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Падобны змест тэкста патрэбна нанесці і на помнік, які на маю думку можна паставіць 

(улічваючы ўжо мною адзначаныя факты і турыстычную складаючую) у г. Лагішын. 

Можна дабавіць да тэксту на помніку і словы  непасрэдна самой Рымы Івановай, узятыя з яе 

франтавых пісьмаў, з нашай мясцовасці да бацькоў. Прыважу некаторыя ўрыўкі з пісьмаў са-

праўднай расійскай патрыѐткі: «Несу обязанности фельдшера…Обед здесь и солдатский очень 

вкусный. О тепле – располагаемся в крестьянских избушках. О переходах. Умею и люблю мно-

го ходить… Вернусь к вам здоровая и удовлетворенная. Ведь так приятно сознавать, что в этом 

большом деле приносишь пользу. Опасность далеко от меня, ее нет…». У іншым пісьме яна 

пісала: «Господи, как хотелось бы, чтобы вы поуспокоились. Да пора бы уже. Вы должны радо-

ваться, если любите меня, что мне удалось устроиться и работать там, где я хотела… Но ведь 

не для шутки я это сделала и не для собственного удовольствия, а для того, чтобы помочь. Да 

дайте же мне быть истинной сестрой милосердия. Дайте мне делать то, что хорошо, и что нуж-

но делать. Думайте, как хотите, но даю вам честное слово, что многое–многое отдала бы я для 

того, чтобы облегчить страдания тех, которые проливают кровь. Но вы не беспокойтесь: наш 

перевязочный пункт не подвергается обстрелу… Мои хорошие, не беспокойтесь, ради Бога… 

Жизнь вообще коротка, надо прожить ее как можно полнее и лучше. Помоги, Господи! Моли-

тесь за Россию и человечество…»[6, с.22–23]. 

Дарэчы, маштабы Лагішынскай наступальнай аперацыі дазваляюць увекавечыць і іншыя 

мясціны на Піншчыне, звязаныя з яе падзеямі. 
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Во все времена общество пыталось подавлять, устранять нежелательные формы человече-

ской жизнедеятельности и их носителей. Методы и средства определялись социально–

экономическими отношениями, общественным сознанием, интересами правящей элиты. Про-

блемы социального «зла» всегда привлекали внимание ученых. Философы и юристы, медики и 

педагоги, психологи и биологи рассматривали и оценивали различные виды социальной пато-

логии: преступность, пьянство и алкоголизм, наркоманию, проституцию, суицидальное пове-

дение и т.п. 

Оценка любого поведения всегда подразумевает его сравнение с какой–то нормой, проблем-

ное поведение часто называют девиантным, отклоняющимся. 

Девиантное поведение – это система поступков, отклоняющихся от общепринятой или под-

разумеваемой нормы (психическое здоровье, права, культура, мораль). 

Девиантное поведение подразделяется на две большие категории. Во– первых, это поведе-

ние, отклоняющееся от норм психического здоровья, подразумевающее наличие явной или 

скрытой психопатологии. Во–вторых, это поведение антисоциальное, нарушающее какие–то 

социальные и культурные нормы, особенно правовые. Когда такие поступки сравнительно не-П
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значительны их называют правонарушениями, а когда серьѐзны и наказываются в уголовном 

порядке – преступлениями. Соответственно говорят о делинквентном (противоправном) и кри-

минальном (преступном) поведении.[1] 

Делинквентность обычно начинается со школьных прогулов и приобщения к асоциальной 

группе сверстников. За этим следует мелкое хулиганство, издевательство над младшими и сла-

быми, угон (с целью покататься) велосипедов и других транспортных средств, вызывающее 

поведение в общественных местах. К этому могут присоединиться «домашние кражи» неболь-

ших сумм денег. Все эти действия в несовершеннолетнем возрасте не являются поводом для 

наказания в соответствии с УК. 

Однако подростки могут проявлять большую делинквентную активность и тем причинять 

много беспокойства. Обычно именно делинквентность служит наиболее частой причиной для 

разбирательств в комиссиях по делам несовершеннолетних. 

Юношеский возраст вообще и ранняя юность в особенности представляют собой группу 

риска. 

Во–первых, сказываются внутренние трудности переходного возраста, начиная с психогор-

мональных процессов и заканчивая перестройкой Я–концепции. Во–вторых, пограничность и 

неопределѐнность социального положения подростков. 

В–третьих, противоречия, обусловленные перестройкой механизмов социального контроля: 

детские формы контроля уже не действуют, а взрослые способы, предполагающие дисциплину 

и самоконтроль ещѐ не сложились или не окрепли. 

Подростковая делинквентность в подавляющем большинстве имеет чисто социальные при-

чины – недостатки воспитания. От 30 до 85% делинквентнтных подростков вырастают в не-

полной семье, т.е. без отца, или в семье деформированной – с недавно появившимся отчимом, 

реже, с мачехой. Росту делинквентности среди подростков сопутствуют социальные потрясе-

ния, лишающие семейной опеки. [5] 

Делинквентность далеко не всегда связана с аномалиями характера, с психопатологиями. 

Однако при некоторых из этих аномалий, включая крайние варианты нормы в виде акцентуа-

ций характера, имеется меньшая устойчивость в отношении неблагоприятного воздействия 

непосредственного окружения, большая податливость пагубным влияниям [4]. 

Появление социально неодобряемых форм поведения говорят о состоянии, называемом со-

циальной дезадаптацией. Как бы ни были разнообразны эти формы, они почти всегда характе-

ризуются плохими отношениями с другими детьми, которые проявляются в драках, ссорах, 

или, например, агрессивностью, демонстративным неповиновением, разрушительными дей-

ствиями или лживостью. Они также могут включать антиобщественные поступки, такие, как 

воровство, прогулы школы и поджоги.  

Девиантные и делинквентные формы поведения – это приспособление к социальным и пси-

хологическим реалиям отрочества и юности, хотя и осуждаемое обществом за свой экстремизм. 

[3] 

Многие причины, порождающие нарушение норм поведения подростков, удаѐтся выявить и 

своевременно устранить.  

К этой категории могут быть отнесены факторы психолого–педагогического характера. Так, 

всѐ чаще при выяснении причин и условий нарушения подростками норм и правил поведения 

мы обращаемся к анализу психологического климата семьи, эмоционально–психологических 

отношений подростка со сверстниками и взрослыми. Отклоняющее поведение нередко объяс-

няют тем, что ребѐнок, подросток или юноша не может правомерными средствами удовлетво-

рить свои социально–психологические потребности в признании, доверии, самоутверждении. 

Значительная часть нарушений дисциплины совершается подростками в состоянии сниженного 

уровня психологической деятельности или в пограничном между нормой и патологией состоя-

нии. 

Поэтому предупреждение и преодоление трудностей в воспитании учащихся подростков за-

висит от правильности и полноты определения факторов, порождающих и обуславливающих 

девиации. 

Формирование преступных тенденций большинством авторов принято рассматривать как 

процесс взаимодействия биологических и социальных причин. 

Социальное влияние (внутрисемейные конфликты, воздействие примера подростковых 

групп, информационный климат, преобладание определѐнных ценностей в обществе и т.д.) вы-

ступает в качестве патогенного внешнего фактора, воздействию которого подвергаются все без 
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исключения подростки, а болезненным психическим аномалиям отводится роль либо катализа-

тора антиобщественных и антинравственных идей, либо фактора снижения компенсаторных 

возможностей личности в еѐ противостоянии чуждому влиянию.[7] 

Основные причины трудностей подростков: в неправильных отношениях в семье, в просчѐ-

тах школы, изоляция от сверстников, в средовой дезадаптации вообще, стремлении утвердить 

себя любым способом и в любой малой группе. Часто действует совокупность, комплекс всех 

этих причин. Нарушения поведения и эмоционально–волевой сферы детей, подростков, моло-

дѐжи не наследуется. Исключения связаны с редким рядом заболеваний, обусловленных ум-

ственной отсталостью. [6] 

Особое значение в формировании различных видов нарушений поведения имеют микросо-

циальные, средовые факторы (тяжелые дефекты воспитания, психотравмирующие ситуации, 

безнадзорность подростков). Несомненно большую роль играют и органические предпосылки, 

такие как недостаточность ЦНС, дисгармония протекания полового созревания и др. Сочетание 

этих факторов приводит к грубым отклонениям в психическом здоровье подростков, выража-

ющимся девиантным поведением и эмоциональными нарушениями.  

Таким образом, антисоциальное поведение несовершеннолетних взаимообусловлено влия-

нием биологических и социальных факторов, учитывая которые, необходимо строить систему 

воспитания подростков. 
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С функционированием современной цивилизованной экономики, повышением ее устойчи-

вого развития связывают задачи гармонизации социально–трудовых отношений, расширения 

сферы достойного труда. На это нацеливают Декларация Международной организации труда о 

социальной справедливости в целях справедливой глобализации (2008), международные трудо-

вые нормы, в частности, основополагающие конвенции МОТ о свободе объединения и праве на 

коллективные переговоры, об искоренении принудительного и наихудших форм детского тру-

да, о запрете дискриминации в области трудовых отношений.  

В законодательных актах Республики Беларусь закреплены правовые основы формирования 

в стране социально–партнерских трудовых отношений. Социальное партнерство определяется 

как «…форма взаимодействия органов государственного управления, объединений нанимате-

лей, профессиональных союзов и иных представительных органов работников…при разработке 

и реализации социально–экономической политики государства… в социально–трудовой сфере 

посредством переговоров, консультаций, отказа от конфронтации и социальных конфликтов» 

[1, с.172–173].  

Основными принципами взаимоотношений социальных партнеров устанавливаются равно-

правие сторон,  соблюдение ими законодательства, полномочность, добровольность и учет ре-

альных возможностей при принятии обязательств, обязанность выполнения взаимных догово-

ренностей и ответственность за их выполнение,  отказ от односторонних действий, нарушаю-
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