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Аннотация. Повышение криминализации современного российского общества застав-
ляет государство искать новые пути разработки эффективных и адекватных мер по про-
филактике и борьбе с преступлениями. Решить эту сложную задачу позволяет понимание 
и раскрытие истинных причин совершаемых преступлений, на что направлено насто-
ящее исследование. В статье отмечается, что любые уголовно-правовые преступления 
имеют духовно-нравственную природу, которая всегда лежит в основе истинных причин 
совершаемых преступлений и правонарушений. Представлен авторский взгляд на поня-
тия «жертва» и «преступление», а также в работе даны рекомендации по разработке мер 
по профилактике и борьбе с преступлениями и правонарушениями.
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Предмет исследования
Духовно-нравственные преступления 

и их жертвы.
Цель исследования
Исследовать понятия «духовно-нрав-

ственное преступление» и «жертва» ука-
занных преступлений.

Методология
В процессе исследования использова-

лись теоретические методы логического 
и сравнительного анализа.

Введение
Увеличение числа преступлений приво-

дит к росту жертв или потерпевших от этих 
противоправных действий. Считается, что 
основным объектом криминологического 
учения о жертве, как в теоретическом, так 
и практическом плане, является человек 
[16, с. 96]. При этом под человеком мыс-
лится биологический вид и социальная 
личность.

В связи с введением в оборот кон-
цепта «духовно-нравственные преступле-
ния» [6, с. 283–294; 15, с. 122–125], который 
охватывает не только человека, как биоло-
гическую и социальную сущность, но и как 
духовную личность (сущность), возни-
кает необходимость в пересмотре самого 
понятия «жертва». При этом под духов-
ной сущностью или реальностью чело-
века подразумевается душа и дух человека 
[7, с. 21–29]. Следует отметить, что многими 
исследователями под последними мыс-
лится сознание и подсознание человека.

Под духом человека подразумева-
ется эманация (лат. emanatio —  «истече-
ние, распространение») Бога, а под душой 
человека —  Божественная и духовно-нрав-
ственная ценность, совершенно самостоя-
тельное духовное Разумное Энергетическое 
Существо (Суть), способное жить без тела 
человека, бессмертное Творение Бога  
[7, с. 21–29].

Понятие «духовно-нравственные 
преступления» для российской науки 
новое. Использование в криминологиче-
ской науке понятия «духовно-нравствен-
ные преступления» позволяет обществу 
и государству обратить особое внимание 
на духовно-нравственную сферу человека, 
а также расширить и конкретизировать 

понятийный аппарат, что в свою очередь 
позволит разрабатывать эффективные 
меры профилактики и борьбы с престу-
плениями и правонарушениями.

Обсуждение рассматриваемой темы
В соответствии с частью 1 статьи 14 

Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, «преступлением признаётся виновно 
совершенное общественно опасное дея-
ние, запрещенное настоящим Кодексом 
под угрозой наказания» [3].

Согласно пункту 1 Декларации основ-
ных принципов правосудия для жертв 
преступления и злоупотребления властью, 
утв. резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН 40/34 от 29.11.1985 г., под термином 
«жертвы» понимаются лица, которым инди-
видуально или коллективно был причинен 
вред, включая телесные повреждения или 
моральный ущерб, эмоциональные стра-
дания, материальный ущерб или суще-
ственное ущемление их основных прав 
в результате действия или бездействия, 
нарушающего действующие националь-
ные уголовные законы государств-членов, 
включая законы, запрещающие преступное 
злоупотребление властью [2].

В криминологии под жертвой пре-
ступления понимается «всякий человек, 
понесший моральный, физический или 
имущественный вред от противоправ-
ного деяния, независимо от того, при-
знан он в установленном законом порядке 
потерпевшим от данного преступления или 
нет» [18, с. 208].

Ранее понятие «жертва» носило «риту-
альный характер и означало существо или 
продукт, приносимый в дар Богу» [12, с. 330]. 
Следует отметить, что Богу не нужны 
ни кровь жертвы, ни сама убитая жертва 
(человек или животное), так как это явно 
не требуется Духовной природе Творца. При 
этом ритуал жертвоприношения придумал 
сам человек, тем самым закрепляя соци-
альное расслоение и неравенство между 
людьми. Убийство так называемой жертвы 
никак не может показывать истинную пре-
данность и любовь к Богу, если человека 
при этом уничтожает Его творение и как 
трофей возлагает на алтарь, как победи-
тель. Следовательно, жертвоприношение 
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не может представлять собой сакральный 
акт, а является по своей сути архаическим 
действием, подтверждающим неверное 
представление человека о Боге.

Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (далее —  УПК РФ) даёт 
правовое определение жертвам престу-
плений, именуя их потерпевшими [4]. Так, 
согласно части 1 статьи 42 УПК РФ,  потер-
певшим является физическое лицо, кото-
рому преступлением причинён физический, 
имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причине-
ния преступлением вреда его имуществу 
и деловой репутации. Решение о призна-
нии потерпевшим принимается незамедли-
тельно с момента возбуждения уголовного 
дела и оформляется постановлением дозна-
вателя, следователя, судьи или определе-
нием суда. Если на момент возбуждения 
уголовного дела отсутствуют сведения 
о лице, которому преступлением причи-
нен вред, решение о признании потерпев-
шим принимается незамедлительно после 
получения данных об этом лице [4].

«Преступление, с точки зрения общече-
ловеческой морали, —  это одно из проявле-
ний зла» [17, с. 4].

В религии под преступлениями понима-
ются действия человека, направленные про-
тив Бога, веры и нравственности, которые 
часто именуются грехом или пороком [19].

По нашему мнению, любые преступле-
ния носят нравственный характер.

Все правовые (уголовные) преступления, 
определённые законом, являются духов-
но-нравственными преступлениями, так 
как представляют собой нарушения норм 
морали (нравственности) и прав души 
и духа человека, направлены против 
души человека [15, с. 124].

Традиционно понятие «духовность» 
рассматривается в двух аспектах: 1) отно-
сится к внутренней, психической жизни 
человека, связанная с нею; с общностью 
идей, взглядов, стремлений и т. п.; 2) отно-
сится к церкви, религии, принадлежит ей, 
связанный с нею; церковный [11].

В таких монотеистических (авраами-
ческих) религиях, как иудаизм, христи-
анство и ислам, духовность напрямую 
увязывают с верой в Бога и миром Святого 

духа [21, с. 186–190]. Считаем, что понятие 
«духовность» невозможно мыслить без Бога.

Некоторые авторы духовность (пере-
живание и оценка священного внутри 
или за пределами материального мира) 
отделяют от религии (лат. religare —  связы-
вать, соединять) как «структурированной 
системы убеждений, включающей эмоции, 
мораль и чувство идентичности и общно-
сти», в связи с различными структурой, 
практиками поиска и подходами к истине 
[9, с. 40–41].

Понятие «духовность» не только увя-
зывают с религией и духовной культурой, 
духовно-нравственными ценностями опре-
делённого народа, но и с душой и духом 
человека [7, с. 21–29].

Концепт «духовно-нравственные цен-
ности» включает в себя три таких понятия, 
как духовность, нравственность и ценность 
(«то, что имеет для человека важное значе-
ние, особую значимость») [20, с. 9–12].

Как указывает З. А. Айзатуллин, «духов-
ность —  это стремление человека пере-
делать себя, приблизить свою жизнь 
к высшим ценностям, идеалу. Она прояв-
ляется в стремлении человека строить свои 
отношения с окружающим миром на основе 
добра, истины, красоты, строить свою 
жизнь на основе гармонии с окружающим 
миром. Одним из сильнейших источников 
духовности является совесть, а проявле-
нием духовности —  любовь.

Нравственность —  это способность чело-
века действовать, думать и чувствовать 
в соответствии со своим духовным нача-
лом, это способы и приемы передачи вовне 
своего внутреннего духовного мира.

Духовно-нравственные ценности —  
это установки личности, указывающие 
на их культурное, социальное, человече-
ское значение, регулирующие сознатель-
ную деятельность и поведение, придающие 
им нравственный характер и ориентиру-
ющие её на достижение высших идеалов» 
[5, с. 9–12].

«Нравственность —  внутренние духов-
ные качества, которыми руководствуется 
человек, этические нормы, которые исхо-
дят от религии» [14, с. 100–101].

В соответствии с четвёртым и пятым 
поколениями прав человека или правами 
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души и духа человека, душа человека 
относится к главной духовно-нравствен-
ной ценности человека, которая наделя-
ется определёнными правами и свободами 
[10, с. 62–65].

Конституция Российской Федерации 
(с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020 г.), 
к правовым ценностям относит Бога, веру 
в Него и Любовь (преамбула и часть 2 ста-
тьи 67.1.) [1].

Таким образом, учитывая вышеиз-
ложенное, под духовно-нравственными 
преступлениями следует понимать дея-
ния, совершенные против Бога, веры 
в Него, Любви, человека, его души и духа, 
умаляющие духовно-нравственные цен-
ности, а  также нарушающие нормы 
морали (нравственности).

В свою очередь, если речь вести только 
о человеке, то жертва преступления —  это 
человек, душе, духу, телу и имуществу кото-
рого преступлением причинены духовный, 
моральный, физический и имущественный 
вред.

По своей сущности преступления про-
тивостоят духовности и нравственности, 
то есть являются их антиподами.

Причинами совершения любых пре-
ступлений и правонарушений выступают 
духовно-нравственный уровень чело-
века, а также существующий дисбаланс 
в духовно-нравственных и материаль-
ных потребностях, который, к большому 
сожалению, может закладываться и про-
являться в процессе воспитания и обра-
зования человека.

Например, К. В. Вишневецкий к одним 
из свойств виктимологической (лат. victima —  
жертва, лат. logos —  учение) характеристики  
жертвы относит «нравственные признаки 
(ценностные ориентации и стремления, 
духовные потребности, социальные инте-
ресы, религиозная направленность, при-
вычки)» [12, с. 329], что подтверждает наш 
вышеизложенный вывод, раскрывающий 
причины преступлений и правонарушений.

В литературе справедливо отмеча-
ется, что духовно-нравственный уровень 
человека напрямую влияет на принятие 
верных управленческих решений в менед-
жменте и работе юриста в правотворческом 

процессе, судопроизводстве и т. д. [8, с. 15–18; 
13, с. 179–182]

Как у жертвы, так у преступника име-
ется дисбаланс духовно-нравственных 
и материальных потребностей, что притя-
гивает их друг к другу. Кроме того, на пре-
ступления часто идут люди с низким 
уровнем духовно-нравственного развития.

Системность преступлений и право-
нарушений в России во многом обуслов-
лена девальвацией духовно-нравственных 
ценностей, связана с острым конфликтом 
духовно-нравственных и материальных 
потребностей человека в связи с преобла-
данием вторых над первыми, отсутствием 
доктрины духовно-нравственной безо-
пасности человека и общества, стратегии 
духовно-нравственного развития России, 
закрепляющих правовые определения 
духовности, нравственности, духовно-нрав-
ственных ценностей, души и духа человека, 
а также меры по профилактике и борьбе 
с духовными и нравственными преступле-
ниями [8, с. 48; 14, с. 158–159].

Бороться с духовно-нравственными 
пороками, преступлениями и правона-
рушениями можно через повышение 
духовно-нравственного уровня человека, 
воспитание и образование, культивирова-
ние и трансляцию духовно-нравственных 
ценностей.

Заключение
В ходе исследования выявлено, что 

жертвы преступлений выступают некой 
лакмусовой бумажкой на наличие в них, 
государстве и обществе духовно-нравствен-
ных деформаций и пороков, что говорит 
о взаимосвязи концепта «жертва» с духов-
ностью и нравственностью.

Любое преступление является антипо-
дом духовности и нравственности и суще-
ственно деформирует духовную сущность 
человека, превращая его в животное.

Чтобы адекватно противостоять росту 
преступлений, науке необходимо выработать 
единый понятийный аппарат духовно-нрав-
ственной сферы человека (душа человека, 
дух человека, духовность, нравственность, 
духовно-нравственные ценности), а обществу 
и государству —  разработать доктрину духов-
но-нравственной безопасности граждан, 



34 ВИКТИМОЛОГИЯ • 2021. Т. 8, № 1

Асадуллина Г. Р., Ивентьев С. И.
Жертвы духовно-нравственных преступлений

стратегию духовно-нравственного разви-
тия России, заняться повышением духов-
но-нравственного уровня людей, а также 
устранением конфликта духовно-нравствен-
ных и материальных потребностей человека.

Результаты исследования позво-
ляют расширить понятийный аппарат 
концептов «жертва» и «преступление», 
раскрывать причины преступлений и пра-
вонарушений, разработать эффектив-
ные меры защиты и реабилитации жертв 

духовно-нравственных преступлений, 
а также меры по профилактике и борьбе 
с преступлениями и правонарушениями.

Выводы
Резюмируя вышеизложенное, можно 

констатировать, что любые уголовно-пра-
вовые преступления имеют духовно-нрав-
ственную природу, которая всегда лежит 
в основе истинных причин совершаемых 
преступлений и правонарушений.
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