
375 

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  
УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

Буд-Гусаим А.М. 
курсант 4 курса учреждения образования «Академия МВД Республики Беларусь», 

 г. Минск, Республика Беларусь 
Научный руководитель – Красиков В.С., канд. юрид. наук, доцент 

 
Для нашей страны противодействие торговле людьми является одним из актуальных 

направлений борьбы с преступностью. Государство предпринимает значительные усилия по 
предотвращению попадания своих граждан в рабство в любой из его форм и проявлений. Зна-
чительную роль при этом имеет совершенствование уголовно-правовых мер, направленных на 
противодействие торговле людьми.  

Целью настоящей работы является выявление проблемных вопросов в указанной сфере и 
формулирование предложений по их разрешению. 

Материал и методы. При подготовке работы материалом служили нормы статей 
уголовного законодательства Беларуси, Германии, Голландии, Дании, Испании, Польши, Рос-
сии, Украины, Швейцарии, Франции, а также положения Конвенции ООН против транснацио-
нальной организованной преступности и дополняющего ее Протокола о предупреждении и 
пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее (далее – Па-
лермский протокол). Также использовались труды исследователей, изучавших проблемы уго-
ловно-правового противодействия торговле людьми. При этом применялись общенаучные ме-
тоды анализа, описания, сравнения, а также частнонаучные методы – компаративистики, тол-
кования правовых норм. 

Результаты и их обсуждение. Уголовный кодекс Республики Беларусь (далее – УК) в 
основном соответствует международно-признанным подходам по вопросам установления уго-
ловной ответственности за торговлю людьми, изложенным в конвенциях ООН. Как свидетель-
ствует проведенный анализ, в законодательстве различных стран мира не существует единого 
уголовно-правового подхода к определению понятия торговли людьми. В ряде государств, к 
числу которых следует отнести Беларусь, Польшу, Россию и Украину, данное понятие толкует-
ся достаточно широко и включает в себя разные формы преступных проявлений. В Германии, 
Голландии, Швейцарии и некоторых других странах это криминальное деяние рассматривает-
ся, ограничено, в аспекте сексуальной эксплуатации. В уголовных законах таких стран, как Да-
ния, Испания, Франция, понятие «торговля людьми» вообще отсутствует [1]. Следует отметить, 
что большинство исследователей сходятся во мнении о том, что торговля совершеннолетними 
людьми должна в обязательном порядке определяться только как акт, сопряженный с обманом 
или принуждением [2, с. 4-17; 3]. 

Состав торговли людьми сконструирован как формальный. Данное преступление будет 
признаваться оконченным с момента совершения соответствующего действия (вербовки, пере-
возки, передачи человека и т.д.). Представляется, что в прежней редакции ч. 1 ст. 181 УК этот 
состав людьми в превентивном аспекте был сконструирован более удачно, поскольку позволял 
признавать оконченным преступлением действия, предшествующие совершению противоправ-
ной сделки (например, с момента предложения продать человека). По смыслу ныне действую-
щей нормы все действия, которые предшествовали, например, факту передачи человека, будут 
образовывать приготовление к преступлению. Известно, что за приготовление к преступлению 
ответственность должна быть менее строгой, чем за оконченное преступление. Вместе с тем 
ответственность за это преступление в сравнении с первоначальной редакцией ужесточена. 
Так, в санкции ч. 1 ст. 181 УК за торговлю людьми установлено наказание в виде лишения сво-
боды на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества, исключены ранее указанные в ч. 
1 ст. 181 альтернативные наказания. Максимальный предел лишения свободы увеличен до семи 
лет (ранее – до 6 лет). В соответствии с положениями статьи 12 УК это означает, что данное 
преступление отнесено к категории тяжких преступлений. Дополнительное наказание в виде 
конфискации имущества является обязательным. 

Конструкция данной санкции вступает в противоречие с положениями части второй ста-
тьи 61 УК, в соответствии с которыми конфискация имущества может быть установлена только 
в отношении тех тяжких или особо тяжких преступлений, которые совершаются из корыстных 
побуждений. Однако, по мнению исследователей и на основе изучения нормы ст. 181 УК сле-
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дует сделать заключение, что торговля людьми далеко не всегда может быть обусловлена ко-
рыстными побуждениями [3, с. 4-18; 4].  

При оценке обоснованности установления санкции рассматриваемой статьи следует учи-
тывать особый законодательный подход применительно к несовершеннолетним преступникам. 
Так, согласно пункту 2 части 2 статьи 115 УК лицу, совершившему преступление в возрасте до 
восемнадцати лет, срок наказания в виде лишения свободы не может превышать семи лет. Вме-
сте с тем в санкции ч. 2 ст. 181 УК установлено наказание в виде лишения свободы от 7 до 12 
лет с конфискацией имущества. Как суду назначать наказание несовершеннолетнему в таком 
случае? 

В аспекте квалификации преступления возникает вопрос и об отграничении торговли 
людьми от некоторых смежных преступлений. В частности, это касается соотношения вербов-
ки людей в целях сексуальной эксплуатации и вовлечения в занятие проституцией, а также ор-
ганизации незаконной миграции [5; 6]. 

Заключение. Проведенное рассмотрение проблемных аспектов регламентации уголовно-
правового противодействия торговле людьми указывает, что ее дальнейшее совершенствование 
обуславливается необходимостью устранения противоречий между нормами ст. 181 УК Рес-
публики Беларусь и иных статей, устанавливающих как размер ответственности за совершение 
рассматриваемых противоправных деяний, так и их признаки. 
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Право на бесплатную юридическую помощь впервые упоминается в европейском законо-

дательстве около двухсот лет назад. Предоставление бесплатной юридической помощи в то 
время осуществлялось в основном по уголовным делам непосредственно в судебном заседании, 

и лишь в 70 - 80-х годах XX в. вышеуказанную помощь стали включать юридические консуль-
тации, а также помощь на досудебных стадиях.  

Тема исследования является весьма актуальной, поскольку система юридической помощи 

в Республике Беларусь в настоящее время находится на пути становления. В этой связи инте-
ресно обратиться к зарубежному опыту оказания бесплатной юридической помощи, к тем стра-

нам, где сформировались и успешно действуют свои модели предоставления юридической по-
мощи.  

Цель – сравнительный анализ систем бесплатной юридической помощи в зарубежных 
странах. 

Материал и методы. Материалом исследования послужили доктринальные положения 
теории конституционного права в области права на юридическую помощь. Для достижения це-

ли исследования использовались методы анализа и синтеза, сравнительно-правовой. Исследо-
вание основано на системном подходе к анализу правовых и организационных проблем станов-

ления конституционного права на бесплатную юридическую помощь в Республике Беларусь.  
Результаты и их обсуждения. Модели предоставления юридической помощи исследова-

телями обычно подразделяются на три категории: judicare, модель государственных защитни-
ков и смешанную модель. Рассмотрим подробнее каждую из них. Модель judicare подразумева-

ет привлечение частнопрактикующих юристов, с которыми каждый раз специально заключает-
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