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Аннотация. Статья посвящена эволюции пред-

ставлений о проституции и мерах по борьбе с 

ней в советский период. На основе предприня-

того исследования автор приходит к выводу, что, 

несмотря на предпринятые на государственном 

уровне усилия по созданию комплекса мер эко-

номического, социального, правового характе-

ра, искоренить проституцию оказалось невоз-

можно, прежде всего, благодаря довлевшим 

идеологическим установкам. Изначально про-

ституция была объявлена наследием буржуаз-

ного прошлого, непременным атрибутом экс-

плуататорского общества; при социализме, в 

условиях нового строя ее не будет. Советская 

власть, заявлявшая о полной беспомощности 

стран Запада в отношении борьбы с проститу-

цией, не смогла достичь полной победы над 

этим социальным злом.

Ключевые слова: проституция, СССР, право, 

идеология, законодательство.

Современные исследования позволяют гово-

рить о том, что проституция как явление прису-

ща обществу на любом этапе его существования. 
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столкнулась с этим «наследием самодержавного 

строя» и направила правовые и идеологические 

усилия на борьбу с ним. Необходимость искоре-

нения проституции была продиктована не толь-

ко медицинскими соображениями или интере-

сами охраны правопорядка и общественной 

нравственности, но и политическими мотивами.

Обзор научной литературы показывает, что 

советский период борьбы с проституцией до на-

стоящего времени остается вне поля активного 

исследовательского интереса. Внимание сосре-

доточено, главным образом, на анализе дорево-

люционного законодательства в данной сфере 

и практики его реализации. На диссертацион-

ном уровне были проанализированы организа-

ционно-правовые основы борьбы с проститу-

цией в годы нэпа [1], предпринимались попыт-

ки провести сравнительный анализ проституции 

в 1920–1930-е гг. и в современной России [2]. 

В рамках данной статьи мы намерены просле-

дить изменения, которые претерпела государст-

венная политика в рассматриваемой сфере, 

установить причины неэффективности ком-

плекса мер экономического, организационного, 

правового характера, направленных на устране-

ние проституции из жизни советского общества. 
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В первые годы после Октябрьской револю-

ции проституция подверглась критике с классо-

вых позиций как негативное явление, представ-

ляющее собой следствие  ряда причин социаль-

ного характера [3, 4, 5, 6]. Руководство страны 

при определении основных принципов и мето-

дов борьбы с «наследием самодержавия» исхо-

дило из осуждения преобладавших ранее прие-

мов (облавы, принудительное медицинское 

освидетельствование и лечение). Особо подчер-

кивалось, что советская власть не ставит цель 

вторгаться в сферу половых отношений, ибо в 

этой сфере всякое принудительное регулятив-

ное воздействие приводит только к извращению 

полового самоопределения свободных и эконо-

мически независимых граждан [7]. Политика 

царской России в отношении регламентации 

оказания сексуальных услуг была отвергнута. 

Главная идеологическая установка заключалась 

в том, что проституция стала рассматриваться 

как зло, неизбежно присущее буржуазному го-

сударству, свидетельство его исторического не-

совершенства, одно из проявлений эксплуата-

ции человека человеком. «Основной корень 

проституции» видели в беспомощности женщи-

ны в ее борьбе за существование; отличительные 

черты капиталистического общества (использо-

вание труда пролетариев для обогащения капи-

талистов, мизерная оплата труда, постоянная 

опасность безработицы) назывались в качестве 

«наиболее благоприятной почвы» для ее расцве-

та [8. С. 6]. Проститутка –  жертва капитализма, 

а проституция – не что иное, как средство «усы-

пить бдительность пролетариата», «клапан для 

отвода гнева недовольных», способ «разложения 

воли рабочего класса».

Только в социалистическом государстве эта 

«общественная аномалия» (наряду с беспризор-

ностью, нищенством) может быть искоренена в 

связи с уничтожением социальных основ и ро-

стом классового самосознания. Тогда, с одной 

стороны, не будет женщин, вынужденных в про-

даже своих ласк искать средства к существова-

нию, а с другой – не будет  причин (тунеядства, 

вынужденного безбрачия, невежества, непра-

вильного воспитания и т.п.), которые толкают 

мужчин в объятия проституток. Чем больше 

элементов социализма проникает в быт, тем ме-

нее благоприятная обстановка создается для 

существования проституции [8. С. 21]. 

Реализация идеологических установок потре-

бовала создания необходимой юридической 

базы и принятия мер организационного харак-

тера. Институционально в конце 1919 г. была 

создана Комиссия по борьбе с проституцией 

при Наркомате здравоохранения, а затем Ме-

ждуведомственная комиссия по борьбе с про-

ституцией при Наркомате соцобеспечения (пре-

кратила свою деятельность к весне 1922 г.). 

В соответствии с циркуляром «О мерах по борь-

бе с проституцией» и приказом Наркомздрава 

№ 64 от 23 февраля 1923 г. был создан Централь-

ный Совет, в который вошли работники На-

ркомздрава, представители профсоюзов и ми-

лиции, на местах были образованы советы по 

борьбе с проституцией [9. С. 43]. 

Рабоче-крестьянская власть стремилась про-

демонстрировать принципиально иное отноше-

ние к проституции и проституткам. Акцент де-

лался на том, что избранный путь недоступен 

ни одной другой стране, ибо несовместим с си-

стемой классового и любого иного гнета. В то 

время как буржуазное государство всей тяже-

стью обрушивалось на женщину, вовлеченную 

в проституцию, советский законодатель рассма-

тривал проститутку как жертву, как человека, 

под нажимом обстоятельств вставшего на лож-

ный путь, но способного вернуться к честному 

труду. Решение амбициозной задачи – вырвать 

женщину «из пропасти проституции» – требо-

вало в первую очередь ликвидации бесправия, 

усиления экономической независимости жен-

щины, создания возможностей для труда, обще-

ственной и политической деятельности, охраны 

материнства и детства. В борьбе за скорейшее 

искоренение проституции были задействованы 

наркоматы труда,  социального обеспечения,  

здравоохранения,  юстиции,  просвещения (по-

следний осуществлял меры по ликвидации про-

ституции среди несовершеннолетних) [10]. 

В циркулярах, адресованных губисполкомам и 

губпросветам, говорилось о необходимости повы-

шать профессиональную квалификацию работ-

ниц за счет бронирования достаточного количе-

ства мест в школах профтехобразования; органи-

зовать общежития для безработных женщин, дома 

для временного пребывания при переезде в чужой 

город; усилить заботу о беспризорных детях, ко-

торые вовлекались в проституцию. Агитационная 

и культурно-просветительская работа была на-
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правлена на искоренение предрассудка о допусти-

мости обращения к услугам проституток, на вос-

питание молодого поколения в русле уважения к 

женщине. Особое значение придавалось разъяс-

нению «сущности проституции, ее пагубности и 

недопустимости продажи тела для разврата в ра-

боче-крестьянской трудовой республике» [11].

Необходимо отметить, что первоначально 

никаких карательных действий по отношению 

к проституирующим в нормативных актах не 

было предусмотрено. Даже больше: органам ми-

лиции предписывалось при столкновении с 

ними (аресты и проч.) относиться гуманно и 

корректно, не допускать приемов грубого обра-

щения и не оскорблять человеческого достоин-

ства [12]. К работающим женщинам, для кото-

рых проституция была «подсобным промыслом» 

(например, в связи с недостаточной материаль-

ной обеспеченностью), допускалось примене-

ние лишь общих мер социально-экономическо-

го и просветительского плана. Имели место 

случаи, когда нуждающиеся в трудоустройстве 

женщины прибегали к самооговору – сказав-

шись проституткой, можно было встретить не 

осуждение, а серьезную поддержку [13. С. 53]. 

Но в целом желающих отказаться от продажи 

тела ради тяжелого низкооплачиваемого труда 

на заводе или фабрике было мало. Несмотря на 

устранение социальных факторов, питающих 

проституцию, достичь победы над ней не удава-

лось. Бывшие проститутки неохотно меняли 

сферу деятельности, идея возвращения их на 

производство, вовлечения в профессиональную 

и общественную жизнь как равноправных чле-

нов общества на практике не находила вопло-

щения. Определенные успехи были достигнуты 

в борьбе с организованными формами разврата, 

однако о полном их искоренении говорить не 

приходилось. Провозглашенные лозунги о но-

вом укладе жизни, отсутствии эксплуатации 

человека человеком, искоренении буржуазной 

развращенности в социалистическом обществе 

оказались нереализованными.

В итоге радикально изменился подход в от-

ношении к проституткам: из жертв, которые мо-

гут претендовать на социальную, материальную 

поддержку со стороны государства, они превра-

тились в один из паразитических общественных 

элементов, по отношению к которым следует 

использовать преимущественно репрессивные 

методы. На смену лечебно-трудовым профилак-

ториям, пребывание в которых было доброволь-

ным, а деятельность направлена на возвращение 

женщин к нормальной жизни, пришли трудовые 

колонии, специализированные учреждения, на-

правленные на изоляцию проституток. 

Вопросы профилактики и перевоспитания 

окончательно отошли на второй план с переда-

чей в 1936 г. работы с «соцаномаличками» в ве-

дение НКВД, что ознаменовало начало нового 

этапа в борьбе с проституцией. Широкую под-

держку получила идея насильственного искоре-

нения института продажной любви, необходи-

мым шагом стало объявление «жриц любви» 

сознательными классовыми врагами [14. С. 173]. 

Работа по устранению причин и условий, рас-

пространения негативного общественного яв-

ления трансформировалась в преследование 

отдельных лиц; просветительскую работу, наце-

ленную на устранение предпосылок проститу-

ции и предупреждение рецидивов, вытеснили 

карательные, судебно-репрессивные меры. 

Проститутки стали объектом интенсивного со-

циального контроля [15. С. 14–15]. 

Одним из элементов выстроенной системы 

была борьба с проституцией с помощью уголов-

но-правовых санкций (вопрос о их эффектив-

ности должен обсуждаться отдельно). Продажа 

женщиной своего тела не была преступлением; 

значительную общественную опасность пред-

ставляли противоправные деяния, предполагав-

шие не разврат сам по себе, а содействие чужо-

му разврату. Так, Уголовным кодексом РСФСР 

1922 г. к преступлениям в области половых от-

ношений были отнесены принуждение из ко-

рыстных или иных личных видов к занятию 

проституцией, совершенное посредством физи-

ческого или психического воздействия, сводни-

чество, содержание притонов разврата, а также 

вербовка женщин для проституции [16. С. 57–

64]. В виде наказания применялось лишение 

свободы на срок не менее трех лет. В случае во-

влечения в проституцию лиц, состоявших на 

попечении или в подчинении обвиняемого, а 

также несовершеннолетних санкция не могла 

быть меньше пяти лет лишения свободы.

По Уголовному Кодексу РСФСР 1926 г. при-

нуждение к занятию проституцией, сводниче-

ство, содержание притонов разврата, а также 

вербовка женщин для проституции наказыва-
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лись лишением свободы на срок до пяти лет с 

конфискацией всего или части имущества. В 

1935 г. в УК РСФСР была включена норма, 

предусматривающая среди прочего ответствен-

ность за понуждение несовершеннолетних к 

занятию проституцией [17]. 

В качестве мер уголовно-правовой борьбы с 

проституцией следует рассматривать также уста-

новление санкций за заражение венерической 

болезнью лицом, а равно за заведомое поставле-

ние другого лица через половое сношение или 

иными действиями в опасность заражения 

(ст. 150 УК РСФСР 1926 г.). К проституткам при-

менялись среди прочих нормы, предусматриваю-

щие ответственность за изготовление, распро-

странение и рекламирование порнографических 

сочинений, печатных изданий, изображений и 

иных предметов, а также торговля ими или хра-

нение с целью продажи или распространения [18]. 

Особо укажем, что на протяжении длительно-

го времени Уголовный кодекс оставался практи-

чески единственным официальным государст-

венным документом, в котором упоминалась 

проституция. С провозглашением на конститу-

ционном уровне победы в СССР социализма 

официальной позицией стало избавление совет-

ских женщин от этой самой унизительной и тра-

гической формы порабощения и унижения. Даже 

несмотря на «оживление» проституции после 

окончания Великой Отечественной войны, офи-

циальная информация об этом явлении отсутст-

вовала. Отмечая рост проституции за рубежом, 

советские авторы выражали уверенность в том, 

что «никакие запретные нормы и никакие ре-

прессии не в состоянии уничтожить проституцию 

в капиталистическом обществе. Запрещение про-

ституции при сохранении причин, ее порождаю-

щих, – капиталистического строя – способству-

ет лишь тому, что проституция скрывается в под-

полье и тем самым еще больше ухудшается 

положение ее жертв» [19. С. 45]. Об искоренении 

в СССР проституции писали как о свершившем-

ся факте, среди условий, этому благоприятство-

вавших, назывались общая атмосфера трудовой 

жизни, широкая пропаганда социалистических 

идей, воспитание новой коммунистической мо-

рали в советском обществе [19. С. 160].

В стране, вступившей в период развернутого 

строительства коммунизма, проституции как 

общественного явления не было и быть не мог-

ло. Эта идеологическая установка, с одной сто-

роны, крайне затруднила возможность исполь-

зования правовых инструментов, с другой – об-

условила невозможность теоретических изыс-

каний в рассматриваемой сфере. Не вызывает 

удивления отсутствие научных исследований и 

публикаций, посвященных борьбе с проститу-

цией, в период 1930 – конца 1980-х годов. 

В учебно-практических пособиях, адресован-

ных сотрудниках правоохранительных органов, 

получали отражение лишь некоторые аспекты 

практической деятельности по борьбе с содер-

жанием притонов и сводничеством [20]. Весьма 

осторожно касались этой темы авторы, обра-

щавшиеся к изучению половых преступлений и 

их квалификации [21. С. 170–174]. Особую 

сложность представляло исследование вопро-

сов, связанных с вовлечением несовершенно-

летних в преступную деятельность и в занятие 

проституцией. Экспертные оценки проблем 

проституции в СССР, в частности, перспектив 

установления уголовной ответственности, поя-

вились только в конце 1980-х гг. [22, 23]. 

Избранный путь замалчивания социальной 

проблемы не исключал, однако, использования 

различных форм воздействия, включая пресле-

дование деяний, напрямую связанных с прости-

туцией. Меры административного характера ши-

роко применялись в отношении  индивидов, чье 

существование сопровождалось моральным раз-

ложением и нарушением правил социалистиче-

ского общежития. Так, в соответствии с Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 

1961 г. «Об усилении борьбы с лицами, уклоняю-

щимися от общественно полезного труда и веду-

щими антиобщественный паразитический образ 

жизни» [24] проститутки подвергались выселе-

нию с обязательным привлечением к труду.

В своем стремлении создать обстановку не-

терпимости и всеобщего осуждения вокруг анти-

общественных паразитических элементов госу-

дарство добилось обратного эффекта. Отрицание 

наличия в стране проституции сказалось на фор-

мировании общественного мнения в некоторых 

группах населения, привело к возникновению 

определенных стереотипов и двойной морали. 

К концу 1980-х гг. благодаря отсутствию воспи-

тательной и разъяснительной работы среди мо-

лодежи отчетливо проявилась тенденция к геро-

изации проституции, этот вид заработка стал 
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восприниматься не только как допустимый, но и 

желательный. Распространился миф о престиж-

ности профессии проститутки, публикации в 

прессе, радиопередачи, киноленты способство-

вали дальнейшей популяризации профессии 

«жриц любви» [25. С. 59–60].

Когда советский строй вплотную приблизил-

ся к своему краху, было признано, что победа над 

проституцией оказалась среди многих других по-

ставленных, но не достигнутых целей. Законода-

тель пошел по пути введения административной 

ответственности за проституцию, в КоАП 

РСФСР была включена статья 164.2 [26]. Однако 

официальное признание существования прости-

туции и необходимости борьбы с ней уже не мог-

ло исправить ситуацию, в силу объективных и 

субъективных причин эффективный механизм 

реализации ответственности так и не был создан.

Исследование показало, что в советский пе-

риод представления о проституции и мерах 

борьбы с ней подверглись корректировке с уче-

том господствующей идеологии. Начав с при-

знания проституток жертвами старого режима 

и попыток устранить предпосылки сохранения 

этой формы эксплуатации, власть пришла к 

объявлению продажных женщин классовыми 

врагами, а затем провозгласила полную победу 

в данной сфере. Обусловленное идеологически-

ми причинами отрицание существования про-

ституции как социального явления негативно 

сказалось на возможностях правового регули-

рования, исключило принятие действенных мер 

на законодательном уровне. «Фальсифициро-

ванный» властью триумф в борьбе с наследием 

буржуазного строя исключил возможность объ-

ективного анализа предпосылок существования 

проституции и выработки научно обоснованно-

го комплекса мер по искоренению этого соци-

ального порока. Разноплановые усилия эконо-

мического, медицинского, воспитательного 

характера не могли дать ожидаемого эффекта, 

главным образом, из-за довлевших идеологиче-

ских установок.
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