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1. Структура и объем дипломной работы. 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, оглавления, 

реферата дипломной работы, введения, четырех глав, заключения, списка 

использованной литературы. Общий объем работы составляет 55 страниц. 
Список использованной литературы занимает 9 страниц и включает 81 

позицию. 
2. Перечень ключевых слов. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ, БОРЬБА С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, ИНСТРУМЕНТЫ БОРЬБЫ С 

ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. 
3. Текст реферата. 

Объект исследования – торговля людьми. 
Предмет исследования – международное сотрудничество в сфере 

противодействия торговле людьми. 
Цель исследования – охарактеризовать международное сотрудничество в 

сфере борьбы с торговлей людьми через выявление основных механизмов, 

форм и инструментов такого сотрудничества. 
Методы исследования. Методология данной дипломной работы состоит 

из специально-научных и общенаучных методов исследования. Среди 
специально-научных методов важно выделить историко-описательный, 
историко-сравнительный, нормативно-ценностный, а также функционально-
структурный подходы. Из группы общенаучных методов в работе применялись 

индукция и дедукция, анализ и синтез, а также диалектический метод познания. 
Полученные результаты и их новизна. Детально изучена история 

международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми, 

исследованы основные механизмы, инструменты и проблемы такого 

сотрудничества, а также определен уровень участия Республики Беларусь в 

нем. Практическая новизна работы заключается в возможности использования 

ее результатов при формировании политики Республики Беларусь в сфере 

борьбы с торговлей людьми. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 

Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 

достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Результаты 

работы могут быть использованы для дальнейшего исследования 

международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми, при 

подготовке учебников, в рамках курсов лекций или специальных дисциплин.   
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Прадмет даследавання – міжнароднае супрацоўніцтва ў сферы 

процідзеяння гандлю людзьмі. 
Мэта даследавання – ахарактарызаваць міжнароднае супрацоўніцтва ў 

сферы барацьбы з гандлем людзьмі праз выяўленне асноўных механізмаў, 

формаў і інструментаў такога супрацоўніцтва. 
Метады даследавання. Метадалогія дадзенай дыпломнай працы 

складаецца з спецыяльна-навуковых і агульнанавуковых метадаў даследавання. 
Сярод спецыяльна-навуковых метадаў важна вылучыць гісторыка-апісальны, 
гісторыка-параўнальны, нарматыўна-каштоўнасны, а таксама функцыянальна-
структурны падыходы. З групы агульнанавуковых метадаў у працы ўжываліся 

індукцыя і дэдукцыя, аналіз і сінтэз, а таксама дыялектычны метад пазнання. 
Атрыманыя вынікі дыпломнай працы і іх навізна. Дэталѐва вывучана 

гісторыя міжнароднага супрацоўніцтва ў сферы процідзеяння гандлю людзьмі, 

даследаваны асноўныя механізмы, інструменты і праблемы такога 

супрацоўніцтва, а таксама вызначаны ўзровень удзелу Рэспублікі Беларусь у 

такой дзейнасці. Практычная навізна працы заключаецца ў магчымасці 

выкарыстання яе вынікаў пры фарміраванні палітыкі Рэспублікі Беларусь у 

сферы барацьбы з гандлем людзьмі. 
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 

матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з'яўляюцца дакладнымі. Праца выканана 
самастойна. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 

быць выкарыстаны для далейшага даследавання міжнароднага супрацоўніцтва 

ў сферы барацьбы з гандлем людзьмі, пры падрыхтоўцы падручнікаў, у рамках 

курсаў лекцый або спецыяльных дысцыплін.  
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Object of the research – human trafficking. 
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human trafficking. 
Purpose of the research is to characterize international cooperation in the field 

of combating human trafficking through the identification of the main mechanisms, 
forms and instruments of such cooperation. 
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methods, it is important to distinguish historical-descriptive, historical-comparative, 
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general scientific methods, induction and deduction, analysis and synthesis, as well as 
the dialectical method of cognition were used in the work. 

Results and novelty of the diploma thesis. The history of international 
cooperation in the field of combating human trafficking has been studied in detail, the 
main mechanisms, tools and problems of such cooperation have been investigated, 
the level of participation of the Republic of Belarus in such activities has been 
determined. The practical novelty of the work lies in the possibility of using its 
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Authenticity of the materials and results of the diploma thesis. The materials 
used in the diploma thesis and its results are authentic. The research has been done 
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Recommendations on the use of results of the diploma thesis. The results of the 
work can be used for further research of international cooperation in the field of 
combating human trafficking, in the preparation of textbooks, as part of lecture 
courses or special disciplines. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Данная дипломная работа посвящена международному сотрудничеству в 
сфере противодействия торговле людьми. Выбор данной темы обусловлен тем, 

что такой феномен, как торговля людьми, можно причислить к одной из 
наиболее актуальных проблем современности, которая также располагается на 

передовых позициях в рейтинге международной преступности. В связи с этим 
еѐ решение требует принятия комплексных и согласованных мер всем мировым 

сообществом, которые могут быть осуществимы только при сотрудничестве 

всех субъектов международных отношений. 
Актуальность исследования не вызывает сомнения и объясняется тем, что 

на данный момент торговля людьми уже заняла свое место в числе глобальных 

проблем XXI века, а масштабы ее распространения можно назвать весьма 

обширными. На современном этапе такая проблема затрагивает большинство 

государств мира, из чего вытекает, что она заслуживает особого внимания всего 
мирового сообщества. Помимо этого, торговля людьми в значительной степени 

воздействует на жизни людей, а также ставит под угрозу стабильность 

современного мира. Сегодня можно заметить растущую озабоченность 

мирового сообщества, спровоцированную увеличением количества 

преступлений, связанных с торговлей людьми. Различные международные 

организации, а также власти отдельных государств прилагают все больше 

усилий, направленных на противодействие данному феномену. Так, активно 

ведется разработка нормативно-правовых актов, программ и инструментов, 
способных оказать помощь в борьбе с торговлей людьми. Из всего 

вышесказанного следует, что исследование сотрудничества различных 

субъектов международных отношений в сфере противодействия торговле 

людьми является весьма актуальным, а также представляет научную ценность 

для последующего развития такого сотрудничества и выработки новых 

механизмов борьбы с торговлей людьми. 
Практическая значимость данной работы заключается в использовании 

опыта международного сотрудничества по противодействию торговле людьми 

для выработки мер, которые могут быть предприняты с целью увеличения 

эффективности такой деятельности. 
Научная новизна данного исследования видится в осмыслении того, 

насколько важное место занимает борьба с торговлей людьми в современной 

повестке дня, а также в определении роли Республика Беларуси в 

международном сотрудничестве по противодействию данной проблеме. 
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Объект данного исследования – торговля людьми. Предметом 

исследования является международное сотрудничество в сфере 

противодействия торговле людьми. 
Цель дипломной работы – охарактеризовать международное 

сотрудничество в сфере борьбы с торговлей людьми через выявление основных 
механизмов, форм и инструментов такого сотрудничества. 

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 
- раскрыть историю международного сотрудничества в сфере 

противодействия торговле людьми, проанализировать эволюцию данного 

сотрудничества и рассмотреть процесс формирования его международно-
правовых основ; 

- охарактеризовать инструменты и механизмы борьбы с торговлей 

людьми, используемые на международном и национальном уровнях; 
- раскрыть особенности международного сотрудничества в сфере 

противодействия торговле людьми, выявить его основные направления и 

определить проблемы, связанные с международным сотрудничеством в такой 

сфере; 
- обозначить основные направления и определить эффективность 

участия Республики Беларусь в международном сотрудничестве в сфере 

борьбы с торговлей людьми, а также оценить вклад страны в развитие такого 
сотрудничества. 

Дипломная работа состоит из введения, основной части, представленной 
четырьмя главами, заключения и списка использованной литературы. Общий 
объем работы составляет 55 страниц. Список использованной литературы 
занимает 9 страниц и включает 81 позицию. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИОГРАФИЯ, ИСТОЧНИКИ И 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1 Историография проблемы 

В белорусской и российской историографии тема международного 

сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми изучена 

недостаточно. В основном исследования посвящены отдельным аспектам 

международного сотрудничества по борьбе с торговлей людьми, при этом 

отсутствует комплексный подход к изучению такого сотрудничества.  
Так, нормативно-правовые основы и история международного 

сотрудничества по противодействию торговле людьми освещены в статьях 

Гордеевой А. О. «Международно-правовые основы борьбы с торговлей 
людьми» [14], Кобеца П. Н. «Законодательные основы противодействия 

преступлениям, связанным с торговлей людьми: иммигрантов и незаконных 

мигрантов, в западноевропейских странах и США» [27], Корсиковой Н. А. 

«Криминологические основания международного сотрудничества в сфере 

противодействия торговле людьми» [34], Лукача Н. М. «Международный опыт 

преодоления глобальной проблемы торговли людьми» [36], Орлеан А. М. 

«Становление международно-правовой базы противодействия торговле людьми 
и отдельным видам эксплуатации человека»  [51], Пирова М. Т. «Правовые и 

организационные основы сотрудничества государств в борьбе с торговлей 

людьми и использованием рабского труда» [52], Роговой И. Г. «Формирование 

норм международного права об ответственности за торговлю людьми»  [59]. 
Среди вышеупомянутых работ особое внимание стоит уделить статье 

Лукача Н. М. «Международный опыт преодоления глобальной проблемы 

торговли людьми». Основное внимание в статье уделяется вкладу 

международных организаций в развитие международного сотрудничества по 

противодействию торговле людьми. Можно проследить эволюцию подходов 

международных межправительственных и неправительственных организаций к 

разработке способов борьбы с такой деятельностью. Автор также отмечает, 

какие механизмы и инструменты используются субъектами международных 

отношений для налаживания сотрудничества с целью решения проблемы 

торговли людьми.   
При изучении основных направлений и проблем международного 

сотрудничества по борьбе с торговлей людьми научный интерес представляет 
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монография «Торговля людьми: международно-правовые и 

внутригосударственные проблемы противодействия» [67], а также работы 

Амирбекова К. И. «Проблемы эффективности борьбы с похищениями людей» 

[3], Ганчаренко М. Ф. «Актуальные проблемы противодействия торговле 

людьми» [12], Гирько С. И. «Борьба с торговлей людьми: современное 

состояние и проблемы межгосударственного сотрудничества» [13], Сакаевой О. 

И. «Международно-правовые проблемы сотрудничества в сфере 

противодействия торговле людьми» [61], Соловьева В. Н. «Основные 

направления международного сотрудничества по борьбе с торговлей людьми» 

[65], Тупикина В. А. «Актуальные проблемы взаимодействия по 

противодействию торговле людьми» [68]. 
Здесь стоит отдельно отметить статью под названием «Борьба с торговлей 

людьми: современное состояние и проблемы межгосударственного 

сотрудничества», которая предоставляет комплексный взгляд автора на 

современное положение дел в сфере борьбы с торговлей людьми. Помимо 

этого, значительное внимание уделяется описанию актуальных проблем 

современной торговли людьми, а также объяснению причин возникновения 

таких трудностей. Важно и то, что автор не только называет проблемы, 

возникающие при борьбе с торговлей людьми, но и предлагает возможные 

способы их решения.  
Важно отметить, что достаточно много исследований посвящено 

международному сотрудничеству в рамках международных организаций. Среди 

всего пласта материалов можно выделить работы Емельянович О. В. 

«Деятельность органов ООН в области противодействия торговле людьми» 

[21], Кобеца П. Н. «Правовое регулирование сотрудничества 

правоохранительных органов государств-участников СНГ в борьбе с торговлей 
людьми» [28], Марковского А. Г. «Межгосударственное сотрудничество в 

рамках СНГ по борьбе с торговлей людьми: от координации 

правоохранительной деятельности к разработке модельных законов» [39], 

Мукашева С. И. «Некоторые аспекты совершенствования правовой базы 

сотрудничества в борьбе с торговлей людьми в СНГ» [43], Сальникова С. В. 

«Унификация законодательства стран СНГ и ЕврАзЭС как важное условие 

повышения эффективности противодействия торговле людьми» [62]. 
Среди работ, посвященным вкладу международных организаций в борьбу 

с торговлей людьми, можно выделить статью Кобеца «Правовое регулирование 

сотрудничества правоохранительных органов государств-участников СНГ в 
борьбе с торговлей людьми». В данной научной работе определяется уровень 

вовлеченности стран постсоветского пространства в борьбу с торговлей 
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людьми и ставиться акцент на необходимости осуществления сотрудничества 

стран именно в рамках СНГ. Автор уделил значительное внимание описанию 

правовых основ борьбы с торговлей людьми в рамках СНГ.  
Тема участия Республики Беларусь в международном сотрудничестве по 

борьбе с торговлей людьми достаточно подробно изучена в белорусской 

историографии. Здесь мною были использованы статьи Бородич А. И. 

«Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми» [6], 

Бутраменко В. Д. «Некоторые аспекты взаимодействия Республики Беларусь с 

зарубежными странами в борьбе с торговлей людьми» [8], Емельянова В. 

«Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми: 

белорусский аспект» [17], Емельянович О. В. «Перспективы участия 

Республики Беларусь в международном сотрудничестве по противодействию 

торговле людьми» [20], Зенченко С. Ф. «Международное сотрудничество 

Республики Беларусь в миграционной сфере» [25], Макаровой Л. В. «Меры, 

принимаемые в Республике Беларусь по противодействию торговле людьми» 

[37], Михайлова А. И. «Деятельность государства и общественных организаций 

в Беларуси по противодействию траффикингу» [42], Ретневой Н. И. «Уголовное 

законодательство Республики Беларусь в свете положений Конвенции Совета 

Европы о противодействии торговле людьми» [56], Цумаревой Е. П. 

«Инициативы Республики Беларусь в ООН по противодействию торговле 

людьми» [70], Янча В. В. «Участие Республики Беларусь в международном 

сотрудничестве по противодействию торговле людьми» [73]. 
Здесь стоит обратить внимание на труды Ольги Емельянович, которая 

является автором ряда исследований, посвященным торговле людьми. Так, в ее 

статье под названием «Перспективы участия Республики Беларусь в 

международном сотрудничестве по противодействию торговле людьми» 

рассматриваются вопросы вовлеченности Республики Беларусь в 

сотрудничество по борьбе с торговлей людьми на международном уровне. В 

работе отмечается необходимость обращения к зарубежному опыту для более 

эффективного противодействия торговле людьми в Беларуси. Автор также 

уделяет внимание вопросам присоединения страны к Конвенциям Совета 

Европы, целью которых является борьба с торговлей людьми.  
В зарубежной историографии вопрос международного сотрудничества по 

противодействию торговле людьми рассмотрен более комплексно. При 
изучении данной темы мной были использованы следующие документы: 
International cooperation and the antitrafficking regime [75], The mens rea of human 
trafficking: the case of migrant domestic workers [76], Human trafficking: integrating 
human resource development toward a solution [79], Human trafficking: exploring 
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the international nature, concerns, and complexities [81]. Также можно выделить 
документы таких международных организаций, как ООН и ОБСЕ, а именно: 
статья «Enhancing cooperation to prevent trafficking in human beings in the 
Mediterranean region» [77], Global report on trafficking in persons [78], The new 
UN trafficking protocol [80]. 

Таким образом, анализ использованной в дипломной работе литературы и 

источников позволяет сделать выводы о том, что исследование 

международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми 

вызывает интерес как у отечественных, так и зарубежных исследователей.  

1.2 Источники и методы исследования 

Международное сотрудничество в сфере противодействия торговле 

людьми требует комплексного изучения. Так, для раскрытия темы работы и 

понимания анализируемых вопросов была использована как зарубежная, так и 

отечественная литература, статьи, книги, монографии, официальные 

документы, постановления, нормативно-правовые акты, информация Интернет-
порталов. 

Первую группу источников составляют нормативно-правовые акты 
Республики Беларусь, направленные на борьбу с торговлей людьми. Сюда 

можно отнести Уголовный кодекс Республики Беларусь [69], Закон «О 

противодействии торговле людьми» [48], Сборник международных и 

нормативных правовых актов Республики Беларусь в сфере противодействия 
торговле людьми [63], а также Указы Президента Республики Беларусь и 

другие законодательные акты в данной сфере.  
Ко второй группе источников можно отнести международные 

соглашения, доклады, протоколы, декларации и конвенции различных 

международных организаций, среди которых Конвенция ООН о борьбе с 

торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами [31], 

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 

[32], Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 

[33], Решение о Концепции сотрудничества государств-участников 
Содружества Независимых Государств в противодействии торговле людьми 

[57], Решение о правовом обеспечении миграционных процессов в Содружестве 

Независимых Государств [58].  
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Из второй группы источников следует особое внимание уделить 

Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами 1949 года, так как именно в этом документе был впервые 

использован термин «торговля людьми» и именно с данного международного 

соглашения началась активизация совместных усилий по борьбе с торговлей 

людьми.  
Важно отметить и Конвенцию Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности 2000 года, так как она 

является одним из наиболее актуальных международных соглашений в сфере 

борьбы с торговлей людьми.  
Еще одну группу источников составляют Интернет-платформы, среди 

которых можно выделить сайт Министерства иностранных дел Республики 

Беларусь, где также размещено достаточное количество полезных материалов 

по теме участия Республики Беларусь в международном сотрудничестве по 

борьбе с торговлей людьми. А на сайте Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь находятся данные об усилиях, принимаемых страной для 

искоренения такой деятельности, как торговля людьми. В подготовке 

исследования также активно использовался официальный сайт Организации 

Объединенных Наций, на котором можно найти нужную информацию об 

участии организации в борьбе с торговлей людьми.  
Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 

специально-научные методы. Важно отметить, что значительная часть 
дипломной работы представляет собой описательное исследование. Кроме того, 

в ходе описания было задействовано и аналитическое исследование, которое в 

свою очередь помогло выделить основные элементы международного 

сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми. При помощи 

диалектического метода дана оценка эффективности международного 

сотрудничества такого рода, а также определена роль отдельных акторов 

международных отношений в эволюции данного сотрудничества.   
Следует обратить внимание на то, что при написании главы дипломной 

работы, посвященной истории международного сотрудничества в сфере борьбы 

с торговлей людьми, были использованы историко-описательный и историко-
сравнительный методы, с помощью которых мной был совершен анализ 

развития подходов к противодействию торговле людьми на международной 

арене. Также были определены нормативно-правовые основы международного 
сотрудничества по противодействию торговле людьми в разные периоды 

истории.  
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При определении основных форм и направлений межгосударственного 

сотрудничества по борьбе с торговлей людьми был применен анализ и 

функционально-структурный подход. Во время написания третьей главы 
дипломной работы, автором были рассмотрены международные договоры, 

направленные на борьбу с торговлей людьми, конвенции ООН, а также 

доклады международных организаций. Вышеупомянутые документы были 

изучены с помощью когнитивного и контент-анализа. 
В процессе определения уровня участия Республики Беларусь в 

международном сотрудничестве по борьбе с торговлей людьми был 

использован нормативно-ценностный подход, а также синтез и индукция. Для 
выделения правовых основ государственной политики Республики Беларусь в 

сфере борьбы с торговлей людьми с помощью анализа был также изучен ряд 

законодательных актов страны.  
Таким образом, методология данной дипломной работы состоит из 

специально-научных и общенаучных методов исследования. Среди специально-
научных методов важно выделить историко-описательный, историко-
сравнительный, нормативно-ценностный, а также функционально-структурный 
подходы. Из группы общенаучных методов в работе применялись индукция и 

дедукция, анализ и синтез, а также диалектический метод познания. 
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ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ  

2.1. Зарождение международного сотрудничества по противодействию 

торговле людьми в XIX - начале XX вв. 

При изучении сотрудничества государств и других субъектов 
международных отношений в сфере противодействия торговле людьми я 

считаю, что в первую очередь стоит обратиться к истокам такого 

сотрудничества, проследить его эволюцию и рассмотреть процесс 

формирования его международно-правовых основ.  
Так, нормативно-правовая база противодействия торговле людьми начала 

формироваться в начале XIX в. На протяжении же XX в. можно увидеть 

появление современных правовых основ борьбы с торговлей людьми, а также 

национальных и международных механизмов противодействия данной 

проблеме. 
Международное сотрудничество государств в сфере борьбы с торговлей 

людьми берет истоки в попытках искоренить рабство и работорговлю в начале 
XIX века, когда мировое сообщество только начинало свой путь к осознанию и 

решению такой проблемы, как торговля людьми. 
Специальная декларация Венского конгресса 1815 г. стала первым 

документом, в котором на международном уровне обозначили, что 

работорговлю необходимо искоренить. После этого на Аахенском конгрессе 

1818 г. такая деятельность, как торговля людьми, была признана преступной и 

прозвучали призывы запретить ее. Здесь важно обратить внимание на то, что 

данные решения были подкреплены исключительно словесно. При этом, каких-
либо практических действий по противодействию работорговле на тот момент 

предпринято не было. В связи с этим работорговля, как и само рабство, не 

прекращали свое существование, а продолжали развиваться и приносить 

значительную прибыль. 
Первым документом, в котором были прописаны практические меры по 

противодействию рабству и работорговле, стал Лондонский договор 1841 г. 
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Участниками данного договора стали Австрия, Пруссия, Франция, Англия и 

Россия. В договоре отмечалось, что работорговля являлась деятельностью 

аналогичной пиратству, которое считалось преступлением уже в первой 

половине XIX века. Помимо этого, в Лондонском договоре было обозначено 

право стран-участниц проводить обыски на судах, подозреваемых в пиратстве 
или работорговле. Данное право действовало только в рамках западной части 

Индийского океана, а также в водах Атлантического океана. Аналогичный 

механизм работы был у подписанного в 1862 г. соглашения между США и 

Англией. Страны также наделялись взаимным правом осматривать 

подозреваемые корабли [52].  
Следующим важным шагом в борьбе с торговлей людьми стало 

подписание Генерального акта Берлинской конференции в 1885 г. Несмотря на 

то, что данный документ подписали всего 16 стран, он все же имел 

практическую ценность, так как в нем работорговля была впервые запрещена 

международным правом. Стоит отметить, что согласно данному акту, 

территория реки Конго была закрыта для продажи и перевозки чернокожих 

рабов. Данный шаг объясняется тем, что в конце XIX в. рост работорговли 

отмечался в регионе реки Конго. 
Далее в 1890 г. был подписан Генеральный акт Брюссельской 

конференции, согласно которому определялись реальные практические меры, 

направленные на противодействие работорговле. Здесь следует обратить 

внимание на то, что государства, подписавшие данный акт, брали на себя 

обязательство законодательно ввести уголовную ответственность за 

принудительный захват рабов. Помимо этого, страны-участницы поручились 
предпринять ряд усилий по предотвращению работорговли на их территориях, 

а также провести специальные мероприятия для борьбы с торговлей рабами. 

Так, были учреждены специальные военные посты с целью блокировки 

транзитных путей, с помощью которых вероятно перемещали рабов. Такие 

посты были также установлены и в портах. Для действенной борьбы с 

работорговлей Акт уточнял территориальный «подозрительный пояс», в рамках 

которого по большей части и осуществлялась торговля людьми. Он покрывал 

Красное море, Персидский залив, а также западную часть Индийского Океана. 

На этих территориях военные суда государств, подписавших данный Акт, 

имели право задерживать и проводить досмотр подозрительных кораблей. 

Отличительной особенностью Генерального акта Брюссельской конференции 

является также то, что он предполагал создание специализированных органов, 

деятельность которых будет направлена на борьбу с работорговлей. Так, в 

Занзибаре было основано Международное морское бюро по сбору сведений и 
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документов по вопросам работорговли, а в Брюсселе было открыто 

специальное бюро, основной задачей которого стал обмен законами и 
статистическими данными в данной сфере [52]. 

Учитывая все вышесказанное, важно обратить внимание на то, что 

первые нормативно-правовые акты, направленные на борьбу с работорговлей, 
имели своей целью остановить именно работорговлю, а не искоренить такой 

феномен, как рабство. Переориентация в направлении борьбы с рабством 

произошла уже в начале XX в. Тогда же начали появляться международно-
правовые нормы, направленные на борьбу и с рабством, и с работорговлей.  

В конце XIX века все больше внимания начала привлекать торговля 

женщинами и детьми. Здесь важно отметить, что такого рода торговля 

осуществлялась с целью привлечения женщин и детей к занятию проституцией, 
а не для привлечения их в рабство. В связи с этим мировое сообщество 

активизировало свои усилия, направленные на борьбу с вовлечением детей и 

женщин в такой вид деятельности. Следует обратить внимание на то, что 

первыми бороться с торговлей женщинами и детьми стали именно 

международные неправительственные организации. В качестве примеров 

организаций, усилия которых были направлены на борьбу с торговлей 

женщинами, можно выделить Международную федерацию аболиционистов, 
Лондонский комитет для выявления и ликвидации торговли английскими 

девушками, а также Международный католический союз. Так, в 1896 г. данный 

Союз создал специальные учреждения с целью защиты молодых девушек в 

Швейцарии [36]. 
Среди других НПО, осуществляющих деятельность в данной сфере, 

можно выделить Национальную организацию бдительности, благодаря которой 

в 1899 г. состоялся Международный конгресс по противодействию торговле 

женщинами. Одним из наиболее важных результатов Конгресса было 

заключение о необходимости основать в каждом государстве Национальный 
комитет по противодействию торговле женщинами. Следует отметить, что 
данный Конгресс создал своеобразный фундамент международного 

сотрудничества как на правительственном, так и неправительственном уровнях, 

для усиления борьбы с торговлей женщинами. 
Впоследствии усилия по борьбе с торговлей женщинами только 

увеличились, что подтверждается возникновением множества международных 

соглашений, направленных на борьбу с торговлей женщинами. Среди всего 

пласта документов можно выделить Международное соглашение о борьбе с 

торговлей белыми рабынями 1904 г., Международную конвенцию о пресечении 
торга женщинами 1910 г., Женевскую конвенцию о запрещении торговли 
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женщинами и детьми 1921 г., а также Международную конвенцию о борьбе с 
торговлей совершеннолетними женщинами 1933 г. 

Говоря о борьбе с торговлей людьми в начале XX в., важно отметить, что 
в это время был подписан ряд нормативно-правовых актов, которые 
заслуживают отдельного внимания. Здесь можно выделить Женевскую 

конвенцию о рабстве 1926 г., которая была принята благодаря усилиям 

Временной комиссий по рабству, действующей в рамках Лиги Наций. В 

Женевской конвенции прозвучало намерение государств остановить торговлю 

африканскими рабами. В 1930 г. была подписана Конвенция МОТ о 

принудительном или обязательном труде. Рассматривая международно-
правовые основы борьбы с торговлей людьми XIX - начала XX вв., следует 
обратить внимание, что перечисленные документы в основном отражали 

желание государств устранить рабство, но по сути они его все-таки не 
запрещали [14]. 

Таким образом, международное сотрудничество по борьбе с торговлей 

людьми началось в XIX веке, когда прозвучали намерения государств бороться 

с такой деятельностью и были сформированы первые основы такого 

сотрудничества. Тем не менее, первые нормативно-правовые акты, 

направленные на борьбу с работорговлей, имели своей целью остановить 

именно работорговлю, а не искоренить такой феномен, как рабство. Процесс 

формирования усовершенствованных международно-правовых норм в данной 
сфере продолжился во второй половине XX века.  

2.2. Формирование современных основ международного сотрудничества 

в сфере противодействия торговле людьми 

Процесс разработки современных правовых основ борьбы с торговлей 

людьми на международном уровне начался с середины XX в. Именно тогда 

были подписаны значимые международные соглашения, которые создали 

прочный фундамент для последующего развития международного 

сотрудничества по борьбе с торговлей людьми.  
Так, одним из наиболее важных нормативно-правовых актов за всю 

историю международного сотрудничества в сфере противодействия торговле 
людьми можно по праву назвать Конвенцию ООН о борьбе с торговлей людьми 

и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г. Следует обратить 
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внимание на то, что данная Конвенция была основана на проекте общей 
конвенции, которая была разработана в рамках Лиги Наций еще в 1937 г.  

Отличительной особенностью Конвенции ООН о борьбе с торговлей 
людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами является то, что в ней 

впервые был использован термин «торговля людьми». При этом в предыдущих 

международных соглашениях преимущественно были использованы такие 

понятия, как «торговля белыми рабынями», «торговля женщинами и детьми», 

«торговля совершеннолетними женщинами». Здесь важно обратить внимание и 

на то, что само определение термина «торговля людьми» в Конвенции 

отсутствует. Отмечено было лишь то, что преступной можно назвать торговлю 

людьми, которая преследует цели проституции. В Конвенции также не была 

обозначена разница между терминами «эксплуатация проституции» и 

«торговля людьми, преследующая цели проституции» [3]. 
Следует отметить и другую особенность данной Конвенции ООН, 

которая заключается в появлении ряда обязательств государств по борьбе с 

торговлей людьми. Так, страны-участницы брали на себя обязательство 
подвергать наказанию «каждого, кто сводит, склоняет или совращает в целях 

проституции другое лицо, даже с согласия этого лица; эксплуатирует 

проституцию другого лица, даже с согласия этого лица; содержит дом 

терпимости или управляет им, или сознательно финансирует или принимает 

участие в финансировании дома терпимости; сдает в аренду или снимает 

здание или другое место, или часть такового, зная, что они будут использованы 

в целях проституции третьими лицами» [3]. 
Говоря о Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и с 

эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 г., важно подчеркнуть, что 

ее ратифицировали всего 72 страны, что говорит о ее низкой результативности. 

Так, данная Конвенция все еще подвергается критике из-за неоднозначности 
ряда ее положений. Здесь внимание привлекает тот факт, что Конвенция в 

основном направлена на уничтожение проституции, а не на противодействие 

самой торговле людьми. Преимущественное большинство положений 

Конвенции не затрагивают иные виды торговли людьми, помимо «сексуальной 

эксплуатации», что позволяет говорить о своеобразной однобокости данного 

соглашения и, следовательно, указывает на ее низкую эффективность в 

противодействии торговле людьми. Хоть данная Конвенция и внесла 

определенный вклад в развитие международного сотрудничества по 

противодействию торговле людьми, часть ее пунктов не соответствуют 

реальности положения дел во многих странах.  
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Следи других международных соглашений, положения которых также 

затрагивали борьбу с торговлей людьми, можно отметить Конвенцию о защите 

прав человека и основных свобод 1950 г. и Всеобщую декларацию прав 

человека 1948 г. В статье Конвенции под названием «Запрещение рабства и 

принудительного труда» отмечается, что никто не должен содержаться в 

рабстве или подневольном состоянии и привлекаться к принудительному или 

обязательному труду. Во Всеобщей декларации прав человека акцент ставится 

на то, что все люди обладают правом на свободу и личную 

неприкосновенность, а также обладают независимостью от рабства и 

порабощения.  
Далее в 1956 году была подписана Дополнительная конвенция «Об 

упразднении рабства, работорговли и институтов, и обычаев, сходных с 

рабством», которая была дополнением к Женевской конвенции 1926 г. 

Необходимость разработки Дополнительной конвенции объяснялась тем, что, 

хоть благодаря Конвенции 1926 г. и были достигнуты определенные успехи на 

пути к искоренению работорговли, само рабство и работорговля продолжали 

свое существование в некоторых частях мира. В связи с этим было принято 

решение дополнить Женевскую конвенцию более актуальной Дополнительной 

конвенцией. Последняя имела своей целью активизацию усилий по устранению 

рабства и работорговли как на национальном, так и на международном уровнях 

[52]. 
Характерной чертой Дополнительной конвенции можно назвать усилия, 

направленные на то, чтобы сделать перевозку рабов невозможной и тем самым 
остановить работорговлю. Так, государства, подписавшие данное соглашение, 

обязывались сделать все возможное, чтобы их морские порты, аэродромы, а 

также побережье стали зонами, свободными от работорговли и транзита рабов. 

Помимо этого, страны должны были сделать перемещение рабов на 

транспортных средствах, использующие их национальные флаги, наказуемым 

преступлением.  
Важно обратить внимание и на усилия международного сообщества по 

борьбе с торговлей людьми для последующей незаконной трудовой 

эксплуатации. При противодействии данному виду торговли людьми 

наибольшую активность проявляет Международная организация труда. Так, 

стоит выделить Конвенцию «Об упразднении принудительного труда» 1957 г., 

согласно которой «каждый член Международной организации труда, 

ратифицирующий настоящую Конвенцию, обязуется упразднить 

принудительный или обязательный труд и не прибегать к какой-либо его 
форме» [29]. 
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Следующим шагом по противодействию торговле людьми на 

международном уровне стало принятие Генеральной Ассамблеей ООН 

Международного пакта о гражданских и политических правах в 1966 году. В 

одной из статей Пакта декларировалось, что никто не должен содержаться в 

рабстве. При этом рабство и работорговля запрещались во всех их видах, а 
люди получали защиту от содержания в подневольном состоянии [40]. 

Возвращаясь к затронутой ранее проблеме торговли женщинами, считаю 
нужным отметить Конвенцию ООН о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин 1979 г. Данное международное соглашение применяет 
термин «торговля женщинами и эксплуатация проституции женщин». 

Рассматривая борьбу с торговлей женщинами, важно также отметить 

Декларацию об искоренении насилия в отношении женщин от 20 декабря 1993 

г. Положения данной Декларации вышли за рамки борьбы с торговлей 

женщинами и также затронули проблему насилия в отношении женщин.  
В XX в. одним из наиболее распространенных видов торговли людьми 

являлась торговля детьми. Здесь следует обратиться к такому документу, как 

Конвенция о правах ребенка 1989 г. Так, 35 статья Конвенции посвящена 

торговле и похищению детей. Согласно тексту Конвенции, страны-участницы 
принимают на национальном, двустороннем и многостороннем уровнях все 
необходимые меры для предотвращения похищения детей, торговли детьми 

или их контрабанды в любых целях и в любой форме. Необходимо обратить 

внимание на то, что словосочетание «торговля детьми или их контрабанда» 
впервые было использовано именно в данной Конвенции [30]. 

Борьба с торговлей людьми на международном уровне нашла свое 

продолжение в Конвенции ООН о транснациональной преступности 2000 г. Для 

действенного противодействия торговле людьми Конвенцию сопровождал 
Протокол «О предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно 

женщинами и детьми, и наказании за нее». Отличительной чертой данного 

международного соглашения является появление определения термина 

«торговля людьми», а также обозначение обязанностей стран-участниц по 
борьбе с торговлей людьми. Более того, в Конвенции были прописаны 

рекомендации по привлечению к ответственности и определению наказания для 

лиц, вовлеченных в торговлю людьми. Согласно 3 статье Конвенции, «торговля 
людьми означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, 

передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или 

других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязвимостью положения либо путем подкупа, в 
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виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего 
другое лицо» [33].  

Из вышесказанного следует, что Конвенция против транснациональной 
организованной преступности и дополняющий ее Протокол «О 

предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и 

детьми, и наказании за нее» содержит в себе актуальные стандарты и 

принципы, к которым государства могут прибегать при борьбе с торговлей 

людьми, а также определяет минимальные нормы, которые следует соблюдать 

странам-участницам для более эффективной борьбы с торговлей людьми.  
Подводя итог, можно сказать, что среди всех международных актов, 

которые легли в основу международного сотрудничества в сфере 

противодействия торговле людьми, наиболее значимыми являются конвенции 

ООН. Также важно отметить, что через два столетия после начала борьбы 

мирового сообщества с такой глобальной проблемой, как торговля людьми, 

можно увидеть определенные успехи и четко сформированную базу 

нормативно-правовых актов, которые и по сей день служат основой для 
международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми. 
Наиболее значимыми результатами международно-правовых соглашений, 

разработанными в XX в., можно считать следующие: появление правовых 
определений торговли людьми, а также характеристик преступлений, 

причастных к торговле людьми; возникновение конкретных обязательств, 

которые страны-участницы брали на себя согласно международным 

соглашениям; разработка схем обмена данными и сотрудничества государств в 

борьбе с такой деятельностью; развитие механизма внедрения положений 

международных соглашений в национальное законодательство государств, 

подписавших данные соглашения.  
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ 

3.1. Борьба с торговлей людьми: основные направления и формы 

межгосударственного взаимодействия 

Изучая межгосударственное сотрудничество в сфере противодействия 

торговле людьми, важно отметить, что ключевым фактором эффективности и 

оперативности такой деятельности является хорошо организованное 

взаимодействие правоохранительных органов иностранных государств. 

Эксперты в данной области указывают на то, что успешное расследование дел в 

такой сфере представляется невозможным без межгосударственного 

сотрудничества, а также межведомственного взаимодействия между 

правоохранительными и другими органами специальной компетенции. 
Примерами необходимости столь тесного взаимодействия 

специализированных органов может быть вывоз детей из страны для 

дальнейшего усыновления. Розыск преступника, его выдача, освобождение 

ребѐнка, а также процесс его возврата в страну отправления, процессуальные 

вопросы, предполагающие допрос преступника и соучастников преступления, – 
все эти действия требуют скоординированных усилий и активного 

взаимодействия минимум двух государств. Так, в современном мире раскрытие 

такого рода преступлений, является недостижимым при отсутствии тесного 

сотрудничества между странами и их правоохранительными органами.  
Принимая во внимание важность межгосударственного сотрудничества в 

такой сфере, следует выделить основные направления, а также формы такого 

сотрудничества на современном этапе.  
Так, основными направлениями взаимодействия стран в сфере борьбы с 

торговлей людьми можно назвать следующие [59]: 
• развитие нормативно-правовой базы сотрудничества касательно 

борьбы с торговлей людьми, гармонизация национального законодательства в 

этой области; 
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• осуществление согласованных мер для выполнения положений 

конвенций ООН, других международных договоров, направленных на борьбу с 

торговлей людьми; 
• анализ состояния и динамики преступности, связанной с торговлей 

людьми, и результатов борьбы с ней; 
• совершенствование механизмов взаимодействия 

правоохранительных органов, органов пограничного и миграционного 

контроля, социального обеспечения, здравоохранения и образования, 

неправительственных и других организаций для принятия согласованных мер 

по противодействию торговле людьми, особенно женщин и детей; 
• создание единой базы данных о транснациональных преступных 

группах, их лидерах, юридических и физических лицах, причастных к торговле 

людьми, а также об исчезнувших лицах, которые, вероятно, стали жертвами 

торговли людьми; 
• принятие мер по обеспечению эффективной защиты жертв 

торговли людьми, а также их реабилитации. 
В то же время, основными формами межгосударственного 

сотрудничества в данной сфере являются [59]: 
• обмен оперативной, криминалистической, статистической и иной 

информацией, в том числе сведениями о готовящихся и совершенных 

преступлениях, легализации доходов от этих деяний и причастных к ней 

физических или юридических лицах; 
• исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий; 
• планирование и осуществление скоординированных оперативно-

розыскных и профилактических мероприятий; 
• обмен нормативно-правовыми актами, публикациями и научно-

методическими материалами; 
• обмен опытом работы, проведение рабочих встреч, консультаций, 

совещаний, практических конференций и семинаров, а также совместных 

научных исследований; 
• разработка и осуществление согласованных мер предупреждения и 

пресечения использования сети Интернет в целях торговли людьми; 
• обмен опытом внедрения информационных систем паспортно-

визового контроля, включая использование биометрических данных; 
• оказание содействия в подготовке кадров и повышении 

квалификации специалистов; 
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• разработка и внедрение новых методов социальной и медицинской 

реабилитации жертв торговли людьми, особенно женщин и детей. 
Так, можно сделать вывод о том, что государства сотрудничают друг с 

другом в различных формах и направлениях, используя для этого 

международные договоры и применяя свое законодательство, а также 

соответствующие международные и национальные инструменты и механизмы, 
основанные на единообразном или согласованном законодательствах. Такого 

рода взаимодействие направлено на устранение и предотвращение торговли 

людьми, защиту ее жертв и их реабилитацию, а также успешное раскрытие 

преступлений в данной сфере. 

3.2. Международно-правовые и национальные инструменты 

предупреждения торговли людьми 

Для борьбы с торговлей людьми государства прибегают как к 

международным, так и национальным инструментам предупреждения такой 

деятельности и противодействия ей. На данный момент ключевыми 

международно-правовыми актами в данной сфере являются конвенции ООН, 
которые уже упоминались в предыдущей главе. Такие международно-правовые 
инструменты используются государствами в целях определения направлений 
национальной и региональной политики по борьбе с торговлей людьми, 

пересмотр внутреннего законодательства, разработки своих механизмов 

действий, а также выделения главных ориентиров межгосударственного 

взаимодействия по борьбе с торговлей людьми.  
В настоящее время можно отметить существование определенных 

региональных механизмов сотрудничества государств в данной сфере. Так, в 

первую очередь стоит обратить внимание на меры, принимаемые 

африканскими государствами для искоренения торговли людьми. Одним из 

примеров сотрудничества стран в Африке может служить Протокол к 

Африканской хартии прав человека и народов о правах женщин в странах 

Африки, который был подписан в 2003 г. Данный документ возлагает на 

государства, подписавшие его, обязательства осуществлять активные и 

решительные действия для «предупреждения и осуждения торговли 

женщинами, уголовного преследования лиц, виновных в ведении такой 

торговли, защиты женщин» [67].  
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Говоря о сотрудничестве стран Африки по борьбе с торговлей людьми, 

особое внимание можно уделить деятельности Экономического сообщества 

стран Западной Африки. Именно в рамках данного интеграционного 

объединения в 2001 году был принят План действий по борьбе с торговлей 

людьми. Согласно данному документу, странам рекомендовалось признать 

торговлю людьми во всех ее формах уголовно наказуемым преступным 

деянием.  
Стоит обратить внимание на то, что основой некоторых многосторонних 

соглашений между государствами Африки являются двусторонние договоры, 
заключенные странами ранее. В качестве примеров таких договоров можно 
привести Многосторонние соглашения «О сотрудничестве по борьбе с 
торговлей детьми в Западной Африке» и «О сотрудничестве в вопросах борьбы 

с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, в Западной и Центральной 
Африке», которые были приняты в 2005-2006 гг. В данных соглашениях 
внимание стран-участниц было обращено на необходимость защиты женщин и 
детей от вовлечения в торговлю людьми, а также помощи жертвам такой 

деятельности. 
Стоит отметить, что торговля людьми является весьма распространенной 

деятельностью также в странах Азии. В связи с этим следует уделить особое 

внимание рассмотрению регионального сотрудничества по борьбе с торговлей 

людьми в Азии. Так, 2002 год ознаменовался появлением международного 

соглашения стран Южной Азии «О предотвращении торговли женщинами и 

детьми в целях проституции и борьбе с ней». Данный документ был направлен 

на консолидацию усилий стран по противодействию борьбе с женщинами и 

детьми в рамках региона. Балийский процесс представляет собой еще один 

инструмент регионального сотрудничества в рамках Южно-азиатского региона. 
Усилия стран-участниц данного движения направлены на решение проблемы 
транснациональной преступности, которая зачастую проявляется именно в 
форме торговли людьми, а также незаконном ввозе и вывозе людей из стран 

региона.  
Говоря о вкладе международных организаций в развитие регионального 

сотрудничества по борьбе с торговлей людьми в рамках Юго-Восточной Азии, 
следует обратить внимание на АСЕАН. Так, с 2004 г. в рамках Ассоциации 

действует Декларация о борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и 
детьми. А благодаря совместным усилиям министров стран бассейна реки 

Меконг в середине 2000-х гг. была согласована и принята инициатива «О 
взаимопонимании в отношении сотрудничества в борьбе с торговлей людьми» 

[71].  
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Перемещая внимание на региональное сотрудничество на Ближнем и 

Среднем Востоке, можно отметить Арабскую хартию прав человека Лиги 

арабских государств. Согласно данному документу, «все формы рабства и 

торговли людьми запрещаются и подлежат наказанию по закону, никто не 

должен содержаться в рабстве и в подневольном состоянии ни при каких 

обстоятельствах» [71].  
Далее следует уделить внимание региональному сотрудничеству по 

борьбе с торговлей людьми на постсоветском пространстве. Здесь тесное 
взаимодействие стран в данной сфере становится возможным благодаря такой 

организации, как Содружество Независимых Государств. В последние годы 
можно проследить положительную динамику в противодействии торговле 

людьми, а также заметить активизацию усилий стран-участниц СНГ по 
развитию нормативно-правовой базы их сотрудничества по борьбе с торговлей 
людьми. 

Так, первым шагом в направлении противодействия торговле людьми в 

рамках СНГ было подписание Соглашения о сотрудничестве государств-
участников СНГ в борьбе с преступностью в 1998 году, которое все еще 

является одним из основополагающих документов сотрудничества государств 

постсоветского пространства в данной сфере. При изучении многостороннего 

сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми в рамках СНГ 

особое внимание привлекает тот факт, что страны-участницы выходят за рамки 
борьбы с традиционными формами данного феномена, но также стараются 

искоренить и другие виды торговли людьми. Подтверждением этому является 

принятое в 2005 году Соглашение о сотрудничестве государств-участников 
Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами 

и тканями человека. Помимо этого, страны-участницы стараются развивать 
сотрудничество по борьбе с торговлей людьми на разных уровнях. Примером 

межведомственного взаимодействия можно назвать подписанное в 2010 году 

Соглашение о сотрудничестве Министерств внутренних дел государств-
участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей 

людьми [17].  
Отличительной особенностью Соглашения 2005 года можно назвать 

закрепление в нем состава преступления, связанного с торговлей органами и 

тканями человека, что обусловлено масштабами распространения таких 

преступлений на постсоветском пространстве. Помимо этого, в Соглашении 

2005 года определены основные направления сотрудничества стран по борьбе с 

торговлей людьми, к которым относится:  
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1. совершенствование механизмов взаимодействия 

правоохранительных органов, органов пограничного и миграционного 

контроля, также правительственных и неправительственных организаций для 

осуществления скоординированных мер по борьбе с торговлей людьми;  
2. создание общей базы данных о транснациональных преступных 

организациях, их лидерах и лицах, причастных к торговле людьми, а также о 

без вести пропавших лицах, которые с большой вероятностью стали жертвами 

торговли людьми;  
3. принятие мер по обеспечению эффективной защиты жертв 

торговли людьми и их реабилитации;  
4. совершенствование нормативно-правовой базы сотрудничества 

сторон в борьбе с торговлей людьми, гармонизация национального 

законодательства в этой области [43]. 
В соответствии с Соглашением о сотрудничестве государств-участников 

Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами 

и тканями человека выделяют следующие формы сотрудничества стран-
участниц:  

● обмен оперативной, криминалистической, статистической и иной 
информацией, а также сведениями о готовящихся и совершенных 
преступлениях, легализации доходов от этих деяний и причастных к ним 
физических или юридических лицах;  

● исполнение запросов о проведении оперативно-
розыскных мероприятий; 

● планирование и осуществление согласованных оперативно-
розыскных и превентивных мероприятий;  

● обмен опытом внедрения информационных систем паспортно-
визового контроля, включая использование биометрических данных;  

● оказание содействия в подготовке кадров и повышении 
квалификации специалистов;  

● разработка и внедрение новых методов социальной и медицинской 
реабилитации жертв торговли людьми [43]. 

Далее следует обратить внимание на то, что для более эффективной 

борьбы с торговлей людьми, а также для упрощения процесса совместного 

раскрытия преступлений, связанных с торговлей людьми, страны-участницы 
СНГ стремятся унифицировать свое законодательство в данной сфере. Так, в 

2008 году Межпарламентская Ассамблея СНГ приняла модельные законы «О 
противодействии торговле людьми», «Об оказании помощи жертвам торговли 

людьми», Рекомендации по унификации и гармонизации законодательства 
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государств – участников СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми. После этого 
в 2012 году был принят Комментарий к модельному законодательству СНГ в 

сфере противодействия торговле людьми. А в 2013 году были внесены 

Изменения и дополнения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы 
государств-участников СНГ по вопросам борьбы с торговлей людьми [43]. 

Далее 2014 год ознаменовался появлением такого комплексного 

соглашения, как Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в 
противодействии торговле людьми. Основной целью Концепции является 

развитие сотрудничества стран-участниц СНГ по противодействию торговле 
людьми. Для достижения поставленной цели в данном документы определены 

принципы, приоритеты и ведущие направления взаимодействия государств в 

сфере борьбы с торговлей людьми [57]. 
Другим распространѐнным форматом взаимодействия стран-участниц 

СНГ являются программы, предусматривающие определенные меры, которые 

необходимо принять для укрепления сотрудничества государств по 

противодействию торговле людьми. В число недавних подобных программ 

входит Программа сотрудничества государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2014-2018 годы, 
принятая Советом глав государств в 2013 году. Такие программы нацелены на 

повышение эффективности взаимодействия стран-участниц СНГ, работы 
уставных органов и других специализированных органов, сотрудничества 

правоохранительных органов СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми [8].  
Согласно Программе сотрудничества государств-участников СНГ, в 

борьбе с торговлей людьми, в данной сфере фундаментальными задачами 
стран-участниц Содружества можно назвать следующие:  

• развитие международно-правовой базы сотрудничества;  
• оптимизация и гармонизация национального законодательства;  
• обеспечение надлежащих условий для оказания гарантированной 

комплексной государственной помощи жертвам торговли людьми;  
• последовательная реализация положений основополагающих 

документов ООН, Совета Европы, ОБСЕ в данной области;  
• проведение согласованных организационно-правовых, 

процессуальных действий, профилактических, оперативно-розыскных 
мероприятий и специальных операций; 

• информационное и научное обеспечение сотрудничества; 
• сотрудничество в подготовке кадров и повышении квалификации 

специалистов;  
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• развитие сотрудничества с международными организациями, 

неправительственными организациями, а также институтами гражданского 

общества в сфере противодействия торговле людьми [39].  
Следует обратить внимание и на то, что в данной Программе обозначены 

конкретные практические действия, которые участники должны предпринять в 
целях более эффективного сотрудничества в данной сфере. В число таких 

действий входят следующие: разработка нормативно-правовых актов, 

предусматривающих принятие национального плана по борьбе с торговлей 

людьми и защите ее жертв; реализация приоритета защиты прав и законных 

интересов детей, являющихся жертвами торговли людьми; обеспечение 

государством их безопасности и оказания им необходимой помощи; отказ от 

привлечения к уголовной или административной ответственности жертв 

торговли людьми за противоправные деяния, совершенные этими лицами в 

состоянии физического или психического принуждения, а также 

предоставление потерпевшим, готовым сотрудничать с органами уголовного 

преследования, временного статуса пребывания на территории государства. На 

данный момент реализуется Программа сотрудничества государств-участников 
Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2019-
2023 годы [8]. 

Важно отметить то, что, несмотря на образование единого правового 

пространства в СНГ по противодействию торговле людьми, существует ряд 
проблем по улучшению совместной деятельности в сфере борьбы с торговлей 

людьми. Подобные вопросы включают следующие элементы: формирование 

общего подхода к закреплению понятийного аппарата, определение 

квалификационных признаков составов преступлений, разработка 

законодательного определения списка преступлений, причисленных к торговле 

людьми [17].  
После изучения региональных инструментов противодействия торговле 

людьми актуально также будет рассмотреть опыт отдельных государств в 
борьбе с данной проблемой. В первую очередь хочется уделить внимание 

положению дел в Азербайджане, которое сложно охарактеризовать как 

благоприятное. Это связано с тем, что жители Азербайджанской Республики 

все чаще страдают от такой деятельности, как торговля людьми, и оказываются 
подвержены незаконной сексуальной и трудовой эксплуатации. Такая ситуация 

вызвана географическим положением страны, благодаря которому незаконная 

перевозка людей в страны Персидского залива, а также в Россию, Турцию, 

Индию и Пакистан не составляет труда. В связи с этим можно проследить, 
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какие экстренные меры и нормативно-правовые акты по противодействию 
торговле людьми были приняты руководством страны с начала XXI вв.  

В начале XXI века эффективность борьбы Азербайджана с торговлей 

людьми была весьма низкой, что объясняется отсутствием действенных 

правовых основ в законодательстве страны. Хоть государство и являлось 

участницей многих международных соглашений, направленных на борьбу с 

торговлей людьми, большинство из них не были имплементированы в 

национальное законодательство страны. Процесс интенсификации усилий 

Азербайджанской Республики по противодействию торговле людьми пришелся 

на 2005 г. Именно в это время были внесены правки в Уголовный кодекс 

страны и такие деяния, как торговля людьми, принуждение к труду, а также 

распространение конфиденциальных данных о жертвах торговли людьми, стали 

уголовно наказуемыми.  
В последующие годы в стране был разработан и принят ряд законов, 

целью которых было искоренение торговли людьми. Так, в 2005 году было 

принято решение о создании специализированных учреждений для помощи 

жертвам торговли людьми, определены способы их финансирования и методы 

наблюдения за их деятельностью. Через год руководство Азербайджанской 
Республики утвердило принятое в рамках СНГ соглашение, направленное на 

борьбу с торговлей людьми, органами и тканями человека на постсоветском 

пространстве. А 2008 год ознаменовался утверждением Программы 

сотрудничества по борьбе с торговлей людьми в странах СНГ на 2007–2010 гг. 

Впоследствии Азербайджанская Республика присоединилась к соглашению 

стран-участниц СНГ, ключевой целью которого была координация 

деятельности Министерств внутренних дел в борьбе с торговлей людьми. Стоит 

обратить внимание на то, что в этот период страна также присоединилась к 

таким фундаментальным международным соглашениям, как Конвенция ООН 

против транснациональной организованной преступности и Конвенция Совета 

Европы о противодействии торговле людьми.  Рассмотрев вышеупомянутые 

законодательные акты можно проследить, какие именно инициативы и меры по 
борьбе с торговлей людьми предпринимаются руководством данного 

государства [71].  
Далее следует обратиться к опыту других государств в борьбе с торговлей 

людьми и определить, какие нормативно-правовые акты служат основой их 
деятельности по противодействию торговле людьми. Так, в Бельгии с 1995 года 

действует Закон «О преступлениях торговли людьми и детской порнографии», 

в Соединенных Штатах Америки в 2000 году были приняты Законы «О защите 

жертв торговли людьми и насилия» и «О средствах судебной защиты и иных 
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средствах, направленных на незамедлительное искоренение эксплуатации 

детей». В том же году в Республике Кипр был подписан Закон «О борьбе с 

торговлей людьми и сексуальной эксплуатацией детей». Через три года 

Нигерия приняла Закон «О правоприменительных и административных мерах 

по запрещению торговли людьми», а в России с целью действенной борьбы с 

торговлей людьми были внесены поправки в Уголовный кодекс. Впоследствии 

в Мадагаскаре появился Закон «О борьбе с торговлей людьми и сексуальным 

туризмом», а в Таиланде был принят Закон «О мерах по предупреждению и 

пресечению торговли женщинами и детьми». Важно обратить внимание на то, 

что данные нормативно-правовые акты учитывают специфику ситуации с 
торговлей людьми в отдельных странах и представляют собой отдельную 

группу законов, направленных на борьбу с торговлей людьми [15].  
Распространенной и весьма эффективной формой противодействия 

торговле людьми являются согласованные планы действий по борьбе с 
торговлей людьми. Такие планы действий зачастую принимаются на 

национальном и региональном уровнях. Примерами регионального плана 

действий является действующий в рамках Африканского союза План действий 

по борьбе с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, а также 

документ, принятый на встрече стран Азии и Европы и носящий то же 

название. Национальные планы действий по борьбе с торговлей людьми 

действуют в Азербайджане, Индонезии, Греции, Хорватии, Молдове, Румынии 

и Японии. Преимуществом планов действий по борьбе с торговлей людьми 

является закрепление конкретных действий и эффективных способов 

взаимодействия различных структур в целях противодействия торговле 

людьми. 
Важно обратить внимание на действия, предпринимаемые 

неправительственными организациями для борьбы с торговлей людьми. Здесь 
стоит отметить, что НПО фокусируются не только на предупреждении 

торговли людьми, но и стараются нивелировать последствия такой 

деятельности. Так, значительную часть работы НПО в данной сфере составляет 

защита жертв торговли людьми, а также их реабилитация. Здесь в качестве 

примера можно упомянуть НПО, действующие в Российской Федерации, в 

число которых входит Российская общественная организация «Женский 

кризисный центр», коалиция «Ангел», Российская Ассоциация кризисных 

центров для женщин «Остановим насилие». В число НПО, занимающихся 

вопросами борьбы с торговлей людьми, также входят Amnesty International, 

Global Alliance Against Traffic in Women, Human Rights Watch. Несмотря на то, 

что НПО часто подвергаются критике за неэффективность своих усилий по 
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борьбе с торговлей людьми, важно обратить внимание на то, что на практике 

можно увидеть множество случаев, когда преступления, связанные с торговлей 

людьми, раскрываются именно благодаря усилиям таких организаций. К тому 

же реабилитацией и защитой жертв торговли людьми занимаются 

преимущественно НПО.  
Далее важно упомянуть, что страны, имеющие смежные границы, 

реализуют взаимодействие по противодействию торговле людьми путем 

заключения двусторонних соглашений. Так, у них появляется возможность 

дополнительного углубленного сотрудничества с учетом интенсивности 

трафика через их общие границы и специфики такой деятельности именно в 

этих странах. Благодаря двусторонним соглашениям страны проводят 

совместные мероприятия для предупреждения торговли людьми и успешного 

раскрытия преступлений, которые с ней связаны. Так, с 2007 года между США 

и Великобританией действует Меморандум о взаимопонимании в отношении 

укрепления международного сотрудничества в борьбе с торговлей людьми. 

Такого рода Меморандум заключен и между Таиландом и Лаосом, но здесь 

особый акцент ставится на сотрудничество по борьбе с торговлей женщинами и 

детьми. В вопросах борьбы с торговлей детьми солидарны Мали и Кот-
д’Ивуар, а также Греция и Албания. Соглашения о двустороннем 

сотрудничестве в вопросах торговли людьми также действуют между Бенином 

и Нигерий, Камбоджой и Вьетнамом [71].  
Подводя итог, можно отметить, что на современном этапе развиты 

различные формы и инструменты борьбы с торговлей людьми. Так, государства 

активно взаимодействуют на региональном уровне и в рамках интеграционных 

объединений, доказательством чему может служить ряд многосторонних 

соглашений, действующих в рамках таких организаций, как Лига арабских 

государств, АСЕАН, Африканский союз, СНГ. Помимо этого, отдельные 
государства активно имплементируют международные соглашения в свое 

законодательство, а также разрабатывают собственные законы, направленные 

на борьбу с торговлей людьми, с учетом специфики положения дел внутри 

страны. А соседствующие страны зачастую прибегают к заключению 

двусторонних соглашений, чтобы более эффективно проводить совместные 

мероприятия по расследованию преступлений, относящихся к торговле 

людьми. Другим действенным инструментом предупреждения торговли 

людьми являются планы действий, которые государства готовят вместе или по-
отдельности, так как они предполагают закрепление конкретных действий, 

направленных на борьбу с торговлей людьми.  Не стоит забывать и про вклад 

НПО в развитие международного сотрудничество по борьбе с торговлей 
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людьми, который можно назвать весьма значительным благодаря налаженному 

процессу защиты и реабилитации жертв торговли людьми. Все 

вышеперечисленные инструменты борьбы с торговлей людьми продолжают 

доказывать свою эффективность, а государства, МПО и НПО продолжают 

трудиться над разработкой новых средств противодействия торговле людьми с 

учетом эволюции ее форм и видов.  

3.3. Актуальные проблемы международного сотрудничества в сфере 

противодействия торговле людьми 

Благодаря стремительно движущемуся развитию информационных 

технологий, а также ускоренным глобализационным процессам такая 

деятельность, как торговля людьми, приобретает новые формы и виды, что 

создает разнообразные проблемы и препятствия на пути к ее устранению. На 

современном этапе можно говорить об определенном прогрессе в налаживании 

международного сотрудничества по противодействию торговле людьми: ей 

уделяется достаточное внимание на международной арене, действует ряд 

эффективных международных соглашений, государства активно трудятся над 

разработкой национальных инструментов борьбы с торговлей людьми.  Тем не 

менее, еще рано говорить о возможном прекращении развития международного 

сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми, что вызвано 

возникновением новых релевантных проблем такого сотрудничества, которые 

также требуют консолидации усилий стран для их решения.  
Так, в современном мире торговля людьми является одним из видов 

транснациональной организованной преступности, нивелировать 

отрицательные последствия которого сложно назвать легкой задачей. Такая 
ситуация объясняется наличием множества проблем международного 

сотрудничества, в число которых входит отсутствие налаженной системы 

противодействия современным формам торговли людьми, различные понятия 

торговли людьми в национальных законодательствах стран, а также 

фундаментальные различия в нормативно-правовых основах борьбы с 
торговлей людьми отдельных государств. 

В процессе борьбы с разными формами торговли людьми современному 

мировому сообществу стоит в первую очередь обратить внимание на ее 

организованные и транснациональные формы. Как правило, целью такой 

деятельности является сексуальная и трудовая эксплуатация, а необходимость 
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пересечения государственных границ и преодоления значительных расстояний 
приводит к использованию незаконных и зачастую опасных способов 

перемещения жертв торговли людьми. Конечно существуют ситуации, когда 

преступники путем обмана своих жертв прибегают к законным формам их 

перемещения. При таких обстоятельствах оформляются все необходимые 

документы и визы, которые под разными предлогами изымаются 

перевозчиками после прибытия на территорию государства назначения.   
К сожалению, преступники часто используют незаконные способы 

перемещения своих жертв. Перевозка человека путем противозаконных 

методов часто называют контрабандой «живого товара». В таких ситуациях 

людей перемещают совершенно разными способами и в местах, не 

приспособленных для нормального функционирования человеческого 

организма. Так, жертв торговли людьми могут перевозить в багажниках машин, 
холодильниках, а также чемоданах. Такая деятельность влечет за собой весьма 

неблагоприятный исход включая смерть человека и непоправимый вред его 

здоровью [26].  
На протяжении последних лет наблюдается рост преступлений, 

связанный с торговлей детьми с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации. 

Количество попыток похищения несовершеннолетних растет ежегодно, а дети 

все чаще незаконно используются в порноиндустрии.  
Помимо этого, важно отметить еще одну тенденцию, которая заключается 

в локации всех незаконных действий, осуществляемых с жертвой. Ранее вся 

подготовка (вербовка людей, фото- и видеосъѐмка, и т.д.) и последующие 
действия (обмен, перевозка жертвы) могли осуществляться в пределах одной 

страны. Современные информационные технологии позволили преступникам 

расширить свою деятельность за пределы одного государства. Благодаря 

техническому прогрессу лица, осуществляющие торговлю людьми, получили 

возможность оставаться анонимными, так как теперь вербовка людей 

преимущественно происходит на просторах сети Интернет.  
Учитывая все вышесказанное, можно утверждать, что современная 

торговля людьми обладает весьма сложной структурой, носит 

транснациональный характер, а лица, задействованные в такой деятельности, 

могут находиться в разных странах. Все это приводит к возникновению 
трудностей в координации усилий стран, а также препятствует эффективному 

взаимодействию правоохранительных органов государств по расследованию 

преступлений и задержанию всех лиц, вовлеченных в торговлю людьми.  
Далее следует обратить внимание на такую проблему международного 

сотрудничества по борьбе с торговлей людьми, как различные нормативно-
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правовые базы, а также отсутствие единого определения торговли людьми. 

Страны все еще не пришли к общему пониманию того, что же все-таки 
относится к торговле людьми, и не создали единую систему оценки действий, 

характеризующих такую деятельность. Такая ситуация становится весьма 

значительным препятствием на пути к раскрытию преступлений, связанных с 

торговлей людьми. 
Следует также отметить ряд проблем, связанных с торговлей людьми для 

последующей трудовой эксплуатации. Здесь важно обратить внимание на то, 

что прибыль от такой деятельности может быть весьма значительной, а среди 

причин ее осуществления могут быть и нематериальные преимущества. Так, 

торговля людьми с целью трудовой эксплуатации снабжает страны третьего 

мира дешевой или бесплатной рабочей силой и тем самым способствует 

функционированию важных отраслей экономики, а также приводит к росту 

производства и помогает сохранять необходимый уровень экономики.   
За последнее десятилетие стали активно развиваться новые направления 

торговли людьми, в число которых входит торговля органами и тканями 

человека, торговля людьми с целью последующего привлечения к 

использованию их в такой деятельности, как попрошайничество, 

принудительное участие в боевых действиях, а также участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Помимо этого, в 

современном мире детей часто похищают с целью последующего незаконного 

усыновления.  
Говоря о незаконной торговле органами и тканями человека, следует 

обратить внимание на факторы, которые сделали такую деятельность 

релевантной в современном мире. Во-первых, все больше растет спрос на 
человеческие органы и ткани в связи с ухудшением общего состояния здоровья 

людей. Во-вторых, такой большой спрос невозможно удовлетворить законными 
способами. В-третьих, стремительный прогресс в медицине дает возможность 
провести операцию по пересадке органов квалифицированными специалистами 

на должном уровне. К сожалению, на данный момент отсутствуют действенные 

методы борьбы с такой деятельностью, а также не определены направления 

превентивных действий с целью предотвращения нелегальной пересадки 

органов. Государствам и международным организациям еще предстоит 

разработать релевантные механизмы борьбы с таким видом торговли людьми.  
Стоит уделить внимание еще одному новому направлению преступной 

деятельности в сфере торговли людьми, которое стало весьма актуальным в 

последние годы. И таким направлением является торговля детьми с целью 

незаконного усыновления. Актуальность такой деятельности объясняется 
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рядом причин, среди которых можно выделить противоположные 

демографические политики в разных странах, увеличение количества 

бездетных семей, более низкий уровень здоровья современных людей, а также 
растущая бездетность женщин и мужчин новых поколений. К тому же 

похищение ребенка представляется более легкой задачей в сравнении с 

похищением взрослого человека. В связи с этим возникает необходимость 

разработки эффективных международных программ, направленных на защиту 

детей от разных видов торговли людьми, а также обеспечение их 

фундаментальных прав.  
Тяжело ведется борьба и с такой формой торговли людьми, которая 

предполагает привлечение ее жертв к антиобщественной и криминальной 

деятельности. Как правило, в такого рода деятельности задействуются наиболее 

уязвимые слои населения, к которым относятся беременные женщины, 

инвалиды, пожилые люди, а также маленькие дети.  
В последнее десятилетие интенсифицировались миграционные процессы 

и, следовательно, участилась незаконная миграция. Часто незаконные мигранты 

становятся легкой добычей для преступников, так как их нахождение в стране 

является неофициальным. К тому же в условиях беспорядка при массовых 

незаконных пересечениях границ похищение человека не составляет труда, тем 

более, когда речь идет об одиноких женщинах и детях. В итоге незаконные 

мигранты часто используются в такой криминальной деятельности, как 

распространение наркотиков, экстремизм, а также терроризм.  
Учитывая все вышесказанное напрашивается вывод о том, что тенденции 

развития мирового сообщества приводят к появлению новых видов торговли 

людьми, преимущества от которых весьма релевантные для некоторых слоев 
населения. Развитию международного сотрудничества по противодействию 

торговле людьми препятствует и тот факт, что причины торговли людьми все 

еще не устранены. Несмотря на то, что современная торговля людьми активно 

распространяется и эволюционирует, существует ряд мер, которые могут 

предпринять государства и международные организации для повышения 

эффективности своих действий, направленных на борьбу с торговлей людьми. 
Во-первых, необходимо развивать нормативно-правовую базу 

международного сотрудничества по борьбе с торговлей людьми. Важно, чтобы 

как можно больше государств присоединились к уже действующим 

универсальным международным соглашениям, наиболее яркими примерами 

которых являются Конвенции ООН. Также следует разработать новые 

международные соглашения, направленные на борьбу с современными видами 

торговли людьми и учитывающие специфику таких преступлений.  
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Во-вторых, странам необходимо прийти к общему определению того, что 
же все-таки относится к торговле людьми, то есть согласовать понятийный 
аппарат в своих национальных законодательствах. Также важно максимально 

согласовать национальные политики по борьбе с торговлей людьми. Такая 

необходимость объясняется тем, что многие государства все еще относят к 

торговле людьми только привлечение к принудительному труду и незаконной 

сексуальной эксплуатации. При этом, они не принимают во внимание такие 

новые формы торговли людьми, как незаконная продажа органов и тканей 

человека, привлечение жертв торговли людьми к участию в криминальной и 

антиобщественной деятельности.  
И, наоборот, сходство уголовно-правовых норм разных государств 

касательно определения торговли людьми является фундаментом для более 
глубокого сотрудничества в данной сфере и предоставляет возможность 

повысить эффективность такого сотрудничества. В качестве примера успешно 

согласованных правовых норм, направленных на борьбу с торговлей людьми, 

можно привести стандарты, установленные в рамках СНГ. Межпарламентской 

Ассамблеей СНГ принято множество законов, определяющих единые правила 

причисления преступной деятельности к торговле людьми [13].  
В-третьих, для повышения эффективности борьбы с торговлей органами 

и тканями человека важно оптимизировать правовой режим оборота 

человеческих органов и тканей. Необходимо согласовать законодательства 

государств в данной области, а также унифицировать механизмы 

использования тканей и органов доноров.  
Помимо этого, релевантным видится проведение специализированных 

исследований для определения фактического положения дел с торговлей 

людьми. Такого рода работа поможет разработать основные методы 

определения характеристик преступлений, связанных с торговлей людьми, а 

также эффективный механизм борьбы с преступными деяниями такого рода. 
Для дальнейшего развития международного сотрудничества по борьбе с 

торговлей людьми важно обмениваться опытом такой борьбы на 

международном уровне, обеспечивать непрерывное повышение квалификации 

работников специализированных органов, а также делать все возможное для 

беспрепятственного обмена данными о преступлениях и лицах их 

совершивших.   
Также можно задуматься о создании общего информационного центра, 

где можно будет получить данные о предыдущих преступлениях, связанных с 

торговлей людьми, а также лицах, которые были в них замешаны. Центры 

такого рода станут дополнительной помощью странам при расследовании 



38 
 

преступлений, относящихся к торговле людьми. Говоря об информационном 

обеспечении сотрудничества по борьбе с торговлей людьми, следует обратить 

внимание на необходимость создания унифицированной информационной базы 

с общими данными о преступлениях, жертвах и лицах, причастных к торговле 
людьми.  

Важнейшим элементом действенного предупреждения торговли людьми 

является осведомленность гражданского общества о существовании такой 

угрозы. Правительствам отдельных стран необходимо регулярно проводить 

информационные кампании с целью повышения осведомленности граждан. 

Благодаря таким мероприятиям граждане будут знать о том, каким образом 

происходит вербовка людей, их перевозка, какие угрозы могут использовать 

преступники, а также что следует делать и куда обращаться за помощью в 

случае возникновения ситуации, угрожающей их безопасности. Если большая 
часть населения будет осведомлена в вопросах торговли людьми, шансы их 
вовлечения в такую деятельность будут значительно уменьшены.  

В противодействии торговле людьми можно считать необходимым 

широкое использование СМИ и сети Интернет, поскольку преступные 

группировки активно прибегают к использованию современных 

информационных технологий для осуществления своей деятельности. Также 

целесообразным будет привлечение специалистов в сфере информационных 

технологий для поиска преступников по следам, которые они оставляют в сети 

Интернет.  
В современном мире особое внимание следует уделить налаживанию 

миграционных процессов, чтобы минимизировать нелегальную миграцию и 

защитить ее участников от превращения в жертв торговли людьми. Здесь 

релевантной будет модернизация пограничного контроля, а также обеспечение 

повышения квалификации специалистов, работающих в пограничных, 

таможенных и миграционных службах. Тем не менее, вышеупомянутые усилия 

будут эффективными только если современная миграционная ситуация будет 

взята под контроль, что на данный момент является весьма сложной и 

комплексной задачей. 
Таким образом, на данный момент основными проблемами 

международного сотрудничества в сфере противодействия торговле людьми 
можно назвать различия в определении преступлений, которые относятся к 

торговле людьми, отсутствие налаженной системы обмена данных о таких 

преступлениях, различия нормативно-правовых основ борьбы с торговлей 
людьми в отдельных странах, а также постоянная эволюция форм и видов 

торговли людьми. Тем не менее, такие меры, как создание общих 
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информационных баз, постоянное повышение квалификации специалистов, 

контроль миграционных процессов, проведение информационных кампаний по 

повышению осведомленности среди гражданского населения, при их успешном 

исполнении могут обеспечить мировому сообществу выход на новый уровень 

сотрудничества по борьбе с торговлей людьми, предполагающий более 

слаженное и эффективное осуществление такой деятельности. 
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ГЛАВА 4. УЧАСТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО БОРЬБЕ С 

ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ 

4.1. Правовые основы государственной политики Республики Беларусь в 

сфере борьбы с торговлей людьми 

При оценке уровня участия государства в международном 

сотрудничестве по противодействию торговле людьми в первую очередь 

необходимо обратить внимание на проводимую в стране политику касательно 

данного преступления, а также обратиться к правовым основам проводимой 

политики. 
В первую очередь стоит обратить внимание на то, что среди 

постсоветских стран Беларусь стала первым государством, сформулировавшим 

комплексный подход к решению такой проблемы, как торговля людьми, что 

подтверждается тем, что Республика Беларусь ратифицировала большинство 

международных соглашений, направленных на устранение данного феномена. 
Пользуясь передовым международным опытом, стране удалось в короткий срок 

разработать национальное законодательство для эффективного 

противодействия торговле людьми. Кроме того, в Беларуси реализован 

всеобъемлющий комплекс мер по увеличению эффективности борьбы с такой 

насущной проблемой, который также нацелен на защиту граждан страны от 

преступлений такого рода. На данный момент противодействие торговле 

людьми можно отнести к одному из приоритетных направлений 

международной деятельности Республики Беларусь. 
Важно отметить, что в Республике Беларусь в борьбу с торговлей людьми 

вовлечены государственные органы, СМИ, международные 

межправительственные и неправительственные организации, общественные 

объединения. Более того, особое внимание в стране уделено информированию 

граждан и проведению предупредительных кампаний. Так, Министерство 

внутренних дел активно использует свой сайт в качестве площадки для 

размещения ежегодных отчетов о принимаемых в стране мерах, направленных 
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на борьбу с торговлей людьми, а также аналитических обзоров ситуации и 

статистики [50]. 
В Беларуси правовую базу противодействия торговле людьми составляет 

Конституция Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь «О 

противодействии торговле людьми» 2012 года, а также другие законодательные 

акты, целью которых является борьба с преступлениями такого рода.  
Согласно вышеупомянутому Закону Республики Беларусь, «торговля 

людьми – это вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение 
человека в целях эксплуатации, совершенные путем обмана, либо 

злоупотребления доверием, либо применения насилия, либо под угрозой 

применения насилия». При этом согласие человека на любую эксплуатацию не 

принимается во внимание при условии использования вышеперечисленных 

средств воздействия. Вербовка, перевозка, передача, укрывательство или 

получение несовершеннолетнего в целях эксплуатации также считаются 

торговлей людьми [48, ст. 1].  
Важно обратить внимание на то, что Уголовным кодексом Республики 

Беларусь криминализированы следующие преступления, связанные с торговлей 

людьми: 
1. статья 171 «Организация и(или) использование занятия 

проституцией либо создание условий для занятия проституцией» 

(максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет); 
2. статья 171-1 «Вовлечение в занятие проституцией либо 

принуждение к продолжению занятия проституцией» (максимальное наказание 

— лишение свободы на срок до 10 лет); 
3. статья 181 «Торговля людьми» (максимальное наказание — 

лишение свободы на срок до 15 лет); 
4. статья 181-1 «Использование рабского труда» (максимальное 

наказание — лишение свободы на срок до 12 лет); 
5. пункт 4 части 2 статьи 182 «Похищение человека» (в целях 

последующей эксплуатации) (максимальное наказание — лишение свободы на 
срок до 15 лет); 

6. статья 187 «Незаконные действия, направленные на 

трудоустройство граждан за границей» (если это привело к эксплуатации 

человека за рубежом) (максимальное наказание — лишение свободы на срок до 
8 лет); 

7. части 2 и 3 статьи 343-1 «Изготовление и распространение 
порнографических материалов или предметов порнографического характера с 
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изображением несовершеннолетнего» (максимальное наказание — лишение 
свободы на срок до 13 лет) [69]. 

В соответствии со ст. 8 Конституции Республики Беларусь государством 

признается приоритет общепризнанных принципов международного права и 

обеспечивается соответствие им законодательства [6].  
Говоря о международных соглашениях по данной проблематике, 

участником которых Беларусь является, можно отметить следующие: 
● Конвенция Организации Объединенных Наций о рабстве 1926 года; 
● Конвенция Международной организации труда относительно 

принудительного или обязательного труда 1930 года (Конвенция 29); 
● Дополнительная конвенция Организации Объединенных Наций об 

упразднении рабства, работорговли и институтов, и обычаев, сходных с 

рабством 1956 года; 
● Конвенция Международной организации труда об упразднении 

принудительного труда 1957 года (Конвенция 105); 
● Конвенция Международной организации труда о запрещении и 

немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда 1999 года 

(Конвенция 182); 
● Всеобщая декларация прав человека Организации Объединенных 

Наций 1948 года; 
● Международный пакт Организации Объединенных Наций о 

гражданских и политических правах 1966 года; 
● Международный пакт Организации Объединенных Наций об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 года; 
● Международная конвенция о борьбе с торговлей 

совершеннолетними женщинами 1933 года; 
● Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с 

торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 года; 
● Международная конвенция о пресечении обращения 

порнографических изданий и торговли ими 1923 года (в редакции 2013 года); 
● Международная конвенция Организации Объединенных Наций о 

борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников 

1989 года; 
● Конвенция Организации Объединенных Наций о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин 1979 года; 
● Конвенция Организации Объединенных Наций против 

транснациональной организованной преступности 2000 года (далее – 
Конвенция ООН); 
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● Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, 

особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию 

Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной 

преступности 2000 года (Палермский протокол); 
● Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми 

2005 года [17]. 
Как правило, к Конвенции ООН и Палермскому протоколу Беларусь 

обращается в целях формирования плодотворного международного 

сотрудничества и обеспечения согласованного взаимодействия в тех случаях, 

когда торговля людьми и связанная с ней преступная деятельность 

приобретают транснациональный характер.  
Важно отметить то, что Конвенция ООН учитывает возможность 

сотрудничества между иностранными правоохранительными органами по 

достаточно специализированным и точечным вопросам борьбы с торговлей 

людьми, включая противодействие отмыванию прибыли, полученной от 

торговли людьми, обмен уголовными делами о преступлениях, причисленных к 

торговле людьми, между странами, использование в расследовании сведений о 

наличии у подозреваемого судимости в другом государстве, использование 

специальных методов расследования [33]. 
Следует также обратить внимание на вопрос выдачи другому государству 

лиц, причастных к торговле людьми. Так, в 25 статье Закона Республики 

Беларусь «О противодействии торговле людьми» отмечается, что «выдача лиц, 

совершивших торговлю людьми или связанные с ней преступления, 

иностранному государству для осуществления уголовного преследования и 

(или) отбывания наказания производится на основе международных договоров, 

а в случае их отсутствия — в порядке, предусмотренном Уголовно-
процессуальным кодексом Республики Беларусь» [17]. При этом данный вопрос 

регулируется 16 статьей Конвенции ООН, согласно которой государство-
участник Конвенции может выдать другому государству лицо, причастное к 

торговле людьми, при условии, что поступок, совершенный данным лицом, 

является уголовно наказуемым преступлением в стране пребывания [33]. 
Для Беларуси существенным аспектом борьбы с торговлей людьми 

можно назвать тот факт, что благодаря Конвенции ООН 2000 года у стран 

появилась возможность оказывать друг другу правовую помощь даже при 

отсутствии между ними совместной договорной базы по данному вопросу. 

Такая практика во многих случаях являлась полезной для правоохранительных 

органов Республики Беларусь во время расследований преступлений, 

связанных с торговлей людьми, когда белорусских граждан незаконно 
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вывозили для разного рода эксплуатации в государства, не имеющие с 

Беларусью договоров о взаимной правовой помощи. Более того, согласно 19 

статье Конвенции ООН государствам предоставляется возможность проведения 
общих расследований на основании других соглашений и договоренностей. В 

целях сотрудничества государств по таким вопросам вовлеченные 

компетентные органы имеют право создавать подразделения по проведению 
совместных расследований [33]. 

В 2013 году Беларусь присоединилась к Конвенции Совета Европы о 

противодействии торговле людьми, которая применяется более обширно, чем 

Конвенция ООН и Палермский протокол. В соответствии со второй статьей 

Закона Республики Беларусь «О присоединении Республики Беларусь к 

Конвенции Совета Европы о противодействии торговле людьми» 

Министерство внутренних дел Республики Беларусь является органом, 

ответственным за выполнение обязательств, принятых страной согласно 

Конвенции [17]. 
В данной Конвенции указывается, что в число еѐ приоритетных целей 

входит развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей 

людьми. Кроме того, международное взаимодействие в рамках Конвенции 

помимо проблем сотрудничества во время судебного разбирательства по 

уголовным делам решает также вопросы предупреждения и профилактики 

торговли людьми, а также распознавания и реабилитации жертв такого 

преступления. Важно и то, что положения Конвенции способствуют быстрому 

и свободному обмену нужной информацией между государствами.  
Далее необходимо рассмотреть основные направления деятельности 

Республики Беларусь в рамках международного сотрудничества по борьбе с 

торговлей людьми. Во-первых, деятельность страны в данной сфере направлена 
на разработку и заключение релевантных международных соглашений, целью 

которых будет предупреждение торговли людьми, борьба с ее новыми 

направлениями, а также создание действенных механизмов защиты и 

реабилитации жертв торговли людьми. Во-вторых, Республика Беларусь 
стремится развивать взаимодействие с правоохранительными органами других 

стран, а также проводить совместную оперативно-розыскную деятельность для 
расследования преступлений, причисленных к торговле людьми. В-третьих, 
прилагаются усилия по созданию и модернизации общих информационных 

систем, а также систем экстренного оповещения, реагирования и контроля для 

обеспечения быстрого и беспрепятственного обмена информацией между 

странами. В-четвертых, акцент ставится на необходимость взаимного обмена 
опытом с иностранными государствами, международными организациями, а 
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также другими субъектами международных отношений, вовлеченными в 

борьбу с торговлей людьми [17]. 
Необходимо обратить внимание и на то, что согласно Закону Республики 

Беларусь «О противодействии торговле людьми», задача по координации 

усилий страны при борьбе с торговлей людьми возлагается на Министерство 

внутренних дел Республики Беларусь [48]. 
Так, в рамках Министерства внутренних дел Республики Беларусь 

работает специализированная служба в составе криминальной милиции, 

которая была основана с целью борьбы с торговлей людьми и относящимся к 

ней преступным деяниям. В соответствии с приказом Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь от 31 марта 2015 г. № 84 принято 

Положение о главном управлении по наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми криминальной милиции Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь и его структурных подразделениях. Данная служба 

включает в себя оперативные подразделения, работающие на трех уровнях: 

республиканском, областном и районном [17].  
Далее следует обозначить основные области, в рамках которых 

Министерство внутренних дел Беларуси развивает свою деятельность по 

борьбе с торговлей людьми на международной арене. Важно отметить, что при 

осуществлении международного сотрудничества в данной сфере Министерство 

руководствуется национальным законодательством, а также международными 

соглашениями, участницей которых является Республики Беларусь. Так, 

важной составляющей работы Министерства внутренних дел в сфере борьбы с 

торговлей людьми является оптимизация механизма осуществления совместной 

оперативно-розыскной деятельности, разработка эффективной системы обмена 
данными, необходимыми для раскрытия преступлений. Помимо этого, данный 

орган осуществляют свою деятельность и в такой области, как взаимный обмен 

опытом расследований преступлений, относящихся к торговле людьми, а также 

проведение совместных обучающих тренингов для повышения квалификации 

специалистов в данной сфере. Деятельность Министерства внутренних дел 

также направлена на развитие сотрудничества с различными международными 

организациями, способствование появлению новых международных 

нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с торговлей людьми [17]. 
Практическая деятельность по осуществлению оперативно-розыскных 

мероприятий и обмен данными в свою очередь состоят из разных видов 

деятельности. Так, осуществляется общая запланированная оперативно-
розыскная деятельность в период доследственной проверки, а также в процессе 
самого расследования преступления. Важно обратить внимание на то, что для 
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обмена оперативными данными часто привлекаются иностранные офицеры 

связи, находящиеся в Беларуси, а также белорусские офицеры связи, 

пребывающие за границей.  Помимо этого, широко распространена такая 

деятельность, как обмен новейшими данными и осуществление запросов с 

использованием ресурсов Национального центрального бюро Интерпола. 

Важно отметить и такую форму межгосударственного сотрудничества, как 

прямой обмен оперативными данными и взаимная реализация запросов [17].  
Таким образом, борьба с торговлей людьми входит в число приоритетных 

направлений деятельности Республики Беларусь на международной арене. 

Страна является участницей фундаментальных международных соглашений, 

направленных на противодействие торговле людьми, а также активно 

использует международный опыт в борьбе с данным преступлением, благодаря 

которому ей удалось разработать собственное национальное законодательство 

для эффективного противодействия торговле людьми. Так, основу политики 

Республики Беларусь в сфере борьбы с торговлей людьми составляют 

Конвенции ООН, МОТ и Совета Европы, направленные на борьбу с торговлей 

людьми, а также Конституция Республики Беларусь, Закон «О противодействии 

торговле людьми» и Уголовный кодекс Республики Беларусь. При этом для 

Беларуси приоритетными направлениями международного сотрудничества в 

сфере борьбы с торговлей людьми являются развитие нормативно-правовой 
базы такого сотрудничества, укрепление сотрудничества с 

правоохранительными органами других стран, коллективное создание и 

использование новых технологий для борьбы с торговлей людьми, а также 

взаимный обмен опытом борьбы с торговлей людьми. 

4.2. Двустороннее сотрудничество Республики Беларусь в сфере борьбы с 

торговлей людьми 

Одним из направлений деятельности Республики Беларусь по 

противодействию торговле людьми является двустороннее сотрудничество в 

данной сфере. Для эффективной борьбы с торговлей людьми Беларусь 

регулярно взаимодействует с разными субъектами международных отношений. 
Так, для повышения эффективности своих усилий по борьбе с торговлей 

людьми Республика Беларусь активно сотрудничает с другими странами, их 

правоохранительными органами, различными международными 
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организациями, деятельность которых также нацелена на искоренение торговли 

людьми [48]. 
В формате двустороннего сотрудничества Республика Беларусь активно 

сотрудничает со странами-соседями. Примером такого сотрудничества может 
служить заключенный в 2003 году Договор между Республикой Беларусь и 

Республикой Польша о сотрудничестве в борьбе с преступностью. Так, страны 

договорились о сотрудничестве по противодействию организационной 

преступности, включая торговлю людьми. Помимо этого, государства 

оказывают друг другу помощь в розыске лиц, которые могут быть причастны к 

торговле людьми, определении нахождения без вести пропавших лиц, а также 
выяснении личности неизвестных [6]. 

Следует обратить внимание на сотрудничество между Республикой 

Беларусь и Российской Федерацией по противодействию торговле людьми. На 

данный момент действует Соглашение о сотрудничестве между МВД 

Республики Беларусь и МВД Российской Федерации, согласно которому 

страны взаимодействуют в таких сферах, как предотвращение, выявление, 

пресечение и раскрытие преступлений, связанных с торговлей людьми. 

Стороны сотрудничают в таких формах, как обмен данными о преступлениях и 

задействованных в них лицах, реализация запросов на осуществление 

совместной оперативно-розыскной деятельности, распространение данных о 
новейших видах наркотиков, обмен опытом борьбы с разными видами 

преступлений, организация и совместное проведение обучающих мероприятий 

для подготовки и повышения квалификации специалистов. Министерства 

внутренних дел России и Беларуси также осуществляют сотрудничество путем 

предоставления друг другу научно-технической литературы [6].  
Помимо этого, в сентябре 2014 года было подписано Соглашение между 

Республикой Беларусь и Российской Федерацией о повышении эффективности 

взаимодействия в борьбе с преступностью. 
Другим примером двустороннего сотрудничества в данной сфере можно 

назвать подписанное в марте 2017 года Соглашение между Правительством 

Республики Беларусь и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в 

сфере борьбы с преступностью. Развивается также сотрудничество между 

Беларусью и Турцией, доказательством чему является заключенный в 2004 году 

Меморандум о взаимопонимании между Министерством внутренних дел 

Республики Беларусь и Министерством внутренних дел Турецкой Республики 

по взаимодействию в области борьбы с торговлей людьми и незаконной 

миграцией. Подобного рода Меморандум заключен также с Объединенными 

Арабскими Эмиратами [17]. 
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Важно обратить внимание на то, что двустороннее сотрудничество 

Беларуси с другими государствами по противодействию торговле людьми 

достаточно эффективно и приносит свои результаты. Например, благодаря 

совместным скоординированным действиям специализированных органов 

Литвы, Беларуси и Германии в 2006 году была прекращена работа канала 

торговли людьми из Беларуси и стран Прибалтики в ФРГ. Эта преступная сеть 

существовала около двух лет и еѐ члены прибегали к разнообразным методам 

вербовки и транспортировки девушек в запрещенные немецкие заведения в 

целях последующей сексуальной эксплуатации. Преступники использовали 

похищенные или утерянные литовские паспорта для перевозки жертв за рубеж 

[17].  
В результате совместных усилий правоохранительных органов Литвы, 

Беларуси и Германии организатор данной преступной группировки был 

задержан в Минске и впоследствии приговорѐн к 12,5 годам тюремного 

заключения. В то же время немецкой полиции удалось арестовать на 

территории своей страны восемь членов преступной организации. Так, из 

сексуального рабства были освобождены 20 граждан Беларуси. В подобных 

ситуациях основной задачей правоохранительных органов становится 

ликвидация всех участников преступной цепи для предотвращения 

возобновления работы канала торговли людьми, что может быть реально если 

часть преступников осталась на свободе [17]. 
Следующим примером эффективного двустороннего сотрудничества 

может быть успешное раскрытие преступления в 2007 году. В этой истории 

были задействованы три государства: Беларусь, Нидерланды, Германия, 

благодаря усилиям которых была прекращена деятельность транснациональной 

преступной группировки. Главой данной организации был гражданин 

Германии, руководящий вывозом девушек из Восточной Европы в Нидерланды 

с целью дальнейшей эксплуатации. Белорусская милиция арестовала двух 

участников преступной организации, которые успели вывезти 30 белорусских 

девушек в Германию, где впоследствии продали их немецкому организатору. В 

результате скоординированных действий трѐх стран были задержаны восемь 

членов данной преступной группировки. За несколько лет преступной 

деятельности белорусские участники организации заработали более 100 000 
евро [17]. 

Деятельность похожей транснациональной преступной организации была 

пресечена в 2009 года благодаря сотрудничеству правоохранительных органов 

Чехии и Беларуси. Данная группировка объединяла граждан Беларуси, России, 

Израиля и Чехии, которые также вербовали молодых девушек и вывозили их в 



49 
 

Чехию для сексуальной эксплуатации. В итоге белорусские трафикеры были 

приговорены к девяти годам тюремного заключения, а девять белорусских 

девушек были освобождены. В 2018 году произошла подобная ситуация, 

которая впоследствии решилась благодаря сотрудничеству Израиля и Беларуси. 
Следует обратить внимание на роль полицейских офицеров связи и 

Международной организации уголовной полиции (Интерпол) в сотрудничестве 

между государствами в сфере борьбы с торговлей людьми. Так, в 2005 году при 

координирующей роли офицера связи Израиля, находящегося в Москве, в 

Беларуси и Израиле были арестованы члены преступной группы, 

осуществлявшей торговлю людьми из стран СНГ в Израиль. В результате 

сотрудничества стран при проведении полицейской операции был вычислен 

канал поставки женщин из Беларуси в Израиль, благодаря чему были 

осуществлены последующие задержания всех трафикеров, задействованных в 

данной организации [17]. 
 На данный момент белорусские офицеры связи действуют в Литве, 

Латвии, Эстонии, Польше, Украине, Молдове, России, Китае. Польша, Латвия, 

Россия и ряд других стран имеют своих офицеров связи в Республике Беларусь. 

Кроме того, множество стран дислоцируют офицеров связи в соседних странах, 

в зону ответственности которых входит Беларусь. Так, офицер связи Израиля 

находится в Москве, а офицеры связи Германии и Франции размещены в Киеве. 
Необходимо отметить, что в структуре Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь действует Национальное центральное бюро Интерпола. А 

с 2016 года Беларусь имеет своего представителя в штаб-квартире Интерпола в 
Лионе [17]. 

В связи с различиями в национальных законодательствах у 

специализированных органов не всегда получается эффективно осуществлять 

общие полицейские операции и согласованные оперативно-розыскные 
мероприятия. В таких ситуациях работу по поиску нужной информации 

облегчает привлечение офицеров связи и использование ресурсов Интерпола. 
Важно обратить внимание на те случаи, когда отсутствуют двусторонние 

договоренности между государствами. Как правило, при подобных ситуациях 

белорусские и зарубежные полицейские структуры действуют через 

национальные внешнеполитические ведомства и при совершении запроса 

отмечают, что сотрудничество требуется в рамках Конвенции Совета Европы, 

Конвенции ООН или Палермского протокола [17]. 
Существует множество примеров успешного расследования 

преступлений в условиях отсутствия двусторонних соглашений между 

странами, принимающими участие в таких расследованиях. Так, Беларусь и 
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Великобритания смогли скоординировать свои усилия и привлечь к 

ответственности членов преступной группировки, действующей на территории 

нескольких стран. В данной ситуации государства обратились к Палемскому 

протоколу и Конвенции ООН 2000 года, что позволило им произвести 

оперативный обмен необходимыми данными о деятельности данной 

группировки, а также добыть важнейшие улики для раскрытия преступления. 

Лица, являвшиеся членами данной преступной группировки, были задержаны в 

Беларуси. На протяжении 8 лет они осуществляли торговлю девушками из 

Беларуси. У них была следующая схема работы: вербовка девушек путем 

обманных действий и обещаний высокооплачиваемой работы, вывоз жертв на 

территорию Литовской Республики, перемещение их в Великобританию, где 

девушек привлекали к сексуальной эксплуатации. Благодаря 

скоординированным действиям Беларуси, Литвы и Великобритании удалось 

остановить деятельность данной преступной группировки [17]. 
Подводя итоги, можно отметить, что Республика Беларусь активно 

налаживает и развивает двустороннее сотрудничество с другими государствами 

по борьбе с торговлей людьми. Основой такого сотрудничества являются 
международные соглашения с такими странами, как Россия, Польша, 

Туркменистан, Турция, ОАЭ и др. В случае отсутствия двусторонних договоров 

в данной сфере страны используют общепринятые многосторонние 

соглашения, используют возможности офицеров связи, а также привлекают 

ресурсы Интерпола. Так, благодаря сотрудничеству Республики Беларусь с 

такими странами, как Германия, Чехия, Нидерланды, Израиль, была успешно 

пресечена работа ряда транснациональных преступных организаций, 

торгующих белорусскими гражданами. Более того, страны продолжают 

развивать такого рода сотрудничество и совершенствовать его договорно-
правовую базу.  

4.3. Деятельность Республики Беларусь по противодействию торговле 

людьми в рамках международных организаций 

Как уже отмечалось ранее, борьба с торговлей людьми является одним из 

приоритетных направлений деятельности Республики Беларусь на 

международной арене. В данном разделе будет рассмотрена деятельность 

Республики Беларусь по борьбе с торговлей людьми в многостороннем 
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формате, а именно в рамках таких международных формирований, как ООН и 
СНГ.  

Следует начать с того, что основные инициативы по противодействию 

данному феномену Беларусь представляет именно в рамках ООН. Так, в 2005 

году в ходе Саммита тысячелетия ООН Президент Республики Беларусь 

призвал страны активизировать свои усилия по борьбе с торговлей людьми, а 

также инициировал создание «Глобального партнерства против рабства и 

торговли людьми в XXI веке» для объединения усилий различных 

международных субъектов по противодействию торговле людьми.  Благодаря 

обоснованной позиции представителей Республики Беларусь на саммите было 

закреплено понятие необходимости общих и согласованных действий мирового 

сообщества по борьбе с данной проблемой. Более того, достигнутый тезис был 

впоследствии отражен в резолюциях Экономического и социального совета 

ООН и Совета ООН по правам человека [73]. 
Одним из первых достижений деятельности Республики Беларусь в 

рамках ООН можно назвать создание Межучрежденческой группы по 

координации борьбы с торговлей людьми. Инициатива учреждения такого 

органа принадлежит Беларуси, которая в 2006 году способствовала принятию 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 61/180. Именно в этой Резолюции 

утверждалось создание Межучрежденческой группы. Важно отметить, что 

Беларусь также стала первой страной, которая внесла материальный вклад в 
развитие деятельности данного органа. Состав Межучрежденческой группы 

включает в себя такие организации, как Управление верховного комиссара 

ООН по правам человека, Управление верховного комиссара ООН по делам 

беженцев, Международная организация труда, Международная организация по 

миграции, Детский фонд ООН, Фонд ООН для развития в интересах женщин, 

ЮНИСЕФ. При этом было определено, что координацию деятельности 

Межучрежденческой группы будет осуществлять Управление ООН по 

наркотикам и преступности (УНП ООН) [7].  
После этого в 2007 году Беларусь наряду с Филиппинами организовала 

международную конференцию «Торговля женщинами и детьми: отвечаем на 

вызовы вместе», которая явилась первой конференцией ООН по данной 

проблеме. Более 90 государств и 20 международных организаций приняли 

участие в состоявшемся мероприятии.  
Следующей важной инициативой Беларуси стала резолюция ГА ООН 

63/194, принятая в 2008 году по предложению белорусской стороны. Именно 

тогда впервые прозвучал призыв подготовить Глобальный план действий по 

борьбе с торговлей людьми. Впоследствии была принята резолюция ГА ООН 
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64/178, которая ознаменовала начало переговоров по вышеупомянутому плану 

[7].  
Уже через год благодаря усилиям Беларуси и группы других активных 

государств состоялся интерактивный тематический диалог «Коллективные 

меры для искоренения торговли людьми». Генеральный секретарь ООН Пан Ги 

Мун назвал эту встречу «призывом к действию». В ходе диалога Беларусь 

вновь призвала разработать и принять Глобальный план действий по борьбе с 

торговлей людьми [9].  
В 2010 году по предложению Беларуси была основана Группа друзей, 

объединившихся в борьбе с торговлей людьми. На данный момент в число еѐ 

участников входит 22 государства. Первая Министерская встреча Группы 

друзей состоялась в ходе 65-й сессии ГА ООН, где Беларусь выступала в 
качестве председателя. Во время встречи обсуждался вопрос участия Группы 

друзей в реализации Глобального плана. В результате первых трех 

Министерских встреч Группы были приняты декларации, впоследствии 

закрепленные как официальные акты 65-й – 67-й сессий ГА ООН [20]. 
Окончательно Глобальный план действий по борьбе с торговлей людьми 

был утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2010 году. Тогда же согласно 

резолюции ГА ООН 64/293 был основан Целевой фонд добровольных взносов 

ООН для жертв торговли людьми. Беларусь была среди первых стран, 

осуществивших взнос в данный фонд. Уже в 2012 году на основании 

резолюции ГА ООН 67/190 было принято решение выполнить первый обзор 

прогресса в реализации Глобального плана.  
Важно отметить и то, что в 2011 году на сессии Комиссии ООН по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию обсуждался 

белорусский проект резолюции «Осуществление Глобального плана действий 

Организации Объединенных Наций по борьбе с торговлей людьми», который в 

итоге был успешно принят [17].  
В апреле 2012 года в штаб-квартире ООН в целях активизации 

международного сотрудничества по противодействию с торговлей людьми 

состоялся интерактивный диалог ГА ООН «Борьба с торговлей людьми: 

партнерство и инновации для прекращения насилия в отношении женщин и 
детей». Инициаторами данного мероприятия выступила Беларусь совместно с 

Группой друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми [9].  
Беларусь способствовала принятию в 2013 году резолюции ГА ООН 

68/192, согласно которой был провозглашен Всемирный день борьбы с 

торговлей людьми.  
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Впоследствии по инициативе Республики Беларусь в 2015, 2017, 2019 

годах были приняты еще три резолюции ГА ООН (70/179, 72/195, 74/176). На 

основании резолюции 2015 года было принято решение созвать заседание 

высокого уровня ГА ООН по оценке прогресса в реализации Глобального плана 

действий по борьбе с торговлей людьми, которое было организовано в 2017 

году. Согласно резолюции 2019 года было решено созвать второе заседание 

высокого уровня ГА ООН [7]. 
В соответствии с резолюцией 2017 года был сформирован запрос к 

Управлению ООН по наркотикам и преступности о проведении встречи 

Координационной группы на уровне руководителей соответствующих агентств 

ООН и организаций. Так, в 2018 году прошло совещание руководителей 
Межучрежденческой группы по координации борьбы с торговлей людьми [7]. 

Отдельного внимания заслуживает взаимодействие Республики Беларусь 

с Управлением ООН по наркотикам и преступности. Беларусь активно 

сотрудничает с данной организацией с момента еѐ образования в 1997 году. 

УНП ООН способствует реализации Глобального плана, а также вносит 

значительный вклад в исполнение регулярно инициированных Беларусью 

резолюций ГА ООН по борьбе с торговлей людьми. Важно отметить то, что 

Беларусь неоднократно избиралась в состав руководящих органов данной 
организации. Так, страна была трижды избрана в Комиссию ООН по 

наркотическим средствам и четырежды входила в состав Комиссии ООН по 

предупреждению преступности и уголовному правосудию [7]. 
По предложению Республики Беларусь в рамках двух вышеупомянутых 

комиссий был принят ряд значимых резолюций по борьбе с незаконной 

торговлей человеческими органами, торговлей людьми, распространением 

такого рода преступности. Более того, УНП ООН совместно с Международным 

центром Академии МВД Беларуси регулярно проводит общие международные 

образовательные и тренировочные курсы, тренинги, семинары по 

предотвращению и борьбе с организованной преступностью. Беларусь также 

приняла участие в проведѐнном под эгидой УНП ООН 14-м конгрессе ООН по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию, который прошѐл с 7 

по 12 марта 2021 года в Японии [7].  
При изучении участия Республики Беларусь в многостороннем 

сотрудничестве по борьбе с торговлей людьми, важно отметить, что страна 

является активным участником такого интеграционного объединения, как 

Содружество Независимых Государств, а также способствует развитию 

сотрудничества по борьбе с торговлей людьми в рамках СНГ. На данный 

момент действует ряд многосторонних договоренностей в сфере 
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противодействия торговле людьми, заключенных между государствами-
участниками СНГ.  

Говоря о вкладе Республики Беларусь в развитие сотрудничества по 
борьбе торговле людьми в рамках СНГ, важно отметить, что для 

распространения передового опыта по противодействию торговле людьми в 

2007 году в Минске был основан Международный учебный центр подготовки, 

повышения квалификации, переподготовки кадров в сфере миграции и 

противодействия торговле людьми (МУЦ). Через год после основания Центр 

получил статус базового учебного учреждения стран СНГ. Преподавателями в 

МУЦ являются ведущие международные эксперты в области торговли людьми. 

На базе МУЦ проходит обучение и повышение квалификации представителей 

правоохранительных органов государств, входящих в СНГ [73]. 
Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что Беларусь является 

активным участником борьбы с торговлей людьми в рамках международных 

организаций. Данное утверждение подтверждается тем, что Республика 

Беларусь является инициатором ряда резолюций в ООН, организатором 

различных мероприятий и основателем межгосударственных объединений, 

созданных для более тесного сотрудничества в сфере противодействия торговле 

людьми. Среди наиболее значимых инициатив Беларуси в рамках ООН можно 

выделить создание Межучрежденческой группы по координации борьбы с 

торговлей людьми, а также Группы друзей, объединившихся в борьбе с 

торговлей людьми, продвижение Глобального плана действий по борьбе с 

торговлей людьми, организацию Конференции «Торговля женщинами и 

детьми: отвечаем на вызовы вместе». Следует обратить внимание и на то, 

Республика Беларусь способствует развитию сотрудничества в рамках СНГ по 

борьбе с торговлей людьми, доказательством чего может служить основание в 

Минске Международного учебного центра подготовки, повышения 

квалификации, переподготовки кадров в сфере миграции и противодействия 

торговле людьми.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данное исследование еще раз подтверждает то, что при борьбе с такой 
глобальной проблемой, как торговля людьми, необходимы слаженные усилия и 

тесное сотрудничество государств и других субъектов международных 

отношений, а для всестороннего рассмотрения международного сотрудничества 

по борьбе с торговлей людьми необходимо углубленное изучение 

всевозможных аспектов такого взаимодействия.  
Так, международно-правовые основы сотрудничества формировались на 

протяжении двух столетий, начиная с Декларации Венского конгресса от 1815 

года и заканчивая современными конвенциями ООН, которые можно назвать 

одними из самых значимых международных соглашений, направленных на 

противодействие торговле людьми. Важно отметить, что на современном этапе 

можно увидеть определенные успехи мирового сообщества по борьбе с 
торговлей людьми, а также четко сформированную базу нормативно-правовых 
актов, к которым обращаются государства при осуществлении сотрудничества. 
Основными приоритетами таких международных договоров и актов можно 

считать установление общих понятий того, что относится к торговле людьми, 

согласование действий при расследовании и раскрытии преступлений, а также 

унификация законодательств стран в сфере борьбы с торговлей людьми с целью 
облегчения такого сотрудничества.  

На современном этапе развиты различные формы и инструменты борьбы 

с торговлей людьми. Так, государства активно взаимодействуют на 

региональном уровне и в рамках интеграционных объединений, 

доказательством чему может служить ряд многосторонних соглашений, 

действующих в рамках таких организаций, как Лига арабских государств, 

АСЕАН, Африканский союз, СНГ. Соседствующие страны зачастую прибегают 

к заключению двусторонних соглашений, чтобы более эффективно проводить 

совместные мероприятия по расследованию преступлений, относящихся к 

торговле людьми. Другим действенным инструментом предупреждения 

торговли людьми являются планы действий, которые государства готовят 

вместе или по-отдельности, так как они предполагают закрепление конкретных 
действий, направленных на борьбу с торговлей людьми.  Не стоит забывать и 

про вклад НПО в развитие международного сотрудничество по борьбе с 

торговлей людьми, который можно назвать весьма значительным благодаря 

налаженному процессу защиты и реабилитации жертв торговли людьми.  
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Данное исследование также доказывает, что Республика Беларусь 

активно участвует в международном сотрудничестве по противодействию 

торговле людьми. Более того, верным будет утверждение, что страна вносит 

значительный вклад в развитие и углубление международного сотрудничества 

в данной сфере. Данное утверждение подтверждается тем, что Республика 

Беларусь является инициатором ряда резолюций в ООН, организатором 

различных мероприятий и основателем межгосударственных объединений, 

созданных для более тесного сотрудничества в сфере противодействия торговле 

людьми. Среди наиболее значимых инициатив Беларуси в рамках ООН можно 

выделить создание Межучрежденческой группы по координации борьбы с 

торговлей людьми, а также Группы друзей, объединившихся в борьбе с 

торговлей людьми, продвижение Глобального плана действий по борьбе с 

торговлей людьми.  
Помимо этого, можно отметить, что Республика Беларусь активно 

налаживает и развивает двустороннее сотрудничество с другими государствами 

по борьбе с торговлей людьми. Основой такого сотрудничества являются 

международные соглашения с такими странами, как Россия, Польша, 

Туркменистан, Турция, ОАЭ и др. В случае отсутствия двусторонних договоров 

в данной сфере страны используют общепринятые многосторонние 

соглашения, используют возможности офицеров связи, а также привлекают 

ресурсы Интерпола. Так, благодаря двустороннему сотрудничеству Республики 

Беларусь с такими странами, как Германия, Чехия, Нидерланды, Израиль, была 

успешно пресечена работа ряда транснациональных преступных организаций, 

торгующих белорусскими гражданами.  
Вышеупомянутые выводы создают весьма позитивную картину 

современного состояния международного сотрудничества в сфере 

противодействия торговле людьми. Тем не менее, не стоит забывать и про 

существование определенных проблем такого сотрудничества, среди которых 

можно выделить различия в определении преступлений, которые относятся к 

торговле людьми, отсутствие налаженной системы обмена данных о таких 

преступлениях, различия нормативно-правовых баз борьбы с торговлей людьми 
в отдельных странах, постоянная эволюция форм и методов торговли людьми, а 

также использование преступниками новейших информационных технологий 

при осуществлении своей деятельности. Тем не менее, такие меры, как 

создание общих информационных баз, постоянное повышение квалификации 

специалистов, контроль миграционных процессов, проведение 

информационных кампаний по повышению осведомленности среди 

гражданского населения, при их успешном исполнении могут обеспечить 
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мировому сообществу выход на новый уровень сотрудничества по борьбе с 

торговлей людьми, предполагающий более слаженное и эффективное 

осуществление такой деятельности. 
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