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Введение
Преступления против личности являют-

ся главным направлением уголовно-право-
вой политики России. Посягательства, на-
правленные на жизнь и здоровье человека, 
традиционно регламентированы Особенной 
частью Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, что, однако, не исключает наличия 
актуальных вопросов применения данных 
норм, особенно в части воздействия на пси-
хическое здоровье человека. Отечественное 
законодательство страны четко описывает 
такие формы преступного насилия, как из-
насилование, причинение вреда здоровью, 
лишение жизни и т. п., тем самым подразу-
мевая физическое воздействие на человека. 

Однако в Уголовном кодексе Российской 
Федерации насчитывается около 50 со-
ставов преступлений, отличительной осо-
бенностью которых является психическая 
угроза. Развитие информационной среды и 
технологический прогресс привели к обще-
доступности средств связи, сети Интернет, и 
таким образом появились новые доступные 
и опасные формы свободного и анонимного 
оказания давления на личность, реальный 
потенциал которых не в полной мере иссле-
дован наукой и регламентирован правом. 
Поведение, основанное на психологическом 
механизме агрессии и насилия, обусловлено 
разрушением традиций, ценностей и жиз-
ненных установок, которые воспринима-
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ются социумом как условия, при которых 
можно выжить путем удовлетворения по-
требностей и решения своих проблем. Ведь 
цель любого насилия – это подавление по-
терпевшего, активное воздействие на психи-
ку и склонение к действиям, выгодным для 
насильника.

В момент, когда насильственные формы 
поведения воздействуют на психологиче-
скую сферу, и появляется новый вид давле-
ния на человека, который называют пресле-
дованием. 

Авторы, уделившие внимание проблеме 
сталкинга (преследования), определяют это 
явление как сравнительно новое и требу-
ющее детального обсуждения, так как без-
действие нашего законодательства в части 
отражения психического насилия и угрозы 
снижает его эффективность в плане борьбы 
с таким явлением, как преследование.

В современном уголовном законодатель-
стве Российской Федерации не предусмотре-
но статьи за преследование. Подобное опре-
деление не закреплено в Уголовном кодексе 
Российской Федерации (далее – УК РФ) и, 
соответственно, не трактуется как конкрет-
ное преступное деяние. Однако специали-
стам других областей знаний, а именно со-
циологии,  психологии, психиатрии термин 
«преследование» хорошо известен. Пресле-
дование как социальный феномен является 
предметом бурных обсуждений в научных 
кругах, поскольку сущность преследования 
в достаточной степени не изучена и нахо-
дится на начальной стадии исследования. 
Специалистов волнует, что именно побу-
ждает к преследованию, к слежке за жерт-
вой, к вторжению в чужое личное простран-
ство, к наведению смуты и беспорядка в 
личной жизни преследуемого. Жертвы пре-
следователя сталкиваются с насилием  пси-
хологическим, физическим, а иногда и сек-
суальным, что, безусловно, демонстрирует 
и общественную опасность преследования.

Сущность преследования  определяется 
признаками, которые поверхностно опреде-
ляют насилие в целом, но ввиду того, что 
единая дефиниция определения преследо-
вания отсутствует, это понятие возможно 

установить через объективные и субъектив-
ные характеристики, поэтому первоначаль-
но выясним, что представляет собой термин 
«преследование».

Словарь определяет глагол «преследо-
вать», давая ряд значений, происходящих 
от первоначального термина – «неотступ-
но следовать или гнаться за кем-нибудь, 
имея цель захвата или нанесения вреда». 
К нему относятся значения: 1) гонения, 
притеснения (насмехаться над кем-то); 
донимать (мучить, имея ввиду чувства);  
2) в официальной трактовке – «предавать 
суду», «подвергать суду». В толковом сло-
варе Д. Н. Ушакова дано следующее значе-
ние глагола «преследовать» – «добиваться 
осуществления чего-нибудь», «стремиться к 
удовлетворению чего-нибудь».

В законодательстве зарубежных стран 
данное явление называется сталкинг. Сам 
термин «stalking» – «преследование» проис-
ходит от английского «to stalk», что дословно 
определяется как: ходить определенным об-
разом, осмотрительно и крадучись. Термин 
тесно связан с охотой и определяется как 
«выслеживание кого-либо» [1, с. 278–281], 
применяясь в отношении лиц, занимающих-
ся охотой, бродяг и браконьеров; дословно 
означал «донимать» и «следовать». Средства 
массовой информации США в ХХ веке стал-
керами стали называть лиц, которые настой-
чиво преследовали знаменитостей. Также в 
работе французского психиатра Гаэтан Га-
сьен де Клэрамбо в 1921 г. было упоминание 
понятия «сталкинг» в работе «Любовный 
психоз», которое употреблялось как тяже-
лое состояние, которое переживает человек 
под действием неудачных отношений [2]. 
Впоследствии сталкинг стали понимать как 
цикл поведения, направленный на опреде-
ленного человека, который включает в себя 
ряд запугиваний, в том числе с использова-
нием информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, включая сеть Интернет, и может 
привести к летальному исходу преследуемо-
го [3, с. 46–59]. Таким образом, сталкинг об-
рел свое современное содержание – настой-
чивое проявление навязчивого внимания к 
человеку, способное повлечь психическое 
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расстройство и (или) физические травмы 
или иной вред здоровью потерпевшего. 

Преследование (сталкинг) подразделя-
ется на две фазы: активную и пассивную. 
Активная фаза проявляется в том, что пре-
следователь относительно жертвы соверша-
ет открытые действия (высказывание угроз, 
проникновение в жилище и др.). Пассивная 
фаза реализуется в том, что действия пре-
следователя латентны, так называемая «вы-
жидательная фаза» (изучение, наблюдение и 
др.).

В основе преследования (сталкинга) 
могут лежать навязчивые идеи сталкера, ко-
торые затрагивают его любовные пережи-
вания, оттеняют его интимные отношения 
либо имеют корыстную мотивацию. Фак-
тическое  проявление преследования может 
выражаться в навязчивых (непрекращаю-
щихся) письмах (отправлениях) своей жерт-
ве, причем в любой форме – как рукописных 
сообщений (писем), так и электронных со-
общений (СМС-, ММС-сообщений, элек-
тронных писем, в том числе и непристой-
ного содержания, например, фотографии 
половых органов, так называемые  «дикпи-
ки»), в угрозах различного характера, в 
«подкарауливании у подъезда» дома, офиса 
и др. Подобная «гиперопека» со стороны 
сталкера, его навязчивое тотальное внима-
ние и попытки контролировать жертву по-
рождают у последней, как представляется, 
не самые лучшие ощущения и переживания. 
Сталкинг предполагает контроль над другим 
человеком, когда жертва не может противо-
стоять преследователю, не может дать ему 
отпор, будучи деморализованной страхом, в 
котором и состоит цель преследователя.

Психологами были выделены основные 
черты, присущие преследователям: наличие 
психических заболеваний, низкая самооцен-
ка, нарциссизм, травмы из детства, некон-
тролируемое импульсивное поведение.

Часто преследование (сталкинг) явля-
ется предварительным этапом совершения 
другого, более тяжкого преступления, напри-
мер, причинения вреда здоровью различной 
степени тяжести, изнасилования или убий-
ства. Одним их самых известных примеров 

преследования, впоследствии переросшего 
в причинение тяжкого вреда здоровью, ста-
ла страшная трагедия, произошедшая более 
20 лет назад в г. Сочи. 17-летняя Элеонора 
Кондратюк была облита серной кислотой  
2 сентября 1999 г. по  приказу местного кри-
минального авторитета Рубена Григоряна. 
Неприятие Элеонорой «ухаживаний» Рубе-
на в виде навязчивых знаков внимания и ее 
«нежелание» оценить их послужили для от-
вергнутого преследователя толчком для со-
вершения тяжкого преступления [4].

Зарубежный законодатель гораздо рань-
ше столкнулся с подобным явлением и сре-
агировал на него. Так, например, законо-
дательными органами США в 1990 г. было 
сформулировано определение преследова-
ния как противоправного, социально опас-
ного явления, согласно которому оно пред-
ставляет собой регулярно повторяющееся 
причинение беспокойства третьему лицу, 
сознательно совершаемое при наличии зло-
го умысла [5]. Уголовный кодекс Германии 
использует  понятие «сталкинг» как сино-
ним словосочетанию «психологический 
террор». От других видов преступных по-
сягательств преследование отличает то, 
что преследователь против воли проявляет 
навязчивое поведение к человеку, который 
не хочет проявления данного отношения к 
себе. Зарубежным законодательством после 
2007 г. было принято решение ввести в уго-
ловный кодекс ответственность за сталкинг в 
таких странах, как Германия, Польша, США 
и др. В 2010 г. закон о сталкинге был принят 
в Шотландии. В течение двух лет действия 
этого закона за преследования были осуж-
дены 443 лица, в то время как до появления 
закона за аналогичное деяния были осужде-
ны лишь 70 человек, что, безусловно, сви-
детельствует об эффективности данных мер 
уголовно-правового регулирования.

Одним из примеров уголовной ответ-
ственности за сталкинг является гл. 25 раз-
дела 7а Уголовного кодекса Финляндии, в 
которой указано, что «человек, который по-
стоянно угрожает, наблюдает, контактирует 
или иным сопоставимым образом необо-
снованно преследует человека так, что это 
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ведет к развитию страха или беспокойства 
у преследуемого человека, наказывается за 
преследование штрафом или лишением сво-
боды на срок до двух лет» [6].

Уголовный кодекс штата Новый Южный 
Уэльс (Австралия)  определяет сталкинг как 
следование за лицом, приближение и частое 
посещение места жительства или работы 
(т. е. тех мест, которые преследуемый чело-
век чаще всего посещает), предоставляющее  
преследователю возможность приблизиться 
к своей жертве, используя средства инфор-
мационных технологий и другие средства 
связи.

Штат Делавэр США определил сталкинг 
как поведение, которое направлено против 
конкретного лица, в том случае, когда жерт-
ве может быть нанесен физический вред, 
она страдает от психических расстройств, 
которые могут привести к медицинскому 
вмешательству. Поведение в данном случае 
означает неоднократное преследование – 
действия (три и более раза) в прямом смысле 
или при помощи третьих лиц, которые ста-
вят под угрозу повседневную жизнь челове-
ка (контроль, наблюдение, угрозы и др.).

Зарубежные ученые, представители 
социально-гуманитарных наук под стал-
кингом понимают, с одной стороны, спе- 
цифическую разновидность преследования, 
выражающуюся в одержимом и повторяю-
щемся поведении, которое включает в себя 
регулярное домогательство другого лица, 
чувствующего сильнейшее беспокойство, 
которое значительно понижает качество его 
жизни [7]. С другой стороны, на их взгляд, 
категория сталкинга определяется как пред-
принятие неоднократных стимулов, которые 
направлены на следующие цели: поиск кон-
такта и его установление с лицом, которое 
этого не желает (например, систематиче-
ские подкарауливания жертвы около подъ-
езда его жилого дома) [8]. Существует еще 
одно мнение, согласно которому сталкинг 
является одной или несколькими моделями 
поведения, характеризующимися многооб-
разными, навязчивыми, повторяющимися 
действиями в отношении конкретного лица, 
преследующими цель спровоцировать страх 

и подавленное эмоциональное состояние у 
жертвы [9].

Методы 
В данной статье использовались обще-

научные и частнонаучные методы исследо-
вания: анализ и синтез, системный, сравни-
тельно-правовой, формально-юридический. 
Методы анализа и синтеза изучения ситуа-
ций, связанных с предупреждением пресле-
дования, а также об общественно опасных 
формах преследования как феномена. Фор-
мально-юридический метод применялся для 
квалификации и разграничения преследова-
ния в части правонарушений и преступле-
ний. С помощью сравнительно-правового 
метода рассмотрены зарубежные подходы 
криминализации преследования (сталкинга) 
и правоприменительные проблемы, связан-
ные с уголовно-правовой оценкой преследо-
вания в Российской Федерации. Системный 
метод использовался для исследования пре-
ступных проявлений преследования как раз-
новидности психического насилия.

Результаты и обсуждение
В 2019 г. в США было проведено На-

циональное обследование виктимизации 
преступности, где был представлен отчет, в 
котором были отражены сведения о лицах, 
достигших 16-летнего возраста и старше, 
подвергавшихся преследованию в 2019 г., а 
также характеристики, относящиеся к вик-
тимизации при преследовании. Это касалось 
взаимоотношений жертвы и правонарушите-
ля, количества обращений жертвы в право-
охранительные органы, действий при само-
обороне, демографическая характеристика 
жертвы и иных факторов. Данные исследо-
вания по виктимизации позволили оценить 
количественно лиц, подвергавшихся пресле-
дованию: 1) 3,4 млн граждан стали жертва-
ми преследователя в 2019 г. (около 1,3 %);  
2) меньше трети обследованных лиц – жертв – 
обратились в правоохранительные органы с 
соответствующим заявлением о фактах пре-
следования (29 %); 3) женский пол (1,8 %) в  
2 раза чаще подвергается преследованию, 
чем мужской пол (0,8 %); 4) 67 % жертв пре-
следования опасались за свою жизнь и при-
чинение физического вреда здоровью [10].
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Обобщая эти и иные понятия, можно 
сказать, что преследование (сталкинг) ха-
рактеризуется серией действий, которые со-
вершаются в течение определенного време-
ни и не всегда прямо связаны с физическим 
или психологическим насилием со стороны 
партнера. Это может быть общение, которое 
уже само по себе причиняет дискомфорт.  
К примеру, преподавателя может сталкерить 
ученик, желающий получить оценку выше 
той, которую заслужил, донимая навязчивы-
ми звонками; женщину сталкерит бывшая 
подруга путем вмешательства и собирания 
информации о личной жизни. Даже рабо-
тодатель, сильно заинтересованный в опре-
деленном специалисте, может стать сталке-
ром, если верить сайту вакансий о работе 
«Headhanter».

В УК РФ все еще отсутствует самосто-
ятельный состав уголовно наказуемого пре-
следования. Телефонные звонки, слежка и 
запугивание жертвы – факторы, которые 
предполагают преследование, будут иметь 
правовые последствия в том случае, когда 
происходила угроза убийством или совер-
шались попытки понуждения к действиям 
сексуального характера, в силу чего пресле-
дователь привлекался к ответственности по 
ст.ст. 119, 133 УК РФ. Однако преследование 
может быть и без подобных явных угроз, что 
подтверждается неоднократными случаями 
из практики, и психологическое насилие за-
конодателем в данном случае предусмотре-
но не было.

Представляется очевидным, что данные 
проблемы в уголовном законодательстве 
России являются существенным недочетом 
в правовом поле, и лица, совершающие по-
добные деяния, с большой степенью веро-
ятности повторят их снова, а также созда-
дут почву для совершения более серьезных 
преступлений. Поэтому необходимым пред-
ставляется рассмотрение перспектив крими-
нализации преследования.

10 декабря 1948 г. Генеральной Ассам-
блеей Организации Объединенных Наций 
была принята Всеобщая декларация прав 
человека, в соответствии с положениями 
которой каждый человек имеет право на 

жизнь, свободу и личную неприкосновен-
ность (ст. 3), никто не может подвергаться 
произвольному вмешательству в его личную 
и семейную жизнь, произвольным посяга-
тельствам на неприкосновенность его жили-
ща, тайну его корреспонденции, честь и ре-
путацию (ст. 12), при осуществлении своих 
прав и свобод человеку необходимо подвер-
гаться ограничениям, установленным зако-
ном (ст. 29) [11].

Уголовный закон Российской Федера-
ции предусматривает ответственность за 
«Нарушение неприкосновенности частной 
жизни» (ст. 137 УК РФ). В этой норме речь 
идет только о собирании виновным лицом 
информации, относящейся к категории лич-
ной или семейной тайны. Преследование 
обычно и начинается со сбора информации 
о своей жертве. Никто, кроме самого чело-
века, не имеет права собирать, хранить, ис-
пользовать или распространять сведения о 
его частной жизни, так как эта информация 
является конфиденциальной [12]. 

В российской теории права частная 
жизнь понимается как сфера приватного 
общения, к примеру, с адвокатами, нота-
риусами, врачами, священниками, а также 
внутренний мир человека (его домашние 
привычки, досуг, убеждения и др.), семей-
ные традиции и религия [10, с. 15–27] и те 
грани личной жизни лица, о которых он 
никому не хочет сообщать. Это своеобраз-
ный суверенитет личности, означающий 
неприкосновенность ее среды обитания [11, 
с. 318–321]. Тем самым все сферы человече-
ской жизни (физическая, духовная, религи-
озная и др.) являются частной жизнью лица 
и не подлежат огласке (исключение – нару-
шение закона самим человеком или членом 
его семьи).

Думается, что действия, направленные 
на сбор информации, могут  предшество-
вать осуществлению преследования (стал-
кинга), совершению новых преступлений, 
посягающих на жизнь и здоровье. Считаем, 
что социальные сети, мессенджеры и другие 
современные средства связи очень помога-
ют сталкеру осуществлять наблюдение и 
сбор информации за человеком и тем самым 
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нарушать личные границы. В информаци-
онном пространстве постоянно появляются 
новости о том, что были похищены чьи-то 
персональные данные. Одно из громких та-
ких событий – кража клиентской базы поль-
зователей интернет-приложения «Яндекс.
Еда» в марте 2022 г. С такой базой сталкер 
без труда установит местоположение своей 
жертвы и осуществит задуманное. 

В 2017 г. Анной Акатовой в сети Ин-
тернет (change.org) была создана петиция, 
адресованная в Совет Федерации Феде-
рального собрания Российской Федерации 
с просьбой ввести уголовную ответствен-
ность за сталкинг. На момент подготовки 
автором статьи петицию подписали 78 296 
человек. Анна не понаслышке знает, что 
такое «сталкинг», она подвергается пре-
следованию со стороны бывшего мужа, ко-
торый  донимает ее лично, близких и род-
ственников звонками с разных номеров, 
подкарауливает у дома, угрожает и оскор-
бляет в различных формах как лично, так 
и в социальных сетях, создает аварийные 
ситуации  на личном автотранспорте в про-
цессе преследования экс-супруги и др. Ре-
зультатом регулярных обращений  Анны в 
полицию являются лишь отписки, носящие 
формальный характер, реально привлечь 
бывшего мужа-преследователя возможно 
лишь по ст. 128.1 (в случае распростране-
ния ложной информации о потерпевшем); 
ст. 119 (угроза убийством или причинение 
тяжкого вреда здоровью); ст. 137 (незакон-
ный сбор и распространение сведений о 
частной жизни лица); ст. 138 (нарушение 
тайны переписки и переговоров по телефо-
ну, хищение переписки, прослушивание те-
лефонных переговоров и т. д.). Тем самым 

правоохранительные органы ввиду отсут-
ствия уголовно-правового регулирования 
не могут должным образом среагировать 
на подобное поведение. Анна пребывает в 
состоянии психотравмирующей ситуации, 
опасается за свою жизнь и здоровье близ-
ких ей людей, боится выходить из дома и 
передвигаться по улицам, отвечать на теле-
фонные звонки с неизвестных номеров. В 
настоящий момент петиция находится на 
этапе общественной инициативы и не име-
ет поддержки со стороны государства [13, 
с. 15–27].

Заключение
Игнорирование пробелов уголовно-пра-

вового регулирования преследования (стал-
кинга) в век развития цифровых технологий 
недопустимо. В зарубежных странах стал-
кинг давно признан поведением, за кото-
рое предусмотрена уголовная ответствен-
ность. Поэтому оценка ситуации в России 
и за рубежом позволяет полагать, что факт 
существования преследования (сталкинга), 
по мнению специалистов – как теоретиков, 
так и практиков – остается неоспоримым 
и данное явление необходимо криминали-
зировать. Имеющиеся трудности в квали-
фикации указанного деяния, относительно 
ст. 137 УК РФ, не будут иметь практиче-
ского значения, поскольку цель преследо-
вателя – оказать морально-психологическое 
давление на жертву, фактически не предпри-
нимая никаких действий. Существующие в 
УК РФ нормы не позволяют защитить жертв 
от преследований, в связи с чем представ-
ляется необходимым криминализировать 
преследование как самостоятельный состав 
преступления в Особенной части Уголовно-
го кодекса Российской Федерации.
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