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Аннотация 

Статья посвящена анализу международных нормативных актов, регламентирующих 

вопросы защиты наиболее уязвимых слоев населения от захвата, обращения в рабство и 

сексуальной эксплуатации. Уделяется внимание роли Организации Объединенных наций 

и других международных организаций в международно-правовом обеспечении такого рода 

защитных мер. На основе анализа международно-правовой базы, регулирующей вопросы 

противодействия сексуальной эксплуатации, делается вывод о важности дальнейшего 

совершенствования юридических механизмов на глобальном и региональных уровнях в 

части борьбы с преступностью в сфере рабства и сексуальной эксплуатации. Положения 

международных нормативных документов являются рамочными стандартами, 

ориентирующими государства на сотрудничество в области защиты наиболее уязвимых 

групп населения, в основе которого – осознание мировым сообществом необходимости 

введения единых стандартов в области прав человека. На этом пути приходится 

преодолевать существующие разногласия политического, правового и экономического 

характера, объединять усилия, разрабатывать приемлемую стратегию совместных 

действий, в кажущихся неразрешимыми ситуациях садиться за стол переговоров. Но по-

другому защитить свободу, честь и достоинство человека, обеспечить достойное его 

существование в цивилизованном мире просто невозможно.  
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Введение 

Свобода – естественное и в высшей степени желаемое состояние человека, к достижению 

которого он стремится на протяжении всей жизни. Свобода личности преломляется через 

призму взаимоотношений индивида и общества, проявляясь в различных формах – свобода 

совести, свобода искать и распространять информацию, свобода выражать свое мнение, свобода 

вступления в брак, свобода передвижения, выбора профессии и рода занятий и т.п. И все эти 

свободы теряют всякий смысл в ситуации рабства, которое объявлено вне закона во всех странах 

и на всех континентах, но в то же не может быть признано побежденным, поскольку 

информация о ситуациях незаконного ограничения свободы и обращения в рабство 

периодически появляется в прессе, вызывая тревогу всего мирового сообщества.  

Основная часть 

Понятие рабства и работорговли традиционно ассоциируется с древним рабовладельческим 

строем или крепостным строем в России, средневековым пиратством (когда захваченные белые 

женщины продавались на восточных невольничьих рынках), продажей живого товара с 

побережья Адриатики византийскими торговцами и иными подобными явлениями, ставшими 

историей. В то же время анализ нынешнего состояния торговли людьми, в т.ч. в целях 

сексуальной эксплуатации, «дает основание утверждать, что рассматриваемые категории 

преступлений приобретают новые черты, ранее им не присущие, как по масштабам своей 

распространенности, так и по характеру и содержанию преступной деятельности» [Скворцова, 

Акбарова, 2019, 203].  

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 

1948 г. (далее – Декларация), содержит важнейшее для правового статуса личности положение 

о том, что все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах (ст. 1). В 

дальнейшем данное положение получило развитие в ст. 4 Декларации, посредством признания 

того, что никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии; рабство и 

работорговля запрещаются во всех видах. Аналогичное предписание содержится в 

Международном пакте о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. (ст. 8), а 

также в Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. (ст. 4), 

именуемой Европейской конвенцией.  

Европейская конвенция значительно расширили границы понимания свободы и защиты от 

рабства, указав не только на запрет содержания в рабстве или подневольном состоянии, но и 

запрет привлечения к принудительному или обязательному труду (ст. 4).  

Значимость деятельности, направленной на искоренение рабства и работорговли, служит 

побудительным мотивом для Организации Объединенных Наций (далее – ООН) и иных 

международных правозащитных организаций в принятии специализированных актов 

наднационального характера, положения которых признаются ратифицировавшими их 

государствами и беспрепятственно имплементируются национальными правовыми системами. 

Прежде всего, процесс принятия данных нормативных документов ориентирован на защиту 
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женщин и детей, поскольку именно они чаще всего «становятся жертвами торговли людьми в 

целях сексуальной эксплуатации или в иных целях, как в собственных странах, так и за 

рубежом» [Смирных, 2019, 19].  

В первой трети XX-го столетия были приняты международные акты, направленные на 

предотвращение похищения женщин и посягательств на их личную, в т.ч. половую, свободу и 

неприкосновенность: Международный договор от 18 мая 1904 г. о борьбе с торговлей белыми 

рабынями и одноименная Международная конвенция от 4 мая 1910 г.; Международные 

конвенции от 30 сентября 1921 г. о борьбе с торговлей женщинами и детьми и от 11 октября 

1933 г. о борьбе с торговлей совершеннолетними женщинами. В дальнейшем в данные 

документы вносились изменения и дополнения.  

Одним их основополагающих актов ООН, принятых после Второй мировой войны, 

ориентированных на защиту женщин и детей от рабства и сексуальной эксплуатации, является 

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами от 2 

декабря 1949 г. (вступила в силу для СССР 9 ноября 1954 г.). Данная Конвенция устанавливает 

правило о признании приговоров, вынесенных в других государствах за преступления, 

предусмотренные в ней, поскольку это принимается во внимание для установления 

рецидивизма и даже лишения преступника политических и гражданских прав (ст. 7). 

Весомый вклад в формирование международного порядка, ориентированного на развитие 

институтов защиты от рабства и работорговли, внесла Дополнительная конвенция об 

упразднении рабства, работорговли и институтов, и обычаев, сходных с рабством, принятая в 

Женеве 7 сентября 1976 г. (далее – Дополнительная конвенция). 

Дополнительная конвенция признает недопустимыми обычаи, сходные с рабством, 

порождаемые невежеством, изживающими себя древними традициями, несовместимыми с 

идеологией уважения прав человека и иными прогрессивными устоями существования 

общества. В частности, Дополнительная конвенция призывает к осуществлению постепенной и 

по возможности в кратчайший срок отмене или упразднению следующих институтов и обычаев: 

долговая кабала, крепостное состояние, обещание выдать замуж или замужество без права 

отказа со стороны женщины; передача мужем, его семьей или его кланом женщины другому 

лицу за вознаграждение; передача женщины после смерти мужа по наследству другому лицу; 

передача ребенка моложе восемнадцати лет одним или обоими родителями или опекуном 

другому лицу за вознаграждение или без такового в целях эксплуатации (ст. 1).  

Таким образом, назначение Дополнительной конвенции заключается в обеспечении личной 

свободы женщины, уважительного отношения к ней как к личности, создания правовых 

предпосылок для того, чтобы в государствах с любыми историческими традициями и условиями 

признавалось право женщины выражать свое мнение, а также решалась ее судьба 

исключительно на основе личного волеизъявления, исключались любые формы насилия и 

эксплуатации женщин.  

Дополнительная конвенция также содержит нормы, запрещающие работорговлю (Раздел II 

«Работорговля»), в частности, перевозка или попытка перевозки рабов из одной страны в 

другую какими бы то ни было транспортными средствами или соучастие в таковых считается 

уголовным преступлением (ст. 3).  

Справедливости ради следует отметить, что противодействие работорговле и сексуальной 

эксплуатации на сегодняшний день сопряжено с определенными трудностями. В СМИ 

периодически отмечается, что в европейских государствах участились случаи, например, 

склонения беженок из Украины к занятию проституцией и к иным формам оказания 
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сексуальных услуг (принятие на содержание, наем в качестве прислуги или сиделки с 

возможным оказанием «дополнительных» услуг). Предложения подобного рода периодически 

поступают другим женщинам и девушкам, прибывшим на Европейский континент и из других 

государств в поисках работы или убежища (в последнем случае – по причине вооруженного 

конфликта в их государствах).  

Следует признать, что наиболее уязвимым для обращения в рабство и эксплуатации любого 

характера контингентом, наряду с женщинами, являются дети и подростки. В силу подобного 

обстоятельства они нуждаются в особой защите и покровительстве, в т.ч. – не международном 

уровне. Как справедливо отмечают представители экспертного сообщества, сотрудничество 

государств в борьбе с сексуальным растлением детей и иными посягательствами подобного 

рода базируется на обширной нормативной основе, не только регионального (европейского), но 

и международного масштаба [Рыжов, 2021, 80]. 

В последние годы «защита прав детей стала одним из ключевых аспектов в международном 

праве и приобрела значительную силу. В целом можно сказать, что права детей совпадают со 

всеми правами человека, но помимо этого они распространяются на ряд специальных мер, на 

которые дети имеют право в силу своей особой уязвимости» [Довлетмерзаева, 2021, 305]. 

Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. содержит норму, гарантирующую право 

ребенка на защиту от эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление (ст. 19). Данное 

предписание развивает положение принципа 9 Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 г., 

согласно которому ребенок должен быть защищен от всех форм небрежного отношения, 

жестокости и эксплуатации. Он не должен быть объектом торговли в какой бы то ни было 

форме. 

Имплементация стандартов защиты прав человека от рабства и сексуальной эксплуатации 

осуществляется не только на уровне национальных правовых систем, но и в законодательстве 

союзных образований. Так, Конвенция содружества независимых государств от 4 ноября 1995 г. 

устанавливает, что никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии 

(ст. 4).  

Заключение 

В конечном счете, положения международных нормативных документов являются 

рамочными стандартами, ориентирующими государства на сотрудничество в области защиты 

наиболее уязвимых групп населения, в основе которого – осознание мировым сообществом 

необходимости введения единых стандартов в области прав человека [Ковалев, 2013, 67]. На 

этом пути приходится преодолевать существующие разногласия политического, правового и 

экономического характера, объединять усилия, разрабатывать приемлемую стратегию 

совместных действий, в кажущихся неразрешимыми ситуациях садиться за стол переговоров. 

Но по-другому защитить свободу, честь и достоинство человека, обеспечить достойное его 

существование в цивилизованном мире просто невозможно.  
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Abstract 

The article is devoted to the analysis of international regulations governing the protection of the 

most vulnerable segments of the population from capture, enslavement and sexual exploitation. 

Attention is paid to the role of the United Nations and other international organizations in the 

international legal provision of such protective measures. Based on the analysis of the international 

legal framework governing the issues of combating sexual exploitation, the author concludes that it 

is important to further improve legal mechanisms at the global and regional levels in terms of 

combating crime in the field of slavery and sexual exploitation. The provisions of international 
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normative documents are the framework standards that guide states towards cooperation in the field 

of protecting the most vulnerable groups of the population, which is based on the world community's 

awareness of the need to introduce uniform standards in the field of human rights. On this path, we 

have to overcome the existing differences of a political, legal and economic nature, join efforts, 

develop an acceptable strategy for joint actions, and in seemingly insoluble situations, sit down at 

the negotiating table. But it is simply impossible to protect the freedom, honor and dignity of a 

person in a different way, to ensure his worthy existence in the civilized world. 
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