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также кнопочный тренажер, позволяющий проверить быстроту реак-
ции знатока. 

Многочисленные исследования по всему миру показали, что ИКТ 
может улучшить результаты обучения и качество преподавания. 
Применение ИКТ в работе клуба интеллектуальных игр в полной ме-
ре реализует образовательные, воспитательные и развивающие задачи 
проводимого мероприятия. Многочисленные варианты использования 
ИКТ успешно находят свое применение в методике и практике рабо-
ты педагога/тренера в клубах интеллектуальных игр, позволяя делать 
тренировки и игры более увлекательными, а результативность обуча-
ющихся – более высокой.  
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социальных отклонений молодежи, в том числе предупреждение во-
влечения молодых граждан в деструктивные религиозные секты.  

История развития и понимания проблемы религии на различных 
этапах человеческого существования приобретает в настоящее время 
особую значимость, обусловленную повышением массового интереса 
к данной проблеме, наблюдающегося в современном обществе. Ми-
стика, магия и оккультизм не только удерживают свои позиции, но 
укрепляют и расширяют их.  

Сегодня последователями религиозных сект все чаще становятся 
молодые люди, которые не способны противостоять механизмам со-
циального контроля и психологического воздействия на личность в 
силу дезориентации, несформированности твердых жизненных прин-
ципов [1, с. 128]. Усвоение негативных поведенческих установок 
представляет серьезную опасность для молодых людей и общества в 
целом. Молодежь является основным резервом социального развития 
общества, поэтому вовлечение молодых людей в религиозные секты 
чревато тяжелыми последствиями: утратой национальной культуры, 
самобытности, идентичности, ментальности. 

Установлено, что многие религиозные организации практикуют 
психический террор в отношении своих последователей, они известны 
многочисленными судебными процессами в связи с нанесением пси-
хического и физического ущерба адептам, заявляя о себе различными 
антиобщественными действиями. Масштабность и активность их дея-
тельности порождает большое число социально-психологических про-
блем, детерминированных негативным воздействием на жизнь и здо-
ровье граждан и на общественную безопасность в целом.  

Все существующие в Беларуси конфессии условно можно разде-
лить на два типа: традиционные и нетрадиционные. Традиционными 
называются такие религиозные организации, которые оказали суще-
ственное влияние на формирование религиозных, культурных и наци-
ональных особенностей белорусского народа и являются частью его 
исторического наследия. К ним относятся:православие, католицизм, 
старообрядчество, униатство, ислам и иудаизм. Нетрадиционными 
являются организации, не оказавшие определяющего влияния на 
формирование культурных, религиозных и государственных тради-
ций Беларуси. К таким организациям относятся пятидесятники, бап-
тисты, адвентисты, иеговисты, мормоны, новоапостольцы и другие.  

Деструктивными являются религиозные организации, идеология и 
деятельность которых сопряжены с нарушением прав и свобод инди-
видов, подавлением их воли, установлением тотального контроля над 
мыслями, чувствами и поведением, нанесением вреда психическому  
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и физическому здоровью, нравственности [2, с. 4]. Такими организа-
циями на территории Беларуси являются: «Семья любви. Дети бога», 
Мунизм («Движение Объединения»), «Церковь последнего завета» 
(«Церковь единой веры», «Церковь Виссариона»), Сатанизм. 

Основными причинами и факторами вовлечения студенческой мо-
лодежи в деструктивные культы могут быть названы следующие: воз-
растная неопытность, недостаточная ответственность, «тяготение к 
простым ответам на сложные вопросы», окончание средней школы, 
первый год вне семьи, первый или последний год обучения в вузе, по-
теря или смена работы, болезнь, смерть близкого, смена образа жиз-
ни, эмиграция, застенчивость, доверчивость, склонность к гомеостазу, 
несамоактуализированность личности, тревожность, нестабильность 
установок, репродуктивность мышления, преобладание внешнего ло-
куса контроля, частые переезды.  

Основными методиками вовлечения в секту являются: манипули-
рование психикой, методы группового мышления, использование 
«специализированного» языка в культе, индоктринация различного 
рода страхов, фобий.  

Средствами, способствующими установлению жесткого контроля 
над личностью, являются следующие: символика секты, ритуалисти-
ка, свой свод нравственных правил; «бомбежка любовью», игры, пе-
ние, объятия, прикосновения,  лесть, система вознаграждений, нака-
заний (приемов «кнута и пряника») и практических действий, выра-
жение отношения (одобрительного или осуждающего) «группового 
мнения», исповедь, культ лидера, отрыв от семьи и социальная изоля-
ция, способ абстракции и другие. Также способствовать контролю над 
личностью помогают трансовые состояния, в которые вводится адепт 
во время ритуалов, прием наркотических и психотропных веществ. 

Социальные последствия вовлечения молодых людей в деятель-
ность деструктивных и нетрадиционных религиозных организаций 
имеют негативную направленность. Вследствие участия в сектах де-
структивного толка у молодежи проявляется агрессия ко всему, что не 
касается секты. Молодые люди приобретают такие вредные привыч-
ки, как употребление наркотических веществ, алкогольных напитков 
и табакокурение. Студенты часто уходят из дома, не посещают обра-
зовательные учреждения, прекращают общение со сверстниками.                    
У многих возникают суицидальные наклонности [3, с. 56]. Происхо-
дит нарушение адептами законодательства. Молодые люди всячески 
стремятся избежать ответственности за правонарушения, отказывают-
ся от службы в армии, от участия в общественной жизни страны. Это 
свидетельствует о десоциализации подростков. 
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Применяемые методики по изучению склонности студентов к во-
влечению в религиозные организации деструктивной и нетрадиционной 
направленности позволяют сделать выводы о том, что: 1) определенные 
черты эпилептоидно-неустойчивого и неустойчивого типов акцентуа-
ции можно отнести к возможным проявлениям зависимого поведения. 
Некоторые из них позволяют полагать о склонности подростков к во-
влечению в религиозные и другие деструктивные организации; 2) нега-
тивизм и чувство вины как формы проявления агрессии могут повлиять 
на вовлечение студентов в деструктивные религиозные организации;         
3) преобладание эмоционального канала в структуре эмпатии и низкая 
значимость рационального канала могут считаться предпосылками для 
вовлечения в секту; 4) глубокая депрессия и фрустрация могут стать 
предпосылками вовлечения в деструктивные религиозные организации. 

Методы и формы работы по профилактике вовлечения молодежи  
в деятельность деструктивных и нетрадиционных религиозных орга-
низаций разнообразны и многоплановы: метод наблюдения, беседа, 
интервью с родителями, совместное родительское собрание, благо-
творительные мероприятия, забота о больных и пожилых людях (во-
лонтерство), благоустройство территорий религиозных храмов, бесе-
да с бывшими адептами сект, презентации, семинары, экскурсии, па-
ломничество, консультирование о выходе из секты, «круглый стол», 
диспуты, интеллектуальные игры, и т. д. 

В настоящее время в Республике Беларусь осуществляется законо-
дательное регулирование религиозной деятельности. Важнейшими из 
законодательных актов о свободе совести, свободе вероисповедания и 
религиозных организациях являются Конституция Республики Бела-
русь, Закон «О свободе вероисповеданий и религиозных организациях» 
и дополнения к нему. Согласно Закона «Об образовании», образование 
в нашей стране носит светский характер. В учреждениях образования не 
допускается деятельность религиозных организаций, однако в вопросах 
воспитательной деятельности на основании письменных заявлений ро-
дителей во внеучебное время учреждения образования могут взаимо-
действовать с традиционными религиозными организациями. 
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Рэспубліка Беларусь і Беларуская Праваслаўная Царква маюць 

трывалыя традыцыі супрацоўніцтва. У краіне прынятая адпаведная 
нарматыўна-прававая база, у пратнасці, закон Рэспублікі Беларусь 
“Аб свабодзе сумлення і рэлігійных арганізацыях”, пагадненне аб су-
працоўніцтве паміж Рэспублікай Беларусь і Беларускай Праваслаўнай 
Царквой (ад 15 чэрвеня 2003 г.). Згодна з гэтымі дакументамі, налад-
жана ўзаемадзеянне дзяржаўных устаноў, грамадскасці і царквы ў са-
мых розных сферах.  

Асабліва цеснае ўзаемадзеянне склалася ў галіне адукацыі. Гэта не 
дзіўна, калі ўлічваць, што работнікамі дадзенай сферы выконваюцца 
таксама задачы выхавання паўнавартаснай асобы, якая адчувае сваю 
адказнасць перад соцыумам. Гэтыя ж задачы ставіць перад сабою ў 
выхаваўчай дзейнасці і Беларуская Праваслаўная Царква. У апошнія 
гады гэтае супрацоўніцтва выйшла на новы ўзровень. У 2011 г. была 
створана Праграма супрацоўніцтва паміж Міністэрства адукацыі Рэс-
публікі Беларусь і Беларускай праваслаўнай царквой на 2011–2015 гг., 
у якой прадугледжана разнаплавае ўзаемадзеянне устаноў Міністэр-
ства адукацыі і Беларускай праваслаўнай царквы праз стварэнне су-
месных каардынацыйных органаў, якія выпрацоўвалі адпведную пра-
граму ўзаемадзеяння.  

Гомельскі дзяржаўных ўніверсітэт імя Францыска Скарыны адным з 
першых адгукнуўся на гэтую падзею. У 2011 г. была зацверджана пра-
грама супрацоўніцтва навучальнай установы з Гомельскай епархіяй Бе-
ларускай Праваслаўнай Царквы, дзе былі вызначаныя асноўныя кірункі 
супрацоўніцтва, накіраваныя на фарміраванне маральна адукаванай 
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