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В последнее время все чаще в средствах массовой информации сообщается о 
беспрецедентных случаях жестокости – свидетельство неумолимой эскалации насилия, 
волной надвигающейся на современное  человечество. Уголовная статистика 
зафиксировала за последние 15 лет самый большой всплеск преступности в России: 
число зарегистрированных преступлений в 2005 г. оказалось самым большим (3554738).  

В Концепции национальной безопасности среди серьезных просчетов, 
допущенных на начальном этапе проведения реформ в различных областях 
государственной деятельности, называется снижение духовно-нравственного 
потенциала общества, которое наряду с другими факторами, способствует росту 
преступности, особенно ее организованных форм, а также коррупции. В связи с этим 
интересы личности, общества и государства в духовной сфере обозначаются следующим 
образом. Национальные интересы в духовной сфере состоят в сохранении и укреплении 
нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гуманизма, культурного и 
научного потенциала страны. Интересы личности состоят в реализации 
конституционных прав и свобод, в обеспечении личной безопасности, в повышении 
качества и уровня жизни, в физическом, духовном и интеллектуальном развитии 
человека и гражданина. А интересы общества состоят к тому же в духовном обновлении 
России. 

В основу исследования духовной природы личности как объекта 
криминологического изучения должны быть положены полученные в указанном 
направлении знания как в юридических науках, так и в социологии, биологии, 
богословии, религиоведении, этике и т.д.   

Сегодня складывается и развивается новая криминологическая отрасль –  
«богословская криминология», в которой можно выделить следующий ряд направлений 
исследования сопредельных с вышеобозначенной проблемой: 

1) сравнительный анализ уголовно-правовых, религиозных, нравственных 
императивов при исследовании категории «преступление» (Г.Н. Горшенков, Л.В. 
Денисова); 

2) богословское и философское исследование преступности и ее факторов (Г.Н. 
Горшенков, А.А. Конев, О.Е. Иванов, М. П. Клейменов); 

3) религиозность преступников, духовный аспект криминогенности и 
антикриминогенности личности (А.А. Конев, Г.Н. Горшенков, Г.Г. Горшенков); 

4) возможности религии в предупреждении преступлений, выработке стратегии 
борьбы с преступностью (Г.Л. Касторский); 

5) религиозный фактор в борьбе с отдельными проявлениями преступности: в 
борьбе с терроризмом и экстремизмом, с сектантскими проявлениями (Г.Л. 
Касторский) и др. 
При исследовании духовной природы личности безусловный интерес 

представляют философские и богословские исследования, в которых духовность 
признается высшим достижением человеческой души. К высшим формам духовности 
относится религиозность, нравственное чувство, философское и научное мышление, 
тонкая художественная и музыкальная восприимчивость, любовь, альтруизм. Именно 
эти параметры ложатся в основу программы авторского анкетирования в рамках 
криминологического исследования. Кроме того, учтен опыт изучения религиозного 
сознания в социологии, в частности, подразделение его на три составляющие 
(содержание религиозной веры, интенсивность религиозной веры, степень религиозной 



информированности), типологизация религиозных личностей (в т.ч. Гордона Олпорта). 
Актуальными с рассматриваемых позиций являются результаты социологического 
исследования Ю.Евстигнеевой и В. Собкина религиозных ориентаций подростков, 
учтенные при составлении авторской анкеты, позволяющей оценить уровень морально-
психологического состояния респондентов. 

Принципиальным для построения концептуальной модели духовного воздействия 
на криминогенные и антикриминогенные факторы, детерминирующие преступность, 
является, на наш взгляд, вопрос о духовной природе человека и механизме 
взаимодействия тела, души, духа. 

Материалисты не признают духа как особой сущности; все проявления психики 
сводятся ими к процессам, происходящим в головном мозге. Идеалисты 
первенствующую роль в сознании отдают сердцу. Не отрицая факт того, что материя 
определяет духовное, профессор В.Ф. Войно-Ясенецкий (в монашестве о.Лука) 
выдвигает тезис о возможности духовного воздействия на материю тела через нервную 
систему. Таким образом, речь идет о способности восприятия высшего порядка, знания о 
которой должны быть положены в основу разработки мер и средств воздействия на 
духовную составляющую личности.  

С указанных позиций показателен изученный нами опыт прогнозирования и 
профилактики самоубийств в воинских частях. Среди источников суицидальной 
опасности отдельно выделяются источники в духовной сфере: политические убеждения, 
религиозные убеждения, угрызения совести. В качестве одного из направлений 
профилактики самоубийств называется «компенсация духовной сферы», включающая 
информационно-коммуникативную коррекцию и аудио-визуальное воздействие. К 
направлениям работы общественности по предупреждению самоубийств отнесены: 
использование религиозного фактора для компенсации суицидальных настроений; 
противодействие сектам, проповедующим самоуничтожение. 

Тем не менее, проведенный анализ позволяет сделать вывод, что духовная 
природа личности в системе детерминации преступного поведения не являлась объектом 
системного криминологического исследования, хотя юридические основы для 
разработки концепции государственной политики обеспечения безопасности личности в 
духовной сфере имеются. 

Таким образом, рассмотрение вопросов, связанных с ролью духовных начал в 
механизме девиантного поведения позволяет, с одной стороны, включить в систему 
профилактики криминального поведения личности преступника новые методы и 
средства правовой социализации с учетом духовной природы личности, а с другой, 
разработать концепцию духовно-нравственной защищенности личности, общества, 
государства от внутренних и внешних угроз.  
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