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Актуальность статьи обусловлена распространённостью прости-
туции в современном российском обществе, а также рядом социальных 

тенденций, способствующих распространению данной проблемы: трансформация обществен-
ной политики в пользу опирающейся на традиционные ценности, цифровизация проституции, 
распространение практики употребления наркотиков. Цель исследования заключалась в пред-
ставлении комплексной модели жизненных траекторий женщин в проституции. Данная цель 
была достигнута через реализацию ряда задач: концептуализировать модель жизненных траек-
торий применительно к объекту проституции; выделить основные этапы жизненной траекто-
рии женщины в проституции; проанализировать факторы, влияющие на переход от одной ста-
дии к другой. Научная значимость исследования представляется в формировании оригинальной 
авторской теоретической модели жизненной траектории женщины в проституции. Практиче-
ская значимость заключается в возможности разработки мер социальной работы с женщина-
ми в проституции в зависимости от стадии жизненной траектории. Научная новизна проис-
текает из отсутствия работ, излагающих комплексно всю жизненную траекторию женщины 
в проституции.  
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Социальные изменения в российском обществе, 
отмечаемые исследователями девиантного под-
ведения, – рост наркопотребления [1], изменения 
общественных представлений о проституции [2], 
цифровизация сферы проституции [3] – сохраняют 
актуальность данной проблемы и как социальной, 
и как исследовательской. В современной России в 
рамках дискурса установления традиционных цен-
ностей в противопоставление западным, социаль-
ный контроль проблемы проституции оказывается в 
том числе политической задачей.

Актуальность исследования проституции также 
подтверждается и существующими оценками рас-
пространенности ее в современной России. По дан-

ным статистики об административным правона-
рушениях, в 2023 г. были рассмотрены 3878 дел 
по ст. 6.11 («Занятие проституцией») Кодекса РФ 
об административных правонарушениях [4]. Од-
нако ввиду высокой латентности данного правона-
рушения, число официально зарегистрированных 
правонарушений не отражает действительные по-
казатели распространенности. Согласно оценкам 
МВД, в 2013 г. в проституцию в России были вовле-
чены более миллиона человек [5].

Разработка комплексной политики по работе 
с женщинами в проституции предполагает форми-
рование системного представления о проституции 
как об элементе феноменологии повседневности 
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женщины, вовлеченной в проституцию, и ее жиз-
ни – то, как происходят приближение и вовлечение 
в проституцию, с какими факторами риска и труд-
ностями сталкивается женщина в проституции, как 
выходит из нее. Существует множество как отече-
ственных, так и зарубежных работ, рассматриваю-
щих отдельные элементы жизни женщины в про-
ституции. С. Хойгард и Л. Финштадт описывают 
разграничения, формирующие изолированность 
женщины в проституции от других людей: физиче-
ские барьеры, следование расписанию, утаивание 
особенностей внешности, а также избегание эмо-
циональных отношений с клиентами [6]. Т. Сандерс 
и Л. Кэмпбелл подробно изучали формы насилия, 
с которыми сталкиваются женщины в проституции, 
они выделили среди наиболее частых следующие: 
грабеж, несогласованные сексуальные взаимодей-
ствия с клиентами, оскорбительные высказывания и 
грубость, попытки не заплатить [7]. 

Выходу из проституции посвящено наимень-
шее число исследований по сравнению с другими 
этапами жизненной траектории в проституции. С.-
А. Манссон и Ю.-С. Хедин выделяют два сценария 
выхода из проституции: быстрый, происходящий 
в ситуации, когда женщина находилась в проститу-
ции относительно недолго; медленный и «маятни-
ковый», когда женщина находилась в проституции 
длительное время [8]. Т. Сандерс выделила есте-
ственный переход из проституции, постепенный и 
реакционный [9]. Л. Бейкер, Р. Далла разработали 
шестиступенчатую модель выхода из проституции, 
которая включает в себя следующие этапы: погру-
жение, осознание, преднамеренное планирование, 
первоначальный выход, возврат обратно, оконча-
тельный выход [10].

Л. Йонссон, К. Сведин, М. Хайден замечают, что 
началу выхода из проституции предшествует, как 
правило, трансформационное событие – событие, 
имеющее особую значимость в жизни, меняющее 
социальный статус человека [11]. С. Оселин обнару-
живает по результатам эмпирических исследований, 
что обычно женщины предпринимают множествен-
ные попытки выхода из проституции [12].

Как правило, в исследовательской литературе по 
данной теме не рассматривается комплексно жиз-
ненная траектория женщины в проституции, уде-
ляется внимание лишь отдельным аспектам жизни 
или отдельным этапам. Данная статья восполняет 
эту лакуну, давая комплексное описание этапов жиз-
ненной траектории женщины в проституции. 

В рамках данной статьи будет использовано ав-
торское определение проституции. Проституция – 
это вид девиантного поведения совершеннолетних 
людей, характеризующийся внебрачными, добро-
вольными коммерческими сексуальными актами, 
включающими любые действия и/или услуги сек-
суального характера, место предоставления, ис-

пользование или неиспользование средств защиты 
от инфекций, передающихся половым путем, и бе-
ременности, и оплата за которые оговариваются. 
Оплата может быть предоставлена в денежной фор-
ме, другой материальной или нематериальной фор-
ме; может быть дано обещание оплаты независимо 
от его выполнения.

Автор опиралась на концепцию жизненной тра-
ектории Г. Элдера в рамках парадигмы жизненно-
го пути. Жизненная траектория представляет собой 
линию развития человека, совокупность сделанных 
им выборов в течение своей жизни [13]. В жизнен-
ной траектории Г. Элдер разработал понятие этапов 
жизненного пути – это особые отрезки жизни, про-
хождение которых приводит к значительным изме-
нениям условий жизни и самоопределения человека 
[14]. Такие отрезки могут быть уникальными исто-
рическими – к ним относятся социальные происше-
ствия, которые касаются жизни большого числа лю-
дей и их сложно предсказать: финансовые кризисы, 
войны, катастрофы, технологические революции и 
т.д. Типические биографические отрезки проходят-
ся всеми людьми, относящимися к одной социаль-
ной группе: процесс сепарации от родителей, по-
лучения образования, пребывании на пенсии и т.д. 
Набор типических этапов различается от одной со-
циальной группы к другой, но неизменен для людей 
внутри такой социальной группы. Так, нахождение 
на пенсии будет только у жителей государства с си-
стемой пенсионного обеспечения. 

В рамках данной статьи рассматривается дорабо-
танная с учетом актуальных социальных изменений 
последних лет теоретическая модель жизненных 
траекторий в проституции, представленная автором 
в более ранних работах [15]. 

Цель исследования, отсюда, заключалась в вы-
делении типических стадий жизненных траекторий 
социальной группы женщин в проституции, а также 
факторов, способствующих переходу от одной ста-
дии на другую. 

Полученные результаты представляют собой 
обобщения эмпирических данных, полученных 
в рамках нескольких исследований:

1. Исследование «Социология российской про-
ституции». Исследование выполнено по кросс-
секционному плану, с использованием количествен-
ного подхода. В нем приняли участие женщины, 
вовлеченные в проституцию (n = 896) в Санкт-
Петербурге и Оренбурге. Данные опросов были по-
лучены в период с июня 2007 г. по март 2008 г.

2. Исследование с участием руководителей и 
сотрудников организаций, которые оказывают по-
мощь женщинам, занимающимся проституцией. 
Исследование проведено по кросс-секционному 
плану с использованием качественной методологии. 
Исследование проведено в период с 2009 по 2010 гг., 
в нем приняли участие представители 16 региональ-
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ных организаций, которые работали с женщинами, 
вовлеченными в проституцию, с ними были прове-
дены полуструктурированные интервью.

3. Исследование опыта занятия проституцией, 
причин начала и продолжения занятия проституци-
ей. Исследование проведено по кросс-секционному 
плану в русле качественной методологии в 2019-
2020 гг. В качестве метода сбора данных использо-
вались биографические глубинные интервью с жен-
щинами, которые занимались проституцией или 
имели опыт занятия проституцией. Рекрутирова-
ние респондентов в исследование осуществлялось 
с участием представителей организаций, которые 
работают с этой целевой группой, – после эксперт-
ных интервью сотрудники организаций были про-
информированы об исследовании с участием жен-
щин, им было предложено пригласить получателей 
услуг их организаций принять участие в исследо-
вании. Другая стратегия формирования выборки 
– метод «снежного кома», каждой участнице было 
предложено пригласить к участию в исследовании 
своих знакомых, которые имели опыт занятия про-
ституцией.

Совокупно данные, полученные в рамках дан-
ных исследований, были систематизированы для 
описания этапов жизненных траекторий женщин 
в проституции. 

Этапы жизненных траекторий в прости-
туции

Первым определяемым этапом жизненной траек-
тории женщины в проституции является этап при-
ближения. В рамках данного этапа женщина полу-
чает информацию об устройстве проституции как 
организованной или индивидуальной деятельно-
сти. Нередко источниками такой информации ока-
зываются знакомые женщины, вовлечённые в про-
ституцию: либо непосредственно занимающиеся 
проституцией, либо участвующие в организации 
проституции. Наличие в ближайшем окружении 
знакомых, связанных с проституцией, является фак-
тором, способствующим приближению и входу. 

Следующий выделяемый авторами этап – этап 
вхождения в проституцию. Он заключается в пер-
вых сексуальных контактах, оказываемых женщи-
ной за деньги или иные виды оплаты (наркотики, 
алкоголь и т.д.). Результаты проведенных эмпири-
ческих исследований показывают три устойчивых 
сценария перехода на этап вхождения: проститу-
ция как выбор в кризисный период жизни; прости-
туция как дополнительный заработок без острой 
необходимости в деньгах; вхождение в проститу-
цию через сексуализированную эксплуатацию в 
детском возрасте.

Среди факторов риска перехода от этапа прибли-
жения на этап вхождения, которые можно выделить, 
следующие: наличие людей в окружении, занятых в 
проституции; наличие опыта занятости в смежной 

сфере (порнография, стриптиз); наличие тяжелых 
жизненных или финансовых обременений. 

Занятие проституцией сопряжено со значитель-
ными трудностями. Женщина в проституции не-
редко подвергается осуждению со стороны окружа-
ющих, находится под угрозой административного 
преследования, угрозами своему здоровью и без-
опасности. Одновременно с этим не существует 
институциональных кодифицированных форм прео-
доления таких трудностей: каждой женщине прихо-
дится самостоятельно вырабатывать стратегии, как 
с ними справляться. Разработка таких стратегий со-
ставляет этап адаптации. Результаты эмпирических 
исследований позволяют выделить на данном этапе 
четыре группы женщин в проституции по основа-
нию глубины и успешности их адаптации, а также 
сопутствующих факторов риска: 

1. Начинающие. Данная группа плохо справля-
ется с адаптацией. В данной группе наблюдаются 
высокие показатели алкоголизации, а также сим-
птоматики нервно-психических расстройств. При 
условии, если женщине удается решить основные 
трудности, она оказывается во второй группе. Если 
адаптация оказывается неуспешной, она может ока-
заться в четвертой группе.

2. Профессионализированные. Для данной груп-
пы наблюдаются наименьшие показатели нервно-
психических расстройств, а также наиболее высо-
кие показатели адаптированности.

3. Подрабатывающие. Показатели адаптирован-
ности в данной группе низкие, сопоставимы с пока-
зателями группы 1, однако женщины в данной груп-
пе слабо вовлечены в сферу проституции.

4. Наркозависимые. Женщины в данной группе 
имеют низкий уровень адаптации, высокие пока-
затели выраженности симптоматики нервно-пси-
хических расстройств, сильнее остальных групп 
нуждаются в помощи со стороны организаций, ока-
зывающих психологическую и социальную помощь.

Переход женщин на этап адаптации в прости-
туции происходит под влиянием тех же факторов, 
которые присутствовали на этапе вхождения, одна-
ко к ним добавляются ряд специфичных: развитие 
патологических психологических процессов – де-
персонализации, дереализации, выработка когни-
тивных «уловок» – интерпретация проституции 
женщиной как занятия, профессии. 

Третий выделяемый авторами этап – этап погру-
жения или же бытия в проституции. Данный этап 
происходит при условии, что женщине удается пре-
одолеть значительную часть трудностей, с которы-
ми сопряжено нахождение на этапе адаптации. Так-
же переход на данный этап происходит нередко при 
убежденности женщины в том, что экономические 
выгоды для нее оказываются превалирующими над 
накопленными в рамках этапа адаптации рисками и 
негативными последствиями. Переходу на данный 
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этап способствуют следующие факторы: разрыв со-
циальных связей с людьми вне сферы проституции, 
адаптация к практикам обеспечения личной без-
опасности, рекламы, взаимодействия с клиентами. 

По результатам проведённых эмпирический ис-
следований были выделены следующие типические 
нарративы женщин о своем бытии в проституции: 
позитивный, нейтральный и негативный. Позитив-
ный нарратив характеризуется акцентированием 
внимания в повествовании на ресурсах и жизнен-
ном опыте, получаемом женщиной в проституции, 
а также на повышении самооценки. В нейтральном 
нарративе присутствуют описания проституции как 
рутины и неизбежных трудностей работы, опыт 
насилия описывается в терминах издержек этой 
деятельности. В рамках негативного нарратива ин-
форманты чаще всего описывали необходимость 
скрывать свое занятие проституцией от окружа-
ющих, постоянные риски и опасности, связанные 
с занятием проституцией, заболевания и расстрой-
ства, полученные в рамках деятельности. 

Последний этап жизненной траектории в про-
ституции – выход из нее. Он характеризуется, как 
правило, несколькими попытками прекращения де-
ятельности. Среди факторов, способствующих вы-
ходу из проституции, можно обозначить наличие 
знакомых, имеющих позитивный опыт выхода из 
проституции; наличие доверительных отношений 
со специалистами служб социальной защиты (соци-
альными работниками, социальными психологами и 
др.). Также значимым фактором успешного выхода 
из проституции является сохранность социальных 
ролей вне сферы проституции (в личных отношени-
ях, в воспитании детей, на работе и т.д.), а также до-
верительные взаимоотношения с близкими людьми, 
не вовлеченными в проституцию. 

Переход от одного этапа (приближение, вхож-
дение, адаптация, погружение, выход) к другому 
обычно происходит постепенно. Однако иногда та-
кой переход происходит в результате трансформа-
ционного события – это ограниченные во времени 
происшествия, по результату которых существенно 
меняются жизненные условия и социальный статус 
человека. Элдер называет такие события транзиция-
ми или переходами [13]. Среди трансформационных 
событий этапа вхождения в проституцию может 
быть названо похищение женщины, появление в ее 
жизни серьезных финансовых обременений, угроз 
со стороны людей из сферы проституции. 

Для этапа адаптации таким событием оказывает-
ся формирование «экономического якоря» – устой-
чивых практик опоры на полученные в проституции 
средства для оплаты финансовых обременений. 

Трансформационными событиями, способству-
ющими переходу на этап бытия, могут стать раз-
рывы социальных связей с ближайшим окружени-
ем женщины. Речь может идти о гибели близких, 

ссоре с ними, увольнении и т.д. Для этапа выхода 
таким событием может стать оценка женщиной 
себя как пожилой и «непригодной» для занятия 
проституцией, посещение мероприятия програм-
мы социальной помощи женщинам в проституции, 
обретение новых устойчивых социальных связей и 
ролей (начало романтических отношений, рожде-
ние ребенка и др.).

Свойства жизненной траектории не одинаковы 
по всей ее продолжительности. Некоторые этапы об-
ладают анизотропностью, а некоторые – изотропны. 
К анизотропным (здесь этот термин применяется в 
том же смысле, в каком говорят об анизотропности 
времени) можно отнести этапы адаптации и бытия. 
Переместившись от этапа адаптации на этап бытия, 
невозможно вернуться обратно на этап адаптации. 
Однако этапы приближения, вхождения и выхода 
изотропны. От этапа вхождения можно вернуться 
снова на этап приближения или вовсе прервать про-
цесс вовлечения в занятие проституцией. От этапа 
выхода можно вернуться на этап бытия, снова за-
нявшись проституцией. 

Подводя итоги изложения предлагаемой модели 
этапов жизненной траектории женщины в прости-
туции, можно обозначить ее эвристический и ана-
литический потенциал. Представление проститу-
ции как жизненной траектории позволяет отойти от 
социального дискурса о проституции как о диагнозе 
или достигнутом состоянии. Проституция в такой 
модели оказывается длящимся во времени состоя-
нием, которое значительно отличается на каждом из 
этапов. Также данная модель позволяет представить 
женщин в проституции как гетерогенную группу 
людей, находящихся на разных стадиях своей жиз-
ненной траектории в этой сфере. И каждая из ста-
дий, отсюда, требует разных подходов со стороны 
организаций социального сопровождения и защиты 
женщин. Также такое разделение на стадии позво-
ляет более детально проследить, как происходит 
влияние одних и тех же факторов с учетом разного 
времени их воздействия. Разрыв социальных связей 
может произойти на стадиях приближения, вхожде-
ния, адаптации, бытия или выхода, но для каждой 
стадии оказываемый эффект фактора будет разли-
чаться, и будут требоваться, соответственно, разные 
действия со стороны социальных служб для работы 
с последствиями воздействия данного фактора. 

Среди направлений дальнейших исследований 
можно обозначить анализ применимости данной 
модели для анализа жизненных траекторий женщин 
в сферах, смежных с проституцией, в особенности 
для новых сфер, связанных с цифровизацией (про-
дажа обнаженных фотографий, вебкам и др.). Также 
важным будет рассмотреть изменения жизненных 
траектории в контексте ценностного подхода для 
учета влияния трансформирующихся ценностей со-
временного российского общества [16]. 
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The Life Trajectory of Women in Prostitution: Towards a Reconsideration of the Model

Rusakova M.M. 
St. Petersburg State University

The relevance of the article is due to the prevalence of prostitution in modern Russian society, as 
well as a number of social trends that contribute to the spread of this problem: the transformation of 
public policy in favor of one based on traditional values, digitalization of prostitution, drug addiction 
of the population. The purpose of the study was to present a comprehensive model of the life trajectory 
of a woman in prostitution. This goal was achieved through the implementation of a number of tasks: to 
conceptualize the model of life trajectories in relation to the object of prostitution; to highlight the main 
stages of the life trajectory of a woman in prostitution; to analyze the factors influencing the transition 
from one stage to another. The scientific significance of the study is in the formation of an original 
author's theoretical model of the life trajectory of a woman in prostitution. The practical significance 
lies in the possibility of developing measures of social work with women in prostitution depending on the 
stage of the life trajectory. Scientific novelty stems from the lack of works that comprehensively outline 
the entire life trajectory of a woman in prostitution. 

Key words: life path, life trajectory, prostitution, entry, being, approach, adaptation
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