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го лица заключается в том, что, согласно п.36 Устава БПЦ, она может быть ликвидирована по реше-

нию Архиерейского Собора РПЦ [2]. При этом, согласно п. 14. Устава БПЦ, высшим органом управ-

ления БПЦ является Синод Белорусской Православной Церкви. Но стоит помнить о том, что БПЦ, 

является экзархатом. По этой причине, предоставление возможности ликвидации БПЦ по решению 

Архиерейского Собора РПЦ является логичным и подчеркивает единство и неделимость РПЦ. 

Подводя итог стоит заметить, что большинство особенностей правового статуса Церкви связаны с 

ее сложной внутренней структурой, а также особым положением в жизни общества. 

 

Список использованных источников 

1. О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь "О противодействии монопо-

листической деятельности и развитии конкуренции" [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 8 

января 2018 года №98–З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

2. Устав республиканского религиозного объединения «Белорусская Православная Церковь» «Бе-

лорусский Экзархат Московского Патриархата» 

3. Гражданский кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 7 декабря 1998 г, № 218–З : 

принят Палатой представителей 28 октября 1998 г. : одобр. Советом Респ. 19 ноября 1998 г. : в ред. 

Закона Респ. Беларусь от 09.01.2017 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 

центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2018. 

4. Словарь терминов антикризисного управления [Электронный ресурс] // Академик – словари и 

энциклопедии. – Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/anticris/73770. – Дата доступа: 

25.03.2018. 

5. Типовой Устав Общества с ограниченной ответственностью. 

6. Прибыль. Виды прибыли [Электронный ресурс] // Myfin.by Банки Беларуси. Кредиты. Вклады. 

Курсы валют. – Режим доступа: https://myfin.by/wiki/term/pribyl. – Дата доступа: 25.03.2018. 

 

 

УДК 342.731 

СВОБОДА СОВЕСТИ И ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 

А.А. Тишковская, 2 курс 

Научный руководитель – Р.А. Сень, преподаватель  

Столинский государственный аграрно–экономический колледж 

 

Проблемы свободы совести по своей общественной значимости перестали быть только госу-

дарственными и национальными, связанными с декларированием общих демократических прав и 

свобод.  

Свобода вероисповедания включает: право каждого гражданина свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные или атеистические убеждения, исповедовать любую религию или не 

исповедовать никакой и действовать в соответствии со своими убеждениями при условии соблю-

дения законов государства. 

Целью данной работы является раскрытие вопроса о свободе совести и вероисповедания, обос-

нование теоретической и практической значимости данной темы. 

Религия считается личным делом каждого. Проблемы свободы совести и вероисповедания тес-

нейшим образом взаимосвязаны с политическими, правовыми и нравственными процессами, про-

исходящими в обществе. С юридической точки зрения: при новой государственной власти появля-

ется новое право, обеспечивающее юридический механизм действия государственных и обще-

ственных институтов на основе норм отечественного права и международно–правовых норм и 

стандартов при приоритете последних, обеспечивающих права и свободы человека и гражданина, 

их соблюдение и защиту, независимо от религиозной и иной принадлежности. 

Понятие «свобода совести» обычно определяется как право на свободу выбора атеистических 

или религиозных убеждений, а именно: право самостоятельно определять свое отношение к рели-

гии, единолично или совместно с другими исповедовать любую религию или не исповедовать ни-

какой, оно означает, что человек может сам определять свое отношение к религии: быть привер-

женцем той или иной религии, быть индифферентным к любой религии, быть атеистом. Свобода П
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совести предполагает, что человек не только имеет те или иные религиозные или атеистические 

убеждения, но и может эти убеждения реализовать в своей жизни. 

Так как каждый человек или гражданин Республики Беларусь имеет право на свободу совести и 

вероисповедания (Ст.31 Конституции Республики Беларусь) с этой целью мы провели социологи-

ческий опрос среди учащихся УО «Столинского государственного аграрно–экономического кол-

леджа» специализации «Правоведение», чтобы выявить на каком уровне находится религия среди 

молодежи.  

Всего участвовали в исследовании 58 респондентов. Вопросы анкеты были составлены нами 

таким образом, чтобы было возможно проанализировать какую религию исповедуют учащиеся. На 

первый вопрос: «Какую религию вы исповедуете» 86,2%– христианство, 8,6%– атеисты, 5,2%– 

отказались от ответа. Однако, на следующие вопросы такие как: «Как часто вы посещаете культо-

вые места и исполняете религиозные обряды в соответствии со своей религией?» 6.9% ответили– 

«Часто», 60,4%– «Редко», 15.5%– «Никогда», 17.2% – отказались от ответа. Из этого следует, что 

молодежь в наше время не считает важным посещать культовые места и выполнять религиозные 

обряды. На вопрос: «Как вы относитесь к религии?» 43,1% ответили, что они верующие, считают 

религию важным аспектов в жизни человека. 17,2% ответили, что они не верующие, но все равно 

считают религию важным аспектом в жизни, только 7% респондентов ответили, что они не веру-

ющие, считают, что религия бесполезным аспектом в жизни. И 32,8% отказались отвечать. На по-

следний вопрос нашего социального опроса «Помогает ли Вам религия в вашей жизни?» 15,5% 

респондентов ответили «Да», а 39.7% ответили: «Скорее да, чем нет», только 8,6 ответили «Ско-

рее нет, чем да», 10,3% ответили «Нет», 25,9%– отказались отвечать.  

Проанализировав анкету, стало ясно, что большая часть учащихся УО «Столинского государ-

ственного аграрно–экономического колледжа» исповедует одну из ветвей христианства, такую как 

православие. Также можно отметить, что 43,1% респондентов являются верующими и для них ре-

лигия важный аспект в жизни. По 4 вопросу (См. приложение 1) большинство респондентов счи-

тают, что религия помогает им в жизни. 

По результатам опроса можно сделать вывод, что религия занимает достаточно значимое место 

среди молодежи.  

Свобода совести и вероисповедания – личное право любого человека. Обеспечение прав и сво-

бод человека (в том числе и личных) дает возможность создания правового общества, в котором 

права человека являются неотъемлемыми. 

В настоящее время церковь выступает активным участником борьбы за мир, против террориз-

ма, за равноправие народов. Не случайно центральное место в деятельности христианских пропо-

ведников занимает проблема устранения войн из жизни человечества, а Всемирный Совет Хри-

стианских Церквей осуждает расизм и периодически выделяет значительные денежные средства 

на поддержку антирасистских движений. Религиозные деятели принимают активное участие в ре-

шении экологических проблем. 

Религиозные организации выполняют задачи сохранения культурных религиозных памятников, 

обеспечения психоэмоциональной помощи верующим, вправе заниматься благотворительной дея-

тельностью и создавать духовные учебные учреждения.  

Без теоретических и прикладных исследований и сбора достоверных и полных данных немыс-

лима профилактика конфликтов на религиозной почве, предупреждение всплесков общественно 

опасных проявлений – фанатизма, экстремизма и религиозного радикализма. 

Осуществление права свободы совести и вероисповедания должно основываться на научных, 

гуманистических и демократических принципах, которые предполагают действительное, а не 

формальное, удовлетворение интересов и потребностей верующих и неверующих. 

 

Список использованных источников 

1. Баглай Марат Викторович "Конституционное право Российской Федерации Учебник / М.В. 

Баглай. – 9–e изд., изм. и доп., (Гриф)" 

2. Баѐв, П. А. Церковь и служитель культа в медийном дискурсе отечественного социума / П. А. 

Баѐв // Социологические исследования. – 2011. – № 2. – С. 118–127. 

3. Гараджа, В. И. Религиоведение / В. И. Гараджа. – М.: Аспект Пресс, 2005. – 351 с. 

4. Закон Республики Беларусь О свободе совести и религиозных организациях от 17 декабря 

1992 г. № 2054–XІІ  

5. Конституция Республики Беларусь  

6. Конституция СССР 1977 

П
ол

ес
ГУ



295 

7. Петров А.П. «Конституционное право»  

8. Уголовный кодекс Республики Беларусь 

9. Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований / М. Ф. Шкляр. – М.: Дашков и К, 2008. – 244 с 

 

 

УДК 159.99 

СФОРМИРОВАННОСТЬ НАВЫКА ЧТЕНИЯ У СТУДЕНТОВ  

ПОЛЕССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

К.И. Трофимук, Ю.В. Шумская, 2 курс 

Научный руководитель – М.Л. Шульга, старший преподаватель 

Полесский государственный университет 

 

На сегодняшний день тема быстрого чтения актуальна как никогда хотя бы по причине того, 

что ежегодный прирост литературы на земном шаре составляет более 60 млн. страниц, и данный 

навык позволяет быстро внедряться в структуру и содержание текста. По свидетельству специали-

стов,  люди используют только 2 – 3% накопленных за всю историю человечества знаний, а объем 

их увеличивается вдвое каждые 50 лет.   Наблюдения ученых показали, что большая часть населе-

ния планеты читает с такой же скоростью, как и 100 лет назад, это 250–300 слов в минуту [3, с. 

10]. 

Быстрое чтение – это сплошное чтение текста, обеспечивающее полное и качественное усвое-

ние прочитанного и выполняемое нетрадиционными методами. Таким образом, быстрое чтение – 

не поверхностное чтение "по диагонали" и не чтение кое–как, а активный созидательный поня-

тийный процесс, в ходе которого читатель анализирует факты, суждения, приводит синтез отдель-

ных понятий, в результате чего закладывается фундамент нового знания. Вот почему разработка 

методики обучения быстрому чтению требует не только решения задач управления анализатора-

ми: речевыми, слуховыми, зрительными, но и разработки системы алгоритмов умственной дея-

тельности, т.е. операций извлечения и обработки достаточной и необходимой для читателя ин-

формации, заложенной в тексте его автором. Именно потому часто оказывается, что быстрое чте-

ние, как это ни парадоксально, обеспечивает более высокое качество усвоения прочитанного, 

нежели чтение медленное [3, с. 14].  

В исследовании принимали участие студенты Полесс ГУ 1–го и 2–го курса биотехнологическо-

го и банковского факультетов в количестве 75 человек. Для определения скорости чтения исполь-

зовали формулу:   

V= (Q/T) *K. 

где V – скорость чтения; Q – число знаков в тексте; Т – время, затраченное на чтение текста (в 

минутах); К – коэффициент понимания. 

Под знаком понимается каждая буква и цифра текста (кроме знаков препинания). Время чтения 

измерялось секундомером. Коэффициент понимания определяется анализом ответов на 10 вопро-

сов по содержанию прочитанного. При правильном ответе на все 10 вопросов К равняется 1, на 8 

вопросов – 0,8 и т.д 

Анализировались данные согласно следующей  информации: очень медленная скорость чтения 

– 750 знаков в минуту, медленная – 750 – 1250 знаков, быстрая – 1250 – 2500, сверхбыстрая – 2500 

– 5000 знаков в минуту. 

Выбранный текст был научного стиля, в состав его входило 9000 знаков. Каждый из студентов 

за измеряемый отрезок времени прочитывал текст, после чего ему был предложен тест на понима-

ние содержания прочитанного. В результате проводимого исследования были получены следую-

щие данные:  

1. У юношей и девушек 1–го курса скорость чтения – 1200 знаков в минуту, у юношей 2–го 

курса – 2350 знаков, у девушек 2–го курса – 2400 знаков. 

2. У студентов 2–го курса скорость чтения составляла в среднем 2375 знаков в минуту, у сту-

дентов 1–го курса – 1200 знаков (65 % – быстрая скорость, 35 % – медленная). 

3. Среднее значение скорости чтения студентов 1–го и 2–го курса – 1788 знаков в минуту 

(быстрая скорость чтения).  

4. Лишь у 28% испытуемых (21 человек) наблюдалась средняя скорость чтения 4200 знаков в 

минуту (сверхбыстрая). 
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