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Аўтары раскрываюць іх вартасці і недахопы, фармулююць некато-
рыя агульныя прынцыпы і прыёмы іх прымянення ў межах выкладан-
ня гісторыі. Робіцца выснова, што кампутарныя гульні з гістарычным 
зместам з’яўляюцца, з аднаго боку, «лабараторыямі» па мадэляванні 
гістарычных падзей і працэсаў у мэтах развіцця гістарычнага мыслення, 
з другога – служаць візуальным дапаможнікам, у якім прадметы матэ-
рыяльнай культуры народаў розных эпох прадстаўлены ў трохмерным 
малюнку. У віртуальнай рэальнасці кампутарных гульняў мінулае ства-
раецца, перапісваецца, выбудоўваецца зноў. Атрымаўшы агульную 
карціну кампутэрных захапленняў навучэнцаў, настаўнік можа смела 
выкарыстоўваць гульні для актывізацыі цікавасці вучняў да гісторыі.

Ключавыя словы: кампутарныя гульні, вывучэнне гісторыі, варыя тыў-
насць, віртуальная рэальнасць, Assassin’s Creed.

Summary. The article considers the potential of using computer games to 
generate interest in the study of history. The authors reveal their advantages 
and disadvantages, formulate some general principles and methods of 
their application in the framework of teaching history. It is concluded that 
computer games with historical content are, on the one hand, «laboratories»  
for modeling historical events and processes in order to develop historical 
thinking, on the other hand, they serve as a visual aid, in which many objects 
of the material culture of a large number of peoples of different eras are 
presented in a three-dimensional image. In the virtual reality of computer 
games, the past is created, rewritten, and rebuilt. Having received a general 
picture of students ‘computer hobbies, the teacher can safely use computer 
games to enhance students’ interest in history.

Keywords: computer games, history teaching, variability, virtual reality, 
Assassin’s Creed.

Інтэлектуальнае развіццё – найважнейшы напрамак пад-
рыхтоўкі падрастаючага пакалення. поспех развіцця школьніка 
дасягаецца галоўным чынам на ўроку, калі настаўнік заста-
ецца сам-насам з вучнямі. І ад умення настаўніка зацікавіць, 
заінтрыгаваць, арганізаваць пазнавальную дзейнасць вучня 
залежыць цікавасць да вучобы, узровень ведаў, гатоўнасць да 
пастаяннай самаадукацыі.

У апошнія гады ў сістэме школьнай адукацыі адбыліся 
маш табныя змены. Адной з інавацый з’яўляецца паўсюдная 
камп’ютарызацыя. Выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій 
у адукацыйным працэсе стала штодзённай справай. На ўроках 
настаўнікі робяць прэзентацыі, паказваюць фільмы, малю-
юць графікі і схемы, праводзяць кантрольныя тэсты і інш. Для 
павелічэння матывацыі і зацікаўленасці вучняў у працэсе на-
вучання многія настаўнікі сталі выкарыстоўваць кампутарныя 
гульні на ўроках. Яны могуць стаць тым мосцікам, які звяжа до-
сыць абстрактны і аб’ёмны тэарэтычны гістарычны матэрыял 
са штодзённым жыццём школьніка, дапаможа прывязаць падзеі 
далёкага мінулага да канкрэтных прадметных вобразаў, зама-
цаваць гістарычныя паняцці ў разнастайных формах дзейнасці.

Варта заўважыць, што кампутарныя гульні на ўроках гісторыі 
можна выкарыстоўваць пачынаючы з 5 класа. Так, напрыклад, 
пры вывучэнні новага матэрыялу па тэме «Заваяванне Рымам 
Міжземнамор’я» можна выкарыстаць гульню «Total War – Рым». 
Будаваць увесь урок на праглядзе кампутарнай гульні немэта-
згодна, таму для гэтага вылучаецца толькі адзін з этапаў урока. 
Напрыклад, у вайне Рыма з Карфагенам адной з самых важных 
бітваў была бітва пры Канах у 216 г. да н. э. Цікава, што ў гульні 
«Total War» перад кожнай бітвай ёсць ужо гатовыя відэаролікі, 
якія можна выкарыстоўваць. Таксама вучням перад праглядам 
відэароліка выдаюцца карткі з меркаваннямі. Яны ставяць «+» у 
першай калонцы там, дзе дакладна, «–» – там, дзе недакладна, 
і «?» – дзе адказ невядомы або навучэнцы сумняваюцца. пасля 
прагляду відэароліка яны запаўняюць трэцюю калонку.

перад 
праглядам Меркаванне пасля 

прагляду

+ Бітва пры Канах адбылася ў 216 г. да н. э. +
– Мясцовасць была гарыстай –
? Войска карфагенян узначальваў Ганібал +

 Рымскую армію ўзначальвалі  
тры старыя консулы  

 У Ганібала была выдатная кавалерыя  
 Рымскае войска было шматлікім  

Як прыклад кампутарнай гульні, якая можа дапамагчы 
настаўніку ў тлумачэнні новага матэрыялу, можна назваць «Red 
Dead Redemption» і «Red Dead Redemption 2». Гэтыя гульні 
можна выкарыстоўваць пры вывучэнні новага матэрыялу ў 
8 класе па тэме «ператварэнне ЗША ў сусветную дзяржаву». 
Гульні звяртаюцца да многіх важным тэм гісторыі ЗША з пункту 

гледжання эпохі (канец XIX – пачатак XX стагоддзя). Невыпад-
кова, што з восені 2021 г. ва ўніверсітэце Тэнэсі, які знаходзіцца 
ў Ноксвіле (штат Тэнэсі), быў уведзены навучальны курс на базе 
серыі «Red Dead Redemption». Стваральнік курса прафесар 
гісторыі Торы Олсан назваў яго «Red Dead America». падчас на-
вучання Олсан будзе распавядаць пра падзеі, якія адбыліся з 
1899 па 1911 г., дэманструючы некаторыя прыклады на матэры-
ялах з відэагульняў. па яго словах, у іх закранаюцца такія тэмы, 
як міфалогія франціра, маёмасная няроўнасць, пасяленчы 
каланіялізм, Мексіканская рэвалюцыя і многае іншае. прафесар 
удакладніў, што ў «Red Dead Redemption» шмат гістарычных не-
дакладнасцей. Нягледзячы на гэта, паводле яго слоў, гульнявая 
серыя можа стаць зыходным пунктам у вывучэнні гісторыі на-
званага перыяду [2].

Варта ўлічваць, што кампутарныя гульні не ўтрымліваюць 
тлумачэння прычын тых ці іншых гістарычных падзей, іх 
наступстваў. Нярэдка ў гульнях ёсць памылкі. Мена віта тут 
на дапамогу вучню-гульцу павінен прыйсці настаўнік гісторыі. 
Абмяркоўваючы з вучнямі тую ці іншую тэму, ён можа звярнуць 
увагу на недакладнасці ў кампутарнай гульні ці нават прапа-
наваць знайсці іх разам. педагог павінен правесці складаную 
працу, для таго каб урок з прымяненнем кампутарнай гульні быў 
пазнавальным і цікавым.
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Аннотация. В статье рассматриваются формы и методы проведения 
семинарских занятий в процессе преподавания гуманитарных дисци-
плин в вузе, позволяющие активизировать работу студентов, раскрыть 
их творческие способности, повысить заинтересованность в изучении 
предмета. Использование предлагаемых форм способствует развитию 
логического мышления, усвоению и закреплению полученных знаний, 
навыков коммуникативного взаимодействия.

Ключевые слова: активное обучение, мышление, семинар, коммуни-
кация, способности, эффективность.

Summary. The article discusses the forms and methods of conducting 
seminars in the process of teaching the humanities at the university, allowing 
to intensify the work of students, reveal their creative abilities, and increase 
interest in studying the subject. The use of the proposed forms contributes to 
the development of logical thinking, the assimilation and consolidation of the 
acquired knowledge, skills of communicative interaction. 

Keywords: active learning, thinking, seminar, communication, abilities, 
efficiency.

Достижение постоянного контакта со студенческой аудито-
рией требует соверщенствования педагогического мастерства 
и, прежде всего, использования в учебном процессе форм 
и методов активного обучения. На углубление и закрепление 
приобретенных знаний должен быть направлен семинар, где 
студенты также получают новые знания, приобретают навыки 
научной деятельности, исследования. Семинар, кроме того, 
способствует воспитанию общественно-политической активно-
сти, развитию культуры общения. 

Традиционные методы работы не позволяют решить все эти 
задачи, т. к. не всегда удается максимально активизировать 
студентов, вовлечь их в коллективное обсуждение проблем. 
при традиционных формах проведения семинаров действует 
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замкнутая система «преподаватель – студент», «преподава-
тель – студенческая группа», а межличностное взаимодействие 
и отношение «студент – студент» реализуется недостаточно. 
Такая организация работы студента в учебной группе лишает 
его возможности использовать социальную стимуляцию со сто-
роны товарищей по группе и получать необходимую «обратную 
связь». Тем самым не развивается самооценка и саморегуля-
ция деятельности студентов [4, с. 429-430].

применяемые в вузовской практике формы семинарских 
занятий (вопрос – ответ, развернутая беседа, реферативная и 
др.) не всегда позволяют эффективно использовать социаль-
но-психологические и структурные особенности студенческих 
коллективов – структуру формальных и неформальных групп, 
групповую сплоченность и др. Изменить характер проведе-
ния семинарского занятия, сделать процесс обучения коллек-
тивным творчеством позволяет организация групповых форм 
учебно-познавательной деятельности, создающая условия для 
диалога, сотрудничества при равноправии всех участников про-
цесса обучения [2, с. 74-75].

Групповые формы ведения семинарского занятия предпо-
лагают учет психологии всей группы и каждой отдельной лич-
ности, осознания себя как представителя такой группы. В ходе 
групповой работы проявляются индивидуально-психологиче-
ские особенности каждого члена коллектива (коммуникабель-
ность – некоммуникабельность, быстрота или замедленность 
реакции, умение доступно излагать свои мысли или отсутствие 
такового качества), которые необходимо использовать как для 
создания сплоченного коллектива, так и для развития индиви-
дуальных возможностей каждого студента. 

преодолеть многие недостатки традиционных форм занятий, 
и, прежде всего, исключить пассивность и индифферентность 
студентов позволяет проведение занятий по методике «малых 
групп». Основное ее преимущество состоит в том, что приори-
тетными становятся взаимоотношения обучаемых друг с другом 
(«студент – студент») по поводу изучаемого предмета. Это моби-
лизует активность личности, закрепляет социально значимые ка-
чества не только в учебной, но и в общественной деятельности. 
В таком случае учебный процесс выступает как средство обще-
ния, как совместная работа, в результате которой сам процесс 
получения знаний становится интересным, увлекательным для 
обучаемых. Да и сами знания оказываются более прочными.

Главная идея данной формы проведения занятий – созда-
ние в рамках академической группы новых структурных единиц, 
величина которых должна быть такой, чтобы студент не терял-
ся в общей массе, а, наоборот, постоянно был в поле зрения 
преподавателя и сокурсников. Это стимулируют каждого участ-
ника к активному обсуждению поставленных вопросов. при 
этом следует учитывать, что методика «малых групп» требует 
содержательно иного характера работы студентов в процессе 
подготовки к семинару; особого сценария самого занятия; иных 
способов контроля самостоятельной работы студентов на се-
минаре, до и после него; особой связи с лекцией.

Одним из активных методов проведения семинарского за-
нятия, который успешно можно сочетать с групповыми фор-
мами работы, является метод анализа конкретных ситуаций, в 
основе которого лежит принцип проблемности [3, с. 242]. под 
конкретной ситуацией понимается событие или явление, вклю-
чающее в себя противоречие или вступающее в конфликт с 
окружающей средой. Конкретная ситуация может отражать как 
негативные отклонения в социальных процессах, так и поло-
жительный опыт борьбы нового со старым через преодоление 
противоречий. Таким образом, использование метода анализа 
конкретных ситуаций ориентирует на активную познавательную 
деятельность студентов, на формирование у них творческого 
мышления.

На семинарских занятиях возможно использование самых 
различных вариантов этого метода. В качестве наиболее до-
ступных способов предъявления конкретных ситуаций в сту-
денческой аудитории могут выступать публикации в прессе, 
телевизионные передачи, кинокартины, спектакли и другие. 
Одним из наиболее эффективных вариантов является поис-
ковая деятельность студентов по моделированию ими самими 
конкретной ситуации.

На основе принципа коллективного обсуждения проблемы 
строится также и методика беседы за «круглым столом», по-

зволяющая каждому изложить свою точку зрения. Здесь многое 
определяется умением создать доброжелательную атмосферу. 
В противном случае трудно рассчитывать на откровенность и 
взаимное доверие между участниками «круглого стола». поэто-
му следует учить студентов не только аргументировано, доступ-
но излагать свои мысли, но и терпеливо выслушивать доводы 
оппонента, не торопиться поднимать на смех, даже если мысли 
товарища покажутся наивными или даже нелепыми. К слову 
сказать, умение слушать – великое искусство, и этому обяза-
тельно нужно учить и учиться. Только будучи уверенным, что 
любое мнение будет воспринято с уважением, участники бесе-
ды чувствуют себя спокойно и раскованно, что и создает дове-
рительную атмосферу, исчезает страх сказать не то, не так, не 
к месту. Уважительное отношение преподавателя к студентам, 
студентов к преподавателю и студентов друг к другу – опреде-
ляющее условие успеха беседы за «круглым столом».

Эффективность «круглого стола» во многом определяется 
соблюдением следующих правил: во-первых, никаких приви-
легий у одних участников беседы перед другими; во-вторых, 
исключено авторитарное навязывание собственных взглядов и 
убеждений, подавление критики. 

Наиболее сложная задача в проведение «круглого стола» – 
это умение соединить доказательность и убежденность в ходе 
дискуссии. Для ее решения участникам «круглого стола» следу-
ет обладать навыками ведения дискуссии, учиться управлять 
полемикой и своими эмоциями. Опровержение доводов оппо-
нента через убеждение его в своей правоте (недостаточно зая-
вить «Я не согласен!», обязательно надо аргументировать свою 
точку зрения). В противном случае дискуссия ведется ради дис-
куссии, превращается в упражнение для спорщиков. В резуль-
тате – выброс эмоций и только.

В проведении «круглого стола» существует опасность пре-
вращения беседы в пустую «говорильню», «базар», когда 
участники дискуссии стремятся любой ценой убедить друг дру-
га в собственной правоте, навязать свое мнение, при этом не 
слушая и слыша никого, кроме себя. И здесь очень важна ор-
ганизующая функция преподавателя. Именно преподаватель 
должен следить за тем, чтобы беседа не носила схоластиче-
ский характер, не превратилась в банальное «а поговорить?!». 
Дискуссией надо управлять, а не просто ждать, когда студенты 
наговорятся и наспорятся.

Отметим, что проведение семинарского занятия в форме 
«круглого стола» требует серьезной подготовки всех его буду-
щих участников. преподаватель продумывает формулировку 
темы, логику изложения, намечает узловые вопросы, после-
довательность их рассмотрения. причем все это следует на-
полнить таким содержанием, которое вызовет интерес и будет 
небезразлично аудитории. преподаватель же (либо сам, либо 
по инициативе группы) выбирает ведущего (или ведущих, так 
как их может быть несколько). Ведение «круглого стола пред-
полагает ответственность, подготовленность, эрудированность. 
Кроме того, ведущий должен пользоваться авторитетом в груп-
пе. Ему следует проявлять последовательность и принципиаль-
ность, чтобы защитить свои убеждения, умение сопоставлять 
точки зрения всех участников дискуссии. 

В беседе за «круглым столом» могут возникнуть тупиковые 
ситуации, когда аудиторию не удается «расшевелить», дискус-
сия не разгорается. В таких случаях призывы к активности ока-
жутся малоэффективными. Можно предложить к обсуждению 
другую проблему, близкую по содержанию к предложенной ра-
нее. Удается в таких случаях вызвать обсуждение постановкой 
вопросов типа: «А как вы считаете?», «Согласны ли вы?» и тому 
подобное. 

Для выхода из подобных ситуаций исключительно ценным 
качеством является способность преподавателя и ведущего к 
импровизации. Умение перестроить план беседы по ходу встре-
чи, проявить находчивость в изложении острых проблем – зна-
чит преодолеть неблагоприятное течение дискуссии, придать 
ей динамизм.

Дискуссия завершается, когда возможности новых убеди-
тельных выступлений исчерпаны, и у студентов уже сложилось 
представление об истине, однако объективная оценка позиций 
должна быть сделана преподавателем. Чтобы семинар имел 
свою завершенность, законченность, обязательно следует от-
метить положительные и отрицательные моменты в выступле-
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ниях, выделить позицию, к которой склонялось большинство. 
Конечно, желательно, чтобы беседа за «круглым столом» при-
вела большинство участников к единому мнению. Но это не 
обязательно и не стоит этого требовать, т. к. такая форма веде-
ния семинара призвана не только находить ответы, но и содей-
ствовать поиску истины, процессу постановки новых вопросов, 
а тем самым стимулировать разработку новых проблем.

Такая форма проведения семинарского занятия способству-
ет развитию творческой инициативы студентов, формированию 
у них навыков самостоятельного мышления.

Шире использовать активные методы обучения и осущест-
влять эффективный контроль за самостоятельной работой 
студентов позволяет олимпиада – форма обучения, направлен-
ная на активизацию мыслительной деятельности студентов, 
развитию их творческих способностей. Олимпиада расширяет 
мировоззренческий кругозор обучающихся, повышает интерес 
к предмету, способствует формированию самостоятельности 
мышления, умению применять полученные знания к анализу 
конкретной ситуации.

положительное отношение студентов вызывает доброволь-
ное участие – обязательное условие проведения олимпиады. 
Главными действующими лицами здесь выступают сами сту-
денты, а преподаватель является лишь организатором.

Активный характер познавательной деятельности студентов 
в процессе проведения олимпиады приобретает и определен-
ную эмоциональную окраску. положительные эмоции (интерес, 
любознательность, удовлетворение от процесса работы и полу-
ченных результатов) способствует формированию увлеченно-
сти, ответственности.

Одной из прогрессивных форм организации обучения и вос-
питания является деловая игра интеллектуального характера. 
Деловая игра предполагает воссоздание предметного и соци-
ального содержания будущей профессиональной деятельно-
сти, моделирование тех социальных отношений и профессио-
нальных проблем, которые для этой деятельности характерны, 
возможных конфликтов, возникающих в профессиональном 
коллективе, и способов их разрешения [1, с. 52].

по уровню сложности деловые учебные игры можно прово-
дить в виде «анализа конкретных производственно-професси-
ональных ситуаций», «разыгрывания ролей», «имитационных 
упражнений» и т. п. Выбор того или иного вида игры опреде-
ляется решением конкретных педагогических задач. Особо от-
метим, что далеко не всякое содержание профессиональной 
деятельности подходит для игрового моделирования, а лишь 
то, которое содержит в себе проблемность и не может быть ус-
воено индивидуально.

В процессе деловой игры развивается логическое мышле-
ние, речь, культура общения, закрепляются знания, происходит 
подготовка к профессиональной деятельности. 

В заключении следует отметить, что проведение семинар-
ских занятий с использованием активных форм работы ставит 
немало проблем: какими должны быть оптимальные планы 
семинаров? Как лучше подать учебный материал? На какие 
качества студентов лучше опираться в учебной деятельности? 
Какой должна быть роль личности преподавателя?

Следует избегать и весьма распространенных ошибок, ко-
торые допускаются в использовании групповых форм работы. 
Так, нередко упор делается преимущественно на внешнюю 
форму, а именно – деление на группы. В таком случае ожидае-
мого результата не будет, так как отсутствует коллективная де-
ятельность студентов, совместное творчество преподавателя 
и студента. Малоэффективно (например, при использовании 
формы «малых групп») и предварительное распределение во-
просов между группами, что приводит к тому, что академиче-
ская группа не готовится по проблеме в целом.

предложенные групповые формы работы активизируют 
самостоятельную и творческую деятельность студентов, они 
лучше готовятся к занятиям, повышается интерес к изучению 
дополнительной информации, развиваются коммуникативные 
способности и чувство коллективизма.
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Аннотация. В статье рассматривается деятельность Брестского обл-
лита по защите государственных тайн в гражданской промышленности.

На основе сохранившихся документов показаны принципы и методы 
охраны государственных тайн в промышленности Брестским обллитом, 
место, которое занимал этот вид контроля в работе обллита, а также 
конкретная деятельность цензоров в этом направлении. 

Ключевые слова: обллит, цензура, вычерки, гражданская промыш-
ленность, государственная тайна.

Summary. The article examines the activities of the Brest Obllit for the 
protection of state interests in civil industry.

On the basis of the preserved documents, the principles and methods of 
protecting state secrets in industry by the Brest Obllit are shown, the place 
occupied by this type of control in the work of the obllit, as well as the specific 
activities of censors in this direction.

Keywords: obllit, censorship, «cross outs», civil industry, government 
secret.

За годы хрущевской оттепели в промышленности БССР 
произошли серьезные изменения. Республика стала одним из 
крупнейших регионов страны по производству многих видов 
промышленных изделий. На первое место вышли отрасли, 
определяющие научно-технический прогресс – машинострое-
ние, электроэнергетика, приборостроение. Возникли новые от-
расли, такие как химическая и радиоэлектроника. В тоже время 
экономическое, военное, политическое и идеологическое со-
перничество с капиталистическим миром определяло цензур-
ные ограничения. 

В настоящее время проблема изучения цензуры актуализи-
ровалась из-за возможностей Интернета в связи с той ролью, 
которую играет цензура в вопросах, связанных с проблемами 
свободы творчества или права власти на доступ к информации. 

К теме политической цензуры обращались белорусские ис-
следователи, В. Матох, В. Ракашевич А. Гужаловский и другие. 
Но история зашиты экономических интересов местными орга-
нами цензуры не была предметом отдельного исследования.

Цель статьи: показать деятельность Брестского управления 
по охране государственных тайн в гражданской промышленно-
сти в 1964–1990 гг.

Цензуру на местном уровне в БССР осуществляли обллиты. 
полное название обллитов – областные управления по охра-
не государственных тайн в печати указывало на приоритетные 
задачи этих органов. В своей деятельности работники цензуры 
пользовались целым набором понятий. Государственная тайна 
определялась как сведения политического, экономического, во-
енного и научно-технического характера, утрата или разглаше-
ние которых создавали угрозу безопасности и независимости 
государства или наносили ущерб его интересам. промышлен-
ная тайна – секреты производства, открытия, изобретения и так 
далее [1, л. 49]. 

Местные органы цензуры проверяли предварительным и по-
следующим контролем средства массовой на предмет разгла-
шения государственных тайн. В районах Брестской области с 
1970 г. не было цензоров и предварительный контроль осущест-
влялся редакторским составом. Важнейшим из документов 
Главлита был «перечень сведений, запрещенных к опублико-
ванию в открытой печати, передачах по радио и телевидению». 
Главлит издавал «перечень…» раз в пять лет и рассылал в 
местные органы цензуры, работникам, главным редакторам га-
зет, журналов и издательств, которые сами осуществляли пред-
варительный контроль. До очередного обновления действовали 




