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Рисунок 3 – Пример использования технологии дополненной реальности в чер-

чении. 

В прикладном плане основной задачей дополненной реальности является не от-

деление конечного пользователя от реального мира и погружение в некое виртуальное, 

а создание площадки для интерактивного взаимодействия с интересующим объектом.   

В этой связи одним из главных преимуществ технологий дополненной реальности яв-

ляется то, что посредством компьютерной базы можно производить взаимодействие с 

неким физическим образом в режиме реального времени.  

Технология дополненной реальности создает эффект присутствия, что гораздо 

больше ценится обучающимися и дает более глубокое понимание материала. Она по-

могает ускорить усвоение знаний и поднять мотивацию, вовлеченность обучающихся, 

независимо от их возраста и изучаемого предмета. Изучая тему с применением трѐх-

мерных объектов, когда обучающиеся их видят рядом с собой, перемещают, осуществ-

ляют какие-либо манипуляции, способствует развитию пространственного мышления, 

что в свою очередь способствует переходу на более высокий уровень познания. 

В целом можно говорить о том, что сегодня технологии дополненной реальности 

в образовании находятся на этапе своего становления, и, учитывая перспективы разви-

тия этой технологии, необходимо проводить как аналитику зарубежного опыта, так и 

ставить образовательные эксперименты с дополненной реальностью в отечественных 

школах и ВУЗах. 
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Наметившаяся общая тенденция образования конкурентоспособных специали-

стов поставила вопрос о рассмотрении процесса обучения в контексте культуры. 

В области теории обучения иностранному языку данная тенденция проявляется 
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в признании того факта, что овладение иностранным языком есть, прежде всего, 

приобщение к иной культуре, овладение новым социокультурным содержанием.  

Ключевые слова: конкурентоспособность, культура, диалог культур, лингво-

культурологический подход. 

На современном этапе развития общества с расширением экономических связей 

и контактов, отмечается глобализация мира, предполагающая сближение народов, уси-

ление их межкультурного взаимодействия. Однако каждое общество имеет особую на-

циональную культуру, которая получает отражение в языке. Особенности культуры 

влияют на формирование внутреннего мира человека, определяют его национальный 

менталитет. Специфику национального мировидения важно учитывать не только в пе-

реводческой деятельности при извлечении культуроведческой информации из языко-

вых единиц, но и в процессе обучения иностранным языкам, для формирования у обу-

чающихся целостного представления о языке и культуре, а также повышения их конку-

рентоспособности на рынке труда. Данное положение является основой идеи реализа-

ции лингвокультурологического подхода в обучении иностранному языку. Современ-

ное общество нуждается в специалистах, способных достойно представлять себя и 

свою культуру на международной арене, что может быть осуществлено только на 

принципах интеграции и диалога культур. Обучение иностранному языку студентов 

неязыковых специальностей не должно ограничиваться только развитием речевых 

умений на изучаемом языке, должна учитываться взаимосвязь и взаимодействие куль-

туры и языка в его функционировании, что и определяет актуальность идеи реализации 

лингвокультурологического подхода в обучении иностранному языку при формирова-

нии их конкурентоспособности. 

Лингвокультурологический подход в образовании получил широкое распро-

странение в научной литературе относительно недавно - в 70-е гг. XX столетия. Однако 

проблема поликультурного образования поднималась ещѐ в XVI в. педагогом Я.А. Ко-

менским. Развивая мысль об общности людей, их потребностях и устремлениях, Я.А. 

Коменский разработал концепцию универсального воспитания всего человечества. 

Ключевым элементом в ней выступало формирование у детей умений жить в мире с 

другими, выполнять взаимные обязанности, уважать и любить людей. 

Педагог П.Ф. Каптерев утверждает, что для воспитания личности обучающихся, 

обладающих общечеловеческим мышлением, необходимо рассматривать культуру не 

одного конкретного народа, а обратиться к культуре многих народов для сопоставле-

ния их ценностей и норм, что и предполагает реализацию лингвокультурологического 

подхода в бучении иностранному языку. Путем такого сравнения обучающиеся научат-

ся заимствовать и пополнять свои национальные идеалы инокультурными, стремясь 

приобщиться к общечеловеческим ценностям. 

Для М.М. Бахтина и B.C. Библера культура — это сосредоточение всех иных 

(социальных, духовных, логических, эмоциональных, нравственных, эстетических) 

смыслов человеческого бытия. Диалог культур, по М.М. Бахтину, — это корень и ос-

нование всех иных определений человеческого бытия, общий принцип понимания. По-

этому и построение процесса обучения иностранному языку должно выходить на но-

вый, более качественный уровень. В рамках изучения иностранного языка студенты 

должны обогащать свой опыт знаниями о культурных особенностях страны изучаемого 

языка, соизучая и сравнивая их с имеющимися знаниями о своей собственной культуре. 

Не только владение иностранным языком как таковым, но и умение использовать его, 

как средство трансляции собственной культуры, дает возможность будущим специали-

стам выступать конкурентоспособными на мировой арене. 

Сегодня перед образованием стоит сложная задача формирования поликультур-

ной конкурентоспособной личности, поэтому проблема реализации лингвокультуроло-
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гического подхода в обучении иностранному языку является достаточно актуальной и 

занимает одно из приоритетных положений в образовании, т.к. соизучение языков и 

культур позволяет осуществить подготовку обучающихся к жизни в многонациональ-

ной поликультурной среде. 

Исследование Ф.Б. Хубиевой подтверждает целесообразность использования 

лингвокультурологического и коммуникативно-культурологического подхода в про-

цессе обучения дисциплинам филологического цикла. Она отмечает, что соизучение 

языков и культур способствует развитию творческого мышления студентов. Основные 

позиции ученых Л.Г. Муллагалиевой, Л.Г. Саяховой и др. определяются признанием 

необходимости новой концепции в обучении иностранному языку, а именно реализа-

ции лингвокультурологического подхода в обучении иностранному языку студентов 

неязыковых специальностей. Суть такого подхода, по мнению вышеупомянутых уче-

ных, заключается в формировании и развитии языковой конкурентоспособной лично-

сти, что предполагает работу над усвоением национально-культурного компонента зна-

чения языковых единиц, прежде всего лексики, фразеологии и текста: усвоение слов не 

только как единиц языка и речи, но и как концептов культуры, изучение текста как яв-

ления культуры [1, с. 113]. Такие взгляды соответствуют позициям ряда научных школ, 

разрабатывающих методики и технологии обучения языку в контексте культуры своего 

народа и культуры межнационального общения (И.В. Букреева, А.М. Сакиев, В.В. Тру-

наева, 3.К. Узденова  и др.). 

Исходные понятия лингвокультурологического подхода уточняют круг понятий, 

требующих специального изучения. В их число Л.Г. Саяховой справедливо включены 

следующие: 

– язык как феномен культуры; 

– культура в языке; 

– языковая картина мира; 

– языковая личность [1]. 

Основной целью обучения иностранному языку студентов неязыковых специ-

альностей является формирование личности как субъекта диалога культур. Для реали-

зации данной цели студенты должны быть способны: 

– понимать, что каждая культура имеет право на существование и может быть 

оценена только с позиции еѐ собственных ценностей и норм; 

– осознавать себя в качестве поликультурных субъектов, принадлежащих одно-

временно к целому ряду типов и видов культур; 

– определять своѐ место в спектре культур, видеть и осознавать свою роль, зна-

чимость и функцию в глобальных общечеловеческих процессах; 

– ставить себя на место других, проявлять инициативу на установление и под-

держку межкультурного контакта в духе мира в контексте диалога культур; 

– выступать в качестве культурно-исторических субъектов родной страны, ре-

гиона, области, города и т.п.; 

– принимать активное посильное участие в действиях против культурного нера-

венства, культурной дискриминации, культурного вандализма и культурной агрессии 

[3, с. 35-36]. 

В обучении иностранному языку лингвокультурологический подход предпола-

гает реализацию принципа диалога культур. В научной литературе, особенно в послед-

нее время, использование этого термина стало чрезвычайно популярным. Диалог куль-

тур - это философия взаимоотношения между культурами в современных поликуль-

турных сообществах. Е.И. Пассов выделяет несколько аспектов диалога культур: 

– социологический аспект, предполагающий осознание общности, зависимости 

одной культуры от другой; 
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– социокультурный аспект, при котором каждая сторона общения приобретает 

социокультурный статус субъекта; 

– аксиологический, обеспечивающий понимание ценностей чужой культуры и 

уважение к ним; 

– психологический, который означает, что взаимопонимание ведѐт координа-

ции, к сотрудничеству, к эмоциональному контакту [2, с. 17-24]. 

По мнению Е.И. Пассова, к условиям, способствующим диалогу культур отно-

сятся: 

– знание определенной системы фактов культуры (восприятие фактов культуры, 

осознание их места в культуре, сопоставление с фактами родной культуры, анализ их 

ценности, включение их в систему своих знаний, действования соответственно новым 

знаниям); 

– опыт отношения к фактам культуры. Запоминание вне какого-либо отношения 

является формальным, без чувств и эмоций – выветривается; 

– умение видеть объединяющие черты соизучаемых культур, смотреть на собы-

тия, поступки и т.д. с позиции чужой культуры, менять оценки и самооценки в резуль-

тате постижения чужой культуры, отказываться от стереотипов и т.п. [2, с. 17-24]. 

Являясь ведущей социально-педагогической целью общего и профессионально-

го образования, диалог культур как философия и процесс общения может быть достиг-

нут посредством изучения иностранного языка. В языковой педагогике обучение ино-

странному языку и культуре на основе принципа диалога культур и цивилизаций озна-

чает: 

– необходимость анализа аутентичного и частично аутентичного лингвокульту-

рологического материала с целью его использования в качестве дидактического напол-

нения при моделировании учебных программ и учебно-методических комплексов по 

иностранному языку по принципу расширения круга изучаемых культур; 

– ориентировку на развитие у студентов общепланетарного мышления; 

– формирование таких важных качеств, как культурная непредвзятость, эмпатия, 

толерантность, готовность к общению в инокультурной среде, речевой и социокуль-

турный такт и т.п.; 

– создание методических моделей, способствующих формированию билин-

гвальной социокультурной компетенции, включающей осознание каждым обучающим-

ся себя в качестве культурно-исторического субъекта, являющегося представителем и 

носителем одновременно нескольких типов культур; 

– контрастивно-сопоставительное соизучение родной и изучаемой культур в 

контексте их непосредственного и опосредованного историко-культурного взаимо-

влияния; 

– создание социально-педагогических и методических условий для подготовки 

обучающихся к выполнению роли субъекта диалога культур или культурного посред-

ника в ситуациях межкультурного общения [3, с. 35-36]. 

Таким образом, реализация данного подхода в обучении иностранному языку 

студентов неязыковых специальностей может способствовать актуализации межкуль-

турного языкового опыта студентов, формированию у них дидактических и исследова-

тельских стратегий, направленных на расширение и дифференциацию знаний в облас-

ти родной и иной культуры, поведенческих стратегий, необходимых для обеспечения 

адекватного поведения в различных ситуациях межкультурных контактов, а также 

значительно повысить их конкурентоспособность, как всесторонне развитых специа-

листов. 
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Рассматривается инновационная модель, использующая теоретико-

практический метод обучения студентов начальных курсов. Применение этой 

модели способствует достижению более эффективной междисциплинарной свя-

зи теоретических и инженерные дисциплин.  

Ключевые слова: инновации, качество обучения, математика, естественнонауч-

ные дисциплины, инженерные дисциплины, школьная программа. 

Главным приоритетом любого университета является достижение высокого ка-

чества обучения. Описывается подход, способствующий достижению этого приоритета. 

Опыт преподавания в техническом университете (ИИТ БГУИР, кафедра физико-

математических дисциплин) инженерных курсов, базисом которых служат разделы со-

временной прикладной алгебры, дает основание обратить внимание на два момента.  

Первый связан с трудностями восприятия студентами в начальных семестрах 

современных разделов естественнонаучных дисциплин (математики, физики и др.). 

Частичным объяснением проблемы служит то, что авторитетные мировые и ведущие 

отечественные технические университеты постепенно заменяют в учебных программах 

классические разделы естественнонаучных дисциплин на «современные». Необходи-

мость изменений в программах легко объясняется фактом быстрого развития новых от-

раслей техники и технологий [1]. Например, если классическая алгебра занимается в 

основном алгебраическими уравнениями (оперирует с вещественными или комплекс-

ными числами), то современная алгебра рассматривает системы (группы, поля, булевы 

алгебры и пр.), элементы которых, в общем, не являются числами, широко использует 

аксиоматический подход. Современные радиоэлектронные системы строятся именно на 

современной алгебре и других новых понятиях. Можно привести и много других по-

добных примеров. К сожалению, технологические новации последних 20-30 лет в 

школьных программах (например, по математике) практически не отражены. Несовер-

шенство школьных программ усложняет переходной учебный процесс адаптации от 

школы к университету. На усвоение университетских дисциплин, ориентированных на 

наукоемкие технологии, требуются дополнительные усилия. Из-за этого лектор вынуж-

ден постоянно учитывать уровень начальной подготовки студентов. 

Второй момент связан с переходом от изучения естественнонаучных дисциплин 

к инженерным. У части студентов на этом отрезке учебного процесса возникают пре-

пятствия связанные с усвоением современного инженерного курса, где много матема-

тики. Затронутая проблема не является характерной только для белорусских техниче-
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