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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конституция Республики Таджикистан (ст. 5) (далее – 

Конституция РТ) закрепила положение о том, что человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Мать и ре-

бенок
1
 находятся под особой защитой и покровительством 

государства (ст. 34). Одной из гарантий осуществления кон-

ституционных прав и свобод детей является Уголовный ко-

декс Республики Таджикистан (далее – УК РТ), содержащий 

целый ряд норм, предусматривающих ответственность за по-

сягательства на ребенка. Одним из таких преступлений явля-

ется торговля детьми (ст. 167 УК РТ), которая была введена в 

УК РТ в 1998 году. 

Проблемы, возникающие при квалификации преступле-

ний, недостаточная разработанность уголовно-правовых мер, 

способных предупредить это преступление, требуют поиска 

наиболее эффективных уголовно-правовых мер предупреж-

дения торговли детьми. 

В последние годы количество преступлений, зарегист-

рированных по ст. 167 УК РТ «Торговля детьми», увеличива-

ется. Так, с 2010 по 2019 годы количество преступлений, за-

регистрированных по ст. 167 «Торговля детьми» на террито-

рии Республики Таджикистан по официальным данным со-

ставило 121: в 2010 г. – 16, в 2011 г. – 24, в 2012 г. – 17, в 

2013 г. – 10, в 2014 г. – 7, в 2015 г. – 9, в 2016 г. –5, в 2017 г. – 

10, в 2018 г. – 11, в 2019 – 13 преступлений соответственно. 

В общей структуре преступности Республики Таджики-

стан доля посягательств, предусмотренных ст. 167 УК РТ со-

ставляет 0,3%. От общего количества тяжких и особо тяжких 

преступлений - 1%. Количество потерпевших от этого пре-

ступления за изучаемый период составило более 100 детей. 

                                                 
1 В данной работе понятие несовершеннолетний и ребенок будут рассмат-

риваться равнозначно. 
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Несмотря на небольшой процент преступлений, зарегистри-

рованных по ст. 167 УК РТ, они обладают высокой степенью 

общественной опасности. Неслучайно, законодатель отнес 

торговлю детьми к тяжкому (ч.1 и 2 ст. 167 УК РТ) и особо 

тяжкому (ч.3 167 УК РТ) преступлению. 

Судя по экспертным оценкам представителей правоох-

ранительных органов Республики Таджикистан, объем тор-

говли людьми (детьми) значительно выше
1
, что позволяет 

сделать вывод о высокой латентности рассматриваемого пре-

ступления. 

Особенностью торговли детьми в Республике Таджики-

стан является то, что таджикистанские дети не перевозятся в 

другие страны в целях эксплуатации и извлечения органов 

или тканей. Республика Таджикистан характеризуется внут-

ренней торговлей детьми. 

Торговля людьми (детьми) вызывает серьезную озабо-

ченность Республики Таджикистан, о чем свидетельствует 

принятие целого ряда мер по предупреждению торговли 

людьми (детьми). В Таджикистане ратифицировали ряд меж-

дународных документов и соглашений по предупреждению 

торговли людьми (детьми), а также приняли Закон Республи-

ки Таджикистан «О противодействии торговле людьми и ока-

занию помощи жертвам торговли людьми»
2
, который уста-

навливает организационные и правовые основы противодей-

ствия торговле людьми, систему мер по защите и оказанию 

помощи жертвам торговли людьми и их реабилитации и ре-

гулирует общественные отношения в сфере противодействия 

                                                 
1 Приложение 1 Справка по результатам опроса сотрудников правоохра-

нительных органов и судей Республики Таджикистан 
2 О противодействии торговле людьми и оказанию помощи жертвам тор-

говли людьми: Закон Республики Таджикистан от 26.07.2014, №1096 // 

Газета «Чумхурият», 05.08.2014, №151-154. 
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торговле людьми и оказания помощи жертвам торговли 

людьми. 

Следует сказать, что Республика Таджикистан и ее ком-

петентные органы, в соответствии с нормами и принципами 

международного права и, учитывая транснациональный ха-

рактер данного преступления, сотрудничают в вопросах 

борьбы против торговли людьми (детьми) с иностранными 

государствами и их компетентными органами, а также с меж-

дународными организациями, осуществляющими борьбу 

против торговли людьми (детьми) и содействующими защите 

прав жертв данной категории преступлений. 
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ГЛАВА 1. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА  

ПРЕСТУПЛЕНИЯ – ТОРГОВЛЯ ДЕТЬМИ 

 

Безусловно, торговля детьми
1
 является более общест-

венно опасным преступлением по сравнению с торговлей 

взрослыми людьми. Об этом свидетельствуют и международ-

ные документы
2
, принятые мировым сообществом и направ-

ленные на противодействие данному феномену. Также дан-

ные документы обязывают государства соблюдать и испол-

нять их положения. 

В законодательстве Республики Таджикистан и Россий-

ской Федерации несовершеннолетним уделено особое внима-

ние. Так в ст. 34 Конституции РТ утверждается, что «мать и 

ребенок находятся под особой защитой и покровительством 

государства». Аналогичное положение приведено в Консти-

туции Российской Федерации (далее – Конституция РФ): ма-

теринство и детство, семья находятся под защитой государст-

ва (ст. 38). Кроме того в данных Конституциях отражены 

ценность человека, его права и свободы (ст. 5, 18 и др. Кон-

ституции РТ, ст. 2, 22 и др. Конституции РФ). 

Не обходит стороной и международное сообщество в 

вопросах защиты прав и свобод ребенка, в частности торгов-

ли и эксплуатации детей. Так, ст. 11, 32, 35 и 36 Конвенции о 

правах ребенка обязывают государства принимать различные 

меры для не только соблюдения, но и не позволения наруше-

                                                 
1 В рамках данной работы термины «торговля детьми» и «торговля несо-

вершеннолетними» будет использоваться однозначно. 
2 Конвенция о правах ребенка и дополняющие ее Протоколы // Междуна-

родные акты о правах человека. Сборник документов. – М., 2000. С. 306–

323; Конвенция против транснациональной организованной преступности 

и дополняющие ее Протоколы // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2004. № 40. Ст. 3882. 
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ния прав и свобод ребенка, в том числе и предотвращения 

торговли детьми. 

Особую роль семьи, как основную ячейку общества от-

мечает также Президент Республики Таджикистан
1
. 

В 2002 г. в Республике Таджикистан был ратифицирован2
 

Палермский протокол, в котором предусматривается необходи-

мость принятия мер предупреждения торговли людьми (детьми), 

наказания лиц, занимающихся данным видом преступления, а 

также охрана и защита потерпевших от вышеназванного пре-

ступления. 

В рамках сотрудничества государств – участников СНГ 

были приняты «Рекомендации по унификации и гармонизации 

законодательства государств – участников СНГ в сфере борьбы 

с торговлей людьми»3, т. к. торговля людьми является трансна-

циональным преступлением и унификация законодательств не-

обходима для эффективности взаимодействия этих стран в сфе-

ре предупреждения торговли людьми на территории СНГ. 
Реализация конституционных прав несовершеннолетне-

го осуществляется разными средствами, однако основным 

«рычагом» противодействия посягательствам в отношении 

них является Уголовный кодекс. В связи с этим в 1998 году 

                                                 
1 Послание Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 23.04.2014 года, город Ду-

шанбе [Электронный ресурс] URL: http://www.president.tj/ru/node/6599 

(дата обращения: 23.10.2019). 
2 Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН 

против транснациональной организованной преступности от 9 декабря 

2000 г. // Собр законодательства Рос. Федерации. 2004. №40. Ст. 3884.  
3 Рекомендации по унификации и гармонизации законодательства госу-

дарств - участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми [Электрон-

ный ресурс]: постановление Межпарламентской Ассамблеи государств – 

участников Содружества Независимых Государств от 3 апреля 2008 г. 

№30-13. URL: http://www.cis.minsk.by/reestr/ ru/index.html#reestr/view/ 

text?doc=3089 (дата обращения: 23.10.2019).  
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законодательство Республики Таджикистан учел важность 

охраны семьи и несовершеннолетних и отдельно обозначил 

главу 20 «Преступления против семьи и несовершеннолет-

них» в УК РТ и поместил в нее отдельный состав преступле-

ния – торговля несовершеннолетними (ст. 167 УК РТ), кото-

рая в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в 

2019 году, стала именоваться как «торговля детьми»
1
. Ранее в 

УК Таджикской ССР аналогичная глава и норма отсутствова-

ла. Таким образом, Таджикистан реализовал международные 

обязательства, иссекаемые из международных документов, по 

охране прав несовершеннолетних. 

С учетом того, что в российской науке существует дос-

таточно большая база исследований, проведенных в рамках 

противодействия торговле людьми (несовершеннолетними) и 

схожесть правовых систем Таджикистана и России
2
 позволяет 

нам использовать мнения российских ученых для проведения 

собственного исследования в целях совершенствования тад-

жикского законодательства и предложения мер по противо-

действию торговле детьми в Республике Таджикистан. 

Судя по проанализированной литературе, как в Респуб-

лике Таджикистан, так и в Российской Федерации противо-

действию торговле людьми, оказывается достаточно много 

внимания чего нельзя сказать о торговле детьми. 

                                                 
1 С момента принятия ст. 167 УК РТ в нее трижды были внесены измене-

ния и дополнения. 
2 Согласно ст. 27 и 28 двухстороннего договора между Таджикистаном и 

Россией: «Договаривающиеся стороны сотрудничают в области права… 

осуществляют регулярный обмен информацией о разработке, принятии и 

применении правовых актов … Стороны принимают меры по сближению 

законодательства… расширяют и углубляют сотрудничество в борьбе с … 

преступностью …». Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помо-

щи между Российской Федерацией и Республикой Таджикистан (подпи-

сан в г. Москве 25.05.1993) // Бюллетень международных договоров. 1993. 

№8. 
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Переходя непосредственно к анализу состава исследуе-

мого преступления, необходимо отметить, что о месте ст. 167 

УК РТ в системе норм Особенной части в научной литерату-

ры нет однозначного мнения. В связи с этим требуется уста-

новить объект анализируемого преступления. К вопросу об 

определении объекта преступления также существует разно-

образие мнений, однако, не вдаваясь в их подробный анализ, 

мы будем придерживаться традиционной точки зрения и под 

объектом преступления, в общем смысле понимаем нарушен-

ные или поставленные под угрозу нарушения общественные 

отношения. Как и в российском уголовном праве, таджикское 

уголовное право классифицирует объекты по вертикали на 

общий, родовой, видовой и непосредственный. Так как норма 

о торговле детьми находится в разделе «Преступления против 

личности» родовым объектом будет считаться личность ре-

бенка. Личность – понятие биосоциальное, т. к. она имеет и 

биологические (воздух, пища, сон и др.) и социальные по-

требности (общение, мышление, самореализация и др.). 

Однако существует точка зрения
1
, согласно которой ро-

довым объектом торговли людьми предлагается считать об-

щественную безопасность, т. к. виновный хотя и посягает на 

свободу личности, но поскольку недопустимо отожествлять 

человека с предметом товарно-денежных отношений и осу-

ществлять в отношении него полномочия, присущие праву 

собственности, было бы приемлемо переместить норму об 

ответственности за деяние, совершаемые в целях эксплуата-

ции человека, из раздела VII в раздел IX УК РФ «Преступле-

                                                 
1 Фабрика Т. А. Проблемы уголовной ответственности за принуждение к 

изъятию органов или тканей человека для трансплантации: дис. … канд. 

юрид. наук. Челябинск, 2008. С. 200; Стукалов В. В. Уголовно-правовые 

аспекты торговли людьми: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. С. 

98. 
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ния против общественной безопасности и общественного по-

рядка». 

Согласиться с приведенной точкой зрения можно толь-

ко в части непризнания человека вещью. Признать же объек-

том торговли людьми (детьми) общественную безопасность 

представляется не совсем правильным. 

Понятие «общественная безопасность» давалась в зако-

не «О безопасности»
1
. Данное понятие до сих пор использу-

ется в научной литературе. Под общественной безопасностью 

понимается состояние защищенности жизненно важных ин-

тересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. В Республике Таджикистан также существует 

Закон РТ «О безопасности»
2
, который дает следующее опре-

деление общественной безопасности – это политико-

правовая, духовно-нравственная и социальная защищенность 

жизни, здоровья и благополучия граждан Республики Таджи-

кистан, а также ценностей общества от возможных опасно-

стей и угроз, способных нанести им ущерб. 

В широком смысле слова все преступления, посягая на 

тот или иной объект, затрагивают общественную безопас-

ность, поскольку при каждом посягательстве на определен-

ный объект это отражается на реакции и поведении общества, 

которое, как правило, будет обеспокоено существованием в 

его среде такого явления как преступление. Однако следует 

уточнить, что не каждое преступление посягает на общест-

венную безопасность. Кроме того, преступления, посягающие 

на общественную безопасность, имеют определенную специ-

фику. Они общественно опасны не для одного какого-либо 

                                                 
1 О безопасности: закон Рос. Федерации от 5 марта 1992 г. №2446-1 // Ве-

домости Съезда народных депутатов Рос. Федерации и Верховного Совета 

Рос. Федерации. 1992. №15. Ст. 769 (утратил силу).  
2 О безопасности: закон Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси 

Оли Республики Таджикистан. 2011. №6. Ст. 434.  
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конкретного человека, а для неопределенно большой группы 

людей (например, при терроризме). При торговле детьми по-

терпевшим всегда является конкретное, персонифицирован-

ное лицо. 

Видовым объектом данного преступления согласно УК 

РТ считаются общественные отношения, обеспечивающие 

нормальное функционирование семьи и воспитание несовер-

шеннолетних. В УК РФ видовым объектом торговли несо-

вершеннолетними выступают свобода, честь и достоинство 

личности. 

Больше всего вопросов возникает по поводу определе-

ния непосредственного объекта торговли несовершеннолет-

ними. По мнению одних ученых
1
, данное преступление 

должно быть предусмотрено в отдельной норме Особенной 

части УК РФ и объектом данного преступления необходимо 

считать нормальное развитие и воспитание несовершенно-

летнего, а точка зрения других
2
 основывается на нынешней 

позиции законодателя РФ и под объектом квалифицирующе-

го признака ст. 127
1
 УК РТ «торговля несовершеннолетними» 

они понимают личную свободу, а дополнительным объектом 

предлагают нормальное физическое и нравственное развитие 

несовершеннолетних. 

                                                 
1 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовер-

шеннолетних по российскому уголовному праву. СПб., 2002. С. 143.; 

Иногамова-Хегай Л.В. Торговля людьми как тягчайшее нарушение кон-

ституционного права личности на свободу // Конституционные основы 

уголовного права: Материалы I Всероссийского конгресса по уголовному 

праву, посвященного 10-летию Уголовного кодекса Российской Федера-

ции. М., 2006. и др. 
2 Зырянов В.Н. Попустительство по службе, совершаемое в правоохрани-

тельной сфере (уголовно-правовая оценка, проблемные ситуации в зако-

нодательстве и правоприменительной практике и пути их решения). Став-

рополь, 1999. С. 98.; Ищенко Г.К. Уголовно-правовые и криминологиче-

ские меры противодействия торговле людьми и использованию рабского 

труда: дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2010. С. 84. и др. 
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Попробуем оспорить мнение второй группы ученых. 

Свобода – понятие философское и достаточно хорошо изуче-

но в научной литературе. В этой связи лишь отметим, что под 

свободой принято понимать возможность личности мыслить 

и поступать в соответствии со своими представлениями и же-

ланиями 
1
, т. е. по собственной воле. При этом под личной 

свободой понимается свобода человека, свобода распоряжаться 

самим собой, делать индивидуальный выбор2, что предполагает 

исключение давления на него любым лицом. Теория права дает 

схожее определение свободы, которое представляет право 

человека на реализацию своих мыслей и целей без ограниче-

ний со стороны внешнего мира
3
. В уголовном праве дается 

более узкое понятие, свобода рассматривается в качестве 

права выбора свободы передвижения или свободы выбора 

своего местонахождения
4
. 

Уголовный закон призван охранять законные интересы 

человека и, безусловно, согласно семейным устоям ребенок 

подвергается некоторым ограничениям его прав и свобод со 

стороны его родителей в целях правильного воспитания. Ис-

ходя из приведенного определения свободы в уголовном пра-

ве, следует отметить, что несовершеннолетний в силу своего 

возраста и мировоззрения не совсем способен правильно рас-

поряжаться своими правами и свободами, в большинстве 

случаев не способен понимать их, тем более распоряжаться 

                                                 
1 Гречкосей Р. Н. Понятие свободы в философии Э. Фромма и Ф. Ницше 

как проявления человеческой сущности // Молодой ученый. 2013. № 10. 

С. 634–640. 
2 Журкина О. В. Личная свобода как объект преступления, предусмот-

ренного ст. 127 Уголовного кодекса Российской Федерации // Известия 

Оренбургского гос. аграрного ун-та. 2014. №6 (50). Ч. 2. С. 249.  
3 Даурова Т. Г. Институт прав человека в России. Саратов, 1998. С. 92.; 

Петрухин И. Л. Человек и власть (в сфере борьбы с преступностью). М., 

1999. С. 19. 
4 Блажнов А. Г. Незаконное лишение свободы: уголовно-правовой аспект: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 22. 
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правом выбора свободы передвижения или свободы выбора 

своего местонахождения. Таким образом, ребенок воспитыва-

ется в семье уже с ограничением свободы. 

С нашей точки зрения, позиция законодателя Таджики-

стана и первой группы российских специалистов, понимаю-

щих под непосредственным объектом торговли несовершен-

нолетними, нормальное развитие и воспитание несовершен-

нолетнего является более правильной. Так, бесспорно, что 

преступления против несовершеннолетних являются более 

общественно опасными и, учитывая это российский законо-

датель поместил данное преступление в качестве отягчающе-

го обстоятельства торговли взрослыми людьми, что в свою 

очередь усилит и наказание за рассматриваемое деяние, одна-

ко он не учел того, что при наличии других квалифицирую-

щих признаков торговли несовершеннолетними наказание за 

нее не будет соответствовать общественной опасности со-

вершенного деяния. Ю.Е. Пудовочкин, правильно отметил, 

что торговля несовершеннолетними как подвид преступления 

в форме торговли людьми «не позволит должным образом 

оценить совершение сделок в отношении несовершеннолет-

него при наличии иных квалифицирующих признаков»
1
. 

При торговле взрослыми людьми страдает честь и дос-

тоинство личности
2
 поскольку потерпевший при торговле 

людьми может продать себя и свою свободу, в связи, с чем на 

практике могут возникнуть проблемы с квалификацией дан-

ного преступления. Но в нашем случае речь идет о несовер-

шеннолетнем лице. В психологическом отношении честь оп-

ределяется как распространенное на других самосознание
3
. 

                                                 
1 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовер-

шеннолетних по российскому уголовному праву. СПб., 2002. С. 142–143. 
2 Бухориев Б.Р. Уголовно-правовые меры предупреждения торговли 

людьми (по материалам Республики Таджикистан): дисс. канд. юрид. на-

ук. М., 2018. С. 42. 
3 Шайкевич С. О преступлениях против чести. М., 1865. С. 13.  
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Честь – это общественная оценка личности, его духовных и 

социальных качеств
1
. Понятие «достоинство» базируется на 

принципе равенства всех людей в моральном отношении и не 

зависит от общественной значимости личности, что обуслов-

ливает существование правовой защиты достоинства челове-

ка вне независимости от его нравственных качеств
2
. Таким 

образом, честь и достоинство ребенка в силу его неразвито-

сти и возраста не может пострадать так, как это случается с 

взрослым человеком при торговле людьми. 
Согласно ч. 4 ст. 1 Семейного кодекса Республики Тад-

жикистан регулирование семейных отношений осуществля-

ется в соответствии с принципами … приоритета семейного 

воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, 

обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несо-

вершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи
3
. Торгов-

ля детьми в первую очередь посягает на вышеназванные ус-

тои семьи. Опрос, проведенный среди правоохранительных 

органов Республики Таджикистан, показал, что интересы се-

мьи и правильное воспитание детей является приоритетнее, 

чем свобода ребенка при его торговле
4
.  

Анализ ч. 1 ст. 167 УК РТ позволяет говорить о том, что 

при совершении торговли детьми, которое определено в за-

коне как «любой акт» или «любая сделка», ребенок по каким-

либо причинам может дать согласие на свою продажу и, сле-

довательно, своей свободой он распоряжается сам, по своему 

                                                 
1 Эрделевский А. М. Моральный вред и компенсация за страдания: науч.-

практ. пособие. М., 1997. С. 77. 
2 Баженов И. С. Правовое регулирование защиты чести, достоинства и 

деловой репутации // Мониторинг правоприменения. 2014. № 4 (13). С. 59. 
3 Семейный кодекс Республики Таджикистан от 13. 11. 1998 г. // Ахбори 

Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 1998 г. № 22. ст. 303. 
4 Приложение 1. Справка по результатам опроса сотрудников правоохра-

нительных органов и судей Республики Таджикистан. 
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усмотрению
1
. Это тенденция присуща девочкам, которые в 

силу молодого возраста, безнадзорности и желании «делаю 

что хочу» ведут развратный образ жизни. В анализ судебной 

практики показал, что данный феномен довольно распростра-

нен. Например, девочка А. была согласна на все условия су-

тенера, который давал ей большие деньги за сексуальную 

эксплуатацию. 

Как видно из данной типичной истории, виновный в 

этом случае не посягает на личную свободу и неприкосно-

венность потерпевшего, т. к. последний делает сознательный 

и добровольный выбор из корыстных побуждений в ущерб 

своей репутации. Однако нормальное воспитание ребенка по-

страдает. 

Предложение считать нормальное воспитание ребенка 

непосредственным объектом охраны подтверждается резуль-

татами проведенного анкетирования сотрудников правоохра-

нительных органов Республики Таджикистан, из которых 

84% считают объектом данного преступления нормальное 

физическое и психическое воспитание ребенка. 

Все вышесказанное под непосредственным объектом 

торговли детьми в Республике Таджикистан, позволяет пони-

мать право ребенка на нормальное развитие и воспитание. 

Факультативными объектами могут быть жизнь, здоро-

вье, половая свобода и неприкосновенность и др. 

Предмет преступления, предусмотренного ст. 167 УК 

РТ, также является дискуссионным. На этот вопрос в научном 

мире как минимум существует три точки зрения: человек рас-

сматривается как предмет преступления
2
; человек не может 

                                                 
1 В данном случае речь идет о детях старше шестнадцати лет, т.к. половая 

свобода в Республике Таджикистан начинается с этого возраста. 
2 Кудрявцев В.Н. К вопросу о соотношении объекта и предмета преступ-

ления // Сов. Государство и право. 1951. №8. С. 56.; Таций В.Я. Объект и 

предмет преступлений по советскому уголовному праву. Харьков. 1988. 

С. 218. 



17 

выступать предметом преступления и такие преступления 

беспредметные
1
; человек является как предметом, так и по-

терпевшим от преступления
2
. Представляется, что несовер-

шеннолетний в данных категориях преступлений выступает в 

качестве предмета и потерпевшего, поскольку по поводу него 

совершается преступление (в данном случае он рассматрива-

ется в качестве одушевленного предмета) и вследствие со-

вершения преступления причиняется ущерб несовершенно-

летнему, т.е. потерпевшему. Н. Э. Мартыненко правильно 

подметила, что произошло «некоторое совпадение потерпев-

шего и предмета преступления»
3
. 

Ю. В. Морозова отмечает, что предметом преступления, 

предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 127
1
 УК РФ, является живой 

человек в возрасте от 14 до 18 лет
4
. Исходя из этой позиции, 

если в отношении малолетних будет совершена торговля, то в 

таком случае деяние не будет уголовно наказуемым. Пред-

ставляется, что автор сделал поспешный вывод и не обдумал 

суть термина. 

Мы также провели анкетирование сотрудников органов 

юстиции Республики Таджикистан и сотрудников полиции 

Российской Федерации, в котором был задан вопрос: «можно 

ли признать человека (несовершеннолетнего) как предметом, 

                                                 
1 Горбань Е.Г. Противодействие торговле людьми: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты: дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 114.; 

Жинкин А.А. Торговля людьми и использование рабского труда: пробле-

мы квалификации и соотношение со смежными составами преступлений: 

дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 100. 
2 Полянская Е.М. Проблемы предупреждения использования рабского 

труда и торговли людьми: дис. … канд. юрид. наук. М., 2014. С. 21. Кли-

мов В.А. Криминологические и уголовно-правовые проблемы борьбы с 

похищением детей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1985. С. 114. 
3 Мартыненко Н. Э. Похищение человека: уголовно-правовой и кримино-

логический аспекты: дисс. … канд. юрид. наук. М., 1994. С. 59. 
4 Морозова Ю. В. К вопросу об уголовной ответственности за торговлю 

несовершеннолетними // КриминалистЪ. 2010. №2 (7). С. 21. 
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так и потерпевшим от преступления?». 54% респондентов из 

Таджикистана и 60% из России ответили утвердительно. 

Сравнительный анализ, использование точек зрения 

российских ученых и опрос сотрудников правоохранитель-

ных органов Республики Таджикистан и сотрудников поли-

ции Российской Федерации позволяет сделать вывод о том, 

что, во-первых, непосредственным объектом торговли детьми 

в Республике Таджикистан, понимается право ребенка на 

нормальное развитие и воспитание, во-вторых, ребенок в тор-

говле детьми выступает и в качестве предмета и в качестве 

потерпевшего. 
Признание человека предметом преступления не дает 

возможности реализовать положения, закрепленные в п. 6 ст. 

42 Уголовно-процессуального кодекса Республики Таджики-

стан
1
 (далее – УПК РТ) (п. 8 ст. 42 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации
2
 (далее – УПК РФ)) и пере-

дать права потерпевшего, в случае его смерти, близким род-

ственниками. Поскольку человеку причиняется ущерб (мо-

ральный, физический вред и материальные убытки) согласно 

УПК РТ и УПК РФ, человек признается потерпевшим от пре-

ступления. 

Следует отметить, что в теории уголовного права нет 

единого суждения о месте потерпевшего в составе преступ-

ления. Некоторые авторы не выделяют потерпевшего в каче-

стве самостоятельного признака состава преступления
3
. На-

пример, Н.Э. Мартыненко утверждает, что в 100% изученных 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан 3 декабря  

2009 года // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2009. №12. 

Ст. 815, 816.  
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

N 174-ФЗ (ред. от 20.04.2014) // Собрание законодательства РФ. - 

24.12.2001. - N 52 (ч. I). – С. 4921 
3 Дагель П. С. Потерпевший в советском уголовном праве // Потерпевший 

от преступления. Владивосток, 1974. С. 17. 
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ею учебников по уголовному праву за последние 25 лет, по-

терпевший рассматривался в контексте предмета преступле-

ния
1
. Однако как справедливо подметил Н.И. Коржанский, 

исходя из этической упречности, следует рассматривать че-

ловека в рамках потерпевшего, а не предмета
2
. 

Другие авторы считают, что потерпевший, наряду с 

предметом преступления, является самостоятельным призна-

ком объекта преступления
3
. Потерпевший играет важную 

роль в определении объекта преступления. После принятия 

нового УК РТ (1998), структура Особенной части данного ко-

декса по объекту (личность-общество-государство) измени-

лась в пользу повышенной охраны личности. Также потер-

певший значим в определении степени общественной опасно-

сти деяния. 

Следует отметить, что в последнее время все больше ав-

торов стало придавать значение месту потерпевшего в кон-

тексте самостоятельного признака объекта преступления. Ав-

торы утверждают, что, не являясь элементом состава престу-

пления, потерпевший образует самостоятельный признак 

объекта преступления. Полагаем, что в изучаемом преступле-

нии фигура потерпевшего особенно важна, т. к. данное дея-

ние, как было отмечено выше, посягает на конституционное 

право – неприкосновенность личности. В этой связи полага-

ем, что потерпевший должен выступать не в качестве предме-

та, а в качестве самостоятельного признака объекта преступ-

ления. 

Следующим элементом состава преступления является 

объективная сторона. 

                                                 
1 Мартыненко Н. Э. Уголовно-правовая охрана потерпевшего. С. 195.  
2 Коржанский Н. И. Объект и предмет уголовно-правовой охраны. М., 

1980. С. 125.  
3 Фаргиев И. А. Уголовно-правовое значение личности и поведения по-

терпевшего: дис. … канд. юрид. наук. М.,1997. С. 34; Анощенкова С. В. 

Уголовно-правовое учение о потерпевшем. М., 2006. С. 16.  



20 

Диспозиция ст. 167 УК РТ определяет торговлю детьми 

как любой акт или сделка, посредством которой ребенок не-

законно передается родителями, иным законным представи-

телем или другим лицом (группой лиц), на постоянном или 

временном попечении которого находится ребенок, другому 

лицу (группе лиц) за материальное вознаграждение или иное 

возмещение с целью его эксплуатации либо получения мате-

риальной или иной выгоды, а равно с целью незаконного 

усыновления (удочерения) ребенка, независимо от применяе-

мых при этом способов. 

Диспозиция ст. 167 УК РТ предусматривает совершение 

одного из двух альтернативных действий: 1) любой акт, 2) 

любой сделка. Законодатель пошел по пути абстрактного 

конструирования норм, о чем свидетельствует указание на 

обобщенную формулировку действий. И, с нашей точки зре-

ния, последние изменения и дополнения, введенные в данную 

норму, отнюдь не решили проблемы законодательной техни-

ки. 

Первое действие, предусмотренное в диспозиции ст. 167 

УК РТ исходя из этимологического значения, подразумевает-

ся, как «единичное действие, отдельное проявление какой-н. 

деятельности»
1
. Таким образом, как было сказано выше, ис-

пользуя абстрактный метод конструирования состава данного 

преступления законодатель, оставил открытым перечень дея-

ний входящих в рассматриваемый состав преступления. 

Торговля детьми, исходя из этимологического значения 

слова «торговля» – это продажа чего-либо
2
. Она предполага-

ет, что основным ее элементом является купля и продажа че-

                                                 
1 Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-

1940) URL: http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/01/us102309.htm?cmd= 

0&istext=1 (дата обращения: 07.02.2020). 
2 Семенов А. В. Этимологический словарь русского языка. М., 2003. С. 

704. 

http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/01/us102309.htm?cmd=%200&istext=1
http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/01/us102309.htm?cmd=%200&istext=1
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го-либо, которое является одним из самых распространенных 

деяний среди лиц, совершивших торговлю детьми. Термин 

«купля-продажа» является одним из видов сделки в граждан-

ском праве, поэтому представляется более правильным на-

чать рассмотрение объективной стороны состава преступле-

ния именно с купли-продажи ребенка. Это необходимо еще и 

потому, что в среде специалистов уголовного-права наиболее 

дискуссионным является вопрос определения этого понятия и 

действий, входящих в его состав. 

В связи, с тем, что российские исследователи посвятили 

много трудов по изучения такого общественно опасного дея-

ния как «купля-продажа» полагаем необходимым обратиться 

за разъяснением к российским научным источникам. 

В части определения понятия купли-продажи человека 

существует две точки зрения. Исследователи, относящиеся к 

первой группе
1
, считают, что не следует использовать терми-

ны гражданско-правового характера в содержании норм уго-

ловного права, т. к. человек, не может быть вещью или ото-

жествляться с нею. 

Вторая группа авторов
2
 полагают, что использование 

терминов гражданско-правового характера в содержании на-

                                                 
1 Винокуров С. И. К вопросу о путях реформирования международного 

законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми (основные тезисы) 

// Рос. следователь. 2014. №8. С. 49–53; Кострова М. Б. Грамматическое 

или языковое толкование уголовного закона // Законность. 2002. №3. С. 

41; Магомедов С. К. Унификация нормативной правовой терминологии и 

единое правовое пространство России // Журнал рос. права. 2004. №3. С. 

29; Скорлуков О. А. Рабство и работорговля: криминологический и уго-

ловно-правовой аспекты исследования: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. 

С. 90–91. 
2 Наумов А. Нормы других отраслей права как источник уголовного права 

// Законность. 2002. №7. С. 38; Жинкин А. А. Торговля людьми и исполь-

зование рабского труда: проблемы квалификации и соотношение со 

смежными составами преступлений: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 

2005. С. 106; Кислова Е. А. Уголовно-правовые средства противодействия 
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звания или диспозиции нормы о торговле людьми (детьми) 

является приемлемым в толковании действий, перечисленных 

в диспозиции ст. 127
1
 УК РФ, и, связывают их с Гражданским 

кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ)
1
. Причем, 

бланкетная формулировка данной нормы признается кор-

ректной. Можно привести такой пример. Когда человек при 

купле-продаже продает что-либо из своей собственности, по-

купатель должен заплатить ему за приобретаемую вещь, т. е. 

между ними происходит договор о возмездной передаче «то-

вара» и денег, их обмене. Лица при купле-продаже человека 

совершают аналогичные действия, т. е. для них «товар» это 

человек и его обменивают на деньги и при этом, для привле-

чения лиц к уголовной ответственности за куплю-продажу 

человека необязательно, чтобы был фактический обмен чело-

века на деньги, достаточно достижения договоренности меж-

ду продавцом и покупателем о продаже человека. Поэтому 

использование терминов гражданско-правового характера для 

толкования понятия «купли-продажи» и «иных сделок» в 

уголовном праве, представляется, правильным. 

В Республике Таджикистан содержание термина «куп-

ля-продажа человека» раскрыто в Законе РТ «О противодей-

ствии торговле людьми»
2
. Под торговлей людьми понимается 

совершение двусторонней возмездной сделки, направленной 

                                                                                                            
рабству и торговле людьми: дис. … канд. юрид. наук. М., 2005. С. 94; 

Долголенко Т. В. Уголовная ответственность за торговлю людьми // Уго-

ловное право. 2004. №2. С. 23–24; Зайдиева Д. Я. Ответственность за тор-

говлю людьми // Бизнес в законе. 2006. №3–4. С. 76. 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 от 26 января 1996 

года N 14-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.1996. 

№ 5. Ст. 410. 
2 О противодействии торговле людьми и оказанию помощи жертвам тор-

говли людьми: закон Республики Таджикистан от 26 июля 2014 г. №1096 

// Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан от №7 (ч. 1) 2014. Ст. 

393. 
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на передачу человека лицом, в зависимости от которого на 

законном или незаконном основании он находится другому 

лицу (лицам) за денежное вознаграждение
1
. Данная трактовка 

полностью раскрывает сущность рассматриваемого термина. 

Купля-продажа человека считается оконченным престу-

плением с момента получения человека «покупателем» и по-

лучения денег «продавцом». 

Вместе с тем кроме купли-продажи существуют иные 

сделки в отношении ребенка, которые являются способами 

совершения торговли детьми. 

Отечественное уголовное законодательство расширило 

понятие «торговли детьми», добавив в диспозицию статьи 

такое универсальное понятие как любая сделка, т. к. форма 

оплаты за потерпевшего не всегда подразумевается в виде 

денег, поскольку взаиморасчет между сторонами может про-

изводиться и другими способами. Диспозиция ст. 167 УК РТ 

не уточняет, какие иные способы имеются в виду. Например, 

лица, совершая сделку, за вознаграждение могут потребовать 

не только деньги, но и имущество, либо передачи права на 

него, интеллектуальную собственность и т. п. По изученным 

уголовным делам установлено, что на практике имели место 

обмен, залог и других противоправных действий в отношении 

человека (ребенка). 

На практике больше всего встречаются факты, когда де-

ти были «подарены» другим лицам (родным братьям или се-

страм), в силу того, что у последних долгое время или вообще 

не было своих детей. 

Учитывая, что на практике с человеком обращаются как 

с товаром (вещью) и процесс совершения сделок фактически 

                                                 
1 О противодействии торговле людьми и оказанию помощи жертвам тор-

говли людьми: закон Республики Таджикистан от 26 июля 2014 г. №1096 

// Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан от №7 (ч. 1) 2014. Ст. 

393. 
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не отличается от сделок, совершаемых в гражданском (вещ-

ном) праве можно сделать вывод о том, что под любыми 

сделками, предусмотренными в ст. 167 УК РТ следует пони-

мать все виды сделок, приведенные в Гражданском кодексе 

Республики Таджикистан (далее – ГК РТ) (глава 7, § 2, 3, 4, 7 

гл. 22, гл. 30, 31, 33 п. 1 и 2, 35. 

Как было сказано выше, залог, мена, аренда и другие 

действия в отношении ребенка, также встречаются на практи-

ке и вследствие этого тоже являются разновидностью торгов-

ли детьми, и, с нашей точки зрения, правильным было вклю-

чение в диспозицию ст. 167 УК РТ такого вида деяния, как 

любая сделка. Изучение уголовных дел, возбужденных по 

факту торговли людьми (детьми), показало, что в 20% случа-

ев сделка подразумевала возмездный характер, в 80% случаев 

совершались безвозмездно. Кроме того, 84% сотрудников 

правоохранительных органов РТ
1
 считают, что норма о тор-

говле людьми (детьми) должна содержать вышеназванные 

термины. 

Все выше проанализированные действия были рассмот-

рены в рамках второго деяния, предусмотренного в ст. 167 

УК РТ, т.е. любая сделка. 

Другое деяние, предусмотренное в диспозиции торговли 

детьми, является любой акт. 

Актами при торговле детьми могут быть, те деяния, ко-

торые встречаются в ст. 130
1
 УК РТ, т.е. предложение, вер-

бовка, перевозка, передача, получение, укрывательство и др. 

Данные действия больше всего встречаются на практике и 

поэтому они предусмотрены в диспозиции вышеназванной 

статьи. Кроме того, данные действия были включены в дис-

позицию ст. 167 УК РТ в силу исполнения обязательств Рес-

публикой Таджикистан, предусмотренных в Факультативном 

                                                 
1 Приложение 1. Справка по результатам опроса сотрудников правоохра-

нительных органов и судей Республики Таджикистан. 
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протоколе к Конвенции о правах ребенка, касающегося тор-

говли детьми, детской проституции и детской порнографии
1
 

(далее – Факультативный протокол). В данном Протоколе да-

но следующее определение торговли детьми: «любой акт или 

сделка, посредством которых ребенок передается любым ли-

цом или любой группой лиц другому лицу или группе лиц за 

вознаграждение или любое иное возмещение». Рассматри-

ваемое определение шире по сравнению со ст. 167 УК РТ, ко-

торое мы рассмотрим ниже. 

В связи с тем, что деяния, предусмотренные в ст. 130
1
 

УК РТ охватываются термином любой акт, проведем анализ 

данных действий в рамках ст. 167 УК РТ. 

Первым действием является предложение. Данное об-

щественно опасное действие было криминализировано с вве-

дением последних изменений и дополнений в ст. 130
1
 УК РТ. 

В словаре русского языка данный термин означает «то, что 

предложено, предлагается…»
2
. Предложение человека пред-

ставляет собой внесение предложения (услуги, дачи идеи, по-

буждения к совершению торговли детьми) о покупке, прода-

же ребенка или иных действий в отношении него с целью его 

эксплуатации либо получения материальной или иной выго-

ды, а равно с целью незаконного усыновления (удочерения) 

ребенка. Рассматриваемый термин не является новшеством в 

УК РТ. Впервые оно было признано общественно опасным в 

форме предложения к подражанию и поддержке публичного 

оправдания террористической деятельности и экстремизма в 

2016 году. Оконченным анализируемое деяние считается с 

момента дачи предложения ребенка другому лицу. 

                                                 
1 Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2

.shtml (дата обращения: 07.02.2020). 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под. ред. Н. Ю. Шве-

довой. М.: Рус. яз., 1990. – С. 578.  

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/rightschild_protocol2.shtml
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Следующее деяние, встречающееся на практике – вер-

бовка. Анализ научной литературы показывает, что мнения 

ученых относительно понятия вербовки можно разделить на 3 

группы: к первой группе относятся ученые, которые под вер-

бовкой понимают деятельность по поиску и найму лиц с це-

лью их эксплуатации
1
. Вторая группа специалистов считает, 

что это договор (сделка, соглашение) между вербовщиком и 

вербуемым по выполнению условий вербовщика
2
. По мнению 

третьих, вербовка это вовлечение лица любым методом в экс-

плуатацию
3
. 

Определения вербовки, данные первой и второй груп-

пой специалистов, включают в себя подготовительную ста-

дию совершения вербовки. Лицо сначала ищет потенциаль-

ную жертву, потом договаривается с ней о дальнейшей дея-

тельности. Согласие потерпевшего получается путем убежде-

ния, насильственно или угрозой применения насилия либо 

распространения личной информации. Из приведенных пози-

                                                 
1 Полянская Е. М. Указ соч. С. 27; Авдеев В. А., Авдеева Е. В. Указ соч. С. 

20–23; Организованная преступность, терроризм и коррупция: кримино-

логический ежеквартальный альманах. Вып. 3. М., 2003. С. 15. 
2 Кибальник А. Г., Соломенко И. Г. Новые преступления против личной 

свободы // Рос. юстиция. 2004. №4. С. 44; Чупрова А. Ю. Вербовка как 

способ торговли людьми // «Черные дыры» в рос. законодательстве. 2007. 

№2. С. 182; Рарог А. И., Уве Хелльманн, Головненков П. В. Торговля 

людьми в российском и немецком уголовном праве // LEX RUSSICA. 
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пление, предусмотренное статьей 1271 УК РФ, – торговлю людьми и со-
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временное право. 2010. №1. С. 95–99. 
3 Буряк М. Ю. Торговля людьми и борьба с ней: Криминальные и уголов-

но-правовые аспекты: дис. … канд. юрид. наук. Владивосток, 2005. С. 15; 
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ций видно, что каждое из определений в отдельности не рас-

крывает полностью понятие «вербовка». 

Понятие «вербовка» в Республике Таджикистан форма-

лизовано и содержится в ст. 1 Закона РТ «О противодействии 

торговле людьми». Под вербовкой понимается поиск, отбор и 

прием по найму лиц для выполнения за материальное возна-

граждение в интересах нанимателя или иных лиц каких-либо 

работ, оказания услуг либо осуществления иной деятельно-

сти, включая противоправную, в том числе на территории 

иностранного государства. 

С таким содержанием термина «вербовка», приведенно-

го в данном Законе трудно согласиться, т. к. в нем перечисле-

ны далеко не все возможные действия, которые осуществля-

ются при вербовке. Полагаем, что если в законе содержится 

описание какого-либо действия, то оно должно включать в 

себя наиболее полно все возможные варианты противоправ-

ного поведения. В противном случае правоприменительные 

органы вынуждены будут давать ограничительное толкование 

понятия, что не может не сказаться в последующем на квали-

фикации преступления. 

На вопрос о том, какое определение должно содержать-

ся в законе – полностью описывающее преступное деяние 

или лишь называющее его, 47% опрошенных сотрудников 

правоохранительных структур РТ ответили, что необходимо 

указать только о применении насилия (физического или пси-

хического) или без его применения
1
. 

Проведенное изучение уголовных дел, возбужденных по 

ст. 130
1
 УК РТ показало, что способами вербовки являются 

уговоры, обещания, обман, убеждения, посулы. Вербовка при 

торговле людьми совершается с целью того, чтобы жертва 

дала свое согласие на «условия» вербовщика или так назы-

                                                 
1 Приложение 1. Справка по результатам опроса сотрудников правоохра-

нительных органов и судей Республики Таджикистан. 
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ваемого «работодателя». Если при вербовке будет применено 

насилие, опасное для жизни и здоровья, либо угроза приме-

нения такого насилия, то такие действия следует квалифици-

ровать как отягчающее обстоятельство, предусмотренное п. 

«г» ч. 2 или п. «а» ч. 3 ст. 167 УК РТ в зависимости от тяже-

сти наступивших последствий. 

Моментом окончания вербовки считается получение со-

гласия потерпевшего. Если согласие не достигнуто деяние 

виновного следует квалифицировать как покушение на вер-

бовку. Однако следует учесть, то, что ребенок не может 

должным образом осознавать свои действия и наступления 

последствий, поэтому моментом окончания при вербовке ре-

бенка должно считаться начало действий лица по вербовке 

ребенка вне зависимости от того согласился ли ребенок или 

нет. 

Следующим альтернативным действием, является пере-

возка, то есть доставка потерпевших к месту совершения ку-

пли-продажи или к месту эксплуатации. Средство, дальность 

и время доставки не имеют значения для квалификации. Су-

ществует точка зрения, что организационные вопросы для 

осуществления перевозки (например: покупка билетов, офор-

мление документов и т. д.)
1
 тоже подпадают под термин «пе-

ревозка». Полагаем, что данные действия не являются пере-

возкой, т. к. перевозка предполагает непосредственную дос-

тавку ребенка с одного места в другое. Такие действия долж-

ны считаться подготовительными и квалифицироваться со 

ссылкой на нормы Общей части УК как приготовление или 

покушение на осуществление перевозки с целью эксплуата-

ции либо получения материальной или иной выгоды, а равно 

с целью незаконного усыновления (удочерения) ребенка, т. к. 

                                                 
1 Громов С. В. Некоторые вопросы квалификации преступлений – торгов-

ля людьми и использование рабского труда // Рос. следователь. 2005. №3. 

С. 71. 
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нет фактического перемещения потерпевшего. Моментом 

окончания перевозки должно считаться фактическая транс-

портировка ребенка с вышеназванной целью. 

Следующими действиями являются передача и получе-

ние человека. Данные деяния, как и перевозка потерпевшего, 

представляют собой вспомогательные действия, т. е. совер-

шаются до, во время или после совершения купли-продажи и 

иных сделок. Например, куплю-продажу совершают одни, а 

передачу и получение совершают другие (соучастники). Пе-

редача и получение может совершиться между вербовщиком 

и эксплуататором. При изучении уголовных дел, рассмотрен-

ных судами Республики Таджикистан, передача и получение 

человека между вербовщиком и эксплуататором являются 

одним из распространенных фактов совершения торговли 

людьми и присутствуют в 89% изученных дел. Также, при 

передаче человека (ребенка) в виде «подарка», оставлении в 

качестве залога, передача и получение «права собственности» 

переходит от одного лица к другому. 

Е.М. Полянская предлагает изменить название и диспо-

зицию ст. 127
1
 УК РФ именуя эти действия «Передачей чело-

века» со следующей диспозицией: «Передача одним лицом и 

получение другим лицом человека в целях получения выгоды 

имущественного или иного характера…». Е.М. Полянская и 

С.В. Громов
1
 считают, что термин «передача» содержит в се-

бе все способы «запрещенной торговли»: мена, дарение, куп-

ля-продажа, залог и т. п.
2
. Нельзя согласиться с данными ав-

торами в силу того, что купля-продажа не тождественны пе-

редачи и получению. При купле-продаже ребенка или совер-

шении иных сделок в отношении него «право собственности» 

полностью или частично переходит к принимающей стороне, 

а при передаче и получении совершается реальное предостав-

                                                 
1 Громов С. В. Указ соч. С. 113. 
2 Полянская Е. М. Указ соч. С. 25. 
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ление потерпевшего со стороны продавца и его приобретение 

стороной покупателя. Например: договор о купле-продаже 

может быть заключен между двумя заинтересованными сто-

ронами, а реализовать его могут как они сами, так и их пред-

ставители (пособники, посредники и др.). Проведенное нами 

анкетирование показало, что и 78% опрошенных правоохра-

нительных органов РТ
1
 не считают данные действия анало-

гичными. 

Итак, под передачей следует понимать, предоставление 

ребенка с целью его эксплуатации либо получения матери-

альной или иной выгоды, а равно с целью незаконного усы-

новления (удочерения) ребенка продавцом покупателю (по-

среднику покупателя). Данное деяние считается оконченным 

с момента передачи человека с вышеприведенной целью. По-

лучение - это приобретение ребенка с целью его эксплуата-

ции либо получения материальной или иной выгоды, а равно 

с целью незаконного усыновления (удочерения) ребенка по-

купателем от продавца (его посредника). Получение человека 

считается оконченным с момента его перехода, в распоряже-

ние приобретающего в вышерассмотренных целях. Деяния 

посредника покупателя или посредника продавца, не пресле-

дующие данные цели не охватываются объективной стороной 

торговли детьми, но это не исключает их уголовную ответст-

венность за соучастие в преступлении в виде пособника пре-

ступления. 

Еще одним действием является укрывательство. Укры-

вательство предполагает собой насильственное или иное со-

крытие потерпевших в целях их эксплуатации либо получе-

ния материальной или иной выгоды, а равно с целью неза-

конного усыновления (удочерения) ребенка либо укрытие 

мест их нахождения от органов правопорядка и от лиц, зани-

                                                 
1 Приложение 1 Справка по результатам опроса сотрудников правоохра-

нительных органов и судей Республики Таджикистан.  
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мающимся их поиском, что является достаточным для при-

знания данного деяния оконченным. Необходимо разграни-

чить действия вербовщика, перевозчика, лица передающего и 

получающего человека и укрывателя от действий других лиц, 

лишь прикосновенных в совершении преступления. Лица, со-

вершающие действия, перечисленные в диспозиции нормы о 

торговле детьми, имеют вышеназванную цель, а прикосно-

венные лица не имеют таких целей и не являются соучастни-

ками торговли детьми (поскольку отсутствует субъективная 

сторона данного преступления), они могут лишь исполнять 

приказ и не знать истинной цели. Однако в их действиях в 

случае применения насилия потерпевшему может содержать-

ся состав другого преступления. Например: похищение чело-

века, незаконное лишение свободы и т. д. 

Состав ст. 167 УК РТ является формальным. Преступ-

ление считается оконченным с момента совершения хотя бы 

одного из действий, указанных в диспозиции статьи, вне за-

висимости от наступления общественно опасных последст-

вий. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 

включение таких действий как «купля-продажа» и «иные не-

законные сделки» в ст. 130
1
 УК РТ, расширили понятие, как 

торговли людьми, так и торговли детьми, однако другие дей-

ствия, перечисленные в данной статье, с нашей точки зрения, 

не составляют сути вышеназванного понятия, но являются 

вспомогательными деяниями. 

Следующим элементом состава торговли детьми явля-

ется субъект. Субъект торговли детьми – согласно ст. 167 УК 

РТ признаются родители, иной законный представитель или 

другое лицо (группа лиц), на постоянном или временном по-

печении которого находится ребенок. Такой круг субъектов 

преступления, с нашей точки зрения, считается весьма узким. 

Законным представителем ребенка согласно семейному 

законодательству считается опекун или попечитель. Опека 
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устанавливается над несовершеннолетними, не достигшими 

возраста четырнадцати лет (ч. 2 ст. 147 Семейного кодекса 

Республики Таджикистан (далее – СК РТ))
1
. Попечительство 

устанавливается над несовершеннолетними в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет (ч. 3 ст. 147 СК РТ). 

Ст. 152
1
 СК РТ указывает, что над детьми, родители ко-

торых длительное время (более трех месяцев) отсутствуют, 

или над детьми, которые находятся на обучении и воспитании 

у родственников, и эти родственники не имеют соответст-

вующих документов, органами опеки и попечительства на-

значается опека (попечительство). Данная категория лиц под-

падает под понятие «другое лицо (группа лиц), на постоян-

ном или временном попечении которого находится ребенок». 

В связи с этим, если ребенка совершит сделку или лю-

бой акт лицо, не имеющее никаких прав, то его действия не 

будут подпадать под диспозицию ст. 167 УК РТ. 

Все сделки подразумевают две стороны. В купле-про-

даже одна сторона – продавец, другая – покупатель. В диспо-

зиции ст. 167 УК РТ упомянуто лицо, передающее несовер-

шеннолетнего, однако указание на лицо получающее отсутст-

вует. Таким образом, действия лица, получающего ребенка, 

не подпадают под торговлю детьми. Данные действия также 

будут охвачены ст. 130
1
 УК РТ. 

Проблема в том, что если законодатель решил преду-

смотреть самостоятельный состав о торговле детьми, то в та-

ком случае в нем должны содержаться все элементы состава 

преступления. О существовании такой проблемы указали 

92% опрошенных следователей и судей РТ
2
 

                                                 
1 Семейный кодекс Республики Таджикистан // Ахбори Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан, 1998 г., №22, ст. 303. 
2 Приложение 1 Справка по результатам опроса сотрудников правоохра-

нительных органов и судей Республики Таджикистан. 
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Вместе с тем, материалы изученных уголовных дел сви-

детельствует о том, что субъектами торговли детьми в основ-

ном являются женщины, как покупатели, так и продавцы. Так 

же в большинстве случаев они являются близкими знакомы-

ми или родственниками. Таким образом, покупатель предла-

гает беременной женщине продать ребенка за определенную 

сумму, на что продавец соглашается и в последующем винов-

ные незаконно оформляют документы на ребенка. 

Следует отметить, что вербовка граждан в целях экс-

плуатации при помощи юридических лиц в Республике Тад-

жикистан в последнее время увеличивается, что привело к 

дискуссии о введении уголовной ответственности юридиче-

ских лиц
1
. 

Многие исследователи выступают за привлечение к 

уголовной ответственности в качестве субъекта преступления 

юридических лиц. Проведенное нами анкетирование сотруд-

ников правоохранительных органов РТ показало, что боль-

шинство опрошенных (92% сотрудников
2
) выступают против 

привлечения к уголовной ответственности юридических лиц. 

Анализ научной литературы, результаты анкетирования 

сотрудников милиции РТ позволяет присоединиться к точке 

зрения тех специалистов, которые считают, что субъектом 

преступления юридическое лицо не может быть т. к. оно со-

стоит из руководства и персонала, среди которых можно вы-

явить конкретных лиц, виновных в совершении правонару-

шений. Деятельность юридических лиц основано на челове-

ческом ресурсе и его труде, поэтому если люди не будут ра-

ботать, то юридическое лицо не может продолжать свою дея-

                                                 
1 Рахимов М. С. Субъект преступления, предусмотренного ст. 1301 Уго-

ловного кодекса Республики Таджикистан // Уголовная политика на со-

временном этапе: состояние, тенденции, перспективы: сб. ст. Всерос. на-

уч.-практ. конф. М., 2014. С. 132-133. 
2 Приложение 1. Справка по результатам опроса сотрудников правоохра-

нительных органов и судей Республики Таджикистан. 
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тельность. Значит, преступные деяния задумывает и соверша-

ет человек, а не юридическое лицо. Как справедливо заметила 

Н. Козлова, «юридическое лицо … является «искусственным» 

по своей природе субъектом права
1
. Оно само по себе, без 

деятельности лиц, в нем работающих, действовать не мо-

жет»
2
. Например: лица, создавая фирмы по трудоустройству, 

будут маскироваться под ложными данными, и реализовы-

вать свои замыслы, т. е. торговлю детьми и в случае их изо-

бличения фирму привлекут к уголовной ответственности, а 

виновники скроются. 

Если физическое лицо, управляющее юридическим ли-

цом, намерено совершить преступное деяние (в нашем случае 

торговлю детьми), замаскировавшись под видом юридическо-

го лица, то данное лицо не сможет совершить преступление, 

поскольку ему понадобятся соучастники для достижения по-

ставленной им преступной цели, а это уже свидетельствует о 

преступном сговоре или организованной группе. Поэтому 

представляется, что нет необходимости рассматривать юри-

дическое лицо в качестве субъекта преступления. Думаем, 

что необходимо отнести юридическое лицо к факультативно-

му признаку объективной стороны деяние в качестве средства 

совершения преступления. В случае торговли детьми в ква-

лифицированный состав можно добавить пункт «совершение 

торговли детьми посредством использования юридического 

лица». 

Субъективная сторона торговли детьми характеризуется 

виной в форме прямого умысла. 

По материалам изученных уголовных дел, в 90% случа-

ев торговли детьми умысел был заранее обдуманным. Это же 

подтвердили и результаты анкетирования. Так, большинство 

                                                 
1 Козлова Н. В. Проблема компенсации «нематериального вреда, причи-

ненного юридическому лицу // Корпоративный юрист. 2006. №2. С. 41. 
2 Мартыненко Н. Э. Уголовно-правовая охрана потерпевшего. С. 53. 
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опрошенных правоохранительных органов РТ (84%) под-

тверждают, что виновные заранее готовятся к совершению 

торговли детьми. Однако не исключается и внезапно возник-

ший умысел. Он присутствовал в 3% изученных уголовных 

дел. Такой умысел возникает в случаях оставления детей без 

присмотра или встречи двух женщин, занимающихся прости-

туцией. 

Обязательным признаком субъективной стороны явля-

ется три альтернативной цели – эксплуатация, получение ма-

териальной или иной выгоды, незаконное усыновление (удо-

черение) ребенка. Понятие эксплуатации человека дается в 

Законе РТ «О противодействии торговле людьми»
1
. Основ-

ными признаками эксплуатации являются: а) любое исполь-

зование человека; б) извлечение выгоды от его использова-

ния. В названном законе эксплуатация подразделяется на 

экономическую и сексуальную. Экономическая эксплуатация 

подразумевает получение выгоды от использования физиче-

ского труда человека, а сексуальная эксплуатация представ-

ляется как извлечение выгоды от использования потерпевше-

го в сфере услуг сексуального характера. 

Указание в ч. 1 ст. 167 УК РТ в качестве обязательной 

цели – эксплуатации, привело к тому, что возникла проблема 

в правовой оценке действий, преследующих иную цель и 

предусмотренных в качестве квалифицирующих признаков в 

данной статье. Так, п. «д» ч. 2 ст. 167 УК РТ предусматривает 

совершение торговли детьми с целью изъятия у потерпевшего 

органов или тканей для трансплантации, а также еѐ незакон-

ное использование в репродуктивных целях или в биомеди-

цинских исследованиях. Но ч. 1 названной статьи предусмат-

                                                 
1 О противодействии торговле людьми и оказанию помощи жертвам тор-

говли людьми: закон Республики Таджикистан от 26 июля 2014 г. №1096 

// Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан от №7 (ч. 1) 2014. Ст. 

393. 
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ривает уголовную ответственность за торговлю детьми в це-

лях эксплуатации либо получения материальной или иной 

выгоды, а равно с целью незаконного усыновления (удочере-

ния) ребенка. Выходит, что в деле привлечения лица к ответ-

ственности за торговлю детьми в целях трансплантации не-

обходимо сначала наличие факта эксплуатации лица или др. 

Поэтому рассматриваемая ситуация требует законодательно-

го разрешения. На это указали 87% опрошенных следовате-

лей и судей РТ
1
. 

В отличие от ст. 130
1
 УК РТ диспозиция ст. 167 УК РТ в 

действиях, объективной стороны предусматривает цели экс-

плуатации ребенка и др. Полагаем, что законодатель исполь-

зовал казуистический и абстрактный метод конструирования 

нормы совместно. О казуистическом методе говорит пере-

числение целей, а об абстрактном оставление открытым пе-

речень целей, что, с нашей точки зрения, правильной позици-

ей. Е. В. Ильюк также солидарен с таким подходом
2
. 

Извлечение незаконной выгоды является признаком 

эксплуатации, однако в данном случае рассмотрение законо-

дателем анализируемой цели в отдельности от эксплуатации 

считается правильной, поскольку при совершении деяний, 

перечисленных в диспозиции торговли детьми виновные мо-

гут не преследовать цели эксплуатации (например, при орга-

низованных группах, ребенок может быть завербован и без 

эксплуатации продан другой организованной группе в связи, 

с чем первая группа совершает торговлю детьми преследуя 

цель – извлечение выгоды). Данная цель является новой в ст. 

167 УК РТ, т. к. она была включена с последними измене-

                                                 
1 Приложение 1 Справка по результатам опроса сотрудников правоохра-

нительных органов и судей Республики Таджикистан. 
2 Ильюк Е.В. Законодательная техника построения диспозиции статьи 

уголовного закона: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Свердловск, 1989. 

С. 13. Кабрияк Р. Кодификации. М., 2007. С. 412. 
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ниями и дополнениями. Таким образом, необходимо отличать 

анализируемую цель от признака цели эксплуатации ребенка. 

В последнем случае извлечение выгоды совершается посред-

ством эксплуатации. 

Мотив и эмоции при торговле детьми не влияют на ква-

лификацию, но как это принято, их доказывание имеет значе-

ние для назначения наказания. Во всем мире торговля детьми 

является «бизнесом» для лиц, а бизнес совершается с целью 

извлечения прибыли, следовательно, в большинстве случаев 

мотивом в торговле детьми является корысть, но здесь нельзя 

не допускать и другие мотивы совершения преступления, к 

примеру, такие как: похоть, медицинские эксперименты и др. 

В заключении следует отметить, что необходимость 

нормативного определения понятия любого противоправного 

деяния очевидна и, не требует особой аргументации. Под-

черкнем лишь наиболее важные, на наш взгляд, моменты. Во-

первых, понятие противоправного деяния есть суть объектив-

ной стороны этого деяния (реже субъективной стороны); во-

вторых, нормативно-правовое определение сути противо-

правного деяния позволяет правильно оценивать свои дейст-

вия не только правоприменителям, но и остальным гражда-

нам; и, в-третьих, наличие нормативно-определенного поня-

тия конкретного противоправного деяния дает четкие право-

вые ориентиры при отграничении сходных по составу пре-

ступлений в процессе квалификации. 

Новая редакция статьи о торговле детьми требует пра-

вил квалификации и отграничения ст. 167 УК РТ от смежных 

составов. 

 

Выводы: 

Уголовно-правовая характеристика состава преступле-

ния – торговли детьми по законодательству Республики Тад-

жикистан с учетом использования российского законодатель-

ного опыта установления уголовной ответственности за ана-
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логичное преступление, позволили прийти к следующим вы-

водам: 

1. Право граждан на неприкосновенность, закрепленное 

в Конституции РТ, позволяет предложить считать видовым 

объектом преступления, предусмотренного ст. 167 УК РТ 

«Торговля детьми», нормальное функционирование семьи и 

воспитание несовершеннолетних, а непосредственным объек-

том этого же преступления – нормальное развитие и воспита-

ние несовершеннолетнего. 

2. Поскольку преступление, предусмотренное ст. 167 

УК РТ, посягает на конституционное право на неприкосно-

венность личности, потерпевший от этого преступления дол-

жен выступать не в качестве предмета, а в качестве самостоя-

тельного признака объекта преступления. Это позволит также 

реализовать право потерпевшего на возмещение ущерба, по-

скольку предмету преступления вред не возмещается. 

3. Действия, предусмотренные в диспозиции ч. 1 ст. 

130
1
 УК РТ, так же можно подразумевать под любую сделку 

или любой акт, которые являются деяниями объективной 

стороны торговли детьми. 

4. Воизбежании проблем с квалификацией, круг субъек-

тов торговли детьми должен быть расширен. 

5. Анализ диспозиции ст. 167 УК РТ позволяет утвер-

ждать, что после внесения изменений и дополнений в данную 

статью возникает необходимость в анализе и освоении рас-

сматриваемой нормы во избежание проблем при квалифика-

ции торговли детьми и отграничения от смежных составов.  
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ГЛАВА 2. 

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ И ОСОБО 

КВАЛИФИЦИРУЮЩИЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ – ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ 

 

Как известно составы преступлений в зависимости от 

характера и степени общественной опасности могут подраз-

деляться на: основные, составы с отягчающими элементами - 

квалифицированные составы и составы со смягчающими 

элементами - привилегированные составы. Это необходимо 

для индивидуализации наказания и соблюдения принципа 

справедливости. 

Квалифицирующие (особо квалифицирующие) составы 

торговли детьми сформулированы законодателем на тради-

ционной основе. Как и все тяжкие и особо тяжкие преступле-

ния торговля детьми имеет все три вышеназванных категорий 

составов преступлений. Наличие отягчающих и особо отяг-

чающих признаков обуславливает квалификацию по более 

строгой части статьи Особенной части УК
1
. 

Традиционность данных признаков говорит о том, что 

они совершаются в большинстве случаев того или иного пре-

ступления, в том числе и торговли детьми. Конструкция всех 

составов ст. 167 УК РТ сформулирована так, что и среди тео-

ретиков и, особенно среди практических сотрудников возни-

кают вопросы, препятствующие правильному применению 

нормы о торговле детьми. 

Квалифицирующие признаки состава торговли детьми 

можно разделить на две группы: традиционные, присущие 

почти всем составам УК РТ, и особые, характерные непо-

средственно только для торговли детьми. 

                                                 
1 Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. М.: 

2001. С. 53-54. 
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Часть 2 ст. 167 УК РТ предусматривает следующие ква-

лифицирующие признаки: 

А) повторно. 

Введение данного признака в качестве квалифициро-

ванного обусловлено с общественной опасностью личности 

виновного, поскольку совершив одно преступление он не 

становится на путь исправления и совершает новое преступ-

ление. Еще в свое время Н.С. Таганцев отмечал, что повторе-

ние особенно сильно возбуждает беспокойство в обществе, 

усиливает соблазн дурного примера, еще сильнее изменения, 

вносимые в элемент субъективный: в нем мы встретим и уси-

ление злонамеренности, и привычку, и неисправимость
1
. 

Повторность совершения преступления предполагает 

как минимум двукратное совершение указанных в ст. 167 УК 

РТ деяний, как в отношении одного и того же ребенка, так и 

разных детей. Умысел на совершение каждого деяния при 

этом возникает заново. При этом не требуется, чтобы за пер-

вое преступление лицо было осуждено: достаточно, чтобы со 

дня совершения такого преступления не истек срок давности 

(ст. 78 УК РТ), а если имело место осуждения – не была по-

гашена или снята судимость. Такого мнения придерживаются 

и иные исследователи
2
. 

Вместе с тем для признания торговли детьми совершен-

ным повторно необязательно, чтобы виновный во всех случа-

ях являлся исполнителем данного преступления или во всех 

случаях торговля детьми была окончена. Иными словами со-

участие в торговле детьми и совершение покушения на тор-

говлю детьми должно учитываться при определении признака 

повторности. 

 

                                                 
1 Таганцев Н. С. О повторении преступлений. Спб., 1867. С. 43, 47. 
2 Хайдарзода З.П., Хайдарзода М.П. Уголовно-правовая характеристика 

торговли людьми. Душанбе. 2017. С. 73. 
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Б) группой лиц по предварительному сговору. 

Данный признак предполагает о заведомой договорен-

ности соучастников в совершении деяний, предусмотренных 

ст. 167 УК РТ. Виновные при сговоре понимают о характере 

и степени общественной опасности торговли детьми. 

Действия продавца и покупателя человека не квалифи-

цируются как соучастие в преступлении. Данное разъяснение 

дано в Постановлении Пленума Верховного Суда Республики 

Таджикистан (далее – ППВСРТ) «О практике применения за-

конодательства о торговле людьми и торговле несовершенно-

летними»
1
 (далее – Пленум о торговле детьми). Однако, с 

нашей точки зрения, если покупатель заранее обещает приоб-

рести ребенка, то данный случай следует квалифицировать 

как соучастие в преступлении в виде покупателя-пособника и 

исполнителя-продавца. А.А. Жинкин придерживается анало-

гичной точки зрения.
2
 Покупатель путем уговоров или дру-

гими способами, склонивший другое лицо совершить торгов-

лю людьми, т. е. покупатель, сделавший заказ на «живой то-

вар» в форме человека, должен рассматривается как подстре-

катель в торговле детьми. Думаем, что такая квалификация 

будет эффективна в предупреждении торговли детьми, т. к. 

таким образом, мы будем налагать больше ответственности за 

«заказ» ребенка в качестве товара. 

В) в отношении двух или более несовершеннолетних. 

Относительно данного квалифицирующего признака и о 

правилах его применения в мире ученых существует несколь-

                                                 
1 О практике применения законодательства о торговле людьми и торговле 

несовершеннолетними [Электронный ресурс]: постановление Пленума 

Верховного суда Республики Таджикистан от 23 декабря 2011 г. №12. 

URL: http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx (дата обращения: 17.11.2018). 
2 Жинкин А.А. Торговля людьми и использование рабского труда: про-

блемы квалификации и соотношение со смежными составами преступле-

ний: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 114. 

http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx
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ко взглядов. Одни
1
 считают, что торговля двух или более лиц, 

предполагает совершение деяния одновременно или с незна-

чительным разрывом во времени, но при наличии у виновно-

го единого умысла на совершение деяния именно с несколь-

кими потерпевшими. Если же умысел виновного лица был 

осуществлен в отношении одного потерпевшего, а в отноше-

нии другого человека сформировался и реализовался потом, 

то содеянное следует квалифицировать по совокупности пре-

ступлений, предусмотренных ст. 127
1
 УК РФ

2
. 

Другие полагают, что совокупность преступлений, пре-

дусмотренных одной и той же статьей Особенной части УК 

РФ, невозможна, когда совершение преступления в отноше-

нии двух или более лиц является квалифицирующим обстоя-

тельством умышленного преступления. Деяние определяется 

по нормам УК РФ, предусматривающим квалифицирующие 

признаки, и при наличии, и при отсутствии таких обстоя-

тельств, как единство умысла, место и время посягательства 

на одного и другого потерпевшего
3
. 

                                                 
1 Жинкин А.А. Торговля людьми и использование рабского труда: про-

блемы квалификации и соотношение со смежными составами преступле-

ний: дис.... канд. юрид. наук. Краснодар, 2005. С. 121; Кулакова Н.Г. Кри-

минологические и уголовно-правовые меры борьбы с торговлей несовер-

шеннолетними: дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 83–84; Мизулина Е. 

Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. 

М., 2006. С. 184; Гетман И. Б. Уголовная ответственность за торговлю 

людьми: дис. … канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. С. 112; Егорова Л.Ю. 

Торговля несовершеннолетними: проблемы квалификации: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2006. С. 141; Хайдарзода З.П., Хайдарзода М.П. Уголов-

но-правовая характеристика торговли людьми. Душанбе. 2017. С. 76. 
2 Волков К.А. Уголовная ответственность за торговлю людьми. М.: ЦОКР 

МВД России. 2010. С. 56; Комментарий к Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации / Под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчко-

ва. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 163. 
3 Грачева Ю.В., Ермакова Л.Д. и др. Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог. 2-е изд., перераб. и доп. М., 

2004. С. 28. 
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По мнению Ю.Е. Пудовочкина, торговля, совершенная в 

отношении двух или более лиц, предполагает, что лицо одно-

временно или с разрывом во времени, с единым или различ-

ными намерениями совершает хотя бы одно из указанных в 

диспозиции ч. 1 ст. 127
1
 УК РФ действий в отношении двух 

или более лиц
1
. 

Е.М. Полянская для устранения данного противоречия 

предлагает внесение уточнений в уголовный закон, дополнив 

п. «а» ч. 1 ст. 127
1
 и ч. 1 ст. 127

2
 УК РФ в следующей форму-

лировке: «в отношении двух или более лиц, охватываемые 

единым умыслом»
2
. 

Точка зрения второй группы специалистов основывает-

ся на положении ч. 1 ст. 17 УК РФ, которое гласит: совокуп-

ностью преступлений признается совершение двух или более 

преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, 

за исключением случаев, когда совершение двух или более 

преступлений предусмотрено статьями Особенной части УК 

РФ в качестве обстоятельства, влекущего более строгое нака-

зание. 

Однако в УК РТ норма о совокупности преступлений не 

имеет такого положения. В данном случае можно руково-

дствоваться ППВСРТ №21 от 26 июня 2009 года «О судебной 

практике по делам об убийстве» (далее – Пленум об убийст-

ве), в котором отмечается, что убийство двух или более лиц 

                                                 
1 Долголенко Т. В. Уголовная ответственность за преступление, преду-

смотренное статьей 1271 УК РФ, торговлю людьми и соотношение состава 

этого преступления с другими преступлениями // Современное право. 

2010. №1. С. 95–99; Бриллиантов А.В., Долженкова Г.Д., Иванова Я.Е. и 

др. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (поста-

тейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2010. С. 240; Зейналов М.М., 

Гаммаев В.М. Уголовно-правовой анализ квалифицирующих признаков 

торговли людьми // Современное право. 2011. №4. С. 121. 
2 Полянская Е.М.Проблемы предупреждения использования рабского 

труда и торговли людьми: дис.... канд. юрид. наук. Воронеж, 2014. С. 50. 
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должно квалифицироваться п. «а» ч. 2 ст. 104 УК РТ, если 

действия виновного совершены единым умыслом и, как пра-

вило, в одно время или с незначительным разрывом во вре-

мени
1
. Таким образом, если торговля несколькими детьми 

будет совершена единым умыслом в одно время или с незна-

чительным разрывом во времени, то деяние будет квалифи-

цироваться по п. «в» ч. 2 ст. 167 УК РТ. 

Незначительный разрыв во времени подразумевает то, 

что у виновного не было достаточного времени для тщатель-

ной подготовки к совершению преступления, составления его 

плана, сокрытия преступления и т.д. 

Еще один момент, который необходимо подчеркнуть 

при применении данного отягчающего обстоятельства, это 

если виновный, совершив деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 

167 УК РТ в отношении одного человека, а отношении второ-

го лица деяние не смог довести до конца по не зависящим от 

него обстоятельствам, то в данном умысел виновного был 

реализован только частично. Таким образом, действия винов-

ного следует квалифицировать как покушение (ч. 3 ст. 32 УК 

РТ) на торговлю, совершенную в отношении двух детей. 

Г) с применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия. 

Среди ученых, исследующих проблемы торговли людь-

ми (детьми) нет единого мнения касательно квалификации по 

анализируемому пункту. Одни
2
 считают, что при применении 

насилия или угрозы ее применения вне зависимости от их 

                                                 
1 О судебной практике по делам об убийстве [Электронный ресурс]: по-

становление Пленума Верховного суда Республики Таджикистан от 26 

июня 2009 г. №21. URL: http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx (дата обращения: 

17.11.2018). 
2 Мизулина Е. Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-

правовой аспект. М., 2006. С. 186; Хайдарзода З.П., Хайдарзода М.П. 

Уголовно-правовая характеристика торговли людьми. Душанбе. 2017.  

С. 76. 

http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx
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степени, деяние следует квалифицировать только по п. «г» ч. 

2 ст. 167 УК РТ (п. «е» ч. 2 ст. 127
1
 УК РФ). Вторые

1
, полага-

ют, что причинение вреда здоровью при совершении торгов-

ли людьми (детьми) требует дополнительной квалификации 

по другим статьям УК РФ в зависимости от направленности 

умысла виновного и наступивших последствий. Третьи
2
, от-

мечают, что совершение торговли людьми (детьми) с приме-

нением насилия или угрозы ее применения предполагает на-

несение побоев, истязаний, причинение легкого вреда или 

средней тяжести. Причинение тяжкого вреда требует допол-

нительной квалификации по совокупности со ст. 111 УК РФ. 

Четвертые
3
, утверждают, что нанесение побоев вплоть до 

причинения легкого вреда здоровью подпадают под п. «е» ч. 

2 ст. 127
1
 УК РФ, а в случае причинения иных степеней вреда 

(средний, тяжкий) ответственность должна наступать по со-

вокупности. В пятой точки зрения
4
, отмечается, что при тор-

                                                 
1 Гетман И. Б. Уголовная ответственность за торговлю людьми: дис. … 

канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. С. 115; Громов С.В. Уголовно-правовая 

характеристика торговли людьми и использования рабского труда: дис.... 

канд. юрид. наук. М., 2006. С. 127. 
2 Зейналов М.М., Гаммаев В.М. Уголовно-правовой анализ квалифици-

рующих признаков торговли людьми // Современное право. 2011. №4. С. 

122; Долголенко Т. В. Уголовная ответственность за преступление, преду-

смотренное статьей 1271 УК РФ, торговлю людьми и соотношение состава 

этого преступления с другими преступлениями // Современное право. 

2010. №1. С. 95–99; Левченко О.П. Противодействие торговле людьми и 

эксплуатации человека: правовой, организационный, криминалистический 

аспекты. М., Академия изучения проблем национальной безопасности. 

2006. С. 39. 
3 Карязов Н.В. Квалифицированные и особо квалифицированные составы 

торговли людьми // Черные дыры в Российском законодательстве. М. 

2011. №5. С. 111. 
4 Иногамова-Хегай Л.В. Совершенствование уголовного законодательства 

по борьбе с торговлей людьми // Состояние и пути совершенствования 

противодействия торговле людьми в России: сб. материалов науч.-практ. 
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говле людьми (детьми) умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью жертвы, дополняемое вторым последствием – 

наступление смерти по неосторожности, является нормой-

целым, предусмотренной в ч. 3 ст. 127
1
 УК РФ. В таком слу-

чае дополнительная по ч. 4 ст. 111 УК РФ квалификация бу-

дет означать двойное вменение одного и того же преступле-

ния, уже установленного в п. «а» ч. 3 ст. 127
1
 УК РФ. В связи 

с этим в изложенной ситуации совокупность преступлений 

отсутствует, и привлекать за совершенное предпочтительнее 

и необходимо только по п. «а» ч. 3 ст. 127
1
 УК РФ как за тор-

говлю людьми, повлекшую по неосторожности смерть потер-

певшего. 

Прежде чем делать выводы по данным суждениям необ-

ходимо раскрыть понятие насилия. Под насилием понимается 

физическое и психическое насилие. Физическое насилие под-

разумевает воздействие на организм человека, осуществляе-

мое против или помимо воли потерпевшего, направленное на 

нарушение физической неприкосновенности
1
. Психическое 

насилие представляет собой противоправное воздействие на 

психику другого лица с целью подавления его воли либо при-

нуждение к определенным действиям или бездействию
2
. Та-

ким образом, понятие насилия включает все его виды и сте-

пени. Однако применительно к анализируемому пункту санк-

ция за него должна соответствовать общественной опасности 

насилия. Часть 2 ст. 167 УК РТ предусматривает наказание в 

виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет. 

Часть 2 ст. 110 (Умышленное причинение тяжкого вреда здо-

ровью) также предусматривает такое же наказание, следова-

                                                                                                            
семинара 17 октября 2014 г., г. Москва / под ред. Т.Л. Козлова; Акад. Ген. 

прокуратуры Рос. Федерации. – М., 2015. – С. 40–41. 
1 Радостева Ю.В. Уголовно-правовое понятие насилия: автореф. дис.... 

канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 10. 
2 Девятовская С.В. Физическое или психическое насилие как составляю-

щие принуждения // ЮП. 2016. №4 (77). 
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тельно, соглашаясь с первой группой исследователей, мы 

приходим к такому выводу: совершение торговли детьми с 

причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 1 и ч. 2 ст. 110) сле-

дует квалифицировать по п. «г» ч. 2 ст. 167 УК РТ без допол-

нительной квалификации по совокупности преступлений. В 

связи с тем, что особо квалифицирующее признаки преступ-

ления, предусмотренного ст. 110 УК РТ также предусмотре-

ны в ч. 3 ст. 167 УК РТ, а санкции данных норм одинаковы, 

следовательно, при наличии в деянии вышеназванных при-

знаков квалификации преступлений по совокупности не тре-

буется и квалифицируется только по ч. 3 ст. 167 УК РТ. 

Вместе с тем в п. 8 Пленума о торговле детьми
1
 дано 

разъяснение, что при интерпретации действий, связанных с 

торговлей судам, судьям следует иметь в виду следующие 

разъяснения: применение силы, причинения потерпевшему 

легкого вреда здоровью либо применения насилия, не причи-

нившего фактического вреда здоровью данные деяния охва-

тываются ч. 1 ст. 167 (130
1
) УК РТ

2
. А если был причинен 

тяжкий вред здоровью или вред средней тяжести, то содеян-

ное квалифицируется по данному пункту ч. 2 и 3 анализируе-

мой нормы, в зависимости от тяжести последствий и субъек-

тивного отношения виновного к ним. Однако в п. 20 данного 

Пленума говорится: «торговля людьми, совершенная с при-

менением насилия или угрозы ее применения» свидетельст-

вует о том, что в процессе торговли людьми может приме-

няться любое насилие опасное для жизни или здоровья, т. е. 

потерпевшему фактически причиняется легкий вред здоро-

                                                 
1 О практике применения законодательства о торговле людьми и торговле 

несовершеннолетними Постановление №12 Пленума Верховного суда 

Республики Таджикистан от 23.12.2011г. // http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx. 
2 Стоить отметить, что в силу того, что квалифицирующие и особо квали-

фицирующие признаки ст. 1301 и ст. 167 УК РТ совпадают в данном Пле-

нуме дано разъяснение только ч. 2 и ч. 3 ст. 1301 УК РТ, которое распро-

страняется и на ст. 167 УК РТ. 

http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx
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вью, повлекшее расстройство здоровья или вред средней тя-

жести либо тяжкий вред здоровью. В вышеприведенных 

пунктах не согласованность встречается дважды. Во-первых, 

судя по данным разъяснениям причинение легкого вреда здо-

ровью может квалифицироваться и по ч. 1 и по ч. 2 ст. 130
1
 

(167) УК РТ. Во-вторых, исходя из разъяснения, данного в п. 

8 Пленума причинение вреда средней тяжести квалифициру-

ется по п. «г» ч. 2 ст. 130
1
 (167) УК РТ, а причинение тяжкого 

вреда здоровью п. «а» ч. 3 ст. 130
1
 (167) УК РТ. Однако в п. 

20 Пленума о торговле детьми относительно данного вопроса 

сказано, что п. «г» ч. 2 ст. 130
1
 (167) УК РТ подразумевает 

любое насилие. В связи, с чем мы не сможем использовать 

разъяснения Пленума для решения квалификации данного 

вопроса. 

Также под насилием опасным для жизни можно пони-

мать сжатие дыхательных путей, сбрасывание с высоты, вы-

талкивание из транспорта, воздействие на потерпевшего 

сильнодействующими нервно-паралитическими или токсиче-

скими веществами
1
. 

Под угрозой применения насилия опасного для жизни и 

здоровья понимается выраженное вовне намерение лица ли-

шить жизни потерпевшего или причинение вреда здоровью 

любой степени тяжести
2
. Для квалификации важно, чтобы 

                                                 
1 Уголовный кодекс РФ (УК РФ): Комментарий к статье 162 // 

http://rfuk.ru/comment_162.html (дата обращения: 05.05.2019 г.). 
2 Зейналов М.М., Гаммаев В.М. Уголовно-правовой анализ квалифици-

рующих признаков торговли людьми // Современное право. 2011. №4. С. 

122; Волков К.А. Уголовная ответственность за торговлю людьми. М.: 

ЦОКР МВД России. 2010. С. 63-64; Мизулина Е. Б. Торговля людьми и 

рабство в России: международно-правовой аспект. М., 2006. С. 187; Лев-

ченко О.П. Противодействие торговле людьми и эксплуатации человека: 

правовой, организационный, криминалистический аспекты. М., Академия 

изучения проблем национальной безопасности. 2006. С. 39; Егорова Л.Ю. 

Торговля несовершеннолетними: проблемы квалификации: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2006. С. 153. 

http://rfuk.ru/comment_162.html
http://rfuk.ru/comment_162.html
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угроза носила реальный характер, т. е. когда она воспринима-

ется потерпевшим в качестве действительной и такое воспри-

ятие осознается виновным, который этого желает. Под угро-

зой понимается демонстрация оружия или иных предметов, 

используемых для нанесения телесных повреждений или ли-

шения жизни, жесты устрашающего воздействия и т. д. 

Пленум о торговле детьми также дает разъяснение каса-

тельно угрозы применения насилия в ч. 1 ст. 130
1
 (167) УК 

РТ, под которой согласно вышеназванному Пленуму понима-

ется «угроза причинения физического вреда в виде легкого 

вреда здоровью, либо угроза применения насилия, которое не 

причиняет фактического вреда здоровью». Если использова-

лась угроза причинения средней тяжести или тяжкого вреда 

здоровью, то содеянное подпадает под ч. 2 или 3 данной ста-

тьи. Однако в п. 20 Пленума говорится, что любая форма уг-

розы квалифицируется п. «г» ч. 2 ст. 130
1
 (167) УК РТ. Таким 

образом, у правоприменителя возникнет вопрос в случае со-

вершения торговли детьми с применением угрозы легкого 

вреда здоровью. 

Д) с целью изъятия у потерпевшего органов или 

тканей для трансплантации, а также еѐ незаконное ис-

пользование в репродуктивных целях или в биомедицин-

ских исследованиях. 

Данный квалифицирующий признак является наиболее 

опасным, поскольку изъятие органов или тканей влечет за со-

бой причинение вреда здоровью или смерти ребенка. Для 

квалификации деяния по данному признаку не обязательно, 

чтобы была произведена сама трансплантация, поскольку со-

став этого преступления формальный, таким образом, тор-

говля детьми в целях изъятия у потерпевшего органов или 

тканей считается оконченной с момента совершения дейст-

вий, предусмотренных ч. 1 ст. 167 УК РТ и при наличии вы-

шеуказанной цели. 
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Вместе с тем, З.П. Хайдарзода и М.П. Хайдарзода
1
 от-

мечают, что оконченным преступление будет считаться с мо-

мента применения насилия или угрозы ее применения, однако 

не всегда виновные могут использовать силу при торговле 

людьми (детьми). 

Законная трансплантация регламентирована Кодексом 

здравоохранения Республики Таджикистан
2
 (далее – КЗ РТ). 

В ст. 1 КЗ РТ приведено определение понятию транспланта-

ция – пересадка органов или тканей с последующим прижив-

лением их в пределах одного организма (аутотрансплантация) 

или от одного организма другому (гомотрансплантация), в 

целях спасения жизни человека либо восстановления функ-

ций его организма. Специалисты правильно отмечают, что 

органы и ткани могут изыматься не только с целью транс-

плантации, но и в иных целях
3
. В связи с этим отечественных 

законодатель с учетом данного положения ввел дополнение в 

данный квалифицирующий признак, тем самым круг целей 

был расширен, однако, с нашей точки зрения, законодателю 

следовало оставить открытым данный круг, не дополняя его 

новыми целями, а необходимо было исключить термин «для 

трансплантации», что позволить охватывать все цели связан-

ные с изъятием органов или тканей ребенка. 

                                                 
1 Хайдарзода З.П., Хайдарзода М.П. Уголовно-правовая характеристика 

торговли людьми. Душанбе. 2017. С. 78. 
2 Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан от 30 мая 2017 г. 

№1413 // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2017 г., №5, ч. 

1, ст. 270. 
3 Кулакова Н.Г. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с 

торговлей несовершеннолетними: дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 

92; Гетман И. Б. Уголовная ответственность за торговлю людьми: дис. … 

канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. С. 116; Егорова Л.Ю. Торговля несовер-

шеннолетними: проблемы квалификации: дис. … канд. юрид. наук. М., 

2006. С. 154. 
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Фактическая трансплантация требует дополнительной 

квалификации с иными соответствующими статьями УК РТ 

преступлений против жизни и здоровья. Если потерпевший 

даст согласие на трансплантацию в зависимости от вреда 

причиненного ему квалифицировать деяние следует по сово-

купности со п. «д» ч. 2 ст. 167 и п. «н» ч. 2 ст. 104, п. «н» ч. 2 

ст. 110 УК РТ. В случае если потерпевший не согласен на 

трансплантацию, содеянное квалифицируется по совокупно-

сти с п. «д» ч. 2 ст. 167 и п. «б» ч. 2 ст. 122, п. «н» ч. 2 ст. 104, 

п. «н» ч. 2 ст. 110 УК РТ. Если в деяниях виновных присутст-

вовала цель умышленного убийства или причинения вреда 

здоровью ребенка с целью изъятия его органов или тканей, то 

в данном случае деяние квалифицируется по совокупности с 

«д» ч. 2 ст. 167 и п. «н» ч. 2 ст. 104 УК РТ (п. «н» ч. 2 ст. 110, 

111, 112 УК РТ). 

Следует отметить, если виновный при совершении тор-

говли детьми не имел цели изъятия органов или тканей, а та-

кая цель предусматривалась покупателем, факты изъятия ор-

ганов не могут быть вменены продавцу из-за отсутствия этой 

цели при продаже. 

Е) должностным лицом или представителем власти с 

использованием своего служебного положения либо иным 

лицом, выполняющим управленческие функции в ком-

мерческой или иной организации. 

Понятия «должностное лицо», «лицо, занимающее го-

сударственную должность Республики Таджикистан» даны в 

примечании к ст. 314 УК РТ. Понятие «представитель вла-

сти» дано в примечании к ст. 328 УК РТ. Понятие «лицо, вы-

полняющее управленческие функции в коммерческой или 

иной организации» приведено в примечании к ст. 295 УК РТ. 

Под использованием своего служебного положения 

можно понимать выполнение должностным лицом управлен-

ческих функций в государственных, муниципальных органах, 

учреждениях, общественных, религиозных и коммерческих 
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организациях, негосударственных организациях и иными ли-

цами, обладающими такими полномочиями по службе, в це-

лях облегчения процесса совершения преступления
1
. 

Широкое понимание служебного положения дано в п. 8 

Пленума об убийстве, в котором указано, что «под осуществ-

лением служебной деятельности следует понимать действия 

лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из тру-

дового договора (контракта) с государственными, муници-

пальными, частными и иными зарегистрированными в уста-

новленном порядке предприятиями и организациями незави-

симо от формы собственности, с предпринимателями, дея-

тельность которых не противоречит действующему законода-

тельству»
2
. 

Важно отметить, что совершение торговли детьми ли-

цами, указанными в исследуемом пункте связано с их про-

фессиональной деятельностью, служебное положение ис-

пользуется для совершения преступления или облегчает его 

совершение. При совершении торговли детьми имея возмож-

ность использования своего служебного положения, лицо не 

реализовало его, то данное деяние не подпадает под п. «е» ч. 

2 ст. 167 УК РТ. 

Ё) с перемещением потерпевшего через государст-

венную границу Республики Таджикистан. 

Государственная граница Республики Таджикистан (да-

лее – Государственная граница) есть линия и проходящая по 

этой линии вертикальная поверхность, определяющие преде-

лы государственной территории (суши, вод, недр и воздуш-

                                                 
1 Зейналов М.М., Гаммаев В.М. Уголовно-правовой анализ квалифици-

рующих признаков торговли людьми // Современное право. 2011. №4. С. 

121. 
2 О судебной практике по делам об убийстве [Электронный ресурс]: по-

становление Пленума Верховного суда Республики Таджикистан от 26 

июня 2009 г. №21. URL: http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx (дата обращения: 

17.11.2018). 

http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx
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ного пространства) Республики Таджикистан, то есть про-

странственный предел действия государственного суверени-

тета Республики Таджикистан
1
. 

Введение данного признака является вполне обоснован-

ным: возможностей по защите своих прав у лица, оказавше-

гося за границей, тем более ребенка, значительно меньше и 

его положение становится более уязвимым, что усиливает 

общественную опасность совершаемого деяния. 

Пересечение Государственной границы подразумевает, 

как законное, так и незаконное перемещение потерпевшего. 

Незаконным перемещением считает пересечение государст-

венной границы с нарушением правил ее пересечения. Каса-

тельно квалификации незаконного пресечения государствен-

ной границы при торговле детьми в научном мире существует 

две точки зрения. Одни специалисты
2
, считают, что незакон-

ное пересечение государственной границы при торговле 

людьми (детьми) квалифицируется по совокупности со ст. 

322 УК РФ. Другие
3
 же отмечают, что в данном случае п. «г» 

                                                 
1 О Государственной границе Республики Таджикистан: закон Республики 

Таджикистан от 01.08.1997 г. // Ахбори Маджлиси Оли Республики Тад-

жикистан, 1997 г. №15-16. Ст. 254. 
2 Волков К.А. Уголовная ответственность за торговлю людьми. М.: ЦОКР 

МВД России. 2010. С. 60; Кулакова Н.Г. Криминологические и уголовно-

правовые меры борьбы с торговлей несовершеннолетними: дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2000. С. 87; Мизулина Е. Б. Торговля людьми и рабство в 

России: международно-правовой аспект. М., 2006. С. 185; Гетман И. Б. 

Уголовная ответственность за торговлю людьми: дис. … канд. юрид. на-

ук. Тюмень, 2010. С. 114; Карязов Н.В. Квалифицированные и особо ква-

лифицированные составы торговли людьми // Черные дыры в Российском 

законодательстве. М. 2011. №5. С. 110. 
3 Зейналов М.М., Гаммаев В.М. Уголовно-правовой анализ квалифици-

рующих признаков торговли людьми // Современное право. 2011. №4. С. 

122; Егорова Л.Ю. Торговля несовершеннолетними: проблемы квалифи-

кации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2006. С. 145; Измайлова И.Д. Уго-

ловная ответственность за торговлю людьми: дис. …канд. юрид. наук. М., 

2007. С. 115. 
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ч. 2 ст. 127 УК РФ охватывает данное деяние. С нашей точки 

зрения, правильным является позиция второй группы иссле-

дователей, т. к. пересечение государственной границы явля-

ется наиболее общественно опасным способом совершения 

торговли детьми, чем просто торговля детьми и законодатель 

уже назначил более строгое наказание за него. Данный пункт 

является специальным по отношению к ст. 335 УК РТ. 

Важно отметить, что для квалификации торговли деть-

ми по данному пункту следует выяснить момент возникнове-

ния умысла виновного о перемещении потерпевшего. Если 

такой умысел возник в стране происхождения, то в данном 

случае, содеянное подпадает под анализируемый квалифици-

рованный признак. 

Особо квалифицирующие признаки состава преступле-

ния – торговли детьми: 

А) повлекли за собой смерть жертвы торговли деть-

ми или иные тяжкие последствия. 

Смысл данного пункта, изложенный законодателем, за-

ключается в том, что вышеназванные последствия наступают 

вследствие неосторожности, т. е. торговля детьми совершает-

ся умышленно, а последствия наступают по неосторожности. 

Такое же разъяснение дано в Пленуме о торговле детьми. Од-

нако приведенная в УК формулировка пункта подразумевает 

умышленную форму вины вообще. Принцип законности УК 

РТ гласит содержание текста УК понимать в точном его соот-

ветствии. В связи с этим в данном вопросе возникают две 

проблемы: во-первых, как квалифицировать торговлю детьми 

по замыслу законодателя, во-вторых, как квалифицировать 

торговлю детьми используя пункт дословно? 

По первому вопросу необходимо выяснить причинную 

связь торговли детьми и наступившего последствия (смерть, 

иные тяжкие последствия). Законодатель не ограничил по-

следствия торговли детьми в связи с невозможностью описа-

ния их всех. Однако судам дается ориентировка для понима-
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ния уровня последствий и приравнивания их к данному пунк-

ту. Так к иным тяжким последствиям следует отнести причи-

нение потерпевшим себе телесных повреждений или само-

убийство ребенка. Специалисты по-разному толкуют термин 

«иные последствия»: «смерть пострадавшего, его самоубий-

ство, тяжелая болезнь (СПИД, серьезная психическая болезнь 

и тому подобное)
1
, оставление пострадавшего после исполь-

зования в опасном для жизни состоянии и тому подобное»
2
. 

Другие авторы добавляют к ним исчезновения ребенка без 

вести
3
, причинение пострадавшему тяжких телесных повреж-

дений, принудительное втягивание в наркоманию, примене-

ние к нему истязаний
4
, заострения у пострадавшего болезни, 

которая существовала до совершения преступления, причи-

нения ему значительного имущественного вреда, самоубий-

ство и тяжелое заболевание родственников, близких постра-

давшего
5
, причинение тяжелого вреда здоровью себе самому 

потерпевшим
6
. 

                                                 
1 Гетман И. Б. Уголовная ответственность за торговлю людьми: дис. … 

канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. С. 119. 
2 УК Украины: Научно-практическое комментарий/Ю.В. Баулин, В.И. 

Борисов, С.Б. Гавриш и др.; Под общ. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тация. - 

Киев, 2003. -С.122. 
3 Научно - практический комментарий УК Украины.-3-ое издание, пере-

раб. и доп. Под ред.М.И. Мельника, М.И. Хавронюка. - К.: Атика, 2003. - 

С. 122. 
4 Лизогуб Я.Г. Уголовное ответственность за торговлю людьми или дру-

гое незаконное соглашение о передаче человека.- Луганск, 2003. - С.175-

176. 
5 Левченко О.П. Противодействие торговле людьми и эксплуатации че-

ловека: правовой, организационный, криминалистический аспекты. М., 

Академия изучения проблем национальной безопасности. 2006. С. 39; 

Мизулина Е. Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-

правовой аспект. М., 2006. С. 188; 
6 Кулакова Н.Г. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с 

торговлей несовершеннолетними: дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 

87. 
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С нашей точки зрения, к иным тяжким последствиям 

можно отнести все вышеприведенные и равные к ним по-

следствия, связанные с торговлей потерпевшего, относящие-

ся, как к самому ребенку, так к его родственникам и близким 

лицам. Данные последствия устанавливаются исходя из кон-

кретного случая. 

Ссылаясь на ППВСРТ №4 «О судебной практики по де-

лам о преступлениях против половой свободы и половой не-

прикосновенности»
1
, в котором указано, что при совершении 

убийства в процессе изнасилования действия лица должны 

квалифицироваться по совокупности предусмотренных п. «л» 

ч. 2 ст. 104 и п. «г» ч. 3 ст. 138 УК РТ преступлений можно 

прийти к выводу о том, что умышленное убийство при тор-

говле детьми квалифицируется по совокупности по п. ч. 2 ст. 

104 и п. «г» ч. 2 ст. 167 УК РТ. Такое же разъяснение дано в 

п. 24 Пленума о торговле детьми. 

Вместе с тем следует отметить, что положение потер-

певшего от торговли детьми приравнивается к беспомощному 

состоянию, поскольку он не может оказать активное сопро-

тивление и защитить себя в силу физического или психиче-

ского состояния, что понимается виновным. Однако в п. «г» 

ст. 104 УК РТ такое положение не учтено. В связи с этим 

предлагаем в данный пункт после слов «похищением челове-

ка» добавить слова «торговлей людьми и торговлей детьми». 

В научном мире нет четкого и единогласного мнения 

относительно квалификации торговли детьми с наступлением 

смерти по неосторожности при умышленном причинении 

тяжкого вреда здоровью. Одни
2
 отмечают, что наступление 

                                                 
1 О судебной практике по делам о преступлениях против половой свободы 

и половой неприкосновенности [Электронный ресурс]: постановление 

Пленума Верховного суда Республики Таджикистан от 25 июня 2004 г. 

№24. URL: http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx (дата обращения: 23.11.2018). 
2 Уголовное право Российской Федерации: Особенная часть: Учебник. / 

Под ред. Иногамовой-Хегай. С. 65; Учебно-практический комментарий к 

http://www.adlia.tj/spisdoc.fwx
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смерти по неосторожности при торговле детьми связанное с 

умышленным причинением тяжкого вреда здоровью охваты-

вается п. «а» ч. 3 ст. 127
1
 УК РТ. Другие

1
, считают, что такое 

деяние необходимо квалифицировать по совокупности пре-

ступлений. 

По нашему мнению, при торговле детьми причинение 

тяжкого вреда здоровью повлекшее смерть потерпевшего по 

неосторожности следует квалифицировать по п. «а» ч. 3 ст. 

167 УК РТ, т. к. санкции ч. 4 ст. 110 и ч. 3 ст. 167 УК РТ сов-

падают, что отвечает правилам квалификации преступлений. 

Отвечая на второй, поставленный ранее вопрос о ква-

лификации в случае дословного применения Уголовного за-

кона, можно сказать следующее: умышленное причинение 

смерти человеку или причинение ему тяжкого вреда при тор-

говле детьми охватывается данным пунктом анализируемой 

нормы. Необходимо отметить, что отсутствие слова «по неос-

торожности» дает правоприменителю право квалифицировать 

умышленное убийство как последствие торговли детьми, 

также причинение смерти по неосторожности квалифициру-

ется по данному пункту исследуемой статьи УК РТ. Что с 

нашей точки зрения, недопустимо и поэтому в целях решения 

данной проблемы п. «а» ч. 3 ст. 167 УК РТ предлагаем изло-

жить в следующей редакции: «повлекли по неосторожности 

смерть потерпевшего от торговли детьми или иные тяжкие 

последствия». 

 

                                                                                                            
Уголовному кодексу Российской Федерации. / Под общей ред. А.Э. Жа-

линского. С. 381. 
1 Кулакова Н.Г. Криминологические и уголовно-правовые меры борьбы с 

торговлей несовершеннолетними: дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 

94; Гетман И. Б. Уголовная ответственность за торговлю людьми: дис. … 

канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. С. 119; Егорова Л.Ю. Торговля несовер-

шеннолетними: проблемы квалификации: дис. … канд. юрид. наук. М., 

2006. С. 1461 и др. 
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Б) совершенны организованной группой. 

Под организованной группой можно понять устойчивую 

группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного 

или нескольких преступлений, в нашем случае торговли 

детьми. Устойчивость и организованность группы выражает-

ся в особом порядке вступления в нее, подчинение групповой 

дисциплине, сплоченность ее членов постоянство форм и ме-

тодов преступной деятельности и др. 

Совершение торговли детьми в составе организованной 

группы не требует дополнительной ссылки к Общей части 

УК, поскольку все члены такой группы вне зависимости от их 

роли признаются исполнителями торговли детьми. 

Если торговля детьми совершена преступным сообще-

ством (преступной организацией), то в данном случае требу-

ется дополнительная квалификация со ст. 187 УК РТ. 

Некоторые исследователи предлагают внести в качестве 

квалифицирующего признака «совершение торговли людьми 

(детьми) с клеймением потерпевших или обозначением их 

иными обстоятельствами»
1
. С нашей точки зрения, в этом нет 

необходимости, т. к. за многолетнюю практику противодей-

ствия торговли людьми (детьми) сотрудники правоохрани-

тельных органов не сталкивались с такими случаями. 

В) совершены при особо опасном рецидиве. 

Рецидив преступлений признается особо опасным: а) 

при совершении лицом тяжкого преступления, если ранее это 

лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к ли-

шению свободы; б) при совершении лицом особо тяжкого 

преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяж-

                                                 
1 Рахимов М.С. Особо квалифицированный состав преступлений торговли 

людьми по уголовному законодательству Республики Таджикистан // 

Пробелы в российском законодательстве. 2008. №2. С. 217; Гетман И. Б. 

Уголовная ответственность за торговлю людьми: дис. … канд. юрид. на-

ук. Тюмень, 2010. С. 121. 
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кое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое пре-

ступление. 

Особенности данного квалифицирующего признака 

раскрыты в ст. 21 УК РТ. 

В заключении можно отметить, что квалифицирующие 

и особо квалифицирующие признаки торговли детьми нуж-

даются в некоторых дополнениях и изменениях во избежание 

противоречий и пробелов в уголовном законодательстве Рес-

публики Таджикистан. 

 

Выводы: 

Анализ квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков ст. 167 УК РТ и использование опыта российских 

исследователей позволили прийти к следующим выводам: 

1. Торговля двумя или несколькими лицами вне зависи-

мости от умысла и времени следует квалифицировать по п. 

«в» ч. 2 ст. 167 УК РТ. 

2. Под применением насилия, опасного для жизни и 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия понима-

ется применение легкого, среднего или тяжкого вреда здоро-

вью или угроза применения такого насилия. 

3. Цель изъятия органов или тканей только для транс-

плантации, а также еѐ незаконное использование в репродук-

тивных целях или в биомедицинских исследованиях стала 

более широкой, однако не может охватывать все цели изъя-

тия. В связи с этим необходимо с п. «д» ч. 2 ст. 167 УК РТ 

исключить слова «для трансплантации». 

4. Отсутствие слова «по неосторожности» дает право-

применителю право квалифицировать умышленное убийство 

как последствие торговли детьми, что недопустимо и поэтому 

в целях решения данной проблемы п. «а» ч. 3 ст. 167 УК РТ 

предлагаем изложить в следующей редакции: «повлекли по 

неосторожности потерпевшего от торговли детьми или иные 

тяжкие последствия».  
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ГЛАВА 3. 

ПРОБЛЕМЫ ОТГРАНИЧЕНИЯ ТОРГОВЛИ 

ДЕТЬМИ ОТ СМЕЖНЫХ СОСТАВОВ 
 

Установление уголовной ответственности за торговлю 

детьми является наиболее важной мерой уголовно-правового 

характера в стратегии предупреждения данного преступле-

ния. От правильного законодательного закрепления и после-

дующего ее применения, во многом зависит решение задачи 

предупреждения преступлений, поставленной в ст. 2 УК РТ. 

Изучение уголовных дел и анкетирование сотрудников 

следственных подразделений РТ показало, что одной из акту-

альных проблем предупреждения торговли детьми является 

решение существующих проблем, связанных с отграничени-

ем ст. 167 УК РТ от смежных составов
1
. Поэтому эффектив-

ное применение уголовно-правых мер предупреждения тор-

говли детьми представляется невозможным без решения ряда 

актуальных вопросов, связанных с квалификацией данного 

преступления и уяснением критериев отграничением его от 

смежных составов. 

Норма о торговле детьми была включена в УК РТ 1998 

года, однако как показывает практика она почти, что не при-

менялась, в силу отсутствия опыта у правоохранительных ор-

ганов, поскольку передача и получение детей ранее гражда-

нами и правоохранительными органами не воспринималось, 

как преступление даже в некоторых случаях поощрялось. 

Правовая пропаганда, которая началась по всей респуб-

лике с 2003 года, существенно повлияла на восприятие граж-

дан страны. Факты регистрации торговли детьми постепенно 

увеличивались, население стало цинично относиться к тор-

говле детьми. 

                                                 
1 Приложение 1. Справка по результатам опроса сотрудников правоохра-

нительных органов и судей Республики Таджикистан. 
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Однако как показывает практика изменения и дополне-

ния, включенные в ст. 167 УК РТ требуют нового анализа по 

проблемам отграничения торговли детьми от смежных соста-

вов. Причина этого заключается в том, что вовлечение несо-

вершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 

(ст. 166 УК РТ), выдача замуж девочки, не достигшей брач-

ного возраста (ст. 168 УК РТ), заключение брака в отношении 

лица, не достигшего брачного возраста (ст. 169 УК РТ) тесно 

связаны и которые содержат некоторые признаки, сходные с 

признаками, предусмотренными в ст. 167 УК РТ. Отдельным 

вопросом является отграничения торговли детьми от торгов-

ли людьми (ст. 130
1
 УК РТ). 

Правильное законодательное закрепление ответствен-

ности за торговлю детьми является реализацией, с одной сто-

роны, конституционного права человека на неприкосновен-

ность личности, а с другой - международных обязательств 

Республики Таджикистан по предупреждению торговли 

людьми. Правильная регламентация уголовной ответственно-

сти за торговлю детьми влияет и на цели общего и частного 

предупреждения, т. к. в конечном итоге, виновные в торговле 

детьми лица должны понести справедливое наказание. На это 

указали большинство опрошенных сотрудников органов пра-

вопорядка и суда Республики Таджикистан. Результаты анке-

тирования вышеназванных лиц показали, что 68% из них ука-

зывают на несправедливость наказания, предусмотренные за 

некоторые преступления против несовершеннолетних, на-

пример, ст. 166, 167 УК РТ и др.
1
. 

Анализ уголовных дел и опрос сотрудников органов 

предварительного расследования РТ показал, что наибольшие 

сложности существуют при отграничении торговли детьми 

(ст. 167 УК РТ) от вовлечения несовершеннолетнего в заня-

                                                 
1 Приложение 1. Справка по результатам опроса сотрудников правоохра-

нительных органов и судей Республики Таджикистан. 
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тие проституцией в контексте вовлечения несовершеннолет-

него в совершение антиобщественных действий (ст. 166 УК 

РТ)
1
. 

Проституция вызывает особую заботу государства, в ча-

стности среди несовершеннолетних. Например, за занятие 

проституцией (ст. 130 Кодекса об административных право-

нарушениях Республики Таджикистан)
2
 в 2019 году ужесто-

чили административное наказание с 10–20 показателей для 

расчетов на 20–30
3
. Так же в последнее время в стране обсу-

ждается вопрос привлечения лиц мужского пола к админист-

ративной ответственности за использование сексуальных ус-

луг
4
. Считаем, что такая мера не принимается в связи с тем, 

что она не даст ожидаемых результатов в связи с коррупци-

онной составляющей такой нормы. Опыт Российской Феде-

рации показывает о крайне редкостном применении ст. 240
1
 

УК РФ, которая предусматривает ответственность за получе-

ние сексуальных услуг несовершеннолетнего
5
. Результаты 

                                                 
1 Приложение 1. Справка по результатам опроса сотрудников правоохра-

нительных органов и судей Республики Таджикистан. 
2 Кодекс об административных правонарушениях Республики Таджики-

стан // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2008 г., № 12, ч. 

1, ст. 989–990. 
3 По состоянию на 2020 года 1 показатель для расчетов составляет 58 со-

мони. 
4 Эксперты рассказали, что является причиной проституции в Таджики-

стане [Электронный ресурс] // Новостное агентство «Sputnik». URL: 

https://tj.sputniknews.ru/country/20171125/1023988009/ehksperty-rasskazali-

chto-yavlyaetsya-prichinoj-prostitucii-v-tadzhikistane.html (дата обращения: 

02.05.2020) 
5 Пантюхина И.В. Несовершеннолетний, оказывающий сексуальную услу-

гу, не является потерпевшим от преступления, предусмотренного ст. 240.1 

УК РФ // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2017. № 1. С. 16 

https://tj.sputniknews.ru/country/20171125/1023988009/ehksperty-rasskazali-chto-yavlyaetsya-prichinoj-prostitucii-v-tadzhikistane.html
https://tj.sputniknews.ru/country/20171125/1023988009/ehksperty-rasskazali-chto-yavlyaetsya-prichinoj-prostitucii-v-tadzhikistane.html
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социологического опроса сотрудников правоохранительных 

органов и суда так же подтвердили данное положение
1
. 

Под проституцией можно понимать неоднократное 

(систематическое) вступление лица в половые контакты с 

другими лицами (независимо от пола) за вознаграждение
2
. 

Так, по данным МВД, за 9 месяцев 2018 года правоох-

ранители поставили на учет около 6 тыс женщин «лѐгкого» 

поведения. Среди них 32 несовершеннолетние девочки, 1,5 

тыс – девушек и женщин в возрасте от 18 до 30 лет, осталь-

ные – женщины старше 30 лет
3
. Предложения об оказании 

таких услуг можно увидеть в газетах, однако они за конспи-

рированы под массажные или другие услуги. Так же женщин 

легкого поведения можно встретить на улицах городов и рай-

онов страны (в основном в г. Душанбе, Худжанд и Бохтар). 

Но детской проституции не свойственно такое явление, под-

ростки в основном «заказываются» по связям. 

Связь торговли детьми со ст. 166 УК РТ выражается в 

том, что последняя является формой эксплуатации такой тор-

говли. 

Между нормами о торговле детьми и о вовлечения не-

совершеннолетних в занятие проституцией есть много обще-

го. Обе они расположены в главе 20 «Преступления против 

семьи и несовершеннолетних», и имеют своим родовым объ-

ектом безопасность личности. Непосредственным объектом 

торговли детьми, с нашей точки зрения, понимается нормаль-

ное развитие и воспитание несовершеннолетнего. Однако 

                                                 
1 Приложение 1. Справка по результатам опроса сотрудников правоохра-

нительных органов и судей Республики Таджикистан. 
2 Улицкий С. Я. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией // 

Законность. 2005. №3. С. 17. 
3 В Таджикистане увеличены штрафы за занятие проституцией [Элек-

тронный ресурс] // Информационная служба PCE/CE. URL: https://rus. 

ozodi.org/a/30107280.html (дата обращения: 02.05.2020). 
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существует другая точка зрения среди ученых
1
, которые под 

объектом торговли детьми подразумевают личную свободу, а 

нормальное физическое и нравственное развитие несовер-

шеннолетних предлагают считать дополнительным объектом. 

Эти же общественные отношения выступают в качестве не-

посредственного объекта ст. 166 УК РТ. 

Потерпевшими в обоих преступления считается несо-

вершеннолетний. Оба преступления совершаются путем ак-

тивных действий и могут быть совершены только умышлен-

но. Основные составы преступлений формальные и считают-

ся оконченными с момента совершения любого из альтерна-

тивных деяний, перечисленных в их диспозициях. 

Теперь, что касается отличий. Термин «вовлечение», 

который предусмотрен в объективной стороне ст. 166 не име-

ет однозначного мнения среди ученых. Например, в Россий-

ской Федерации торговля несовершеннолетними предусмот-

рена в ст. 127
1
 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ), а вовлечение в занятие проституцией в ст. 

240 УК РФ. Так, одни
2
 специалисты уголовного права счита-

ют, что в случае конкуренции ст. 127
1
 и 240 УК РФ следует 

применять последнюю. Другие
3
 утверждают, что в таких си-

туациях деяние необходимо квалифицировать как торговлю 

                                                 
1 Зырянов В.Н. Попустительство по службе, совершаемое в правоохрани-

тельной сфере (уголовно-правовая оценка, проблемные ситуации в зако-

нодательстве и правоприменительной практике и пути их решения). Став-

рополь, 1999. С. 98.; Ищенко Г.К. Уголовно-правовые и криминологиче-

ские меры противодействия торговле людьми и использованию рабского 

труда: дис. … канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2010. С. 84. и др. 
2 Буряк М. Ю. Торговля людьми и борьба с ней (криминологические и 

уголовно-правовые аспекты): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владиво-

сток, 2005. С. 26–27. 
3 Бушмин С. И. Преступления против общественной нравственности: 

новеллы и изменения в уголовно-правовом регулировании // Уголовное 

право. 2006. №5. С. 17–21. 
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людьми (ст. 127
1
 УК РФ). Третьи

1
 полагают, что квалифика-

ция деяния по совокупности ст. 127
1
 и 240 УК РФ и есть ре-

шение этого вопроса. Четвертые
2
 предлагают исключить вер-

бовку из диспозиции ст. 127
1
 УК РФ. Поддерживая такую по-

зицию, Е.А. Вельмезева
3
, например, предлагает выделить 

вербовку в самостоятельный состав и исключить ст. 240 УК 

РФ, предусмотрев признак осуществления эксплуатации в 

форме проституции в качестве квалифицирующего признака 

состава вербовки лица. 

Споры среди ученых возникают по поводу двух терми-

нов «вербовка» и «вовлечение». Как было указано в первой 

главе объективная сторона торговли детьми выражается в 

следующих действиях: любой акт или любая сделка, посред-

ством которой ребенок незаконно передается другому лицу 

(группе лиц). В рамках «любого акта» можно подразумевать 

вербовку как одного из альтернативных действий. 

Вербовка как признак объективной стороны торговли 

детьми представляет собой деятельность, при которой вер-

бовщик различными способами стремится достичь внешнего 

согласия потенциальной жертвы на условия, предлагаемые 

вербовщиком. Практика показывает, что вербовка носит 

«добровольный характер», т. к. совершается с помощью об-

мана, злоупотребления доверием или использования зависи-

                                                 
1 Улицкий С. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией // 

Законность. 2005. №3. С. 14–15; Душко Д. А. Особенности квалификации 

торговли людьми и отличие от вовлечения в занятие проституцией // Об-

щество и право. 2009. №3 (25). С. 114; Мизулина Е. Б. Указ соч. С. 208. 
2 Осокин Р. Б. К вопросу об отграничении составов вовлечения в занятие 

проституцией и организации занятия проституцией от состава торговли 

людьми // Социально-экономические явления и процессы. 2012. №12 

(046). С. 389. 
3 Вельмезева Е. А. Торговля людьми и вовлечение в занятие проституци-

ей: вопросы разграничения и квалификации // Вестн. Волжского ун-та им. 

В. Н. Татищева. 2012. №2 (76). С. 38. 
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мого положения потерпевшего, при котором он соглашается 

на предложенную работу, заблуждаясь либо относительно 

рода такой работы, либо условий предлагаемой деятельности, 

не сознавая того, что в дальнейшем будет подвергнут экс-

плуатации. При эксплуатации, потерпевший ограничен в сво-

боде, выборе клиентов, кроме того, заработок достается экс-

плуататору. 

Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова слово 

«вовлечь» означает «привлечь или побудить к участию в чем-

нибудь», «склонить» – «убедить в необходимости какого-

либо поступка или решения»
1
. 

По сути, в ст. 166 УК РТ целью виновного лица не явля-

ется эксплуатация потерпевшего. Его цель направлена на 

склонение потерпевшего к занятию проституцией как дея-

тельностью, от которой вовлекающее лицо имеет свою при-

быль. Жертва знает о роде предлагаемой деятельности. При 

этом потерпевший свободен в выборе клиента, места назна-

чения свидания, стоимости его услуг и др. 

Отграничить торговлю детьми, совершенную путем 

вербовки (ч. 1 ст. 167 УК РТ) и ст. 166 УК РТ можно лишь 

при установлении моментов окончания данных деяний. Мо-

ментом окончания вербовки признается получение согласия 

потерпевшего. Если согласие не достигнуто, деяние виновно-

го следует квалифицировать как покушение на вербовку. 

Определение момента окончания вовлечения в занятие 

проституцией более сложно. Поэтому в науке уголовного 

права этот вопрос вызывает определенные споры среди спе-

циалистов. 

                                                 
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. Н.Ю. Шведовой. - М., 

1972. С. 83. 
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Так, одни
1
 считают, что преступление считается окон-

ченным с момента начала занятия проституцией за опреде-

ленное вознаграждение. Другие
2
 полагают, что деяние счита-

ется оконченным независимо от факта совершения проститу-

ции. Полагаем, что первая позиция с практической точки зре-

ния является более верной, т. к. правоприменитель будет рас-

сматривать конкретный факт вовлечения, приведший к заня-

тию проституцией. Такая позиция позволяет избежать случа-

ев оговора и последующего необоснованного привлечения 

лица к ответственности. Эта идея предполагает, что общест-

венная опасность преступления заключается не в деянии, на-

правленном на возбуждение желания заниматься проституци-

ей, а в том, что лицо в последующем стало заниматься про-

ституцией (уголовная ответственность наступает не за мысли, 

а за деяния). 

Еще одним отличительным признаком торговли детьми 

от вовлечения несовершеннолетнего в занятие проституцией 

считается воля, которая при эксплуатации отсутствует, а в 

рамках ст. 166 потерпевший имеет свободу воли. 

Следующим отличительным признаком является субъ-

ект преступления. 

Исходя из диспозиции статьи 167 УК РТ, следует, что к 

уголовной ответственности за торговлю детьми привлекаются 

только родители, иные законные представители или другие 

лица (группа лиц), на постоянном или временном попечении 

которых находится ребенок, передающие ребенка другому 

                                                 
1 Тукубашева А. И. Вопросы отграничения торговли людьми от смежных 

составов преступлений // Вестн. КРСУ. 2010. Т. 10. №6. С. 55; Алихад-

жиева А. И. Вовлечение в занятие проституцией и организация занятие 

проституцией: недостатки конструкции и содержания статей 240 и 241 УК 

РФ // Вестн. Поволжского института управления. 2009. №3. С. 108. 
2 Сучкова В. В. Общественная нравственность в сфере половых отноше-

ний как объект уголовно-правовой охраны: дис. … канд. юрид. наук. М., 

2004. С. 108; Измайлова И. Д. Указ соч. С. 151. 
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лицу, т.е. получатели не привлекаются к ответственности по 

данной норме. Учитывая положение ч. 2 ст. 23 УК РТ субъек-

том торговли детьми считается шестнадцатилетнее лицо. 

Субъектом ст. 166 УК РТ как указано в диспозиции яв-

ляется восемнадцатилетнее лицо. В научной литературе и в 

правоприменительной практике по поводу субъекта вовлече-

ния несовершеннолетнего в занятие проституцией нет разно-

гласий. 

Целью вовлечения несовершеннолетнего в занятие про-

ституцией считается получение материальной выгоды. А в ст. 

167 УК РТ целью выступает эксплуатация либо получение 

материальной или иной выгоды либо незаконное усыновле-

ние (удочерение) ребенка, в которой воля ребенка отсутству-

ет. Однако в торговле детьми виновный получает выгоду за 

счет одноразовой продажи ребенка, а в ст. 166 УК РТ выгода 

получается за счет систематического вступления в половой 

акт несовершеннолетнего. 

Следующее преступление наиболее близкое признакам 

состава к торговле детьми считается ст. 168 УК РТ – выдача 

замуж девочки, не достигшей брачного возраста. 

Начнем анализ со схожих признаков. Под объектом пре-

ступления, предусмотренного ст. 168 УК РТ, так же как и ст. 

167 УК РТ понимаются, общественные отношения в сфере 

нормального развития лица, не достигшего брачного возрас-

та, т.е. восемнадцати лет (по постановлению суда – семнадца-

ти лет). С.Х. Хусейнзода под объектом данного преступления 

также еще понимает равенство несовершеннолетней
1
. 

Объективная сторона преступления заключается в вы-

даче замуж несовершеннолетней, не достигшей брачного воз-

раста родителями или лицами, на иждивении которых она со-

стоит, или лицами, от которых она является зависимой. Со-

                                                 
1 Ализода А.Ш., Хусейнзода С.Х. Преступления против семьи и несо-

вершеннолетних (на тадж. языке). Душанбе. 2017. С. 91-92. 
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действие или пособничество в выдаче замуж несовершенно-

летней также составляет данное преступление. Содействие в 

выдаче замуж несовершеннолетней выражается в помощи ор-

ганизации брачных мероприятий, поиске помещений для 

проведения свадьбы, поиск мулл, проводящих обряды брако-

сочетания и др. Пособничество выражается в предоставлении 

информации, в даче советов, указаний, проведения муллами 

религиозных брачных обрядов и т.д. 

Объективная сторона нормы о торговле детьми состоит 

из таких действий как любой акт или любая сделка. Таким 

образом, ст. 167 как ст. 168 УК РТ предусматривает такой акт 

как передача ребенка иному лицу. По объективной стороне 

рассматриваемые преступления также схожи. Однако если 

содействие и пособничество в выдаче замуж будет квалифи-

цироваться без ссылки на ст. 36 УК РТ, такие действия при 

торговле детьми будут оценены как соучастие и ссылка на ст. 

36 УК РТ будет обязательна. 

Составы обоих преступлений формальные. В ст. 168 УК 

РТ моментом окончания считается выдача несовершеннолет-

ней замуж, а в ст. 167 УК РТ передача ребенка иному лицу. 

Теперь перейдем к анализу различий. 

Субъективная сторона ст. 168 УК РТ характеризуется 

наличием умысла. Как выдавший замуж несовершеннолет-

нюю, так и все соучастники этого преступления знают, что 

она не достигла брачного возраста, но сознательно заключа-

ют этот брак. Если жених и другие соучастники преступления 

не знали, что она не достигла брачного возраста, уголовная 

ответственность исключается. 

Мотив может быть разным (корысть, выдача замуж в 

связи с тяжелым положением семьи и др.) и для квалифика-

ции значения не имеет. Целью ст. 168 УК РТ является выдача 

замуж девочки, не достигшей брачного возраста, иными сло-

вами не просто отдать потерпевшую в чужую семью, а имен-

но создание семьи. Ш.К. Хасанов утверждает, что целью пре-
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ступления является получение материальной выгоды или бо-

язнь того, что потерпевшая останется без мужа
1
. 

Субъективная сторона торговли детьми выражается в 

умышленной форме вины, а целью является эксплуатации 

либо получения материальной или иной выгоды, а также не-

законное усыновление (удочерение) ребенка. 

В связи с этим вторым отличительным признаком дан-

ных преступлений является цель. То есть передача несовер-

шеннолетней преследует цель именно выдачи замуж, тогда 

как в торговле детьми как было указано выше эксплуатация 

либо получение материальной или иной выгоды, а также не-

законное усыновление (удочерение) ребенка. Ст. 168 УК РТ 

является специальной по отношению к ст. 167 УК РТ. 

По ст. 168 УК подлежат ответственности родители или 

опекуны, либо лица, в зависимости у которых находится по-

терпевшая. Подстрекатели, а также другие лица, которые 

способствовали к выдаче замуж несовершеннолетней, подле-

жат уголовной ответственности без ссылки на ст. 36 УК РТ. 

Священники (муллы), осуществившие религиозное бракосо-

четание, подлежат ответственности как пособники. Лицо, ко-

торое вступило в брак с несовершеннолетней, несет ответст-

венность по ст. 169 УК РТ. 

Исходя из диспозиции статьи 167 УК РТ, следует, что к 

уголовной ответственности за торговлю детьми привлекаются 

только родители, иные законные представители или другие 

лица (группа лиц), на постоянном или временном попечении 

которых находится ребенок, передающие ребенка другому 

лицу. Таким образом, круг субъектов преступления ст. 168 

УК РТ намного шире, чем ст. 167 УК РТ. 

Вместе с тем, необходимо отметить, что получение ре-

бенка в целях эксплуатации не подпадает под ст. 167 УК РТ, а 

                                                 
1 Ализода А.Ш., Хусейнзода С.Х. Преступления против семьи и несо-

вершеннолетних (на тадж. языке). Душанбе. 2017. С. 75. 
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охватывается ст. 130
1
 УК РТ. Исходя из диспозиции ст. 167 

УК РТ, если ребенок будет продан соседом, то его действия 

не охватываются данной нормой. Так же лицо, принимающее 

ребенка, т.е. вступающее в брак с ней квалифицируется по 

другой норме (ст. 169 УК РТ). 

Необходимо отметить, что действие в ст. 168 УК РТ яв-

ляется длящимся, соответственно положения сроков давности 

не распространяются на данное деяние, следовательно, лицо, 

совершившее его, привлекается к уголовной ответственности 

в не зависимости от того когда была выдана потерпевшая за-

муж. Однако недостаток данной нормы заключается в том, 

что виновные могут быть привлечены к ответственности че-

рез значительное время после выдачи замуж несовершенно-

летней, когда потерпевшая достигает совершеннолетия и в 

семье имеются дети. 

Норма о торговле детьми не является длящимся, что 

указывает на отличительное ее свойство от ст. 168 УК РТ. 

Санкции вышеуказанных норм также отличаются. 

Санкция основного состава ст. 167 УК РТ, является кумуля-

тивной и предусматривает лишение свободы на срок от пяти 

до восьми лет с конфискацией имущества, а санкция ст. 168 

УК РТ предусматривает исправительные работы сроком до 

двух лет или ограничением свободы на срок до пяти лет. 

Следующей статьей, ставящей в затруднительное поло-

жение правоохранительных органов, при отграничении тор-

говли детьми, является ст. 169 УК РТ – заключение брака в 

отношении лица, не достигшего брачного возраста. 

Объекты данных преступлений схожи, т.е. объектом 

выступает нормальное развитие несовершеннолетнего. до-

полнительно в пользу ст. 169 УК РТ можно сказать, что нега-

тивно на психику несовершеннолетнего может повлиять факт 

заключения соглашения о браке без его согласия. Также дан-

ное преступление посягает на конституционное право лиц 

свободно вступать в брак. Таким образом, лицо теряет собст-
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венную волю в выборе супруга(и). С.Х. Хусейнзода и Ш.К. 

Хасанов отмечают также, что объектом данного преступле-

ния выступает определенный государством порядок вступле-

ния в брак, а также нормальное физическое, психическое и 

интеллектуальное развитие несовершеннолетнего. 

Схожи и составы данных преступлений по конструкции, 

оба являются формальными. В заключение брака в отноше-

нии лица, не достигшего брачного возраста первое деяние 

считается оконченным с момента заключения соглашения о 

браке в отношении несовершеннолетнего, не достигшего 

брачного возраста в не зависимости от того был ли в послед-

ствии заключен брак. Второе деяние считается оконченным с 

момента вступления в брак с вышеназванным лицом. 

Различия выражаются в остальных признаках. 

Внешне объективная сторона ст. 169 УК РТ близка с 

торговлей детьми. Объективная сторона преступления ст. 169 

УК РТ заключается в заключение брачного соглашения в от-

ношении лица, не достигшего брачного возраста и заключе-

ние брака с данным лицом. Данное преступление является 

обычаем сходным с рабством, которое ранее широко практи-

ковалось в республике. При рождении ребенка, он был пред-

метом соглашения о браке, заключавшимся между двумя сто-

ронами. Сторонами выступали родители, опекуны или родст-

венники потерпевшего. Смысл соглашения заключался в том, 

что ребенок через определенное время или по достижению 

брачного возраста при определенных условиях вступал в брак 

с другим (иногда незнакомым ему) лицом без права на отказ. 

Объективную сторону составляют два деяния это заключение 

брачного соглашения в отношении лица, не достигшего брач-

ного возраста и заключение брака с лицом, не достигшим 

брачного возраста. 

По смыслу нормы под заключением соглашения пони-

мается обещание сторон в выдаче замуж или женитьбы лиц, 

находящихся в их зависимости. Однако такое понимание 



73 

серьезно усложнит задачу правоохранительных органов по 

привлечению лиц к ответственности за данное деяние, по-

скольку доказать факт заключения соглашения представляет-

ся трудноподобным. Также простое словесное обещание не 

всегда может обязать лиц в его исполнении. Таким образом, 

объективную сторону первого деяния составляет проведение 

обрядов, организация угощений обмен подарками и публич-

ное объявление о выдаче замуж или женитьбы потерпевшего 

за определенное лицо. 

Вторым деянием является вступление в брак в отноше-

нии лица, не достигшего брачного возраста. Для квалифика-

ции преступления не имеет значения, зарегистрирован ли 

брак в органах ЗАГСа. Также согласие потерпевшего на всту-

пление в брак не исключает преступность деяния. И.Д. Сафа-

ров утверждает, что объективную сторону рассматриваемого 

преступления составляет действие против порядка, преду-

смотренного в ч. 1 ст. 12 СК РТ, т.е. для заключения брака 

необходимо взаимное согласие мужчины и женщины, всту-

пающих в брак, и достижение ими брачного возраста. Однако 

при заключении брачного соглашения несовершеннолетнее 

лицо может быть согласно на вступление в брак по доброй 

воле, а сам брак может быть заключен по достижению брач-

ного возраста и таким образом, судя по утверждению И.Д. 

Сафарова положение ст. 12 СК РТ не нарушается, вследствие 

чего никто не подлежит к уголовной ответственности. 

По содержанию ст. 169 УК РТ представляет собой со-

вершение сделки в отношении ребенка. 

Объективная сторона торговли детьми выражается в 

следующих действиях: любой акт или любая сделка, посред-

ством которой ребенок незаконно передается другому лицу 

(группе лиц). Исходя из диспозиции данной статьи, следует, 

что к уголовной ответственности за торговлю детьми привле-

каются только те лица, которые передают ребенка другому 

лицу, а действия получателей не подпадают под данную нор-
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му, т.к. они не указаны в диспозиции. Согласно ч. 4 ст. 4 УК 

РТ «принцип законности» содержание УК следует понимать в 

точном соответствии с его текстом. Получение ребенка в це-

лях эксплуатации охватывается ст. 130
1
 УК РТ. 

В связи с вышеизложенным следует понимать, что пер-

вое различие норм выражается в объективных сторонах пре-

ступлений. Необходимо отметить, что по сути ст. 169 УК РТ 

является специальной по отношению к ст. 167 УК РТ, однако 

в силу недостатков последней норма о заключении брака в 

отношении лица, не достигшего брачного возраста, считается 

специальной по отношению к ст. 130
1
 УК РТ. 

Субъективная сторона торговли детьми выражается в 

умышленной форме вины, а целью является эксплуатации 

либо получения материальной или иной выгоды, а также не-

законное усыновление (удочерение) ребенка. 

Субъективная сторона ст. 169 УК РТ выражается в 

умышленной форме вины, а заключение соглашения или 

вступление в брак в отношении лица, не достигшего брачного 

возраста, является целью виновного. 

В связи с этим вторым отличительным признаком дан-

ных преступлений является цель. То есть получение несо-

вершеннолетней преследует цель именно женитьбы на ней, 

тогда как в торговле детьми как было указано выше эксплуа-

тация либо получение материальной или иной выгоды, а так-

же незаконное усыновление (удочерение) ребенка. Здесь сто-

ит отметить, что в диспозиции ст. 167 УК РТ, как было указа-

но выше, такое действие как получение ребенка не преду-

сматривается, следовательно, отграничение ст. 169 УК РТ не-

обходимо проводить от ст. 130
1
 УК РТ, т.е. торговля людьми. 

В ст. 130
1
 УК РТ предусматривается два деяния схожее 

с действием, указанном в ст. 169 УК РТ. Это купля человека и 

получение человека. Купля человека не предусматривает оп-

ределенную цель, тогда как получение человека преследует 

цель эксплуатации или извлечения незаконной выгоды. От-
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граничение заключение брака с несовершеннолетним от по-

лучения человека с целью эксплуатации или извлечения неза-

конной выгоды не представляется сложным. Купля человека 

подразумевается как взамен на денежное вознаграждение по-

купка человека. В брачном соглашении также может быть 

предусмотрен пункт передачи денег за потерпевшего, что 

может составить конкуренцию со ст. 130
1
 УК РТ, однако дан-

ная норма предусматривает ответственность за куплю взрос-

лыми людьми, а в ст. 169 УК РТ потерпевший несовершенно-

летний. Таким образом, в рассматриваемом случае действует 

положение ч. 4 ст. 20 УК РТ
1
. 

Субъектом преступления в ст. 169 УК РТ выступает ли-

цо, в чьей зависимости находится лицо, не достигшее брачно-

го возраста. Если работники органов ЗАГСа или духовные 

служители незаконно регистрируют брак с несовершеннолет-

ней, чем способствуют совершению этого преступления, то 

их действия квалифицируются по ст. 168 УК РТ (выдача за-

муж девочки, не достигшей брачного возраста). Субъектом 

преступления по второму действию, предусмотренному в 

диспозиции ст. 169 УК РТ признаются как мужчина, так и 

женщина достигшие восемнадцати лет. Однако, с нашей точ-

ки зрения, в приведенном положении не учитывается то, что 

лицо, по постановлению суда снизивший брачный возраст на 

год, т.е. семнадцатилетнее лицо также подлежит уголовной 

ответственности за данное преступление. 

Исходя из диспозиции статьи 167 УК РТ, следует, что к 

уголовной ответственности за торговлю детьми привлекаются 

только родители, иные законные представители или другие 

лица (группа лиц), на постоянном или временном попечении 

которых находится ребенок, передающие ребенка другому 

                                                 
1 Если преступление предусмотрено общей и специальной нормами, со-

вокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность на-

ступает по специальной норме. 
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лицу, т.е. получатели не привлекаются к ответственности по 

данной норме. Такое положение представляет еще одно отли-

чительное свойство ст. 167 от ст. 169 УК РТ. 

Санкции вышеуказанных норм также отличаются. 

Санкция основного состава ст. 167 УК РТ, является кумуля-

тивной и предусматривает лишение свободы на срок от пяти 

до восьми лет с конфискацией имущества, а санкция ст. 169 

УК РТ предусматривает штраф в размере от одной до двух 

тысяч показателей для расчетов либо исправительные работы 

сроком до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 

пяти лет. 

Следующий аспект, требующий рассмотрения – это от-

граничение торговли людьми (ст. 130
1
 УК РТ) от торговли 

детьми (ст. 167 УК РТ). 

Остается не решенным вопрос о месте нормы, преду-

сматривающей ответственность за торговлю детьми. Мнения 

специалистов уголовного права разделились. Одни ученые
1
 

считают, что торговля детьми должна быть предусмотрена в 

отдельной норме Особенной части УК и объектом данного 

преступления необходимо считать нормальное развитие и 

воспитание несовершеннолетнего, а другие
2
 согласны с ны-

нешней позицией законодателя РФ и под объектом ст. 127
1
 

                                                 
1 Пудовочкин Ю. Е. Ответственность за преступления против несовер-

шеннолетних по российскому уголовному праву. СПб., 2002. С. 143; Ино-

гамова-Хегай Л. В. Торговля людьми как тягчайшее нарушение конститу-

ционного права личности на свободу // Конституционные основы уголов-

ного права: материалы I Всерос. конгресса по уголовному праву, посвя-

щенного 10-летию Уголовного кодекса Рос. Федерации. М., 2006. С. 232–

235. 
2 Зырянов В. Н. Попустительство по службе, совершаемое в правоохрани-

тельной сфере (уголовно-правовая оценка, проблемные ситуации в зако-

нодательстве и правоприменительной практике и пути их решения). 

Ставрополь, 1999. С. 98; Ищенко Г. К. Уголовно-правовые и криминоло-

гические меры противодействия торговле людьми и использованию раб-

ского труда: дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 2010. С. 84. и др.  
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УК РТ «торговля несовершеннолетними» понимают личную 

свободу, а дополнительным объектом предлагают считать 

нормальное физическое и нравственное развитие несовер-

шеннолетних. 

Говоря о соотношении аналогичных норм, следует пом-

нить, что норма о торговле людьми по отношению к торговле 

детьми является общей, а последняя, в свою очередь – специ-

альной по отношению к торговле людьми. Считается, что 

юристам удобнее общая норма. На практике такие нормы на-

зываются «дежурными», если ответственность за деяние, 

имеющее особенные характеристики, не предусмотрена в 

специальной норме, в таком случае «спасает» общая. Это 

подтвердили 87% опрошенных сотрудников правоохрани-

тельных структур РТ
1
. Однако уголовное законодательство 

предназначено не только юристам – теоретикам и практикам, 

оно также выступает запрещающим инструментом для всех 

субъектов права, в том числе граждан, что определяет при-

оритетность предупредительной функции уголовного закона. 

Поэтому в УК вносятся нормы, имеющие свою особенность, 

т. е. конкретность в описании общественно опасного деяния. 

Как правильно подметил В.Н. Кудрявцев: «... существо-

вание специальной нормы наряду с общей оправдано тогда, 

когда она как-то иначе решает вопросы уголовной ответст-

венности (устанавливает более высокую или низкую санк-

цию)»
2
. Следует отметить, что в УК РТ норма о торговле 

детьми отличается от нормы о торговле людьми, но санкции 

за них одинаковы. 

По нашему мнению, позиция законодателя РТ и точка 

зрения российских специалистов, понимающих под непо-

                                                 
1 Приложение 1. Справка по результатам опроса сотрудников правоохра-

нительных органов и судей Республики Таджикистан. 
2 Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2004. С. 240–250. 



78 

средственным объектом торговли несовершеннолетними, 

нормальное развитие и воспитание несовершеннолетнего яв-

ляется более убедительной. Ответственность за данное пре-

ступление должна быть предусмотрена в отдельной норме 

УК, т.к. сами по себе любые преступления в отношении несо-

вершеннолетних признаются наиболее общественно опасны-

ми и при наличии отягчающих обстоятельств общественная 

опасность повышается, усиливается и наказание. Таким обра-

зом, если торговля детьми будет квалифицирующим призна-

ком состава торговли людьми, то при наличии других квали-

фицирующих признаков наказание не будет соответствовать 

общественной опасности совершенного деяния. Представля-

ется убедительной позиция Ю.Е. Пудовочкина, что торговля 

несовершеннолетними как подвид преступления в форме тор-

говли людьми «не позволит должным образом оценить со-

вершение сделок в отношении несовершеннолетнего при на-

личии иных квалифицирующих признаков»
1
. 

Объективная сторона торговли детьми выражается в 

следующих действиях: любой акт или любая сделка, посред-

ством которой ребенок незаконно передается другому лицу 

(группе лиц). Исходя из диспозиции данной статьи, следует, 

что к уголовной ответственности за торговлю детьми привле-

каются только те лица, которые передают ребенка другому 

лицу. Согласно ч. 4 ст. 4 УК РТ «принцип законности» со-

держание УК следует понимать в точном соответствии с его 

текстом. Получение ребенка в целях эксплуатации не подпа-

дает под данную норму, а охватывается ст. 130
1
 УК РТ, санк-

ция которой равна ст. 167 УК, что нарушает принцип спра-

ведливости. Не вдаваясь в дискуссию относительно объек-

тивной стороны торговли детьми, отметим лишь то, что зако-

нодатель криминализовал все действия, совершаемые винов-

                                                 
1 Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовер-

шеннолетних по российскому уголовному праву. СПб., 2002. С. 142-143. 
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ным в отношении ребенка за материальное или иное возна-

граждение. Однако такие действия как предложение, вербов-

ка, перевозка, укрывательство ребенка не предусмотрены в 

ст. 167 УК РТ, следовательно, уголовная ответственность за 

данные деяние наступает по ч. 1 ст. 130
1
 УК РТ. Таким обра-

зом, также нарушается принцип справедливости. 

Субъектом преступления в ст. 167 УК РТ является ро-

дитель, иной законный представитель или другое лицо (груп-

па лиц), на постоянном или временном попечении которого 

находится ребенок. Иными словами субъект преступления 

специальный. В торговле взрослыми людьми субъект общий, 

т. е. физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего воз-

раста. Исходя из диспозиции ст. 167 УК РТ, если ребенок бу-

дет продан соседом, то его действия не охватываются данной 

нормой. Как приведено выше за торговлю людьми к уголов-

ной ответственности привлекаются обе стороны купли-

продажи человека, однако в норме о торговле детьми субъек-

том выступает одна сторона, т.е. продавцы. 

Субъективная сторона торговли детьми выражается ви-

ной в форме прямого умысла. Цель – эксплуатация либо по-

лучение материальной или иной выгоды, незаконное усынов-

ление (удочерение) ребенка выступает в качестве обязатель-

ного признака субъективной стороны преступления, так как 

указана в диспозиции рассматриваемой статьи УК. Вопрос о 

цели в форме эксплуатации изучен в первой главе. Матери-

альная выгода хорошо исследована в научной литературе. 

Под иной выгодой можно понимать получение особого рас-

положения, повышение в должности и т.д. Незаконное усы-

новление (удочерение) ребенка как цель торговли детьми 

подразумевает нарушение порядка усыновление (удочерение) 

ребенка установленное законодательством. 

Все вышесказанное приводит к выводу о том, что зако-

нодатель, формулируя новую редакцию нормы о торговле 

детьми совместил положения Палермского протокола и Фа-
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культативного протокола к Конвенции о правах ребенка, ка-

сающегося торговли детьми, детской проституции и детской 

порнографии
1
, что привело к вышеуказанным недостаткам. 

Проведенное исследование нормы о торговле детьми и 

смежных составов показывает, что попытка законодателя как 

можно абстрактно сконструировать ст. 167 УК РТ, с нашей 

точки зрения оказалась неудачной, так как признаки, входя-

щие в объективную сторону состава торговли людьми совпа-

дают с признаками, образующими составы иных преступле-

ний. Такая ситуация приводит к проблемам квалификации и 

нарушении принципа справедливости, что требует законода-

тельное разрешение. 

 

Выводы: 

Проблемы отграничения торговли детьми от смежных 

составов позволили прийти к следующим выводам: 

1. Недостатки законодательной конструкции ст. 166 УК 

РТ представляют основную сложность отграничения торгов-

ли детьми от вовлечения несовершеннолетнего в занятие про-

ституцией, так как ст. 166 УК РТ не предусматривает ответ-

ственности за принуждение к продолжению занятием прости-

туцией, что требует законодательного рассмотрения пробле-

мы. 

2. В целях соответствия общественной опасности раз-

мер санкций ст. 166 и 167 УК РТ должны быть увеличены. 

3. Новая редакция нормы о торговле детьми не только 

не решила проблемы конкуренции ст. 130
1
 и 167 УК РТ, но и 

                                                 
1 Факультативный протокол №2 к Конвенции ООН о правах ребенка, ка-

сающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 

от 25.05.2000г. // Глотов С. А., Сальников С. В. Противодействие торговле 

людьми: правовое регулирование, зарубежная и отечественная практика. – 

М.: Международный юридический институт, 2009. С. 193-205. 
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добавила новые проблемы, нарушающие принцип справедли-

вости. 

4. Недостатки законодательной техники, содержащиеся 

в диспозиции ч. 1 ст. 167 УК РТ, затрудняют отграничение 

данного преступления от смежных составов (ст. 130
1
, 166, 

168, 169 УК РТ) и требуют внесения редакционных измене-

ний в ч. 1 ст. 167 УК РТ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное по материалам Республики Таджикистан 

исследование состава преступления – торговли детьми позво-

лило доказать недостаточную эффективность законодатель-

ной конструкции статьи, предусматривающей ответствен-

ность за данное преступление; разработать меры, направлен-

ные на ее совершенствование. 

Результатом работы стали также сформулированные и 

обоснованные теоретические положения, и практические ре-

комендации, направленные на повышение уголовно-правовой 

защищенности населения Таджикистана от торговли детьми. 

Проведенное исследование позволило: 

1. Провести анализ объективных и субъективных при-

знаков состава преступления торговли детьми, выявить не-

достатки, допущенные при законодательном установлении 

уголовной ответственности за данное преступление и пред-

ложить пути их устранения. 

2. Действия, предусмотренные в диспозиции ч. 1 

ст. 130
1
 УК РТ, так же можно подразумевать под любую 

сделку или любой акт, которые являются деяниями объектив-

ной стороны торговли детьми. 

3. Предложить потерпевшего от торговли детьми при-

знавать не предметом, а самостоятельным признаком объекта 

преступления. Признание человека предметом преступления 

не дает возможности реализовать положения, закрепленные в 

п. 6 ст. 42 УПК РТ и передать права потерпевшего, в случае 

его смерти, близким родственниками. Кроме того, вред, при-

чиненный предмету преступления, не возмещается. Следова-

тельно, признание человека предметом преступления не дает 

возможности возмещать ему причиненный вред. 

4. Торговлю двумя или несколькими лицами вне зави-

симости от умысла и времени следует квалифицировать по п. 

«в» ч. 2 ст. 167 УК РТ, а в целях законодательной регламен-
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тации такого рода положений включить в ст. 20 УК РТ сле-

дующее предложение: «Не является совокупностью преступ-

лений совершение двух или более преступлений предусмот-

рено статьями Особенной части настоящего Кодекса в каче-

стве обстоятельства, влекущего более строгое наказание». 

5. Пункт «а» ч. 3 ст. 167 УК РТ предложить изложить в 

следующей редакции: «повлекли по неосторожности смерть 

жертвы торговли детьми или иные тяжкие последствия» в 

связи с тем, что отсутствие слов «по неосторожности» дает 

правоприменителю право квалифицировать умышленное 

убийство как последствие торговли детьми, что недопустимо. 

6. Отграничить торговлю детьми от смежных составов 

преступлений (ст. 130
1
, 166, 168, 169 УК РТ), с тем, чтобы 

выработать алгоритм действий правоприменителей при кон-

куренции уголовно-правовых норм, поскольку эти нормы яв-

ляются и самостоятельными составами преступлений. 

7. Предложить внести изменения в санкции ст. 130
1
, 

166, 167 УК РТ с тем, чтобы они соответствовали степени и 

характеру их общественной опасности. Ст. 166 и 167 УК РТ 

содержат менее строгое наказание, чем торговля людьми, од-

нако они являются равными или более опасными преступле-

ниями. 

  

http://www.zakonprost.ru/ugolovnyj-kodeks#l13026
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

СВОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

опроса сотрудников правоохранительных органов 

и суда Республики Таджикистан 

 

В ходе проведенного исследования было опрошено 150 со-

трудников органов внутренних дел, различных уровней: органов 

предварительного расследования и оперативно-розыскных подраз-

делений, а также органов прокуратуры и суда Согдийской (г. Худ-

жанд, г. Чкаловск, р-н Бабаджан Гафуров и др.), Хатлонской (г. Ку-

ляб и др.) областях и в районах республиканского подчинения (р-н 

Рудаки и Гиссар, г. Вахдат и др.) Республики Таджикистан. Чуть 

менее половина опрошенных (45%) имели стаж работы в правоох-

ранительных органах от 3 до 10 лет, со стажем работы от 10 до 15 

лет приняло участие 28% опрошенных, от 15 до 20 лет – 16% оп-

рошенных и свыше 20 лет – 11% опрошенных. 

 

Результаты анкетирования: 

 

1. Является ли установление уголовной ответственности 

за торговлю детьми единственной мерой, реализующей задачу 

предупреждения торговли детьми? 

Возможные 

варианты ответа 
Результаты Абсолют. число 

Да 16% 24 опрошенных 

Нет 70% 105 опрошенных 

Иное 14% 21 опрошенных 

 

2. Является ли понятие «неприкосновенности личности» 

более широким, чем «свобода личности»? 

Возможные 

варианты ответа 
Результаты Абсолют. число 

Да 58% 87 опрошенных 

Нет 34% 51 опрошенных 

Иное 8% 12 опрошенных 
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3. Какие общественные отношения выступают в качестве 

основного непосредственного объекта торговли детьми? 

Возможные 

варианты ответа 
Результаты 

Абсолют. 

число 

Честь и достоинство 

несовершеннолетнего  

26% 39 опрошенных 

Нормальное физическое 

и психическое развитие 

несовершеннолетнего 

54% 81 опрошенных 

Неприкосновенность 

личности 

12% 18 опрошенных 

Общественная безопас-

ность 

6% 9 опрошенных 

Иное 2% 3 опрошенных 

 

 

4. Может ли человек выступать в качестве предмета пре-

ступления? 

Возможные 

варианты ответа 
Результаты Абсолют. число 

Да 24% 36 опрошенных 

Нет 66% 99 опрошенных 

Иное 10% 15 опрошенных 

 

 

5. Необходимо ли дополнить определение «вербовки», 

данное в Законе РТ «О противодействии торговле людьми и 

оказанию помощи жертвам торговли людьми» такими спосо-

бами как «применение насилия»? 

Возможные 

варианты ответа 
Результаты Абсолют. число 

Да 46% 69 опрошенных 

Нет 32% 48 опрошенных 

Иное 22% 33 опрошенных 
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6. Являются ли термины «передача и получение» анало-

гичными «купле и продаже»? 

Возможные варианты 

ответа 
Результаты Абсолют. число 

Да 18% 27 опрошенных 

Нет 78% 117 опрошенных 

Иное 4% 6 опрошенных 

 

 

7. Необходимо ли установить уголовную ответственность 

юридических лиц? 

Возможные варианты 

ответа 
Результаты Абсолют. число 

Да 2% 3 опрошенных 

Нет 92% 138 опрошенных 

Иное 6% 9 опрошенных 

 

 

8. Какие виды эксплуатаций наиболее распространены у 

виновных в качестве цели торговли людьми? 

Возможные варианты 

ответа 
Результаты Абсолют. число 

Сексуальная эксплуатация 76% 114 опрошенных 

Трудовая эксплуатация 12% 18 опрошенных 

Извлечение органов и/или 

тканей 

10% 15 опрошенных 

Иное 2% 3 опрошенных 

 

 

9. Является ли круг субъектов торговли детьми узким? 

Возможные варианты 

ответа 
Результаты Абсолют. число 

Да 92% 138 опрошенных 

Нет 2% 3 опрошенных 

Иное 6% 9 опрошенных 
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10. Совершается ли изъятие органов и/или тканей только 

для трансплантации? 

Возможные варианты 

ответа 
Результаты Абсолют. число 

Да 36% 54 опрошенных 

Нет 56% 84 опрошенных 

Иное 8% 12 опрошенных 

 

 

11. Следует ли расширить цель «извлечение органов 

и/или тканей для трансплантации» удалив из нее слова «для 

трансплантации»? 

Возможные варианты 

ответа 
Результаты Абсолют. число 

Да 86% 129 опрошенных 

Нет 6% 9 опрошенных 

Иное 8% 12 опрошенных 

 

 

12. Является ли актуальной в правоприменительной 

практике проблемы отграничения ст. 167 УК РТ от смежных 

составов? 

Возможные варианты 

ответа 
Результаты Абсолют. число 

Да 82% 123 опрошенных 

Нет 16% 24 опрошенных 

Иное 2% 3 опрошенных 

 

 

13. От какого преступления больше всего сложно отгра-

ничить ст. 167 УК РТ? 

Возможные 

варианты ответа 
Результаты Абсолют. число 

Вовлечение несовершенно-

летнего в занятие проститу-

цией  

42% 63 опрошенных 
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Заключение брака в отноше-

нии лица, не достигшего 

брачного возраста 

14% 21 опрошенных 

Выдача замуж девочки, не 

достигшей брачного возрас-

та 

38% 57 опрошенных 

Иное 6% 9 опрошенных 

 

 

14. Существует ли необходимость совершенствования 

нормы, предусматривающей ответственность за вовлечение в 

занятие проституцией? 

Возможные варианты 

ответа 
Результаты Абсолют. число 

Да 84% 126 опрошенных 

Нет 14% 21 опрошенных 

Иное 2% 3 опрошенных 

 

 

15. «Спасает» ли общая норма при отсутствии норм, не 

предусматривающих специальных признаков? 

Возможные варианты 

ответа 
Результаты Абсолют. число 

Да 84% 126 опрошенных 

Нет 12% 18 опрошенных 

Иное 4% 6 опрошенных 

 

 

16. Необходимо ли ужесточить наказания в санкциях в ст. 

122, 130, 131, 166, 167, 238 в силу не их соответствия обществен-

ной опасности?  

Возможные варианты  

ответа 
Результаты 

Абсолют. 

число 

Да 70% 105 опрошенных 

Нет 22% 33 опрошенных 

Иное 8% 12 опрошенных 
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17. Следует ли устанавливать какую-либо ответствен-

ность за использование сексуальных услуг? 

Возможные варианты  

ответа 
Результаты 

Абсолют. 

число 

Да 88% 132 опрошенных 

Нет 10% 15 опрошенных 

Иное 2% 3 опрошенных 

 

 

18. Насколько соответствует объем торговли детьми офи-

циальной статистике зарегистрированных преступлений по ст. 

167 УК РТ? 

Возможные варианты  

ответа 
Результаты 

Абсолют. 

число 

Реальное состояние торговли 

детьми выше 

70% 105 опрошенных 

Статистика соответствует 

действительности 

22% 33 опрошенных 

Иное 8% 12 опрошенных 
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