 883 лица, по ст. 240 УК РФ зарегист-
рировано 382 преступления, выявлено 206 лиц.  

Несмотря на некоторый спад количества зарегистрированных 
преступлений указанного вида, фактически данный вид преступной 
деятельности не снизился и не исчез, напротив, наблюдается его 
высокий уровень латентности, организаторы применяют более изо-
щренные средства и методы совершения и  сокрытия преступлений 
данного вида с целью избежать уголовной ответственности. Хотя 
имеется некоторый опыт борьбы по выявлению и расследованию 
данного вида преступлений, следователи и оперативные сотрудники 
в современных условиях оказались не готовы к эффективной работе 
по противодействию названным преступлениям. Нуждается в совер-
шенствовании оперативная разработка в отношении организатора 
занятия проституцией, грамотное и эффективное оперативное со-
провождение уголовных дел данной категории, профессионализм 
следователей по сбору необходимых доказательств.  

Проанализировав вышеизложенное, мы делаем вывод о том, что 
в каждый период и в разных государствах борьба с проституцией и ме-
тоды ее контроля различны, при этом имеют схожие черты. На сего-
дняшний момент нет государства в мире, которое смогло бы в пол-
ной мере побороть, искоренить или полностью контролировать про-
ституцию. К сожалению, в настоящее время, несмотря на широкое 
распространение проституции, которая организована в саунах, банях, 
массажных кабинетах и т. д. и пользуется широким спросом поку-
пателей сексуальных услуг, очевидно, что борьба с организацией  
и вовлечением в занятие проституцией в России ведется инертно. 



 17 

Причинами тому являются объективные и субъективные факторы. 
Кроме того, существует множество правовых вопросов, которые 
требуют редакции и доработки на законодательном уровне, в том 
числе законодательное определение понятия проституции, ужесто-
чение наказания, в том числе и покупателя сексуальных услуг, раз-
работки методических рекомендаций по выявлению и расследова-
нию данного вида преступлений. Такой вид деятельности нуждает-
ся в регламентации и публичном осуждении в молодежной среде, 
требуется активная позиция в этом важном вопросе молодежных 
общественных формирований и студенческих сообществ. Невозможно 
обойти и коррупционную составляющую в сращивании правоохра-
нительных органов и лидеров организованных групп, занимающихся 
вовлечением и организацией занятия проституцией, вследствие чего 
часто затрудняется выявление таких преступлений. Названные и дру-
гие проблемы не способствуют эффективной борьбе с указанными 
преступлениями, однако требуют внимательного, квалифицирован-
ного и скорейшего их разрешения.  

 
§ 2. Сущность и содержание основных элементов  
криминалистической характеристики преступлений,  
связанных с организацией занятия проституцией  
 
Преступление как негативное социальное явление и как общест-

венно опасная деятельность может быть охарактеризовано с различ-
ных сторон: социологической, криминологической, уголовно-правовой, 
психологической, этической, оперативно-разыскной и криминалисти-
ческой. Изучая конкретное преступление либо вид (группу) престу-
плений, а также преступность в целом, специалисты различного 
профиля ставят перед собой специфические задачи и исследуют те осо-
бенности преступления, которые характеризуют его с определенной, 
интересующей исследователя стороны1. 

В науке криминалистике одной из самых дисскусионных и ши-
роко обсуждаемых проблем среди ученых 70–90-х гг. XX в. является 
криминалистическая характеристика преступления. Исследованием 
данного вопроса занималось большое количество известных ученых-
криминалистов и практических сотрудников, существует множество 
работ, посвященных данной проблематике. В указанный период между 
                                                             

1 См.: Пантелеев И. Ф., Савкин А. Ф. Криминалистика: учебник / под ред.  
И. Ф. Пантелеева, Н. А. Селиванова. М., 1993. С. 25. 
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учеными отсутствовало единое понимание криминалистической ха-
рактеристики преступлений и ее содержания. Такое активное изучение 
понятия криминалистической характеристики преступлений обуслов-
лено описанием и совершенствованием структуры частной методики, 
а вместе с тем и теории криминалистики в целом. Многие ученые-
криминалисты, такие как А. Н. Колесниченко, Л. А. Сергеев, И. А. Воз-
грин, И. Ф. Герасимов, В. А. Образцов, И. Ф. Пантелеев и другие, 
считают необходимым рассматривать криминалистическую харак-
теристику как один из составляющих элементов криминалистиче-
ской методики. 

Правильная и полная конструкция криминалистической характе-
ристики всегда будет иметь определенное практическое значение, 
служить следователю ориентиром или своеобразной моделью, ко-
торая сопоставляется с имеющимися в его распоряжении на кон-
кретном этапе расследования исходными данными, что само по себе 
немаловажно. На первоначальном этапе расследования любое зна-
ние, даже вероятное, несомненно имеет важное значение, так как по-
зволяет следователю (дознавателю) снизить информационную не-
определенность. 

Правы те авторы (например, В. В. Клочков1, В. А. Князев2 и др.), 
которые подчеркивают поисковое значение криминалистической 
характеристики при выявлении и расследовании скрытых, замаски-
рованных преступлений. 

Большинство ученых под криминалистической характеристикой 
понимают систему сведений о типичных признаках определенной 
категории преступлений, анализ которых позволяет делать выводы 
об оптимальных путях их раскрытия и расследования3. В ряде опре-
делений подчеркиваются иные аспекты понятия, не противореча-
щие вышесказанному, но дополняющие, раскрывающие его содер-
жание. Так, И. М. Лузгин рассматривал криминалистическую ха-
рактеристику преступлений как информационную модель событий 
определенного вида, выполняющую эвристическую, познавательную, 
организационно-методическую и оценочную функции. В. Е. Коно-
                                                             

1 См.: Клочков В. В. Указ. соч. С. 21. 
2 См.: Князев В. А. Проблемы тактических операций в методике расследования 

хищений государственного и общественного имущества: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Харьков, 1986. С. 13. 

3 См.: Криминалистика: учебник для вузов / А. Ф. Волынский [и др.]. М., 1999. 
С. 33. 
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валов и А. Н. Колесниченко отмечали, что эта система сведений  
о криминалистически значимых признаках преступлений отражает 
закономерные связи между указанными признаками. В. А. Гуняев 
подчеркивал, что указанные признаки отражаются и в объективной 
действительности, и в сознании людей в виде материальных и иде-
альных следов1. 

У различных исследователей варьируется количество элементов 
криминалистической характеристики преступлений. 

Так, Л. А. Сергеев в криминалистическую характеристику вклю-
чает следующие элементы: 

1) особенности способов и следов соответствующих видов пре-
ступлений; 

2) обстоятельства, характеризующие участников преступлений  
и их преступные связи; 

3) время, место и обстановку совершения преступления; 
4) объект преступного посягательства; 
5) взаимосвязь между этими элементами; 
6) связь с другими преступлениями. 
В то же время А. Н. Колесниченко в криминалистической харак-

теристике выделяет следующие группы элементов: классификацию 
преступлений на разновидности и группы, типичные ситуации и на-
правления расследования, способы совершения преступления, раз-
новидности процесса следообразования и возможные пути установ-
ления преступника, характеристики способов сокрытия преступлений, 
типичные признаки сокрытия и их роль в установлении преступле-
ния и виновных лиц2. 

В. П. Лавров считает, что элементы криминалистической харак-
теристики, образующие ее структуру, включают: 

1) сведения о типичных способах преступлений данного вида  
и следах-отражениях, возникающих в результате применения этого 
способа (в окружающей среде); 

2) типовую характеристику лиц, совершающих эти преступления; 
3) обстановку совершения преступлений этого вида3. 

                                                             
1 См.: Криминалистика: учебник для вузов / А. Ф. Волынский [и др.]. М., 1999. С. 34. 
 

2 См.: Колесниченко А. Н. Научные и правовые основы методики расследова-
ния отдельных видов преступлений: дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. С. 158. 

3 См.: Криминалистика: учебник для вузов / А. Ф. Волынский [и др.]. М., 1999. С. 34. 
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Так, С. П. Митричев включил в содержание криминалистической 
характеристики типичные признаки преступления, особенности дан-
ного вида преступлений, выражающиеся в способах совершения пре-
ступления, характерных следах, оставляемых на месте преступления, 
преступных связях, профессиональных и преступных навыках пре-
ступников. Он полагал, что видовая криминалистическая характе-
ристика должна включать наибольшее количество признаков, имею-
щих криминалистическое значение1. 

Рассматривая криминалистическую характеристику отдельного 
вида преступлений, Р. С. Белкин считает, что она должна включать 
в себя следующие элементы: «характеристику исходной информа-
ции, системы данных о способе совершения и сокрытия преступле-
ния и типичных последствиях его применения, личности вероятного 
преступника и вероятных мотивах и целях преступления, личности 
вероятной жертвы преступления, о некоторых обстоятельствах со-
вершения преступления (места, времени, обстановки)»2. 

Указанные выше мнения ученых-криминалистов свидетельству-
ют о неоднозначном подходе к определению структуры криминали-
стической характеристики преступлений, однако мнения всех авто-
ров, исследовавших данную проблематику, так или иначе сводятся 
к тому, что криминалистическая характеристика призвана изучать 
научные закономерности способа совершения и сокрытия преступ-
ления, механизма следообразования. 

Таким образом, важным и наиболее значимым условием среди 
системы приемов и способов деятельности дознавателей, следова-
телей и оперативных сотрудников при выявлении, расследовании 
преступлений, связанных с организацией занятия проституцией и во-
влечением в занятие проституцией, является определение и изучение 
криминалистических элементов этих преступлений, которые фор-
мируют основу для осуществления поиска в области методики рас-
следования, разработок научного характера в области методологи-

                                                             
1 См.: Митричев С. П. Методика расследования отдельных видов преступлений // 

Криминалистика и судебная экспертиза. Киев, 1973. Вып. 10. С. 28. 
2 Криминалистика: в 3 т. / гл. ред. Р. С. Белкин [и др.]. Т. 1: История, общая  

и частные теории. М., 1995. С. 48. 
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ческих основ криминалистики1, криминалистической техники и так-
тики, использования данных естественных и технических наук2. 

Исходя из общепринятого представления о структуре кримина-
листической характеристики преступлений, связанных с вовлечени-
ем в занятие проституцией и организацией занятия проституцией, 
полагаем, что она должна включать: место, время, условия и обста-
новку совершения преступления; способ организации и вовлечения 
в занятие проституцией; способ маскировки преступления, меха-
низм следообразования; данные о личности преступника. 

Наряду с тем, что имеется определенная группа элементов, кото-
рые во всех случаях входят в систему, в зависимости от характера 
преступлений в нее могут быть включены и некоторые другие эле-
менты. Это зависит от конкретного вида преступления и обстоя-
тельств его совершения. 

Каждый элемент криминалистической характеристики имеет прак-
тическую ценность благодаря четким взаимосвязям и взаимозависи-
мостям с другими элементами криминалистической характеристики.  

Под закономерной связью между различными элементами кри-
миналистической характеристики преступлений понимают такую 
связь, при которой наличие одного элемента (или взаимосвязанной 
совокупности таких элементов) однозначно или с большей степе-
нью вероятности влечет за собой присутствие другого элемента 
(или их взаимосвязанной совокупности)3. 

Исходя из вышесказанного криминалистическая характеристика 
преступлений, связанных с организацией занятия проституцией и во-
влечением в занятие проституцией, определяется нами как система 
обобщенных, криминалистически значимых фактических данных, 
свидетельствующих об организации и вовлечении в занятие прости-
туцией, проявляющихся в способе совершения преступления, законо-
мерностях следообразования, личности субъекта преступления и иных 
обстоятельствах, взаимосвязь которых служит основой решения за-
дач выявления и расследования преступлений.  
                                                             

1 См.: Белкин Р. С., Винберг А. И. Криминалистика и доказывание. М., 1969; 
Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, система и теоретические основы криминали-
стики. М., 1984; Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. М., 1973. 

2 См.: Белкин Р. С. Очерки криминалистической тактики: учеб. пособие. Волго-
град, 1993. С. 87. 

3 См.: Криминалистика: учебник / под ред. А. П. Резвана [и др.]. М., 2006. С. 243. 
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Разберем более подробно основные элементы криминалистиче-
ской характеристики преступлений. 

1. Место, время, условия и обстановка совершения преступления 
является неотъемлемым элементом криминалистической характери-
стики любого преступления, в частности преступлений, связанных  
с вовлечением в занятие проституцией и организацией занятия про-
ституцией. Без установления данных обстоятельств невозможно де-
тально и объективно представить картину совершения преступления, 
а в дальнейшем и доказать вину подозреваемого (обвиняемого).  

Местом для организации притона может стать любое помещение 
(жилое, нежилое), участок местности, салон автомобиля и т. д. Время 
работы подобных заведений ничем не ограничено: она ведется круг-
лосуточно, но чаще всего в вечернее и ночное время с 20:00 до 5:00.  

В деятельность притона входит не только предоставление непо-
средственных услуг проституток, но и само функционирование дан-
ного притона как такового с решением комплекса хозяйственных, 
финансовых и вопросов безопасности1. 

Следует также подчеркнуть тот факт, что притоны, созданные  
в арендованных квартирах, достаточно часто меняют место своего 
расположения и не функционируют более одного или двух лет. Это 
делается для того, чтобы отвести от себя подозрения со стороны 
соседей и не быть выявленными сотрудниками правоохранитель-
ных органов. Но данный принцип не касается массажных салонов  
и интим-клубов, которые работают на более длительный период  
и имеют более тщательную маскировку.  

Местом вовлечения в занятие проституцией может стать также 
любое место, где вовлекатель способен путем различных способов 
склонить лицо к занятию данной деятельностью либо принудить к ее 
продолжению. 

2. Способ совершения и маскировка преступлений, связанных  
с организацией занятия проституцией. Выявление способа соверше-
ния преступлений, связанных с организацией занятия проституцией, 
является неотъемлемым звеном в цепочке сбора доказательств. Мы 
попытались более схематично представить действия преступника 

                                                             
1 См.: Мариновский Р. А., Агафонов В. В. Криминалистика для дознавателей: 

учебник. М., 2011. С. 449.  
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по совершению рассматриваемого нами вида преступлений различ-
ными способами, а также способы их маскировки. 

К способам совершения преступлений, связанных с организаци-
ей занятия проституцией, относятся:  

1. Привлечение обслуживающего персонала. 
2. Организация подбора и найма лиц, оказывающих сексуальные 

услуги.  
3. Приискание помещения под притон.  
4. Оборудование помещения в соответствии с целями его ис-

пользования.  
5. Решение вопросов о внешней и внутренней безопасности притона. 
6. Реклама.  
К способам маскировки преступлений, связанных с организацией 

занятия проституцией, относятся: 
– организация притона при увеселительных заведениях, гости-

ницах, ресторанах и т. д.; 
– организация притона в арендуемых квартирах, домах и иных 

помещениях без официальной регистрации;  
– маскировка притона под массажный салон, сауну, баню, салон 

красоты, эскорт-услуги, модельное агентство и т. д.  
3. Механизм следообразования. Следы преступления являются 

ценным источником доказательственной информации. Путем их ис-
следования возможно выяснить, каким образом было совершено пре-
ступление, при каких обстоятельствах, установить подозреваемого, 
свидетелей преступления и многие другие обстоятельства.  

Под следами в криминалистике понимают любые изменения в окру-
жающей обстановке, причинно связанные с расследуемым событием1. 

Рассмотрим для начала материальные следы, которые возможно 
установить по преступлениям, связанным с организацией занятия 
проституцией. К ним относятся: 

1) средства контрацепции, диски, журналы, плакаты с порногра-
фическим содержанием и т. п. В притоне указанные предметы сле-
дует искать в мусорных ящиках, комнатах отдыха; 

2) видеозаписи с камер наблюдения, которые могут устанавли-
ваться на входе, выходе из притона, в помещении, где хранятся до-
кументация по деятельности данного притона и деньги, а также в са-
мом помещении, где предоставляются услуги. Контрольно-кассовая 
машина может служить способом маскировки реальных услуг: чеки, 
                                                             

1 См.: Криминалистика: учебник / под ред. А. П. Резвана [и др.]. М., 2006. С. 42. 
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например, пробиваются за оказание массажа или предоставление 
банных услуг;  

3) денежные средства; 
4) следы биологического происхождения (кровь, слюна, волосы, 

сперма); 
5) сотовые телефоны, планшеты, компьютеры.  
Материальные следы следует искать в самом притоне, по месту 

проживания проституток, персонала, содержателей и организатора. 
Как правило, у организаторов и сутенеров хранится вся документация 
о финансовой деятельности секс-фирмы, график работы, а также 
черновые записи (блокноты, тетради) или иные носители информа-
ции как о всех работающих в фирме, так и о представителях крими-
нальных и правоохранительных структур, осуществляющих функ-
ции безопасности притона. 

Кроме материальных, существуют и идеальные следы, к кото-
рым относятся показания непосредственно проституток, содержате-
лей и организаторов притонов, обслуживающего персонала и охра-
ны, клиентов, которым оказывались услуги сексуального характера. 
Также немаловажными будут показания лиц, проживающих неда-
леко от притона, или иных лиц, имеющих какую-либо информацию 
о притоне или наблюдавших за его деятельностью. Такими могут 
быть родственники или знакомые всех работников притона или кли-
ентов или иные лица. 

4. Успешное раскрытие и расследование преступления, связанно-
го с организацией занятия проституцией, в определенной мере зави-
сит от полноты изучения личности преступника. Данные о личности 
преступника представляют собой немаловажное значение как эле-
мент криминалистической характеристики преступлений, связанных 
с организацией занятия проституцией.  

Личность преступника рассматриваемой категории преступлений 
необходимо определить как личность, обладающую определенными 
характеристиками: невысоким социальным статусом; невысоким 
уровнем достатка; прочной установкой на достижение поставлен-
ной цели; самоуверенностью; разветвленными антисоциальными 
связями в криминальной сфере, возможно, в правоохранительных 
и надзорных органах; осведомленностью в процессе привлечения 
к ответственности лиц, занимающихся организацией занятия про-



 25 

ституцией, знанием деятельности в сфере досуга и отдыха, гости-
ничного бизнеса.  

Названные качества используются данными лицами для сокрытия 
следов совершенного преступления, уничтожения вещественных дока-
зательств, избежания ответственности за совершенные преступления. 

Залог успешного расследования преступлений, связанных с ор-
ганизацией занятия проституцией, зависит от знания следователем 
(дознавателем) отдельных элементов криминалистической характе-
ристики этих преступных проявлений. 

Подводя итог сказанному, отметим, что в данной главе нами был 
проанализирован исторический опыт борьбы с организацией занятия 
проституцией, изучены тенденции возникновения и развития про-
ституции, проституционной преступности, а также способов борьбы 
с ней на различных временных этапах развития нашего общества, 
обозначены основные проблемы и предложены пути их решения.  

Помимо исторического анализа, в данном параграфе мы, изучив 
и проанализировав мнения российских ученых-криминалистов о по-
нятии и содержании криминалистической характеристики, предло-
жили авторскую дефиницию криминалистической характеристики 
преступлений, связанных с организацией занятия проституцией, как 
системы обобщенных, криминалистически значимых фактических 
данных, свидетельствующих об организации и вовлечении в заня-
тие проституцией, проявляющихся в способе совершения преступ-
ления, закономерностях следообразования, личности субъекта пре-
ступления и иных обстоятельствах, взаимосвязь которых служит 
основой решения задач выявления и расследования преступлений 
данной категории. 

Определена структура криминалистической характеристики: 1) ме-
сто, время, условия и обстановка совершения преступления; 2) спо-
соб совершения и маскировки преступления; 3) механизм следооб-
разования; 4) данные о личности подозреваемого (обвиняемого). 
Проведен детальный анализ каждого из указанных элементов крими-
налистической характеристики рассматриваемого вида преступлений. 
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ГЛАВА  II  
ОРГАНИЗАЦИЯ  ПРОИЗВОДСТВА  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО  РАССЛЕДОВАНИЯ   
ПО  ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, 

СВЯЗАННЫМ  С  ОРГАНИЗАЦИЕЙ   
ЗАНЯТИЯ  ПРОСТИТУЦИЕЙ 

 
§ 1. Особенности возбуждения уголовного дела,  
следственные ситуации и версии первоначального этапа  
расследования организации занятия проституцией 
 
Понятие «возбуждение уголовного дела» в законе и науке имеет 

два значения. Первое – это решение (в виде постановления) компе-
тентного должностного лица или органа власти начать уголовный 
процесс об определенном преступлении или нескольких взаимосвя-
занных преступлениях. Во втором значении под возбуждением уго-
ловного дела понимается первая (начальная) стадия уголовного 
процесса, в ходе которой проводится проверка поступившей соот-
ветствующим органам (должностным лицам) информации (заявления, 
сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, и при-
нимается одно из двух решений: начать производство по уголовному 
делу или же нет. Со стадии возбуждения уголовного дела начинается 
уголовное судопроизводство (уголовный процесс) по каждому кон-
кретному уголовному делу по преступлениям, связанным с органи-
зацией занятия проституцией. На пути от выявления преступления 
до привлечения к ответственности и наказания виновного лица пра-
воохранительные органы осуществляют огромный объем работы, 
положительный результат которой, как правило, определяется на пер-
воначальном этапе предварительного расследования и во многом за-
висит от эффективности доследственной проверки. 

Преступления, связанные с организацией занятия проституцией, 
выявляются сотрудниками органа внутренних дел, на которых воз-
ложены эти функции, а именно: подразделения уголовного розыска, 
подразделения экономической безопасности и противодействия кор-
рупции, органы следствия и дознания, службы обеспечения обществен-
ного порядка, подразделения по делам несовершеннолетних, а также 
участковых уполномоченных полиции и сотрудников ГИБДД. 
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Чтобы обоснованно принять решение о начале производства по уго-
ловному делу, необходимо наличие законного повода и достаточного 
основания. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законом (ст. 140 УПК 
РФ) поводом для возбуждения уголовного дела о преступлении, свя-
занном с организацией занятия проституцией, может стать: поступив-
шее в правоохранительный орган письменное или устное заявление, 
сообщение граждан; явка с повинной; сообщение о совершенном 
или готовящемся преступлении, полученное из иных источников 
(материалы оперативно-разыскной деятельности органов дознания, 
рапорт работника полиции и т. д.). 

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие 
достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

Если учитывать все поводы и основания, предусмотренные ст. 140 
УПК РФ, то в результате проведенного исследования уголовных дел 
основным поводом в 100 % случаев является сообщение о совер-
шенном или готовящемся преступлении, полученное из иных ис-
точников, в том числе в результате производства доследственной 
проверки, из которых лишь небольшое количество (5 %) составляют 
преступления, выявленные следователем (дознавателем) в ходе рас-
следования уголовного дела. Возбужденные уголовные дела по дру-
гим поводам о преступлениях названного вида отсутствуют. 

Таким образом, согласимся с мнением С. А. Цыркуна, который 
полагает, что целесообразней с криминалистической точки зрения 
классифицировать уголовные дела по преступлениям, связанным с ор-
ганизацией занятия проституцией по источнику первичной инфор-
мации: 1) уголовные дела, возбужденные по оперативным материа-
лам; 2) уголовные дела, по которым притоносодержательство выяв-
лено следователем (дознавателем) в ходе расследования уголовного 
дела о другом преступлении1. 

В случае выявления сотрудниками полиции факта вовлечения в за-
нятие проституцией в процессе, например, проверки по материалу  
о содержании притона для занятия проституцией, при таких обстоя-
тельствах, как показывает практика, в дальнейшем проститутки от-
казываются от данных ранее объяснений в процессе расследования 

                                                             
1 См.: Цыркун С. А. Выявление и расследование преступлений, связанных с со-

держанием притона для занятия проституцией: дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 47. 
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уголовного дела или от данных при производстве дознания показа-
ний отказываются в суде. Это объясняется тем, что лица, которых 
вовлекают в занятие проституцией, как правило, добровольно и без 
применения к ним какого-либо насилия соглашаются на данные 
предложения и желают получения от данной деятельности регуляр-
ного дохода. Кроме того, по данному составу преступления отсут-
ствует практика возбуждения уголовных дел на основании обраще-
ния лица в орган внутренних дел с заявлением о том, что оно было 
кем-либо вовлечено в занятие проституцией. Вовлеченные лица пред-
почитают не вмешивать в эту деятельность правоохранительные 
органы. 

Примерный перечень документов, предоставляемых в орган рас-
следования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по 
преступлениям, связанным с организацией занятия проституцией, 
выглядит следующим образом: рапорт об обнаружении признаков 
преступления; постановление о предоставлении результатов ОРД; 
постановление о рассекречивании материалов ОРД; постановление 
о проведении ОРМ «Проверочная закупка»; протокол осмотра тех-
нических средств видео- и звукозаписи; протокол осмотра, пометки 
денежных купюр; протокол вручения закупщику денежных купюр; 
протокол вручения закупщику технических средств видео- и звуко-
записи; протокол выдачи технических средств видео- и звукозапи-
си; протокол осмотра места происшествия; объяснения задержанно-
го, понятых, статистов, закупщика, оперативных работников; акт 
проверочной закупки. 

Кроме того, в зависимости от конкретной ситуации в число на-
званных документов могут быть включены акты документальной 
ревизии, материалы иных оперативно-разыскных мероприятий и др.  

В общем виде структура деятельности следователя (дознавателя), 
который осуществляет предварительную проверку на этапе возбуж-
дения уголовного дела, выглядит следующим образом: 

1. Изучение поступивших материалов. 
2. Анализ и оценка фактических данных, содержащихся в этих 

материалах. 
3. Проверка соблюдения форм документирования, выявленных 

признаков правонарушения в том или ином правовом режиме дея-
тельности представителей органа дознания. 
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4. Истребование дополнительных данных, если первичные мате-
риалы не позволяют решить вопрос по существу. 

5. Изучение всех собранных сведений. 
6. Окончательная оценка фактических данных и принятие реше-

ния в соответствии со ст. 145 УПК РФ о возбуждении уголовного 
дела, об отказе в возбуждении либо о передаче материалов по под-
следственности. 

Процесс расследования преступлений, связанных с организацией 
занятия проституцией, характеризуется отсутствием статичности, т. е. 
алгоритмы деятельности следователя (дознавателя), оперативного 
работника, тактика отдельных следственных действий напрямую за-
висят от сложившейся на конкретном этапе расследования обста-
новки. Данная обстановка именуется в криминалистике следствен-
ной ситуацией и имеет свойство изменяемости, что, в свою очередь, 
обусловлено постоянным поступлением новой информации о пре-
ступлении, сменой показаний подозреваемых, свидетелей, измене-
нием количества лиц, причастных к совершению преступления, и т. п. 
Следственные ситуации возникают с момента получения информа-
ции о совершении преступления и трансформируются в ходе даль-
нейшего его расследования. 

По уголовным делам рассматриваемой категории преступлений 
на первоначальном и последующем этапах расследования возмож-
ны следующие следственные ситуации: 

1) задержаны все лица, предоставляющие услуги интимного ха-
рактера (проститутки), сопровождающие их лица (водители, охра-
ники и т. п.), а также лицо (лица), предположительно являющееся 
организатором занятия проституцией (организатором и содержате-
лем притона), и все его соучастники; 

2) задержаны все проститутки и сопровождающие их лица, а также 
соучастники по «секс-бизнесу» лица, предположительно являющиеся 
организатором занятия проституцией (организатором и содержате-
лем притона), однако сам организатор занятия проституцией (орга-
низатор и содержатель притона) не установлен и не задержан; 

3) задержаны все проститутки и сопровождающий их персонал, 
однако лицо (лица), предположительно являющееся организаторами 
занятия проституцией (организаторами и содержателями притона), 
и его соучастники по «секс-бизнесу» хотя и установлены, но не за-
держаны; 
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4) задержаны все проститутки и сопровождающие их лица, но лицо 
(лица), являющееся организатором занятия проституцией (органи-
затором и содержателем притона), и его соучастники по «секс биз-
несу» не установлены и не задержаны; 

5) задержаны все проститутки, сопровождающие их лица, пред-
полагаемый организатор занятия проституцией (организатор и со-
держатель притона), однако все остальные соучастники преступной 
деятельности1 (при наличии достоверных сведений о функциониро-
вании преступной группы) установлены, но не задержаны; 

6) задержаны все проститутки, сопровождающие их лица, пред-
полагаемый организатор занятия проституцией (организатор и со-
держатель притона), однако все остальные соучастники преступной 
деятельности (при наличии достоверных сведений о функциониро-
вании преступной группы) не установлены и не задержаны; 

7) задержаны не все проститутки и сопровождающие их лица 
(при наличии сведений об их полной численности), остальная часть 
«штата» «секс-фирмы», равно как и предполагаемый организатор 
занятия проституцией (организатор и содержатель притона), уста-
новлены, но не задержаны; 

8) задержаны не все проститутки и сопровождающие их лица 
(при наличии сведений об их полной численности), остальная часть 
«штата» «секс-фирмы», равно как и предполагаемый организатор 
занятия проституцией (организатор и содержатель притона), не ус-
тановлены и не задержаны;  

9) задержанное лицо, предположительно являющееся организа-
тором занятия проституцией (организатором и содержателем при-
тона), признает свое участие в предоставлении услуг интимного 
характера, однако отрицает роль организатора. При этом мужчины 
выдают себя за рядовых сотрудников «секс-фирмы», а женщины – 
за обычных проституток; 

10) задержана только группа проституток, которые отрицают 
факт организации их деятельности третьими лицами, проституци-
онная деятельность выдается за стихийную, неконтролируемую2. 

                                                             
1 См.: Здесь соучастники преступной деятельности рассматриваются в уголовно-

правовом аспекте, т. е. в случаях, когда организация занятая проституцией (органи-
зация и содержание притона) совершается двумя и более лицами (соисполнителями). 

2 См.: Ручкин В. А., Ручкин К. В., Расстрыгин А. Ю. Особенности расследова-
ния преступлений, связанных с организацией занятия проституцией: учеб. пособие. 
Волгоград, 2009. С. 21–23. 
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Наиболее благоприятными ситуациями первоначального этапа рас-
следования преступлений, связанных с организацией занятия про-
ституцией, можно считать те, которые образовались в результате 
проведения оперативными сотрудниками комплекса оперативно- 
разыскных мероприятий с должным документированием преступ-
ной деятельности задержанных лиц. Результаты данной работы 
оперативников, которая при участии следователя (дознавателя) 
в последующем обретет статус доказательств, и будут являться ос-
новой обвинения лиц в организации занятия проституцией. 

Следователем (дознавателем) после оценки сложившейся след-
ственной ситуации выдвигаются версии (обоснованные предполо-
жения), для проверки которых формируется определенный алгоритм 
следственных и иных действий, направленных на полное и свое-
временное собирание доказательств.  

Как правило, на стадии оперативной разработки и после ее реа-
лизации следователь (дознаватель) формирует следующие версии:  

1. Оказание услуг проститутками имеет организованный харак-
тер и курируется определенными людьми, вовлекающими в эту дея-
тельность проституток, предоставляющими место для оказания сек-
суальных услуг, подыскивающими клиентов на данные услуги и по-
лучающих от вышеуказанной деятельности преступный доход.  

2. Оказание услуг проститутками не имеет какого-либо органи-
зованного характера. Сексуальные услуги оказывались проститут-
ками по их собственной инициативе. 

3. Задержанное лицо является организатором занятия проститу-
цией. 

4. Задержанное лицо не является организатором занятия прости-
туцией, но ему известно, кто организатор. 

5. Задержанное лицо не является организатором занятия прости-
туцией, и ему неизвестно, кто организатор. 

Как правило, следователем (дознавателем) формируется не одна, 
а несколько из вышеназванных версий, которые им проверяются 
посредством производства следственных и иных действий в целях 
установления истины по делу. В процессе данной проверки будут 
отсеиваться неподтвержденные версии, возможно, будут сформиро-
вываться новые. 
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§ 2. Взаимодействие следователя (дознавателя)  
с сотрудниками оперативных подразделений  
на различных этапах расследования  
организации занятия проституцией 
 
Не будет преувеличением утверждение о том, что успешный ре-

зультат расследования любого уголовного дела, в том числе и воз-
бужденного по преступлениям, связанным с организацией занятия 
проституцией, напрямую зависит от эффективного взаимодействия 
на всех стадиях расследования работника следственного подразделения 
с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность.  

Преступления рассматриваемого вида смело можно отнести к раз-
ряду высоколатентных. Этому способствует групповой характер их 
совершения. Тщательная подготовка, сокрытие следов посредством 
использования изощренных способов совершения, наличие у пре-
ступников разветвленных связей в том числе с сотрудниками пра-
воохранительных и надзорных органов и т. д. Примером конспира-
ции и противодействия выявления преступлений рассматриваемой 
категории являются материалы уголовного дела, расследуемого ГСУ 
Саратовской области. В конце июня 2010 г. действующее в составе 
преступного сообщества лицо, являющееся сотрудником оператив-
ного подразделения органов внутренних дел МВД России, по согла-
сованию с руководителем преступного сообщества, помимо выпол-
няемых им функций по обеспечению деятельности преступного со-
общества (преступной организации), стало лично организовывать 
занятие проституцией подконтрольной данному руководителю про-
ституткой М., осуществляло контроль за ее работой и дисциплиной, 
получало денежные средства, вырученные последней от занятия про-
ституцией, а также занималось вовлечением новых лиц в занятие 
проституцией. Так, обеспечивая беспрепятственное осуществление 
преступной деятельности членов преступного сообщества по орга-
низации занятия проституцией, подсудимый разработал и организо-
вал систему безопасности, для чего приобрел портативные радио-
станции и раздал их подчиненным ему членам преступного сообще-
ства (преступной организации) и проституткам. Кроме того, одному 
из участников преступного сообщества, входящих в возглавляемое 
непосредственно М. Ю. Черкасиным структурное подразделение, 
последний поручил осуществлять наблюдение за прилегающими 
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улицами к участку местности, на котором подконтрольные им про-
ститутки предлагали платные сексуальные услуги потенциальным 
клиентам, предупреждать путем передачи условных сигналов по ука-
занным портативным радиостанциям руководителя участников пре-
ступного сообщества и подконтрольных проституток о приближении 
сотрудников органов внутренних дел и другой опасности1. Все это 
предопределяет необходимость активного использования сил, средств 
и методов оперативно-разыскной деятельности при выявлении, рас-
крытии и расследовании преступлений, связанных с организацией 
занятия проституцией. Использование сил, средств и методов опе-
ративно-разыскной деятельности особенно важно при подготовке  
и проведении первоначальных следственных действий, чему, в обя-
зательном порядке, должно предшествовать плотное и эффективное 
взаимодействие в период подготовки материалов оперативной раз-
работки, т. е. на стадии документирования преступной деятельности. 
Такое взаимодействие позволяет следователю (дознавателю) в крат-
чайшие сроки рационально определить, где и когда необходимо 
проведение неотложных следственных действий, способствует пла-
нированию расследования преступлений, связанных с организацией 
занятия проституцией, эффективному и качественному исполнению 
намеченных в плане мероприятий, направленных на установление 
полного круга лиц, причастных к совершению преступления, обна-
ружению, фиксации и изъятию, а также процессуальному закрепле-
нию следов преступления. Можно без преувеличения сказать, что 
без хорошо продуманной оперативно-разыскной работы трудно рас-
крыть любое преступление рассматриваемой категории. 

Под взаимодействием следователей (дознавателей) и оперативных 
работников в юридической (прежде всего процессуальной и крими-
налистической) литературе принято понимать основанную на законе, 
согласованную по цели, месту и времени деятельность названных 
органов, направленную на решение общих или отдельных (специ-
альных) задач расследования2. 

Успех расследования уголовных дел по преступлениям, связанным 
с организацией занятия проституцией, напрямую зависит от умения 

                                                             
1 См.: Архив Саратовского областного суда. Дело № 1-163\2012.  
 

2 См.: Иванов В. В. Правовая основа взаимодействия оперативных подразделе-
ний и следователя // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 
2007. № 1. С. 64–70. 
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следователя (дознавателя) качественно и оперативно решать постав-
ленные перед ним задачи, грамотно оценивать и ориентироваться  
в исходной информации.  

Правовую основу взаимодействия следственных и оперативно-
разыскных подразделений составляют: Конституция РФ, уголовно-
процессуальное законодательство, законодательство в сфере опера-
тивно-разыскной деятельности, международные договоры Российской 
Федерации. Принципом совместной работы следователя (дознава-
теля) и оперативного сотрудника является обеспечение своевремен-
ного, качественного и эффективного проведения следственных дей-
ствий и оперативно-разыскных мероприятий. 

При проведении оперативными сотрудниками проверки по имею-
щейся информации о планируемом преступлении проводятся меро-
приятия, направленные на обеспечение сохранности следов престу-
пления и выявления личности преступника. Оперативный сотрудник 
на стадии документирования разрабатываемых преступных действий 
лиц, занимающихся организацией занятия проституцией, вправе об-
ратиться к руководителю следственного подразделения с просьбой 
об оказании помощи в правовой оценке имеющейся оперативной 
информации. В дальнейшем оперативный работник, собрав материа-
лы, по его мнению, содержащие достаточные данные, указывающие 
на признаки преступления, с согласия своего руководителя передает 
материалы руководителю следственного подразделения для приня-
тия решения по нему. При изучении переданного оперативным ра-
ботником материала руководитель следственного подразделении или 
следователь, по поручению руководителя следственного подразде-
ления, в установленный уголовно-процессуальным законом срок изу-
чает материалы и на основании этого дает им соответствующую 
оценку, т. е. определяет возможность принятия законного решения 
по нему. В ходе работы по материалу оперативно-разыскной дея-
тельности сотрудник оперативного подразделения также вправе вно-
сить предложения руководителю следственного органа о порядке ис-
пользования полученных результатов оперативно-разыскной деятель-
ности для выявления, предупреждения и раскрытия преступлений, 
выявления лиц, их совершивших. В необходимых случаях опера-
тивный работник совместно со следователем (дознавателем) уточняет 
поручения и задания оперативно-поисковым и оперативно-техническим 
подразделениям. Стоит акцентировать внимание на том, что в рамках 
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взаимодействия следователь (дознаватель), закрепленный за опре-
деленной оперативной разработкой, имеет право и должен на по-
стоянной основе знакомиться с оперативными материалами, давать 
консультации по тем вопросам, которые в дальнейшем будут иметь 
доказательственное значение по делу, курируя оперативного сотруд-
ника по ходу работы над определенным направлением либо давая 
указания по ее прекращению1. 

В то же время следователь (дознаватель) не имеет права на про-
ведение оперативно-разыскных мероприятий, так как не наделен дан-
ными полномочиями. 

Сотрудники оперативных подразделений в рамках своих полно-
мочий имеют достаточно большой резерв возможностей для выяв-
ления и раскрытия преступлений, связанных с организацией занятия 
проституцией. Так, если оперативному сотруднику стали известны 
сведения о подготовке или планировании преступления, связанного 
с организацией занятия проституцией, он в соответствии с законом 
об ОРД в целях документирования может по своему усмотрению 
проводить такие оперативно-разыскные мероприятия, как оператив-
ный эксперимент, проверочная закупка, наблюдение, прослушивание 
телефонных переговоров, контроль почтовых отправлений, сообще-
ний, контролируемая поставка, обследование помещений, транспорта, 
участков местности и т. д.2 

Взаимодействие подразделений, проводящих расследование, и опе-
ративных работников на стадии возбуждения уголовного дела за-
ключается еще и в том, что в случае, если промедление в реагиро-
вании на сообщение о готовящемся или совершенном преступлении 
может повлечь утрату важных доказательств и возможность задер-
жания преступников с поличным, а у следователя отсутствует ре-
альная возможность немедленно приступить к расследованию, опе-
ративный работник, как представитель органа дознания, в соответ-
ствии со ст. 145 УПК РФ наделен полномочиями самостоятельно 
возбудить уголовное дело и провести неотложные следственные 
действия. О начале расследования оперативный сотрудник обязан 

                                                             
1 См.: Михайлов Б. П., Игнатов В. П. Предупреждение и раскрытие преступле-

ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков: учеб.  пособие. М., 2000. С. 59. 
2 См.: Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995  

№ 144-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349. 
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уведомить начальника следственного подразделения. В дальнейшем 
оперативный работник передает возбужденное уголовное дело по под-
следственности в следственное подразделение.  

Необходимо отметить, что помощь оперативных сотрудников 
на стадии расследования не ограничивается содействием при про-
изводстве следственных действий и сбором всевозможной инфор-
мации об обвиняемых. Предполагается, что в совместной работе 
следователя (дознавателя) и оперативного сотрудника можно опре-
делить несколько форм взаимодействия по делам, связанным с ор-
ганизацией занятия проституцией: совместное планирование по ус-
тановлению и выявлению лиц, участвующих в преступлениях дан-
ной категории; обсуждение вопросов по действиям, направленным 
на выявление лиц, причастных к совершению данного вида престу-
пления; совместное обсуждение по установлению причин, способ-
ствовавших совершению указанного преступления; определение 
тактики проведения определенных следственных действий, направ-
ленных на расследование данного преступления; совместное обсу-
ждение вопросов по дальнейшему направлению хода расследова-
ния; обсуждение вопросов, связанных с проверкой имеющейся 
и дополнительно поступающей информации; оказание оперативны-
ми работниками помощи следователю в проведении следственных 
действий, совместные выезды на определенные следственные дей-
ствия; осуществление сотрудниками оперативных подразделений 
приводов и выполнения отдельных поручений. 

Противоправные деяния, связанные с организацией занятия про-
ституцией, часто имеют групповой организованный характер. При-
влекаемые к уголовной ответственности за данные преступления 
лица обладают большими финансовыми возможностями и оказы-
вают активное противодействие расследованию. Примером такого 
противодействия является использование вышеуказанными лицами 
защитников для обмена информацией между лицами, содержащи-
мися под стражей и находящимися под подпиской о невыезде. За-
щитник, используя свое право на посещение подзащитного, на оз-
накомление с материалами уголовного дела, имеет возможность 
проанализировать собранную следователем доказательственную базу 
по уголовному делу, сформировать линию защиты, выработать единый 
алгоритм действий всех участников преступления на предваритель-
ном следствии, спрогнозировать дальнейшие действия следователя, 
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предоставить эту информацию всем членам ОПГ и организовать, 
например, уничтожение улик, склонение лиц, дающих правдивые 
показания, к отказу от них, давление на свидетелей, очевидцев и т. д. 
В целях противодействия подобной деятельности защитника следо-
ватель (дознаватель) и оперативный сотрудник, оказывающий опе-
ративное сопровождение по уголовному делу, должны действовать 
в плотном взаимодействии с постоянным обменом информацией. 
Так, следователь (дознаватель), формируя доказательственную базу, 
знает (или предполагает), какими его упущениями и недоработками 
могут воспользоваться преступники для организации противодей-
ствия. В связи с этим обязанность следователя заключается в том, 
чтобы в кратчайшие сроки передать данную информацию опера-
тивным работникам для скорейшего принятия ими превентивных 
мер, направленных на борьбу с противодействием расследованию.  

Практика взаимодействия следователя (дознавателя) и оператив-
ного работника, ведущих борьбу с преступностью в рассматривае-
мой сфере, свидетельствует о необходимости совершенствования 
мероприятий по выявлению и расследованию деятельности пре-
ступных групп, которая часто носит межрегиональный характер1. 
Это еще раз подчеркивает необходимость более тесного взаимодей-
ствия между следственными и оперативными подразделениями 
ОВД при расследовании преступлений рассматриваемой категории. 

Важным условием эффективности расследования уголовных дел, 
связанных с организацией занятия проституцией, является правиль-
ная организация взаимодействия следователя с оперативными со-
трудниками на всех стадиях, начиная от подготовки и проведения 
оперативно-разыскных мероприятий, заканчивая вынесением при-
говора судом. 

Обобщение вышесказанного позволяет выделить следующие фор-
мы взаимодействия следователя (дознавателя) с органом дознания 
(оперативными сотрудниками): 

1) совместная работа по делу следователя и работника органа 
дознания в составе следственно-оперативной группы; 

2) выполнение органом дознания поручений и указаний следова-
теля (дознавателя), направленных на установление всех участников 

                                                             
1 См.: Глушков А. И. Взаимодействие следователя и оперативных сотрудников 

в рамках оперативно-разыскного обеспечения уголовного судопроизводства // 
Вестник Московского городского педагогического университета. Сер. Юрид. науки. 
2008. № 1. С. 68–73. 
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преступления, всех эпизодов и других обстоятельств совершения 
преступлений; 

3) оказание органом дознания помощи следователю (дознавате-
лю) в проведении отдельных следственных действий; 

4) выполнение органом дознания отдельных следственных дей-
ствий по поручению следователя (дознавателя); 

5) согласованное планирование следственных действий и опера-
тивно-разыскных мероприятий; 

6) совместная организация следственных действий и оператив-
ных мероприятий в других регионах; 

7) совместное планирование и осуществление тактических опе-
раций в целях раскрытия преступления и установления обстоя-
тельств, имеющих значение для дела. 

Перечисленные формы и методы взаимодействия не являются 
исчерпывающими. В зависимости от характера преступления, осо-
бенностей уголовного дела могут быть использованы и иные формы 
и методы взаимодействия следователя (дознавателя) с оперативными 
службами1. 

 
§ 3. Специфика производства  
отдельных следственных действий  
и использования специальных знаний в ходе расследования  
организации занятия проституцией 

 
Расследование преступлений, связанных с организацией занятия 

проституцией, представляет повышенную сложность и характери-
зуется целым рядом особенностей.  

Очевидно, что процесс расследования по преступлениям в сфере 
организации занятия проституцией для следователя (дознавателя) в ос-
новном сводится к проведению комплекса следственных действий. 

Следственное действие обычно определяют как проведенное в со-
ответствии с уголовно-процессуальным законом действие по обнару-
жению, закреплению, исследованию и оценке доказательств. Однако 
наиболее удачно дал определение следственного действия С. А. Шей-
фер, раскрыв как нормативную, так и познавательную его сторону. 

                                                             
1 См.: Наркотики в России: преступления и расследование / А. К. Александров 

[и др.]; под ред. В. П. Сальникова. СПб., 2000. С. 307. 
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Так, под следственным действием он понимает комплекс «регламен-
тированных уголовно-процессуальным законом и осуществляемых 
следователем (судом) поисковых, познавательных и удостоверитель-
ных операций, соответствующих особенностям следов определен-
ного вида и приспособленных к эффективному отысканию, воспри-
ятию и закреплению содержащейся в них доказательственной ин-
формации»1. 

Необходимо отметить, что при расследовании организации заня-
тия проституцией следственные действия, проведенные на началь-
ном этапе расследования, имеют особенно важное значение, и заме-
нить их последующими мероприятиями часто невозможно. Ошибки 
в их проведении могут повлечь за собой прекращение дела и уход 
виновных от ответственности. Объем учебного пособия не позволяет 
в полной мере рассмотреть все следственные действия, проводимые 
при расследовании данной категории преступлений, в этой связи ни-
же будут рассмотрены особенности производства некоторых из них. 

В связи с этим представляется необходимым обратить присталь-
ное внимание на некоторые тактические особенности, которые сле-
дует учитывать при производстве основных следственных действий 
(следственный осмотр, обыск, допросы, назначение и производство 
судебных экспертиз) при расследовании уголовных дел названной 
категории преступлений. 

Осмотр места происшествия имеет важное значение для рассле-
дования преступления. Из всех видов следственного осмотра свое-
временное и качественное проведение осмотра места происшествия 
по преступлениям рассматриваемой категории наиболее важно 
с точки зрения получения доказательственной информации по делу. 
Это обусловлено тем, что в ходе осмотра места происшествия сле-
дователем изучается его обстановка, выдвигаются версии, форми-
руется список мероприятий по их отработке, обнаруживаются, фик-
сируются и изымаются следы и доказательства преступных деяний. 
Несвоевременный, некачественный осмотр места происшествия 
приводит к утрате имеющихся следов преступления, внесению но-
вых (ложных) следов, и, по сути, повторное его проведение ни-
чтожно по сравнению со своевременным. 

                                                             
1 Шейфер С. А. Собирание доказательств в советском уголовном процессе.  

Саратов, 1986. С. 104. 
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По преступлениям, связанным с организацией занятия проститу-
цией, местами осмотра места происшествия являются: квартиры, 
комнаты, частные дома, номера гостиниц, бани, сауны, помещения 
увеселительных заведений, салон автомобиля, участок местности  
и другие места, в которых организован притон для занятия прости-
туцией или где систематически предоставлялось помещение для за-
нятия проституцией. С учетом того, что организаторы занятия про-
ституцией могут арендовать не одну, а несколько квартир и сотруд-
ничать с большим количеством бань и гостиниц для оказания их 
клиентам услуг сексуального характера, указанный осмотр может 
проводиться одновременно в этих помещениях, а также в местах, 
называемых на преступном жаргоне «накопителями», в которых 
находились проститутки до доставки их к клиентам. В ходе осмотра 
места происшествия могут быть обнаружены и изъяты различные 
предметы и документы, относящиеся к совершенному преступлению.  

Планирование осмотра места происшествия предусматривает 
определение круга участников (как правило, это специалист-крими-
налист, оперативные работники, участковый уполномоченный, по-
нятые). Кроме того, следователь перед началом осмотра определяет 
вид и количество специальной криминалистической техники, под-
бирает измерительные средства, упаковочные материалы, дополни-
тельные средства фиксации.  

Для получения консультативной помощи в ходе проведения ос-
мотра места происшествия следователем (дознавателем) могут быть 
приглашены специалисты в различных отраслях науки. 

В целях наиболее качественной фиксации предметов, следов, ха-
рактерных для преступной деятельности, связанной с организацией 
занятия проституцией, и участников, находящихся на месте проис-
шествия, осмотр места происшествия следует проводить с исполь-
зованием фото- и видеосъемки. Применение технических средств 
должно быть законным и осуществляться по правилам, регламенти-
рованным законодательством РФ. К основным документам, регла-
ментирующим применение видеозаписи, необходимо отнести Гра-
жданский процессуальный кодекс, Арбитражный процессуальный 
кодекс, Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде- 
рации, приказы Министерства внутренних дел РФ, а также крими-
налистические рекомендации, разработанные практическими сотруд-
никами ОВД.  
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Для проведения следственных действий с использованием ви-
деозаписи предварительно необходимо составлять сценарий. В нем 
отражается последовательность запечатления основных действий, 
эпизодов, объектов, которые, по мнению следователя, необходимо 
зафиксировать на технические средства дополнительной фиксации. 

При помощи указанных технических средств можно зафиксиро-
вать общую обстановку, которая указывает на характер использова-
ния осматриваемого места или помещения. На это могут указывать 
наличие кроватей, диванов, баров со спиртными напитками, аудио-
видеотехники и т. д.  

В ходе осмотра места происшествия по преступлениям, связан-
ным с организацией занятия проституцией, могут быть обнаружены 
и изъяты различные документы, подтверждающие личности работ-
ников притона; блокноты, тетради, дневники, записи на различных 
носителях, касающиеся «черной бухгалтерии» и функционирования 
данного притона или иной информации, в том числе и о его участ-
никах; договор найма осматриваемого помещения, квитанции об оп-
лате коммунальных услуг; листовки, визитки, объявления в газетах 
или журналах с рекламой данного притона; приходные кассовые 
ордера и кассовые чеки, отражающие факт получения денежных 
средств за оказание каких-либо услуг; секс-игрушки, средства кон-
трацепции, фотографии работников притона, его организатора, пор-
нографические записи, журналы и прочее; сотовые телефоны, сим-
карты с договорами на абонентское обслуживание операторов сети 
сотовой связи, компьютеры, планшеты, флеш-карты, CD и DVD, где 
также может храниться необходимая информация, паспорта и иные 
документы проституток, долговые расписки. При осмотре места 
происшествия после проведения оперативно-разыскного мероприятия 
проверочная закупка должны быть обнаружены и изъяты денежные 
средства, используемые закупщиком. С помощью телефонов и сим-
карт можно установить время, место нахождения абонента, с кем он 
соединялся и на кого зарегистрирована сим-карта. В компьютере 
или планшете может содержаться информация о работе данного при-
тона и прочее в различных электронных форматах. В случае обнару-
жения в ходе осмотра (то есть при визуальном осмотре помещения) 
вышеуказанных предметов и документов их следует подробно опи-
сать в протоколе осмотра с указанием места, где они обнаружены, 
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их индивидуальных признаков, а также указать способ их упаковки 
при изъятии с места осмотра. 

Местонахождение указанных предметов будет в ходе дальнейше-
го расследования играть важную роль, но точно дать указание на то, 
где их следует искать, достаточно сложно. Поэтому сотрудникам 
следует качественно и внимательно относиться к данному следст-
венному действию.  

Если занятие проституцией организовано на улице, то осматри-
вается участок местности, на котором осуществляется предоставле-
ние сексуальных услуг. В ходе осмотра фиксировать местораспо-
ложение «точки», наличие автотранспорта, в котором находятся 
проститутки (данные автомашины также осматриваются). На «точке» 
могут находиться: «черная бухгалтерия», противозачаточные сред-
ства и т. д. 

Не стоит также забывать о том, что организация занятия прости-
туцией может сопровождаться и рядом других сопутствующих ей тяж-
ких преступлений, в связи с этим не лишним было бы выезжать  
на осмотр места происшествия с кинологом, так как вполне вероятно, 
что могут быть обнаружены наркотические средства и иные пред-
меты, запрещенные в гражданском обороте. 

Осмотр предметов и документов производится по общим прави-
лам, разработанным криминалистической тактикой. Устанавливается 
вид осматриваемого предмета, его назначение, состояние, цвет, форма, 
вес, размер, материал, из которого изготовлен, различные особенности 
(маркировочные обозначения, клейма и т. п.). При осмотре элек-
тронных носителей информации необходимо участие специалиста. 

Как было указано выше, следы преступлений рассматриваемой 
категории часто содержатся в электронных документах и используются 
для доказывания обстоятельств по уголовному делу. В связи с этим 
важным является принятие исчерпывающих мер к обнаружению и изъ-
ятию всех необходимых электронных носителей информации.  

Мы убеждены, что помимо осмотра места происшествия в про-
цессе расследования преступлений, связанных с организацией заня-
тия проституцией, необходимо производство обысков. Обыск может 
быть произведен немедленно, без получения судебного решения, 
однако с последующим уведомлением судьи и прокурора согласно 
требованию УПК России.  Гарантией эффективности данного след-
ственного действия является участие в нем специалистов различного 
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профиля (химиков, кинологов и др.), поисковых приборов, средств 
дополнительной фиксации (видеозаписи). 

Кроме того, обыск может быть результативен только в том слу-
чае, если соблюден такой принцип, как внезапность. Данный прин-
цип можно соблюсти, проведя данное следственное действие в са-
мом начале расследования, т. е. непосредственно после возбуждения 
уголовного дела, когда у преступников нет возможности разобраться 
в сложившейся ситуации и принять меры к активному противодей-
ствию сотрудникам, производящим следственное действие. В дан-
ной следственной ситуации целесообразно провести одновременные 
групповые обыски по месту жительства, работы, в гаражах, дачах,  
и т. д. всех фигурантов по уголовному делу.  

Для соблюдений вышеуказанного принципа необходимо соблю-
дать конспирацию, особенно на стадии подготовки к групповым  
и одновременным обыскам. Конспирация здесь необходима в связи 
с тем, что расследование данных преступлений достаточно специ-
фично. Во-первых, данные преступления, как правило, совершаются 
в группе; во-вторых, лица, совершающие рассматриваемые престу-
пления, часто имеют связи в правоохранительной сфере. Это при-
водит к тому, что не единичны случаи в следственной практике,  
когда еще на стадии подготовки к обыску лицо, у которого плани-
руется данное следственное действие, обладает всей информацией  
о деятельности конкретных следственных и оперативных подразде-
лений и соответственно предпринимает необходимые меры к со-
крытию следов преступления.  

Для предупреждения «утечки» информации накануне планируе-
мого следственного действия следователи (дознаватели), оператив-
ные сотрудники, понятые, сотрудники спецподразделений, водители, 
специалисты собираются в одном месте без объявления им истиной 
цели данного мероприятия. Данные лица разбиваются по группам, 
старшими в группах назначаются следователи (дознаватели). После 
этого всем вышеуказанным лицам объявляется следующее место  
и время сбора (как правило, последующий сбор происходит в том 
же месте непосредственно перед выездом на места производства 
обыска). При повторном сборе старшим групп выдаются запечатан-
ные конверты с указанием адреса и времени прибытия на него. Не-
обходимо указывать не точный адрес, а адрес, например, соседнего 
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дома или соседней улицы. Всем объявляется, что конверты вскры-
ваются строго по команде старшего (следователя (дознавателя), в чьем 
производстве находится уголовное дело). После этого все группы 
выдвигаются к указанным на конвертах адресах. По прибытии от каж-
дой группы следует доклад в штаб. По команде старшего происхо-
дит одновременное вскрытие всех конвертов, внутри которых со-
трудники обнаруживают пояснительную записку, содержащую цель 
их прибытия, точный адрес, характеристику обыскиваемых объек-
тов, лиц, находящихся внутри объектов, сведения об искомых объ-
ектах, а также протокол, постановление, упаковочные материалы. 
После изучения содержимого конвертов все группы одновременно 
приступают к производству обыска.  

Данный прием достаточно эффективен и позволяет избежать «утеч-
ки» информации, однако для его осуществления необходима тща-
тельная подготовка. 

В ходе подготовки к производству обыска следователю (дозна-
вателю) необходимо установить, какая информация может содер-
жаться на бумажном, а какая на электронном носителе. Таки обра-
зом, необходимо установить: 

– в каких помещениях имеются компьютеры; 
– каковы типы, конфигурации и параметры этих компьютеров; 
– какие программы используются; 
– являются ли компьютеры автономными; 
– не входят ли они в компьютерную сеть (какую, с кем связаны, 

каковы средства связи); 
– существуют ли другие средства компьютерной связи (модем, 

электронная почта и др.); 
– где находится центральный компьютер сети; 
– какова система защиты информации (коды и пароли); 
– кто непосредственно работает на ПЭВМ (сколько пользовате-

лей); 
– кто является ведущим специалистом по ПЭВМ, программистом, 

оператором; 
– какие помещения сдаются под охрану; 
– какова система охранной сигнализации. 
В зависимости от полученной информации перед началом про-

изводства обыска необходимо: 
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– выставить охрану у щита напряжения для предотвращения не-
согласованного отключения электроэнергии либо, если это возмож-
но, отключить электроэнергию до начала следственного действия; 

– не допускать к компьютерам лиц, находящихся в помещении; 
– если электроэнергия не отключена, необходимо отключить  

от сети все компьютеры и периферийные устройства1.  
Необходимо также выяснить, что из себя представляет охрана 

обыскиваемого помещения, численность, вооруженность, инструк-
ции, наличие систем видеонаблюдения и т. д., характеристику зда-
ния, расположение комнат, подсобных помещений, серверных, 
электрощитовых, количество окон, дверей, их расположение, харак-
теристику запорных устройств на дверях, решеток на окнах и т. д.  

На практике при производстве обыска в квартирах, частных до-
мовладениях часто привлекают в качестве понятых соседей. Соглас-
но ст. 60 УПК РФ понятой определяется как «не заинтересованное  
в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем и сле-
дователем для удостоверения факта производства следственного 
действия, а также содержания, хода и результатов следственного 
действия». Однако не стоит привлекать данных лиц в качестве по-
нятых, так как они могут быть в какой-либо степени зависимы от 
соседей и в ходе предварительного следствия и в суде могут дать 
ложные показания. Понятых можно привлекать из числа студентов 
вузов. Особенно охотно выступают в качестве понятых студенты 
юридических факультетов. 

Одним из важных следственных действий по расследованию 
уголовных дел, связанных с организацией занятия проституцией, 
является допрос.  

Допрос – самое распространенное следственное действие, так как 
по уголовным делам рассматриваемой категории, помимо подозре-
ваемых и обвиняемых, необходимо допрашивать большое количе-
ство свидетелей, чтобы собрать достаточно данных для установле-
ния истины по делу. 

Допрос свидетеля. При расследовании организации занятия про-
ституцией, как правило, свидетелями выступают лица, принимав-
шие участие в оперативно-разыскных мероприятиях и первоначальных 

                                                             
1 См.: Вехов В. Б. Особенности расследования преступлений, совершаемых  

с использованием средств электронно-вычислительной техники. Волгоград, 1998. С. 24.  
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следственных действиях в качестве присутствующих и участвую-
щих лиц, проститутки, собственники, чьи помещения используются 
как притон для занятия проституцией, а также лица, являющиеся 
знакомыми и родственниками подозреваемых.  

Лица, принимавшие участие в оперативно-разыскных мероприя-
тиях и первоначальных следственных действиях, – это оперативные 
сотрудники и гражданские, не заинтересованные в исходе дела лица. 
Как правило, данные лица дают правдивые показания относительно 
расследуемого события, и каких-либо тактических приемов при до-
просе следователю применять не приходится.  

В следующей группе могут быть свидетели организации занятия 
проституцией, родственники, учителя, коллеги подозреваемых. По-
тенциально от них затруднительно получить «изобличающие» по-
казания. А поэтому возможен прием убеждения свидетеля на согла-
сие дачи ими показаний со следующей аргументацией: во-первых, 
его показания необходимы для того, чтобы выяснить его неприча-
стность к организации занятия проституцией и соответственно при-
нять решение о непривлечении его за пособничество в организации 
занятия проституцией; важно выяснить, какую пагубную роль в судьбе 
их родственника (знакомого) сыграли его так называемые друзья-
соучастники, которые, по существу, втянули его в противоправную 
деятельность. Видя, что вы искренне заинтересованы в судьбе их род-
ственника, в установлении истины, не исключено, что они выразят 
согласие дать показания. 

 В качестве свидетелей в обязательном порядке допрашиваются 
лица, чьи помещения используются как притон для занятия прости-
туцией. В целях установления указанных выше лиц, собственников 
и арендаторов помещений на начальной стадии расследования ор-
ганизации занятия проституцией необходимо принять все разрешен-
ные уголовно-процессуальным законом меры.  

В случае если лицо, обладающее правом собственности либо 
правом пользования и распоряжения помещением, обладало инфор-
мацией о занятии в нем проституцией, то необходимо решить во-
прос о квалификации его действий по ст. 241 УК РФ, которая пре-
дусматривает ответственность за систематическое предоставление 
помещений для занятия проституцией. 

Свидетели-проститутки. К допросу данной категории свидете-
лей необходимо отнестись со всей серьезностью, так как следова-
тель должен понимать, что показания данных лиц крайне важны для 
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доказывания организации занятия проституцией, а повторного до-
проса задержанная за занятие проституцией постарается избежать  
и скорее всего в последующем так или иначе может оказывать про-
тиводействие расследованию.  

Как правило, свидетели-проститутки допрашиваются непосредст-
венно после задержания и не всегда при них оказываются докумен-
ты, подтверждающие их личность. Это обусловлено тем, что в не-
которых случаях сутенеры изымают у них паспорта в целях удер-
жания проституток на «рабочем месте», а также тем, что многие 
проститутки, выходя на работу и предвидя свое задержание за про-
тивоправную деятельность, намеренно не берут с собой документы, 
надеясь не попасть в электронные базы учетов органов внутренних 
дел. Столкнувшись с такой ситуацией, следователь (дознавателя) 
совместно с сотрудниками оперативных подразделений должны на-
править все усилия для установления личности задержанной. Для этих 
целей необходимо проанализировать документы, изъятые из прито-
на, с места жительства подозреваемых в организации занятия про-
ституцией, использовать результаты допросов других свидетелей, 
воспользоваться электронными базами данных органов внутренних 
дел, проанализировать информацию, содержащуюся в сотовом те-
лефоне задержанной, запросить форму № 1 и т. д. Данной категории 
свидетелей необходимо разъяснить, что уголовной ответственности 
за занятие проституцией они не подлежат, и им нечего опасаться 
сотрудников ОВД, а также лиц, организовавших занятие проститу-
цией, так как органы внутренних дел имеют возможность осущест-
вить их защиту как свидетелей по делу в случае реальной угрозы 
жизни, здоровью и имуществу самих проституток и их родственников. 

Для того чтобы определиться с последовательностью допроса 
свидетелей-проституток, следователю (дознавателю) необходимо 
изучить их личности, выяснить, в каких взаимоотношениях с «рабо-
тодателем» состоит каждая из них, каков их «трудовой» стаж и т. д. 
Для выяснения указанных вопросов следователю поможет инфор-
мация, полученная от оперативных сотрудников. Здесь основная 
цель заключается в выявлении недовольных своей работой и отно-
шением к себе со стороны сутенера проституток. С точки зрения 
криминалистической тактики данных свидетелей из числа прости-
туток необходимо допрашивать в первую очередь. Такие свидетели, 
как правило, охотно дают правдивые и полные показания, помогают 
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следователю сформировать доказательственную базу, организовать 
неотложные следственные действия по изъятию дополнительных до-
казательств и изобличить ложные показания других допрашиваемых.  

При допросе используется широкий перечень тактических прие-
мов, разработанный криминалистической тактикой, и выясняются 
следующие обстоятельства: 

– данные о личности (ФИО, дата и место рождения, место рабо-
ты, учебы, жительства и регистрации, наличие судимости и т. д.); 

– номер телефона, по которому можно в последующем вызвать 
на допрос; 

– цель приезда в страну (город); 
– с какого момента свидетель занимается проституцией, как про-

исходило вовлечение, какое насилие  и кем при этом применялось, 
график и условия работы; 

– с какого времени свидетель занимается проституцией в «фир-
ме», деятельность которой была пресечена; 

– кто предоставлял помещение для организации в нем притона 
для занятия проституцией, где еще располагаются подобные поме-
щения;  

– только ли в притонах «фирмой» предоставляются интимные 
услуги, если нет, то как и где; 

– кто финансировал деятельность, связанную с занятием прости-
туцией;  

– кто занимался приемом на работу девушек для занятия проститу-
цией и обслуживающего персонала, каким образом это происходило; 

– кто занимался поиском клиентов, их встречей и взиманием с них 
платы за услуги проституток; 

– как часто, где и кому приходилось оказывать интимные услуги; 
– способ и порядок оплаты за интимные услуги; 
– сколько сотрудников работает в притоне, их обязанности; 
– какие автотранспортные средства имеются у «фирмы», кто их 

использует; 
– кто осуществляет охрану притона; 
– кто является действительным организатором притона; 
– каким образом, как часто и кто взаимодействует с организато-

ром притона; 
– имело ли место покровительство организаторов занятия про-

ституцией со стороны представителей правоохранительных органов, 
если да, то кем и при каких обстоятельствах; 
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– данные кого из постоянных клиентов ей известны. 
При допросе несовершеннолетнего, оказывающего сексуальные 

услуги, необходимо максимально детализировать факты, сообщаемые 
им. Помимо вышеуказанных обстоятельств выяснению подлежат: 

– вопросы, касающиеся условий жизни, воспитания, состояния 
здоровья, установления психофизического состояния (где прожива-
ет, установление причин безнадзорности, страдает ли венерическим 
заболеванием или ВИЧ-инфекцией и т. д.); 

– вопросы, касающиеся ближайшего окружения и образа жизни 
подростка (круг знакомых, в том числе взрослых, ранее судимых и т. д.); 

– источники приобретения алкогольных напитков, наркотиков, 
дурманящих веществ и т. д.; 

– вопросы, касающиеся выявления взрослых подстрекателей, по-
собников, вовлекавших в занятие проституцией, в пьянство, потреб-
ление наркотиков и т. д. 

Допрос подозреваемого. Показания подозреваемых крайне важны 
для расследования, так как названные категории лиц владеют необ-
ходимой информацией.  

Необходимо сразу же изолировать всех задержанных, дабы избе-
жать координации их линии поведения. Даже в условиях изолятора 
временного содержания такая коррекция возможна. Они должны быть 
помещены в разные кабинеты оперативных сотрудников, далее от-
правлены в изолятор временного содержания «в рассадку». Целесо-
образно использовать фактор внезапности и начать допрос как можно 
быстрее, иначе задержанные обдумают детали, линию поведения 
или это им подскажут сокамерники, соучастники, защитник.  

Особенности тактики допроса подозреваемого зависят от возрас-
тной категории допрашиваемого лица, а также ряда его социально-
психологических свойств и принципов. В практике выделяют две 
ситуации допроса подозреваемого: бесконфликтная и конфликтная. 
Конфликтная ситуация складывается тогда, когда подозреваемый 
считает, что не в его интересах сообщать следствию правдивую си-
туацию. Поэтому он рассказывает искаженную ситуацию совершен-
ного события, изменяет ее либо частично, либо полностью, что-то 
придумывает, отличающееся от реальности. В такой ситуации основ-
ной задачей следователя является получение полных и правдивых 
показаний от допрашиваемого. Обвинительный настрой следователя 
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(дознавателя) в отношении подозреваемого, демонстрация недове-
рия к его показаниям может только отрицательно повлиять на рас-
следование. Не стоит забывать о том, что хотя показания подозре-
ваемого и не должны являться основным доказательством по делу, 
тем не менее для полного и всестороннего расследования они также 
имеют важное значение. Чтобы подозреваемый стал давать правди-
вые показания, следует расположить его к себе. В первую очередь 
необходимо спросить у него, где он живет, с кем, условия прожива-
ния, отношения в семье, где работает, какие у него проблемы име-
ются. Попросить у него разрешения дать, возможно, полезный со-
вет. После общения на личные темы необходимо рассказать подоз-
реваемому о наличии возбужденного уголовного дела и в чем его 
подозревают. Разъяснить ему суть подозрения. Затем стоит полно-
стью выслушать его позицию по расследуемому делу, не перебивая. 
В дальнейшем рассказать подозреваемому о том, что предусмотре-
но законом по данному виду преступления и как он может помочь 
себе для смягчения ему наказания. 

Следует также не забывать о мотивах дачи подозреваемым лож-
ных показаний. Возможно, это давление со стороны соучастников 
или боязнь мести с их стороны. Поэтому следует разъяснить подоз-
реваемому об имеющихся мерах безопасности, которые возможно 
применить при содействии следствию в изобличении других преступ-
ников по делу. При бесконфликтной ситуации допроса подозревае-
мого следователю надо установить с ним психологический контакт, 
узнать анкетные данные, допрашивать спокойно и непринужденно. 
Выяснить все необходимые обстоятельства по делу, но стараться  
не затягивать время допроса. Предложить подозреваемому выпить 
воды. Также необходимо рассказать подозреваемому о смягчающих 
обстоятельствах, которые предусмотрены законом в случае оказа-
ния им содействия следствию. 

Тактическими приемами, применяемыми при допросе, могут быть 
следующие: установление психологического контакта с допраши-
ваемым; максимальная детализация и уточнение фактов, сообщае-
мых допрашиваемым; создание впечатления о преувеличенной ос-
ведомленности следователя (например, вопросы о мелких деталях 
преступления создают у допрашиваемого впечатление о том, что 
следователь знает о них от других соучастников, очные ставки с ко-
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торыми разоблачат его ложь); подробное разъяснение положения 
уголовного закона об обстоятельствах, смягчающих ответственность 
(в его случае – активное способствование раскрытию преступле-
ния); приглашение для присутствия на допросе лиц, пользующихся 
авторитетом у задержанного; обращение к положительным качествам 
задержанного; использование при допросе аудио- и видеозаписи; ос-
тавление в неведении относительно объема имеющихся доказательств. 

Наиболее эффективным тактическим приемом при даче заведомо 
ложных показаний является изобличение допрашиваемого во лжи 
демонстрацией в ходе допроса доказательств, прежде всего доку-
ментов. Хотя существует опасность данного приема, которая за-
ключается в том, что допрашиваемый может после ознакомления 
с представленными ему доказательствами «подогнать» под них свои 
ложные показания. В этой связи следователь (дознаватель), убедив-
шись в достоверности предъявляемого доказательства, должен  
заранее продумать необходимость и эффективность его использова-
ния. Тут же необходимо учесть и то, что заинтересованные лица  
будут обладать информацией об имеющихся у следствия доказатель-
ствах их вины, что, в свою очередь, позволит выстроить им четкую 
линию защиты на следствии и в суде, а также осуществлять проти-
водействие по конкретным направлениям.  

При допросе подозреваемого в обязательном порядке выясняются 
следующие вопросы:  

– когда он организовал занятие проституцией, с какого времени 
начал подготовительные мероприятия; 

– что привело его в этот «бизнес», работал ли он ранее в сфере 
оказания интимных услуг, в качестве кого; 

– был ли ранее судимым, если да, то за совершение каких пре-
ступлений и какими судами был осужден, где отбывал наказание; 

 – имеются ли у него другие секс-фирмы, если да, то где и кто 
организует их работу; 

– каково название секс-фирмы, деятельность которой была пре-
сечена, с какого времени она работает, кто в ней работает и их 
должностные обязанности; 

– имеются ли у него соучастники в организации занятия прости-
туцией, если имеются, то кто они и какова их роль; 

– кем осуществлялось финансирование создания секс-фирмы и кто 
курировал иные вопросы ее функционирования; 
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– кто определяет стоимость услуг проституток и размер оплаты 
их труда; 

– каким образом осуществлялся подбор персонала в организацию; 
– как происходит вовлечение девушек в занятие проституцией, 

какое насилие и кем при этом применялось, график и условия рабо-
ты проституток; 

– для чего и на каком основании он занимает данное помещение, 
кто является его владельцем;  

– в чьи обязанности входил поиск помещений для организации  
в них притонов для занятия проституцией либо место предоставле-
ния сексуальных услуг; 

– на чье имя заключен говор аренды помещения, кто занимался 
производством денежных расчетов и т. д.;  

– только ли в притонах «фирмы» предоставляются интимные ус-
луги, если нет, то как и где; 

– кто финансировал деятельность, связанную с занятием прости-
туцией;  

– кто занимался приемом на работу девушек для занятия прости-
туцией и обслуживающего персонала, каким образом это происхо-
дило; 

– кто занимался поиском клиентов, их встречей и взиманием с них 
платы за услуги проституток; 

– кто занимался распространением рекламы; 
– как часто, где и кому оказывались интимные услуги; 
– способ и порядок оплаты и расчетов за интимные услуги; 
– сколько сотрудников работает в притоне, кто они, их обязанности; 
– какие автотранспортные средства имеются у «фирмы», кто  

их использует, на кого они зарегистрированы; 
– кто осуществляет охрану притона; 
– кто является действительным организатором притона; 
– каким образом, как часто и кто взаимодействует с организато-

ром притона; 
– имело ли место покровительство организаторов занятия прости-

туцией со стороны представителей правоохранительных органов, если 
да, то кем и при каких обстоятельствах; 

– данные кого из постоянных клиентов ему известны. 
Как уже упоминалось выше, расследование преступлений рассмат-

риваемой категории достаточно специфично и сопряжено с противо-
действием как со стороны подозреваемых, так порой и со стороны 
свидетелей. В этой связи после допроса всех задержанных нам пред-
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ставляется тактически правильным провести очные ставки между 
«добросовестными» свидетелями и подозреваемым. Свидетели, как 
правило, видя задержанным организатора и чувствуя поддержку пред-
ставителей МВД, дают исчерпывающие и правдивые показания. Ис-
пользуя этот эмоциональный настрой, следователь (дознаватель) имеет 
возможность подкрепить данные показания очной ставкой. Впослед-
ствии такая возможность, по понятным причинам, у следователя может 
отсутствовать.  

Помимо использования помощи специалиста при производстве 
следственных действий, в процессе расследования организации за-
нятия проституцией необходимо использовать специальные знания 
в форме назначения различного вида экспертиз. 

Так, в ходе расследования уголовных дел, связанных с организа-
цией занятия проституцией, когда у следователя (дознавателя) вы-
зывают сомнения имеющиеся в деле факты, показания свидетелей  
и подозреваемых, материалы, документы либо ему требуется их ис-
следовать, возникает необходимость в использовании специальных 
знаний. В таком случае проводятся судебные экспертизы. 

Судебную экспертизу можно определить как уголовно-процессу-
альное действие, направленное на установление обстоятельств дела 
и состоящее в проведении по поручению уполномоченных на то лиц 
экспертного исследования и даче заключения, основанных на спе-
циальных научных знаниях.  

Анализ практики показал, что в процессе расследования престу-
плений, связанных с организацией занятия проституцией, в боль-
шинстве случаев заключение эксперта существенно влияет на ход 
расследования уголовного дела, и наиболее часто по ним назнача-
ются следующие виды судебных экспертиз: 

– почерковедческая (исследование почерка и подписей); 
– фоноскопическая; 
– компьютерная (исследование компьютерной информации). 
Указанные экспертизы следует проводить на этапе, когда уже 

собрано достаточное количество материалов, необходимых для экс-
пертного исследования. Судебные экспертизы проводятся в целях 
разрешения противоречий, имеющихся в материалах уголовного дела, 
или в целях получения новых данных1. 

                                                             
1 См.: Шестаков А. В. Введение в финансово-экономическую экспертизу. М., 

2000. С. 34. 
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Каждой из указанных выше экспертиз соответствует ее предмет. 
Объекты большинства данных экспертиз представляют собой как 
документы – носители какой-либо информации, касающейся дея-
тельности притона, и включают в себя копии, ксерокопии докумен-
тов, записные тетради, блокноты, фотографии, видеозаписи, теле-
фоны, компьютерную технику, предметы, имеющие значение для 
дела, так и сами лица, предоставляемые, например, для судебно-
психиатрической экспертизы. 

Результат судебных экспертиз по делам о преступлениях, свя-
занных с организацией занятия проституцией, непосредственно за-
висит от представленных на исследование объектов, их качества  
и количества, от информации, которую они содержат.  

Остановимся на некоторых видах экспертиз более подробно. Чаще 
всего в ходе расследования преступлений, связанных с организаци-
ей занятия проституцией, в случае изъятия документации назнача-
ется почерковедческая экспертиза. Данный вид экспертиз позволяет 
решать идентификационные и диагностические задачи по установ-
лению конкретного лица, выполнившего рукописные тексты и под-
писи, состояния данного лица, его возраста и пола в момент напи-
сания текста. 

Анализ практики назначения почерковедческих экспертиз по де-
лам рассматриваемой категории преступлений показал, что при под-
готовке объектов для сравнительного исследования имеется немало 
недостатков, которые приводят к назначению повторных экспертиз. 
Основной из них – это плохое качество и недостаточное количество 
образцов для сравнительного исследования, изымаемых у лиц, веду-
щих бухгалтерию преступной деятельности, осуществляемой при-
тоном для занятия проституцией.  

При назначении почерковедческих экспертиз следователи (доз-
наватели) редко указывают в постановлении возраст, образование, 
место работы и учебы лиц, выполнивших рукописный текст. Кроме 
того, в постановлении часто нет указаний на наличие у проверяемо-
го болезни, травмы и т. п., влияющих на качество письма, отсутст-
вуют сведения об условиях, в которых происходил отбор образцов 
для сравнительного исследования.  

Как недостаток можно отметить то, что следователь (дознава-
тель), отбирая образцы почерка, не всегда ориентируется на тот 
текст, с которым будут сравниваться представленные образцы. Часто 
следователь (дознаватель) при отборе образцов почерка предлагает  
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подозреваемому написать краткую биографию. Причем выделяет  
на это ограниченное количество времени. В этой связи эксперту 
поступают образцы, написанные проверяемым в спешке, небрежно 
и без необходимых для сравнительного исследования слов и фраз. 

В целях избежания указанных недостатков при планировании 
изъятия образцов для сравнительного исследования рекомендуется 
осуществлять взаимодействие с сотрудниками экспертных подраз-
делений и соблюдать их рекомендации. 

Примерные вопросы, решаемые при установлении исполнителя 
рукописных текстов: 

1. Кем из числа проверяемых лиц выполнен рукописный текст 
(фрагмент текста, запись, подпись и т. п.) в исследуемом документе 
(можно указать конкретно название документа)? 

2. Одним или разными лицами выполнены рукописные тексты 
(фрагмент текста, запись, подпись и т. п.)? 

При установлении данных об исполнителе и обстоятельствах 
выполнения рукописного текста: 

1. Лицом какого пола выполнен рукописный текст? 
2. К какой возрастной группе относится исполнитель рукопис-

ного текста исследуемого документа? 
3. Не выполнена ли рукопись в каком-то необычном психофизи-

ческом состоянии либо в необычных условиях? 
4. В какой позе (стоя, сидя, лежа) писавшим выполнена иссле-

дуемая рукопись? 
5. Не выполнен ли текст (фрагмент текста, запись, подпись и т. п.) 

с подражанием почерку конкретного лица? 
6. Не выполнен ли рукописный текст (фрагмент текста, запись, 

подпись и т. п.) намеренно измененным почерком? 
7. Не выполнен ли рукописный текст (фрагмент текста, запись, 

подпись и т. п.) непривычно пишущей рукой? 
Судебная фоноскопическая экспертиза проводится при рассле-

довании преступлений, связанных с организаций занятия проститу-
цией, для идентификации лиц по голосу и речи, а также отождеств-
ления звуко- и видеозаписывающей аппаратуры.  

Как правило, рассматриваемый вид экспертизы проводится по пре-
ступлениям, связанным с организацией занятия проституцией, по-
сле проведения оперативно-разыскного мероприятия с применени-
ем средств видео- и аудиофиксации. Результаты данной экспертизы 
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часто выступают в качестве доказательств по уголовным делам рас-
сматриваемой категории преступлений. Так, например, заключением 
эксперта № 6/996 согласно которому в разговоре, фиксированном  
в файле № 32001671.wav, ФИО организовывает выход на работу 
проституток; в разговоре, зафиксированном в файле №.wav, ФИО 
поясняет, что она хозяйка фирмы интимных услуг; в разговоре, за-
фиксированном в файле №.wav, ФИО распределяет денежные сред-
ства, полученные от организации занятия проституцией1, была до-
казана вина организатора занятия проституцией в Ворошиловском 
районе г. Волгограда. 

При проведении фоноскопической экспертизы исследуется зву-
ковая и речевая информация, записанная на различных носителях, 
средствах звукозаписи. На практике имеются факты представления 
экспертам копий записей, так как оперативные сотрудники создают 
копию, а оригинал записи оставляют себе. В ходе исследования факт 
копирования выявляется экспертом. В случае, когда факт копирова-
ния не был оформлен в соответствии с законодательством, по резуль-
татам экспертного исследования могут возникнуть сомнения в под-
линности и достоверности записанной на фонограмме информации. 
Это в последующем может явиться поводом для признания фоно-
граммы недопустимым доказательством. В этой связи следователю 
при назначении экспертизы необходимо удостовериться, что на экс-
пертизу представляются оригинальные записи. 

Успех фоноскопической экспертизы, как правило, зависит от тех 
образцов, которые будут представлены для сравнительного иссле-
дования. Необходимо отметить, что при получении эксперимен-
тальных образцов на фонограмме устанавливаемого лица выявляют 
индивидуальные лингвистические и фонетические признаки гово-
рящего, т. е те отклонения речи или произношения каких-либо букв, 
слов, фраз. 

Существуют общие правила отобрания образцов для сравнитель-
ного исследования. Для отобрания качественных образцов голоса 
нужно в первую очередь подготовить необходимую аппаратуру и по-
мещение. В качестве аппаратуры может выступать диктофон, магни-
тофон с выносным микрофоном. В качестве помещения необходимо 
использовать кабинет с хорошей шумоизоляцией, выключенными 
телефонными аппаратами и иной техникой, создающей посторон-

                                                             
1 См.: Архив Ворошиловского районного суда г. Волгограда. Дело № 1-265/12. 
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ние шумы. Кроме того, следователю надлежит предупредить руко-
водителей и коллег о предстоящем мероприятии в целях отсутствия 
посторонних лиц в месте изъятия образцов для сравнительного ис-
следования. На записи необходимо указать где, когда, в чьем при-
сутствии и кем были отобраны образцы для сравнительного иссле-
дования. 

При отборе образцов следователь должен создать такие условия, 
при которых испытуемый произнесет слова и фразы, совпадающие 
с исследуемой записью. 

На разрешение диагностической фоноскопической экспертизы ста-
вятся следующие вопросы. 

1. Сколько лиц участвовало в разговоре, записанном на пред-
ставленной фонограмме? 

2. Каково дословное содержание текста? Каково содержание не-
разборчивой записи на представленной фонограмме? 

3. Является ли речь, представленная на фонограмме, или ее фраг-
менты заученной, прочитанной или свободной? 

4. Являются ли исполнитель (диктор, произносящий текст) и ав-
тор фонограммы на данном носителе (или начинающейся словами 
«...») одним или разными лицами? 

5. Имеются ли на фонограмме (на кассете, на стороне..., начи-
нающейся словами «...» и кончающейся словами «...») признаки из-
менения первоначального содержания текста разговора, нарушения 
его лингвистической целостности? 

6. Каковы источники и характер звуков, сопутствующих основ-
ной записи? Какова была окружающая обстановка в момент изго-
товления фонограммы (характер помещения, в котором происходила 
запись, запись на открытой местности и т. д.)? 

7. Является ли представленная фонограмма (видеофонограмма) 
оригиналом (копией), а если копией, то какой: первой, второй и др.? 

8. Содержит ли фонограмма (видеофонограмма) непрерывную за-
пись или она осуществлялась с остановками (магнитофона, видео-
магнитофона, видеокамеры)? Имеются ли признаки нарушения не-
прерывности записи, стираний, дописок, монтажа на фонограмме 
(на конкретных носителях или начинающейся словами «...»)? 

9. Каков тип носителя, с использованием которого изготовлялась 
данная запись? Использовался ли для записи новый или ранее уже 
содержащий запись (какую) носитель? 
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10. Подвергалась ли представленная фонограмма (видеофоно-
грамма) монтажу (склейке, электроакустическому монтажу и проч.), 
а если да, то какая ее часть смонтирована? 

11. Имеются ли признаки иных изменений, привнесенных в про-
цесс записи или после ее окончания: мистификации, редактирования 
звуковых файлов (цифровых фонограмм, изготовленных при помо-
щи компьютерных технологий)? Одновременно ли производилась 
запись звука и изображения на представленной видеофонограмме? 

12. Изготовлена ли представленная фонограмма на одном или 
нескольких звукозаписывающих аппаратах? 

13. На магнитофоне (видеомагнитофоне, диктофоне) какого ти-
па, марки, класса, страны-производителя осуществлена данная маг-
нитная запись? Микрофон какого типа использовался для производ-
ства звукозаписи? 

14. Имели ли, судя по записи, звукозаписывающие аппарат или 
микрофон какие-либо неисправности, какие именно? Не использо-
вались ли технические средства для преднамеренного искажения 
голоса говорившего? 

15. Каков технический уровень навыков изготовителя фонограммы? 
16. Каковы пол, возраст, анатомические особенности речеобра-

зующего тракта, психофизиологические характеристики лица, речь 
которого представлена на фонограмме? 

17. Каково эмоциональное состояние лица в период записи его 
устной речи? 

На разрешение идентификационной фоноскопической экспертизы 
ставятся следующие вопросы. 

1. Принадлежит ли зафиксированная на фонограмме устная речь 
определенному лицу, лицам? Какие фрагменты звукозаписи каким 
лицам принадлежат? 

2. Изготовлена ли данная фонограмма на представленном звуко-
записывающем аппарате? Воспроизводилась ли данная фонограмма 
на таком-то магнитофоне (видеомагнитофоне, диктофоне)? На ка-
ком из представленных магнитофонов (видеомагнитофонов, дикто-
фонов) записывалась или воспроизводилась данная фонограмма? 

3. Является ли данная видеофонограмма копией, изготовленной 
путем записи с лазерного диска на данный видеомагнитофон? 
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4. Являются ли фрагменты фонограммы частями одной первич-
ной фонограммы или они были записаны в различное время и в раз-
ных обстоятельствах, т. е. фрагментами из различных фонограмм? 

5. Является ли видеофонограмма 1 полностью или частично ко-
пией видеофонограммы 2? Являются ли данные видеофонограммы 
1 и 2 дубликатами, изготовленными путем копирования с одной  
и той же видеофонограммы 3? 

6. Составляли ли склеенные фрагменты данной магнитной ленты 
ранее одно целое? 

Компьютерные экспертизы. В целях всестороннего исследова-
ния обстоятельств совершения преступлений, связанных с органи-
зацией занятия проституцией с использованием компьютерной тех-
ники, необходимо проведение компьютерной экспертизы.  

Такие экспертизы производятся в целях определения статуса 
объекта как компьютерного средства выявления и изучения его роли 
в расследуемом преступлении, а также получения доступа к инфор-
мации на носителях данных с последующим всесторонним ее иссле-
дованием. Специальные знания судебной компьютерной экспертизы 
составляют электроника, электротехника, информационные системы 
и процессы, радиотехника и связь, вычислительная техника (в том 
числе программирование) и автоматизация. Общим предметом су-
дебной компьютерной экспертизы являются факты и обстоятельст-
ва, устанавливаемые на основе исследования закономерностей раз-
работки и эксплуатации компьютерных средств, обеспечивающих 
реализацию информационных процессов, которые зафиксированы  
в материалах уголовного дела. 

При назначении компьютерной экспертизы в ходе расследования 
преступлений данной категории нередко возникает потребность при-
влекать специальные знания и из других научных областей. Так, 
например, обстоит дело с решением задач снятия парольной защи-
ты, получения доступа к закодированным данным, обнаруженным  
в ходе проведения экспертного исследования, расшифровки инфор-
мации с поврежденной структурой данных, всестороннего анализа 
различных криптографических алгоритмов, программ и аппаратных 
средств. 

Состав и уровень специальных знаний, используемых в уголов-
ном судопроизводстве, динамично изменяется под влиянием науч-
но-технического прогресса, который оказывает воздействие на их 
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количественный и качественный рост. Поэтому следователю, помимо 
проявления элементарной любознательности, нужно постоянно и сис-
тематически пополнять багаж своих знаний, повышать уровень профес-
сионального мастерства, совершенствовать методы и формы работы1. 

Правильно отметил Е. И. Зуев, что «следователь всегда должен 
быть достаточно осведомлен о специальных познаниях, чтобы вер-
но оценивать полученные на их основе данные»2. Другими словами, 
следователю необходимо обладать более высоким порядком сведе-
ний, чем сведения общеизвестного и общедоступного научного зна-
ния, в том числе и в специальных науках. 

Завершая данный раздел, необходимо отметить, что своевремен-
ное и квалифицированное использование специальных познаний 
предопределяет успех работы по раскрытию и расследованию пре-
ступлений, связанных с организацией занятия проституцией. 

                                                             
1 См.: Шишов Е. Е. Использование следователем специальных познаний и ау-

дита при расследовании преступлений в сфере экономики // Материалы междунар. 
науч.-практ. семинара. Тамбов, 2000. С. 172, 173. 

2 Зуев Е. И. Совершенствование использования специальных познаний следст-
венными аппаратами органов внутренних дел // Повышение эффективности ис-
пользования криминалистических методов и средств расследования преступлений. 
М., 1985. С. 66. 
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