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«СЕКСУАЛЬНОЕ РАБСТВО» КАК СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 
Такое явление, как торговля людьми существует не только в России, но и во всем мире. 

На эту проблему  обращают внимание всё чаще, все больше дискуссий, форумов 
посвящается ей. Политики всех стран ищут решение данной проблемы. Ярчайшим примером 
попытки обратить еще раз внимание людей на данный «вид бизнеса» — это объявление ООН 
2004г. Международным годом борьбы с рабством. 

Сегодня уже никого нельзя удивить понятием  «сексуального рабства». В столице 
одного из союзных государств проводился опрос среди молодых женщин о том, знают ли 
они о развитии такого «вида бизнеса». Результат был шокирующим. 90% респондентов 
ответили, что они знают, но их «это не касается», с ними «этого никогда не произойдет»[1]. 
В этих фразах и заключена одна из самых важных черт нашего менталитета — то, что пока с 
нами не произошло, нас не касается. Однако стоит задуматься. Одно из самых «популярных» 
направлений торговли людьми — сексуальное рабство. И жертвами этого явления в 
основном становятся женщины.  

Исторически так сложилось, что в основном женщина становится объектом насилия. На 
протяжение всей истории их похищали, захватывали как трофей, продавали. И вот…XXI век, 
рабовладельческий строй давно уже позади, а торговля живым товаром все продолжается, и  
не только продолжается, а набирает угрожающие темпы.  По мнению аналитиков, 
работорговля со временем — и это уже не за горами — потеснит с пьедестала продажу 
наркотиков, настолько это прибыльное дело. 

Одну из главных проблем данного явления можно выделить как социальную. Если 
обратиться к официальной статистике ООН, то на первом месте по количеству «сексуальных 
рабов» стоит Россия, на втором — Украина [2]. Ежегодно около 175 тысяч женщин из 
республик бывшего Союза попадают в сексуальное рабство [3] (И это только официальные 
данные!). А потребителями этого «товара» становятся такие развитые страны, как Германия, 
Япония, Израиль, Великобритания, Греция, Нидерланды. Тут надо отметить, что одним из 
решающих факторов, которые влияют на миграцию женщин постсоветских стран в дальнее 
зарубежье, является мечта о «хорошем» заработке или о принце. Подтверждением данных 
слов может служить пропаганда профессии жрицы любви такими популярными в 90-е годы 
кинофильмами, как «Интердевочка» и «Красотка». Суть фильмов сводилась к тому, что 
именно благодаря древнейшей профессии можно действительно обогатиться и составить 
себе удачную партию. И теперь можно задать вполне логичный вопрос: почему гражданки 
бывших советских республик уезжают за границу для данного вида заработка, иногда даже 
заблаговременно зная, чем именно они там будут заниматься? Ответ может быть только 
один: отсутствие чувства социальной защищенности и надежда на то, что «заграница нам 
поможет». Разве бы тысячи женщин соглашались ехать  в Турцию для работы официанткой 
за 200 у.е. в месяц, если бы знали, что государство, которому они исправно платят налоги, 
защитит их как материально, так и морально? Хотя, можно и выступить в роли оппонента по 
вышеуказанным вопросам. Ведь огромное число притонов содержат и на родине этих 
женщин. И, хотя «дома и стены согревают, женщинам легче не становится. Правительствам 
стран должно быть стыдно за то, что они не в состоянии защитить своих граждан.  

На нынешний момент складывается такая ситуация, что женщина не может надеяться 
на действенную правовую защиту со стороны государства и оказывается жертвой домашнего 
насилия. Что и заставляет женщин искать лучшей доли и заключать контракты на работу в 
притонах. 



Заключая подобные контракты (а в соответствии со ст. 16 ТК РФ, фактическое 
допущение к работе по поручению работодателя попадает в разряд трудовых отношений), 
работодатель обещает всевозможные блага, тем самым уже на этом этапе нарушает право 
работника на полную и достоверную информацию об условиях труда (ст. 21 ТК РФ) [4]. В 
действительности же получается, что на данной работе в соответствующей «должности» 
девушка не имеет никаких прав ни как работник, ни как человек. Работодатель уже не обязан 
возмещать ущерб за причиненный вред здоровью работника при исполнении своих трудовых 
обязанностей как материальный, так и моральный. Женщине, которая попала в сексуальное 
рабство уже никто не выплатит страховку по обязательному социальному страхованию. 
Само понятие «раб» уже исключает наличие каких-либо прав. И, даже осознавая это, 
потенциальные жертвы верят, когда им обещают довольно привлекательные условия труда. 
Это делается для того, чтобы девушка дала свое согласие на временное пребывание в 
вышеуказанных заведениях. Впоследствии становится ясным, что временное превращается в 
постоянное, а пребывание — в заточение. Ограничивается свобода гражданина. Вот это и 
есть прямое нарушение основных конституционных прав, на основании которых и должно 
строиться все остальное законодательство. Сбой на первом этапе влечет нарушение всей 
правовой системы. В соответствии со ст. 133 УК РФ понуждение к действиям сексуального 
характера «наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей» или «лишением 
свободы на срок до одного года» [5]. Достаточно ли это яркий и показательный пример 
несовершенства правовой системы? На этот вопрос с легкостью ответит любая женщина, 
которая побывала в сексуальном рабстве и чудом оказалась на свободе, та, которая всю 
оставшуюся жизнь будет с ужасом выходить на улицу и застывать в испуге, услышав или 
прочитав объявление «Требуется девушка 19-25 лет». 
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