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своевременно и в необходимом объеме предоставляя ему денежные 
средства [1, с. 24]. 
Преимущества ФПГ очевидны в условиях отсутствия необходимой 

информационной базы. Однако в нашей республике еще не созданы не-
обходимые условия для объединения финансовых и промышленных 
предприятий. 
Для этого нужно пересмотреть в сторону смягчения действующие в 

настоящее время ограничительные нормативы по участию банков в ус-
тавных фондах юридических лиц. Это побудит банки существенно рас-
ширить в портфеле их активов инвестиционные кредиты организациями 
банковской группы. Объединение организаций различных отраслей в од-
ном финансовом пространстве будет способствовать равномерному рас-
пределению инвестиционных рисков внутри группы, что позволит суще-
ственно снизить и системные риски. 
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ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
И МЕТОДЫ ИХ ЛИКВИДАЦИИ 

А. С. Селецкая 

Изучение причин преступности является частью как общей теории и 
философии права, так и юридической психологии, криминологии, со-
циологии, что позволило достигнуть определенных результатов, кото-
рых, однако, оказывается недостаточно для полного освещения сущест-
вующих проблем преступности. На наш взгляд, следует различать при-
чины преступности в глобальном (цивилизационном) смысле и примени-
тельно к конкретной стране. Отметим, что возникновение преступлений 
жестко не детерминировано социальной дифференциацией людей и по-
явлением «писаных» уголовных законов, т.к. существовавшие жесткие 
правила поведения, освященные в первую очередь религией и традицией, 
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также нарушались. Таким образом, преступность и ее причины могут 
быть изучены на индивидуальном, групповом и общесоциальном уров-
нях путем психологического, социологического и философского толко-
ваний, в основном дополняющих друг друга.  
Естественнонаучный подход к анализу преступности и изучению со-

циальных явлений, влияющих на преступность, привели к развитию двух 
противоположных школ � антропологической и социологической. 
Ч. Ломброзо, родоначальник антропологической школы (XIX в.) создал 
теорию «врожденного преступника», который в силу своих атавистиче-
ских черт не может быть исправлен. Современные биологизаторские 
теории основаны на достижениях генетики, психологии, психоанализа. 
Несомненно, что на формировании личности сказываются как биологи-
ческие свойства человека, так и социальные факторы. Любые биологиче-
ские механизмы воздействуют на поведение, преломляясь через психику 
человека, т. о. правонарушителем не рождаются, им становятся и в на-
ших силах предотвратить такую деформацию. Социально-психологи-
ческие процессы реализуются в любой плоскости функционирования 
общества, как на уровне индивидуального поведения, так и в связи с по-
роками всей общественной системы.  
На преступность влияют как индивидуальные свойства человека, так и 

условия семейного воспитания, особенности окружения, уровень образо-
вания, профессия, а также крупные социальные процессы, таким обра-
зом, корни преступности несводимы к какой-либо монопричине. Следо-
вательно, причинный комплекс преступности � это совокупность обстоя-
тельств, не привносимых в общество откуда-то извне, но коренящихся в 
нем самом (включая историю его развития). 
Считается, что причины правонарушений в значительной степени 

кроются в экономических отношениях, в их противоречиях, несбаланси-
рованности хозяйственного механизма. Так разделение труда выступает 
первичным социально-экономическим фактором, порождающим соци-
альное расслоение, отражающим потребность общества в людях разных 
профессий и образования, неодинаковых знаний и интересов. Это, в 
свою очередь, определяет разную занятость людей, уровень их доходов, 
условия и образ их жизни. Резкое социально-имущественное расслоение 
и, как следствие, рост социальной напряженности непосредственно ска-
зываются на образе жизни людей, содержании их потребностей, объек-
тивных и субъективных возможностей. У необеспеченных слоев населе-
ния нормальные потребности не по доброй воле заменяются теми, что 
мы называем жизненно необходимыми. Одновременно представления о 
стандартах неограниченного потребления широко распространяются че-
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рез средства массовой информации и начинают мотивировать поведение 
людей, которым удовлетворение таких потребностей законными средст-
вами недоступно. Однако самые крупные экономические преступления 
совершаются представителями благополучных слоев общества, что от-
рицает однозначную связь между экономическими отношениями и пре-
ступностью.  
Причины преступности следует искать во всей палитре отношений 

человека с внешней средой, которые в свою очередь разнообразны и 
многоуровневы. Отношения, в которых личность чувствует себя нерав-
ной с другими, ущемленной, всегда чреваты протестующим поведением, 
а в крайнем своем выражении � преступным. Наиболее уязвимые из со-
циальных � национальные отношения и проблема равенства. Националь-
ные чувства могут стать причиной таких явлений, как агрессивный на-
ционализм, ксенофобия, национальная исключительность. И возможно, 
«террористическая» идеология содержится в национальных преданиях и 
религиозных наставлениях. Социальная мотивация преступлений часто 
обуславливается принадлежностью лиц, их совершивших к определен-
ной социальной группе, и порождает взаимосвязь уровня культуры пре-
ступников  и характера мотивации совершаемого преступления.  
Считается, что любое правонарушение аморально, следовательно, 

безнравственно по своей сути. Таким образом, нравственное состояние 
общества и каждого человека выступает фактически первопричиной пра-
вонарушений. Пренебрежение нравственными понятиями в любой из 
сфер функционирования общества ведет к деморализации общественно 
значимого и личностного поведения и, как следствие, к правонарушени-
ям. Так как основу социальной нравственности исторически составляли 
традиционные религиозные учения, закрепившие основные жизненные 
принципы социального бытия, то право должно содержать в себе неко-
торый минимум нравственных норм.  
Преступность также сама порождает антиобщественные акты через 

процесс самодетерминации, имеющий по меньшей мере четыре формы 
проявления: нераскрытое преступление часто порождает другое (профес-
сиональные преступники и рецидивисты); «постпреступная» деятель-
ность и совершение «вспомогательных» преступлений; организованная 
преступность. В случае высокой и «безнаказанной» преступности  воз-
никает особое психологическое состояние дозволенности преступных 
действий и ложное представление о ничтожности законов. 
Принимая во внимание безостановочное возникновение угроз безо-

пасности общества, осуществление борьбы с преступностью исключи-
тельно мерами уголовного преследования нецелесообразно. Практика 
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контркриминальной борьбы показывает, что применение карательных и 
принудительных мер концентрирует усилия на противодействии лишь 
внешним проявлениям преступности. А в это время факторы, обусловли-
вающие рост и характер преступности, остаются незыблемыми. Поэтому 
все большую актуальность приобретает превентивная деятельность, сле-
довательно, создание системы предупреждения преступлений � одно из 
эффективных средств противостояния преступности.  

12 июня 2003 г. подписано Соглашение между Белорусской Право-
славной Церковью и Республикой Беларусь, согласно которому Белорус-
ское государство признает роль Православной Церкви как одного из 
важнейших социальных институтов, оказывающих влияние на формиро-
вание духовных, культурных, национальных традиций, содействующих 
нравственному воспитанию человека. Приоритетными направлениями в 
данном сотрудничестве, в частности, являются попечение о престарелых, 
немощных, пребывающих в местах лишения свободы, забота о сохране-
нии нравственности в обществе; дела милосердия и благотворительно-
сти. 
Неизбежность правонарушений и преступности в человеческом обще-

стве не означает пассивности в борьбе с ними. Подобно тому, как мы бо-
ремся с болезнями, признавая их объективное происхождение и 
невозможность абсолютной ликвидации.  

ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ И ЕГО ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

А. И. Сидорович 

Анализ истории развития отечественного уголовно-процессуального 
законодательства позволяет сделать вывод, что признание обвиняемым 
вины всегда являлось особым обстоятельством и влияло на порядок про-
изводства по делу. 
Статья 681 Устава уголовного судопроизводства, вступившего в силу 

в 1864 г., допускала возможность проведения сокращенного судебного 
следствия в случае признания обвиняемым вины, но вопрос об объеме 
исследования собранных доказательств решался судом и обвиняемый не 
получал дополнительных гарантий при назначении наказания. 
В 30-е годы ХХ века идея сокращенного и упрощенного судопроиз-

водства по уголовным делам породила и внесудебные органы такого рас-
смотрения, где «царицей доказательств» было признание вины лицом, 
совершившим преступление, полученное любыми, в том числе и неза-
конными способами. 


