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Между этапом познания, оценки преступности и этапом организации борьбы с ней
обязателен этап выявления детерминации и причинности преступности.
Воздействовать необходимо в первую очередь на то, что порождает, обусловливает
преступность и ее развитие. С другой стороны, нередко предлагается начинать
криминологическое исследование именно с выявления причин и условий, но тогда
возникает вопрос: причин и условий чего, какой именно преступности, каких
именно ее тенденций.

Не существует какой-то общей, основной, главной причины, которая бы
исчерпывающе объясняла происхождение преступности в конкретных условиях во
всем ее разнообразии. Как нет и единого облика преступности "всех времен и
народов".

Нельзя рассчитывать и на создание какого-либо универсального "каталога причин".
В криминологической литературе приводятся данные о наиболее
распространенных, типичных обстоятельствах, порождающих преступность. Но в
разных своих сочетаниях и проявлениях указанные обстоятельства могут
порождать различные виды преступности, определять ее качественные и
количественные характеристики по-разному. Причины и условия преступности, как
известно, неразрывно связаны с противоречиями общественного развития и
кроются в социально-экономической, политической, духовно-нравственной,
социально-психологической и иных сферах жизни общества.

Понятие причинности в криминологии.

В русском языке слово "причинять" употреблялось в значении "произвести что-
либо".

Причинность – это один из видов связей вещей и явлений, это – связь
производящая, или еще говорят "генетическая", т. е. определяющая именно факт
порождения какого-то явления, процесса. Когда говорят о причинности,
используют категории "причина и следствие", "причинно-следственные связи",
"причинные цепочки", "причинные комплексы" и ряд других.

Особенности причинных связей заключаются в следующем.

https://www.evkova.org/#evkova


Во-первых, причина, производя действие, порождает следствие. Для действия
причины необходимы определенные условия, но эти условия сами по себе
неспособны породить следствие; они, лишь когда начинает действовать причина,
превращают возможность совершения преступления в действительность.
Пассивная позиция очевидцев преступления – это условие успешного достижения
преступного результата, но не причина преступления.

Область действия причин – это прежде всего стадии мотивации и принятия
решения, когда речь идет о формировании мотива, цели, определении средств ее
достижения именно как преступных. Избрание же среди криминальных данных
конкретных средств (вымогательство либо мошенничество, выбор конкретного
объекта преступного посягательства, причинение конкретного вреда в
соответствующих условиях места и времени) определяется в значительной мере
условиями. Такими условиями могут быть обстоятельства, характеризующие
состояние внешней среды (состояние охраны различных объектов, степень
раскрываемое™ и потому разная степень безопасности совершения разных деяний
и т. д.), а также те обстоятельства, которые характеризуют самого человека
(наличие криминальных профессиональных навыков и т. п.).

Во-вторых, существует последовательность во времени причины и следствия.
Причина всегда предшествует по времени следствию, хотя временной интервал
здесь может быть и очень маленьким. Поэтому важно специально
проанализировать, что предшествовало преступлению, росту преступности, и не
принимать их социальные последствия за причину.

В-третьих, следствие не может быть причиной этой же самой причины. Например, в
приведенной схеме новое состояние преступности обусловливает новое состояние
общества, а такое новое состояние общества, в свою очередь, если кардинально не
изменятся его характеристики, будет воспроизводить преступность с новыми
характеристиками.

В-четвертых, существует однозначное отношение причины и следствия: действие
одной и той же причины в одних и тех же условиях всегда порождает одно и то же
следствие.

Если в одних и тех же условиях какое-то обстоятельство, объявляемое причиной, в
один момент порождает преступное поведение, а в другое время – нет, значит, оно
с преступлением находится не в причинной связи.



В-пятых, причина не сводима к следствию. Следствие не повторяет причину. Оно –
результат преобразования, изменения объекта. Если, например, после
возбуждения уголовного дела о фактах массового взяточничества и проведенного
расследования устанавливается, что в соответствующем учреждении крайне плохо
ведется делопроизводство, кадры распущенны и недостаточно квалифицированны,
налицо их дефицит, это не значит, что такой была обстановка перед тем, как
взяточничество приняло массовый характер. В ухудшение обстановки внесли свою
лепту взяточники, не желающие принимать и удерживать на работе
высококвалифицированных и дисциплинированных работников, создавшие
целенаправленно хаос в делопроизводстве с тем, чтобы их связанные со
взяточничеством злоупотребления не носили очевидного характера.

Сложность, многозначность процессов детерминации и непростой характер
выявления причинных зависимостей, как уже отмечалось, породил у немалой части
криминологов мнение о невозможности и бесполезности вычленения причинных
связей. Отсюда широкое оперирование термином "фактор преступности". Оно
характерно для ранних этапов развития науки и накопления научных данных.

Анализ работ криминологов показывает, что практически в них отражены четыре
подхода к пониманию причинности. Эти же четыре подхода выделяются
философами как универсальные, проявляющие себя в разных областях научного
знания. Каждый из них выполняет специфическую роль и присущ определенным
этапам развития исследования, все они логически взаимосвязаны.

И на различных этапах развития криминологии можно видеть преобладание или
даже существование разных подходов. Это надо иметь в виду, читая работы
разных авторов, принадлежащие разным периодам. Иначе трудно разобраться в
том, что же понимается под причинами преступности. Таким образом,
преступность как социальное явление, не существующее вне людей и их
поведения, следует рассматривать в качестве итога социального взаимодействия.

Причина и следствие.

Причины преступности - это совокупность социальных, экономических, идейно-
политических, организационно-управленческих, национальных, психологических,
воспитательных и технических, негативных явлений и процессов, которые во
взаимодействии с условиями детерминируют (обусловливают) существование
такого явления, как преступность.



Область действия причин - это прежде всего стадии мотивации и принятия
решения, когда речь идет о формировании мотива, цели, определении средств ее
достижения именно как преступных.

Особенности причинных связей:

причина, производя действие, порождает следствие;
необходимые определенные условия, которые не порождают следствие, а
превращают возможность совершения преступления в действительность;
существует последовательность во времени причины и следствия. Причина
всегда во времени предшествует следствию;
следствие не может быть причиной этой же самой причины;
однозначное отношение причины и следствия: действие одной и той же
причины в одних и тех же условиях всегда порождает одно и тоже следствие;
причина не сводится к следствию, а следствие не порождает причину.

Условия преступности - такие явления, которые сами не порождают преступность и
преступления, а способствуют, облегчают формирование и действие причины. Без
наличия условий причина не может ни сформироваться, ни реализоваться.

Виды условий преступности:

сопутствующие - образуют общий фон событий и явлений, обстоятельства
места и времени;
необходимые - это условия, без которых событие могло бы не наступить;
достаточные - это совокупность всех необходимых условий.

Причины и условия по своей сущности и происхождению социальны. Они всегда
включены в систему социальных противоречий общества. Причины и условия
преступности являются негативными явлениями, вызванными трудностями
управления теми или иными общественными процессами.

Таким образом, причины преступности - это детерминанты, порождающие ее, а
условия преступности - это детерминанты, способствующие ее проявлению.

Проблема причинности - одна из центральных в криминологии. Сложность,
многоуровневость и многозначность причинного объяснения вообще, а в сфере
социальной действительности в особенности, определяют трудность разработки
теории причин преступности и конкретных преступлений. Важнейшим шагом на
пути к созданию криминологической теории причинности является выработка
единой методологической основы указанной теории. В то же время многие



основные положения, составляющие концептуальный аппарат данной теории, все
еще остаются дискуссионными, что в известной мере объясняется отсутствием
единого методологического подхода к решению специальных криминологических
проблем.


