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Аннотация. В статье рассмотрен исторический аспект уголовной 

ответственности за организацию проституции в Российской Империи. 

Отмечено, что такое явление как проституция в России существует много веков 

и на это есть множество причин, в большинстве своем экономических и 

социальных. История борьбы с этой формой девиантного поведения прошла все 

три этапа: терпимости, запрета и регламентации. Благодаря такому 

историческому опыту ныне действующее законодательство, содержит 

двойственный подход (аккумулирующий в себе черты и прогибиционистского, 

и аболиционистского). 
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История одной из таких распространенных форм девиантного поведения 

как проституция начинается еще в глубокой древности. Случаи этого явления 

были описаны даже в библейской мифологии. Например, в Книге Бытия 

говорится об Агари, которая «была наложницей Авраама уже женатого на 

своей сестре по отцу, Сарре; последняя с согласия мужа, отдавалась с 

корыстной целью фараону; две дочери Лота напоили своего отца и разделили с 

ним ложе; Лия и Рахиль отдали своих служанок в наложницы Якову; Бала, одна 

из жен Якова, отдалась своему сыну, Рувиму, Тамара – своему тестю Иуде» [1, 

с. 14] и т. д. 



 

 

Изучив литературу по истории развития данного социального института, 

выделим три ее основных периода: 

1) эпоха проституции «гостеприимства», т. е. уступление под более или 

менее благовидным предлогом женщины-рабыни гостю, которого случай 

привел в хижину первобытного человека, – это каменный период проституции 

[5, с. 254];  

2) эпоха «священной» проституции, которая возникла на почве суеверных 

представлений. Например, вавилонские женщины должны были раз в год 

отдаваться посторонним мужчинам в храме Милиты; другие народы Передней 

Азии посылали своих девушек на целые годы в храм Анаитис, где они должны 

были предаваться свободной любви, прежде чем получить право на вступление 

в брак. Подобные традиции, обрамленные в религиозную оболочку, 

наблюдались почти у всех азиатских народов, живущих между Средиземным 

морем и Гангом [2, с. 207];  

3) эпоха «легальной» проституции, которая во имя физической гигиены и 

морали мирится и санкционирует любострастную торговлю человеческим 

телом. Способом контроля или извлечением государством доходов путем 

налогообложения или открытия государственных публичных домов [7, с. 180]. 

Данное деление принято большинством ученых, изучавших общую 

историю развития проституции [1, с. 63].  

История проституции в России насчитывает много веков. Но не стоит 

забывать о том, что в допетровской Руси, церковь имела безграничное влияние 

в том числе и на взаимоотношения полов, а, следовательно, проституция в том 

виде, в каком она существовала в Западных странах, не было. Во все времена к 

блудницам относились с презрением. Но, несмотря на это, блуд процветал, в 

облеченных формах – при кабаках, корчмах и банях [9, с. 47-48]. Уже тогда он 

весьма сурово преследовался: публичных девок и сводней пороли кнутом на 

площади при Иване Грозном, при Алексее Михайловиче Тишайшем. В 

принятом в 1551 г. «Стоглаве» – сборнике постановлений церковно-земского 

собора в 29 вопросе царя Ивана Грозного говорится о распространенности 



 

 

преступлений, караемых церковным судом – распутство; супружеская 

неверность, мужеложство и т. д. В 1649 г. царь Алексей Михайлович «Наказом 

о градском благочинии» приказывает: «По улицам и переулкам в день и ночь 

ходить и беречь накрепко, чтобы в улицах и переулках бою, грабежу и порчи и 

табаку и никакого воровства и блудни не было» [1, с. 66]. 

Что же касается ответственности за организацию проституции, то первым 

нормативно-правовым актом, содержащим в себе данные нормы, является 

Соборное Уложение 1649 г. В ст. 25 гл. XXIV говорится: «А будет кто 

мужескаго полу или женского, забыв страх божий и християнский закон, учнут 

делати свады жонками и девками на блудное дело, а сыщется про то допряма, и 

им за такое беззаконное и скверное дело учинити жестокое наказание, бити 

кнутом» [1, с. 68–69]. В данном случае речь идет о неоднократном 

сводничестве как способе заработать [4, с. 185]. 

При правлении Петра I проституция приняла массовый характер. И на это 

имелись свои причины. Так, в Российской империи начинается период 

коренных реформ. Была образована новая столица – Санкт-Петербург, в 

которой сразу же стали появляться питейные и игорные заведения. И первым из 

них стала «Австерия», расположенная с 1705 г. на Троицкой площади, у северо-

восточной стены Петропавловской крепости. Количество мужчин в новой 

столице, ставшей главным портовым городом Российской империи, 

значительно превышало женское население. Задумав Петербург как новую 

столицу, Петр I издал ряд указов, направленных на увеличение числа его 

жителей. Огромное влияние на жизнь населения новой столицы оказывал 

морской порт. Поток товаров из Западной Европы привлек в Санкт-Петербург 

людей самых разных профессий, включая и продажных женщин. Под влиянием 

европеизации проституция приобрела в XVIII в. новые формы [8, с. 43]. 

Конечно же, данное положение дел не устраивало Петра, и он понимал, 

что необходимо принимать меры, направленные на уменьшение 

распространения данного явления. Так, В Артикуле Воинском была выделена 

отдельная 20 глава, посвященная половым преступлениям. Артикул 175 



 

 

требовал от профосов – солдат, следивших за чистотой в помещениях: 

«Никакие блудницы при полках терпимы не будут, но ежели оные найдутся, 

имеют оные без рассмотрения особ через профоса (палача) раздеты и явно 

выгнаны быть» [4, с. 185]. Стоит отметить, что по Указу Петра I дела о 

прелюбодеянии, ранее находившиеся в ведении церковного суда, передаются в 

светский суд [6, с. 51].  

В 1721 г. императором Петром I были основаны прядильные дома для 

исправления трудом непотребных женщин. Первый из них находился недалеко 

от Екатерингофа [7, с. 241]. В Калинкиной деревне был построен двухэтажный 

дом, названный «шпалерным мануфактурным домом». Для него Петр I выписал 

из Парижа мастеров, которым отдал в услужение нескольких мальчиков для 

обучения ремеслу. Кроме шерстяных шпалер, на этой фабрике ткали парчу [8, 

с. 45]. 

Екатерину II равно беспокоили и подрыв экономических устоев 

необлагаемым налогом промыслом, и распространение сифилиса среди солдат. 

Поэтому за это можно было сесть, причем, что обидно – за свой счет. 

В принятом при Екатерине II «Уставе о благочинии» (от 8 апреля 1782 

года) говорится: «Буде кто дом свой или нанятой откроет днем и ночью всяким 

людям ради непотребства, с того взыскать пеню 12-дневное содержание в 

смирительном доме и сажать его в тот дом, пока не заплатит. Буде кто 

непотребством своим или инаго делает ремесло, от того имеет пропитание, то 

за такое постыдное ремесло отослать его в смирительный дом на полгода» [4, с. 

186]. 

В 1844 г. также принимается Табель о проституции, содержащий 

требования к хозяйкам и работницам публичных домов. Однако «Уложение о 

наказаниях уголовных и, исправительных» 1845 г. еще и предусматривало 

ответственность и за открытие публичного дома, и за профессиональную 

проституцию. 

Итак, следует отметить, что ХVII–ХVIII вв. характеризуются запретом на 

занятие проституцией и сводничество. Поэтому, данный исторический период 



 

 

можно назвать запретительным, поскольку государство пыталось преодолеть 

правонарушения в сфере общественной нравственности с помощью 

законодательных запретов и применения к правонарушителям мер 

принуждения [9, с. 15]. 

К концу XIX в. научная и общественная мысль в области борьбы с 

проституцией начинает склоняться к аболиционизму – подходу, при котором 

проститутки считаются лишь жертвами (обстоятельств, нужды и т. д.), 

основным же направлением борьбы должна стать борьба с проституцией как 

социальным явлением [3, с. 119].  

После Февральской революции 1917 г. полностью прекращает 

действовать старое законодательство в области регламентации деятельности 

публичных домов. Они были разогнаны. В первые послереволюционные годы 

проституция уменьшается по причине обесценивания денег. Да и гибель 

большого количества мужчин в ходе Первой мировой и Гражданской войн 

могла дать такой результат. Сокращение проституции могло быть вызвано и 

официальным признанием гражданского брака в органах загса, что и было 

предусмотрено для этих целей. Процедура заключения брака, как и процедура 

развода, были упрощены [8, с. 53]. 

Итак, такое явление как проституция в России существует много веков и 

на это есть множество причин, в большинстве своем экономических и 

социальных. История борьбы с этой формой девиантного поведения прошла все 

три этапа: терпимости, запрета и регламентации. Благодаря такому 

историческому опыту ныне действующее законодательство, содержит 

двойственный подход (аккумулирующий в себе черты и прогибиционистского, 

и аболиционистского). Это объясняется тем, что КоАП РФ предусматривает 

административную ответственность за занятия проституцией, а УК РФ 

уголовную ответственность за вовлечение в занятие проституцией и 

организацию занятия проституцией. Но административные санкции за занятия 

проституцией минимальны, что нам дает право говорить об отдельных 



 

 

аболиционистских чертах законодательства, борющегося больше с 

проституцией как явлением, чем с лицами, занимающимися проституцией. 
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