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отсутствии в санкциях в случаях, если суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без лишения свободы. 
Подобные предложения согласовываются с требованиями международных стандартов (Пекинские правила, Токийские пра-
вила) и способны позитивно изменить практику назначения наказаний несовершеннолетним.

Следующей острой проблемой в назначении уголовных наказаний несовершеннолетним в Российской Федерации явля-
ется необходимость оптимизации применения к указанной категории лиц наказания в виде лишения свободы. Существующие 
в УК РФ ограничения в применении к несовершеннолетним данной меры весьма незначительны. Хотя анализ статистики и 
показывает положительную динамику, показатели применения к несовершеннолетним наказания в виде лишения свободы 
остаются на недопустимо высоком уровне. Кроме того, около 30 % от общего числа лиц, не достигших восемнадцатилетия, 
приговоренных к реальному отбыванию лишения свободы, осуждены к столь строгому наказанию за преступления неболь-
шой и средней тяжести.

Поэтому считаем необходимым введение в уголовный закон положения, устанавливающего более широкие ограничения 
в назначении рассматриваемого вида наказания, распространив их на несовершеннолетних осужденных, совершивших в 
возрасте до шестнадцати лет преступление небольшой или средней тяжести, а также остальных несовершеннолетних осуж-
денных, совершивших преступления небольшой или средней тяжести впервые.

Законодательное закрепление указанного положения не отразится на уровне преступности несовершеннолетних и не 
будет чрезмерно мягким, так как в настоящее время в России даже к несовершеннолетним, совершившим тяжкие преступле-
ния, применяется условное осуждение в 68 % случаях (у взрослых этот показатель находится на уровне 46 %). Считаем, не-
допустимо лишать свободы рассматриваемую категорию лиц за преступления небольшой и средней тяжести на фоне столь 
широкого применения условного осуждения за более тяжкие преступления.

Проведенное исследование обосновывает необходимость оптимизации современной практики назначения несовершен-
нолетним уголовных наказаний. Научное осмысление и разработка оптимальных путей устранения выявленных проблем 
будет способствовать повышению эффективности уголовной политики государства.

УДК 343.9

Проституция как одно из негативных общественных явлений существовала всегда, на всех этапах развития человече-
ства, существует и сегодня. 

Термин «проституция» происходит от латинского слова prostituo – позорю, бесчещу. В литературе имеется большое ко-
личество определений проституции. Так, в различных словарях проституция определяется как продажа своего тела с целью 
добыть средства к существованию; обесчещение, осквернение, продажа женщинами своего тела; систематическое вступле-
ние в половую связь с разными лицами с предварительной договоренностью об оплате за это, т. е. торговля своим телом как 
объектом удовлетворения полового инстинкта. 

С.И. Голод под проституцией понимает вступление за плату в случайные внебрачные сексуальные отношения, не осно-
ванные на личной симпатии, влечении. Проституция, как одна из форм социально отклоняющегося полового поведения, 
проявляется в торговле своим телом, т. е. во вступлении в половую связь за вознаграждение.

Из сказанного следует, что проституция – это негативное социальное явление, заключающееся в систематическом всту-
плении в половую связь или совершении иных сексуальных действий за материальное вознаграждение.

В Республике Беларусь проституция является административно наказуемым деянием. Следовательно, ее криминологиче-
ская характеристика связана с анализом статистических сведений об административных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 17.5 КоАП, количество которых в Республике Беларусь каждый год увеличивается. Так, если в 2008 г. было зарегистрировано 
346 таких административных правонарушений, то в 2010 г. – 779, в 2013 г. – 994, в 2017 г. – 1 298 (54 % из них совершены по-
вторно в течение года после наложения административного взыскания за аналогичное правонарушение). Преимущественно к 
административной ответственности за занятие проституцией привлекаются женщины, хотя растет тенденция привлечения к 
ответственности за рассматриваемое правонарушение мужчин, чьи услуги становятся все более востребованными.

Причины проституции разнообразны. Она обусловлена комплексом факторов, которые можно разделить на две группы: 
социально-экономические: низкий уровень жизни достаточно большой части населения и, прежде всего, молодежи; рас-

слоение общества на богатых и бедных; необеспеченность большинства женщин, хотя имеется множество соблазнов мате-
риального характера; трудности получения женщинами общественного признания в самореализации; ограниченное число со-
циально приемлемых способов высокого заработка для молодых женщин; огромное количества всякого рода ночных клубов, 
баров, дискотек, в которых допускается практически любой вид аморального поведения;

морально-этические: низкий моральный уровень значительной части общества, бездуховность, психология вещизма; 
отсутствие надлежащего религиозного воспитания; трансформация морально-этических норм и резкое падение нравов в 
последние два десятилетия; разрушение представления о женщине как об олицетворении красоты и духовности; потреби-
тельское отношение к женщине; падение престижа материнства, брака, семьи; отсутствие программы семейного и полового 
воспитания; открытая агрессия телевизионной, газетной и журнальной порнографии.

Среди причин проституции – неумение и нежелание учиться, отсутствие трудовых навыков, профессии и т. д., понима-
ние того, что самый усердный труд может не принести вожделенных земных благ. Но основной причиной является стрем-
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ление отстоять свой социальный статус, субъективно воспринимаемая угроза которому столь велика, что для его защиты 
хороши любые средства. 

Субъективную предрасположенность женщин к занятию проституцией формирует десоматизация (от греч. soma – тело), 
суть которой состоит в отделении, отчуждении от личности женщины ее тела. Женщина не ощущает свое тело в качестве 
личностной ценности, бессознательно воспринимая его как нечто изолированное от нее, как предмет, которым можно рас-
поряжаться по личному усмотрению для решения различных жизненных задач. 

Алкоголизация и наркотизация активно способствуют занятию проституцией, с помощью которой можно получить не-
обходимые средства для приобретения алкоголя и наркотиков.

По мнению современных исследователей, проституция, являясь самостоятельным негативным социальным явлением, 
становится причиной многих общественно опасных последствий, к которым относятся:

деградация личности, одним из проявлений которой нередко бывает преступное поведение (расширение масштабов 
проституции повышает преступность в целом, особенно женскую);

рост уровня смертности от алкоголизма, наркомании и суицидов, увеличение числа криминальных абортов, повышение 
риска заражения венерическими болезнями и ВИЧ-инфекцией; 

нарушение моральных и этических норм, отрицание целомудрия;
угроза разрушения института семьи, отрицательное влияние на формирование нравственного здоровья подрастающего 

поколения;
падение престижа образования, труда и легальных заработков;
повышение уровня теневой занятости, сокрытие доходов, не облагаемых налогами;
незаконная миграция и нарушение правил пребывания иностранных граждан на территории различных государств.
Связь проституции с преступностью состоит в криминальном характере действий, сопутствующих проституции (сводни-

чество и содержание притонов), в противоправном характере самой проституции, являющейся одной из детерминант пре-
ступности, а также в том, что образ жизни лиц, занимающихся проституцией, тесно связан с совершением преступлений 
(заражение ВИЧ, вовлечение несовершеннолетних в антиобщественную деятельность и т. д.). Кроме того, среда и образ 
жизни лиц, задействованных в индустрии сексуальных услуг, продуцируют преступность, связанную со сбытом наркотиков, 
укрывательством социально опасной деятельности, соучастием в кражах, грабежах и мошеннических действиях. Незаконный 
бизнес в сфере проституции сопряжен с криминальным рабством и торговлей людьми – похищением девушек и детей, при-
годных для занятия проституцией, их дальнейшим содержанием в притонах. 

Некоторые проститутки специализируются на хищении денег и других материальных ценностей у своих клиентов, ча-
сто используя снотворные препараты. В практике деятельности органов внутренних дел встречаются случаи применения 
физического или психического насилия, лишения документов, принуждения к оказанию интимных услуг жертв, оказавшихся 
в ловушке вследствие заманчивых предложений сняться в кино, получить высокооплачиваемую работу, выгодно выйти за-
муж. С развитием информационных технологий и расширением использования сети Интернет проституция прочно заняла 
виртуальный рынок сексуальных услуг.

Таким образом, специфика детерминации, причинности проституции обусловлена наличием целого ряда факторов 
социально-экономического, психологического и морально-этического характера. Рассмотренные факторы необходимо учи-
тывать при решении задач повышения эффективности предупреждения проституции. Их устранение либо нейтрализация 
позволит в целом улучшить криминогенную обстановку.

УДК 343.53

Информационное развитие общества, отдельных сфер деятельности, возникновение цифровой экономики и промыш-
ленного интернета стали причиной необходимости совершенствовать уголовно-правовую охрану общественных отношений 
в сфере обеспечения информационной безопасности. Для решения этой задачи, несомненно, оправданным является анализ 
законодательства и практики иностранных государств.

С точки зрения опыта построения составов преступлений против целостности и доступности компьютерных данных и си-
стем внимание привлекает УК Франции, при разработке которого законодателем предпринята попытка максимально учесть 
нормы и принципы международного уголовного права, достижения юридической науки ведущих европейских государств. Из УК 
Франции можно взять конструктивные идеи и аргументы для национального законодательства по ряду проблемных вопросов.

Законодательное противодействие компьютерной преступности во Франции началось в конце 1980-х гг. Первым фран-
цузским нормативным актом в этой сфере стал Закон от 5 января 1988 г. № 88-19 «Об информационном обмане». В целях 
защиты компьютерных систем от возможных злоупотреблений им были установлены санкции в отношении четырех отдель-
ных категорий нарушений: вмешательство в работу системы автоматизированной обработки данных; мошенническое или 
неправомерное сохранение доступа; препятствование функционированию системы; мошенническое введение данных.

Положения Закона «Об информационном обмане» впоследствии были включены в действующий УК Франции, принятый 
в 1992 г. и вступивший в силу 1 марта 1994 г. 


