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История выявления причин преступности среди несовершеннолетних отличает
ся разноплановостью в оценках, что затрудняло, зачастую, процесс предупреждения 
подростковой преступности. Наиболее выразительны из них 2 направления. I направ
ление взглядов исследователей, придерживающихся теории, связанной с психологи
ческими особенностями ;гачности. Приверженцы этой точки зрения видели причину 
трудновоспитуемости в аномалиях и психической организации личности, пытаясь 
объяснить это врожденными патологическими свойствами, проявляющимися под 
влиянием среды.

П направление взглядов исследователей причин преступности среди несовер
шеннолетних ~ социальные условия.

Для исследования проблемы предупреждения противоправных поступков среди 
несовершеннолетних важное значение имеет теоретическое обоснование к<шіфетно- 
исторического хгфактера причин преступности среди подростков.

Исследуя причины преступности среди подростков, врач Л.М. Василевский ут
верждал, что многие кроются в плохой социальной наследственности, доставшейся 
нашему народу от царского режима. “Нищета, беспризорность, развращающая об
становка, плохие физические и моральные условия среды, духовная наследствен
ность -  вот движущие силы детской преступности” [4, с.27].

Профессор Петроградского университета П.И. Люблинский в ряде своих иссле
довательских работ также указывал на конкретно-исторический х^актер причин 
преступности. В частности, он писал, что в России в годы войны произошел рост 
беспризорности и детской преступности [6, с.300].

Разделяя выводы ученых Л.М. Василевского, П.И. Люблинского о причинах 
подростковой преступности заметим, что она была и остается выражением противо
речий общественного развития, следствием изменений в политической, экономиче
ской и духовной сферах общества. Полагаю, что сформулированные выводы требуют 
нового осмысления применительно к современной ситуации. При этом важно учиты
вать изменившийся интеллектуальный и культурный уровень общества, а также но
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вую полйтйчесіото обстановід^ в мире, духовную и нравственную атмосферу в рес
публике.

В работах профессора П.И. Люблинского обосновывались также пути борьбы с 
преступностью малолетних. По его мнению, пфвоначалом в этом должны бьпъ мфы 
воспитательные, изменяюпще социальную среду, экономические условия. Он сделал 
вывод о том, что борьба с преступностью в детском и юношеском возрасте стала в 
настоящее время сложной социальной проблемой, для правильного решения которой 
неббходимы знания и усилия іфймйналйстов, педагогов и врачей, социологов и юри
стов. Этот вопрос нельзя решить с какой-либо одной точки зрения, увлекаясь лишь 
одной стороной этого сложного явления; он требует разнообразных подходов и толь
ко гармоничное сочетание этих разнообразных взглядов может определить правиль
ный путь [6 , С.6].

Необходимость осуществления педагогического влияния на подростков, сов^>- 
шцвших преступления или склонных к ним обосновывается и в работах профессора 
Л.М. Василевского. Ученый писал, что "^Преступление, сов^)шенное ребенком, есть 
почти всегда прямой ответ на то или иное нарушение интересов, допущенное в от
ношении к нему взрослыми” [4, с. 10].

/В ряде западных стран и России к концу XIX века становится все более понята 
ным, что применение к несовершеннолетним правонг^^ушителям только лишь накат 
заний не давало положительных результатов в борьбе с преступностью, а зачастую, 
наоборот, оказавшись в круіу взрослого преступного оіфуження, несовершеннолет
ние ожесточались, формировались как рецидивисты. Юрист А.М. Рубашева писала, 
что само по себе только лишь применение меры наказания за содеянное не может 
предупредить последующие правонарушения, она обращает внимание на то, что в 
“борьбе с детской преступностью логическим следствием было изучение тех причин, 
которые лежат в феде, окружающей малолетнего, вызывают преступление”. Она ут
верждала, что “заброшенный, беспризорный ребенок представляет собой самый бла
гоприятный материал, из которого рекрутируется ^м и я преступников”, а причиной 
заброшенности беспризорности -  ""недостаточное воспитание в семье, психологиче
ские, социально-экономические условия 01фужающеЙ среды” [7, с. 13].

Аналогичная точка зрения в отношении наказания, как меры борьбы с детской 
преступностью, встречается у  Ф. Листа. Он писал, что суды за каждое преступное 
действие, в том числе и малолетнего, выносят суровые наказания. Однако количество 
преступлений не уменьшается. Разве с этой точки зрения не было бы единственно 
правильным отвечать на преступление улучшением работы школ [5^с.6].

Изучение названных и ряда других работ известных ученых в области социоло
гии, криминологии и педагогики позволяют сделать вывод о том, что большинство 
исследоваг^ей проблемы профилактики правонарушений видели основной путь ис
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коренения этого негативного явления в приоритете воспитательных форм воздейст
вия на несовершеннолетнего перед административными наказаниями.

Такой подход в борьбе с подростковой преступностью стал приоритетным и в 
нашей республике.

В основу данного исследования положены выводы о конкретно-историческом 
характере причин преступности нecoвq)шeннoлeтниx, о подростковой преступности, 
как следствии противоречий в политической, социально-экономической и духовной 
сферах общества, об отсутствии взаимодействия различных социальных институтов в 
профилактике пратон^>ушений несовершеннолетних. В последние годы обострились 
повседневные проблемы людей нашей республики из-за разбалансированности рын
ка, инфляционных процессов. Усилилась социальная напряженность, идут процессы 
дифференциации, поляризации масс во взглядах на прошлое, настоящее и перспекти
ву развития. Совершенно очевидно, что подростки являются не просто наблюдателя
ми этих процессов, но их участниками.

Результаты изучения состояния преступности q)eди несовершеннолетних по
зволяют сделать следующие выводы.

Побудительные мотивы антисоциального поведения подростков можно разде
лить на 3 условные группы^

К первой относятся мотивы, совпадающие с действиями взрослых преступников 
(желание добыть средства на приобрегание спиртных напитков и н£фкотиков, месть, 
озлобление, хулиганские, корыстные побуждения).

Вторую группу составляют такие побуждения, как желание развлечься, озорст
во, показать силу, ловкость, смелость, убедить себя в глазах окружающих и т.д. Это в 
основном проявление возрастной инфантильности.

В третьей группе преобладает узкопотребительская психология: добыть деньги 
на приобретение сладостей, покупку модных предметов, одежды и техники, магни
тофонов и т.п. Здесь сказывается сильное влияние моды и стремление к взрослой 
жизни.

Среди наиболее существенных іфнчйн роста противоправных поступков и анти
общественных проявлений среди несовершеннолетних в настоящее время в Белорус
сии необходимо выделить следующее:

-негативные процессы в обществе в целом, распределение обывательских взгля
дов, в которых главные жизненные ценности заключаются в потребительстве, а так
же обесценивание труда на благо общества;

-неблагоприятная обстановка в семьях, низкий уровень воспитательного воздей
ствия родителей на детей;

-серьезные недостатки в организации учебно-воспитательного процесса в учеб
ных заведениях;
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-слабая маі’̂ >йальная база для организации досуга несовершеннолетних;
-отсутствие необходимого взаимодействия органов образования, внутренних 

дел, общественности в щюфилахтике правонарушений и преступности;
-важнейшей причиной роста преступности среди подростков является то, что 

деятельность правоохранительных органов, общественных организаций не основыва
ется на психологаческих педагогических знаниях, накопленных на опыте.

Изучение процессов, происходящих в молодежной среде, показало, что взгляды, 
убеждения их представляют собой своего рода “смесь” почти полной утраты верь^ 
отказа от идеалов, авторитетов, норм морали и наивной готовности принять на веру 
многие новые идеологические штампы. Нередко это приводит учащихся в нефор
мальные объединения, подростково-молодежные группировки, которые, зачастую, 
под влиянием антисоциальных элементов меняют свою ориентацию, создают усло
вия для противоправных действий. На их счету немало массовых хулиганских по
ступков.

Анализируя совершение правонарушений несовершеннолетних, приходим к вы
воду, ^  большинство из них совершено на почве алкогольного опьянения и упот^ 
ребления наркотиков.

С>чцественный разрыв между заработной платой трудящихся, работающих на 
государственных предприятиях, в кооперативном и частном секторах, повлиял на 
развитие негативного отношения к труду, выражающееся, как правило, либо в фак
тическом отказе от любой общественно полезной трудовой деятельности, либо в по
иске противозаконных или малоэффективных для общества ее форм.

На этом фоне происходит значительный рост преступлений, совершенных под
ростками, преимущественно корыстных. Среди них -  хищение личного и госудг^кгг- 
венного имущества, кражи и грабежи.

К социально-педагогическим причинам подростковой преступности относятся и 
недостатки семейного воспитания (занятость родителей, неумение организовать вос
питание детей), которые нередко сводятся к подмене воспитательных функций соз
данием материальных благ.

Традиции семьи, взаимоотношения отца и матери, трудовая и общественная 
деятельность многих родителей, к сожалению, не являются примером для их детей. 
“На родителях, на одних родителях лежит священная обязанность сделать свих детей 
человеками; обязанность же учебных заведений -  сделать их учеными, гражданами... 
Но кто не сделался, прежде всего человеком, тот плохой гражданин; - писал В.Г. Бе
линский [3, с.43].

Изучая причины, порождающие преступность среди несовершеннолетних, хоте
лось бы выявить факторы, влияющие на снижение воспитательных функций семьи. 
Заметно прогрессирует нарушение принципа социальной справедливости. Многие
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семьи в этот период оказались за чертой бедности. Особенно испытывают на себе 
бедность многодетные, неполные семьи, только щ>и “родительской’’ дотации мог>т 
прожить молодые семьи. Все это существенно влияет на атмосффу в семьях, психи
ческое состояние поіфостков, появление в их поступках, поведении новых тенден
ций, зачастую, негативного характера, приводящих к противоправным действиям.

Следует обратить внимание и на тот факт, что зіцюжденйе таких негативных яв
лений, как ш^комания, алкоголизм часто начинается в семье, где занижены мораль
но-нравственные устои.

Понятно, что все это требует переосмысления роли семьи в воспитании детей, 
научного обоснования системы мер, направленных на оздоровление семейных отно
шений, повышение ответственности за воспитание своих детей.

В научно-педагогической литературе, в ряде опубликованных монографических 
и методических работах указываются типичные недостатки в содержании и органи
зации учебно-воспитательного процесса, которые при определенных условиях стано
вятся одной из причин совершения подростками противоправных действий. Так, на- 
примф, к ним относятся: низкое качество преподавания отдельных предметов, на
рушение некотсфыми воспитателями педагогического такта; слабый контроль адми
нистрации и классных руковощггелей за учебой и поведением учащихся; неправиль
ный выбор мер педагогического воздействия на недисциплинированность учащихся; 
однообразие форм воспитательной работы, злоупотребление словесными формами 
воспитания; недостаточное и неправильное использование воспитательных возмож
ностей ученического коллектива, профсоюзной организации учащихся; безынициа
тивности в организации досуга во внеурочное время и в период каникул, пассивность 
в работе с морально неблагополучными семьями и др. Указанные недостатки ведут к 
развитию и углублению педагогической запущенности учащихся.

К числу причин, порождающих подростковую преступность, следует отнести и 
слабую материальную базу для организации свободного времени учащихся. Значи
тельное повышение цен на зрелищные мерощжятия, на обучение в сп^пнвны х сек
циях и Т.Д. Вое это “выталкивает^ подростков на улицу, в подъезды, приводит к кра
жам, вымогательствам и т.п.

В ходе исследования установлена недостаточная совместная деятельность пед
коллективов и правоохранительных органов.

Необходимо отметить, что каждая из этих причин требует глубокого осмысле
ния с учетом новой социально-экономической, идеологической ситуации в республи
ке, чтобы подняться до нового понимания сущности профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ ИНЖЕНЕРНО

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ. РЕАЛЬНОСТЬ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ
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В системе профессиональной подготовки сіудектов ивжен^)но-, 
педагогических (шециальностей втузов важное место занимает п<шхолоійческое об-

Ю ^ірамма курса «Психология» состоит из общей поххологии, возрастной и 
іюдаппйчесжой, социальной, психологии труда и инжвнqpнoй психологии. Предме
том igpca является изучение общих закономерностей психологической деятельности 
человека, возрастных закономерности разшпия психической деятельности учащих
ся в іфоцессе их обучения й воспитания; социально-психологических особенности 
груш  и коллективов; психологических механизмов причин асоциального ловедщшя 
учащихся; псшхололвчетах оообенностоК трудовой деятельности человж ц и м ен и е  
GHCimu взаимод^ствия человека и машины в автоматизированных систш ах ущэав- 
леиия. Эго обязывает будущего инженерагпедагога наздшться понимать психологи-
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