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В современном мире нематериальное культурное наследие играет 

роль одного из драйверов международного культурного взаимодействия, 

которое предоставляет универсальное нормативно-ценностное и эстети-

ческое основание межкультурному диалогу и взаимодействию. Именно 

поэтому на международном уровне проблематике охраны традиционных 

культур и фольклора, представляющих квинтэссенцию нематериального 

культурного наследия человечества, уделяется пристальное внимание 

как в нормативно-правовом, так и организационном аспектах [5]. При 

этом Конвенция об охране нематериального культурного наследия 

2003 г. признает в качестве такового наследие, характеризующееся гума-

нистической направленностью, которое не противоречит правам и свобо-

дам человека, согласуется с принципами устойчивого развития и требо-

ваниями культурного единства человечества.  

В социально-гуманитарном знании категория «нематериальное куль-

турное наследие» характеризует передаваемые от поколения к поколе-

нию культурные традиции и обычаи, народные обряды, религиозные ри-

туалы, социализационные практики, знания, умения и навыки в ком-

плексе связанных с ними языковых форм выражения. Кроме того, 

содержание данной категории раскрывают предметы быта, артефакты, 

орудия труда, материалы для создания каких-либо изделий, служащие 

для предметного выражения в общественной практике соответствующих 

обычаев, обрядов, ритуалов и т. д. Для человечества значимость роли не-

материального культурного наследия в историческом процессе определя-

ется тем, что оно позволяет сохранять и развивать этнокультурную иден-

тичность сообщества на основе традиционных ценностей, выражать уни-

кальность и самобытность народа, предоставлять другим людям 

значимые для сохранения этого сообщества коллективный опыт и прак-

тики взаимодействия с природой и социумом. В современном белорусском 

социально-гуманитарном знании данный феномен рассматривается как 

совокупность наиболее значимых итогов и свидетельств исторического, 

культурного и духовного развития народа, представленных в материаль-

ных и нематериальных историко-культурных ценностях. Следует под-

черкнуть, что значительную часть Государственного списка историко-

культурных ценностей Республики Беларусь составляют феномены не-

материального культурного наследия белорусского народа [1]. 

Сохранение и развитие нематериального культурного наследия бело-

русского народа является одной из приоритетных задач образования, ко-

торое наряду с семьей является базовым социальным институтом, обеспе-

чивающим воспроизводство и трансляцию базовых ценностей националь-

ной культуры. В образовательной практике основным «механизмом 

формирования национального самосознания выступает национально-

культурное образование, направленное на сохранение этнокультурной 

идентичности личности путем приобщения к родному языку и культуре с 
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одновременным освоением ценностей мировой культуры» [3, с. 34]. Реше-

ние данной задачи обеспечивается как с помощью традиционных дидак-

тических средств и методов, так и посредством инновационных образова-

тельных подходов и инструментов, основанных на использовании эф-

фекта иммерсии. Сущность и содержание данного эффекта состоит в 

использовании «компьютеров и человеко-машинного интерфейса для со-

здания эффекта трехмерного окружения, в котором пользователь в ин-

терактивном режиме взаимодействует с виртуальными объектами, и при 

этом создается сильное ощущение трехмерного присутствия» [4, с. 104]. 

Ю. В. Корнилов предлагает рассматривать в качестве инновацион-

ного иммерсивный подход, который «осмысливается как стратегия позна-

ния, а также совокупность приемов, способов интерактивного продуктив-

ного взаимодействия субъектов образовательного процесса с целью раз-

вития и саморазвития личности обучающегося в условиях искусственно 

созданного виртуального окружения, которое способно комплексно воз-

действовать на его сенсорные модальности» [2, с. 176]. В программно-тех-

ническом аспекте выделяют три технологии, которые благодаря воздей-

ствию на человеческое восприятие позволяют достичь эффекта непосред-

ственного присутствия и, соответственно, обеспечивают три варианта 

репрезентации реальности:  

1) VR (Virtual Reality) – искусственно созданное вымышленное про-

странство для виртуального погружения пользователя с помощью очков 

или шлема виртуальной реальности, технически обеспечивающих воссо-

здание искусственной реальности; 

2) AR (Augmented Reality) предполагает использование в простран-

стве реального физического мира дополнительных технических 

надстроек и опций, с помощью которых реальное пространство достраи-

вается внешними визуальными компонентами; 

3) MR (Mixed Reality) – смешанная реальность, технически конструи-

руемая с помощью математических методов имитации реальности, VR-

шлема и внешней видеокамеры с целью создания дополнительных ха-

рактеристик реальных объектов физического мира. 

На уровне образовательной практики иммерсивный подход реализу-

ется в формате иммерсивных технологий, которые за счет своих интерак-

тивности, коммуникативности и геймефикации «в образовании усили-

вают значение наглядных средств в процессе усвоения знаний за счет 

глубокого погружения в виртуальную среду» [2, с. 176]. Именно данные 

технологии можно рассматривать в качестве эффективного средства со-

хранения и развития нематериального культурного наследия белорус-

ского народа в системе образования, что определяется комплексом следу-

ющих причин. 

Во-первых, реализация принципа иммерсивности в процессе обуче-

ния в учреждении образования с целью повышения его эффективности 
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требует опираться на визуальную модальность посредством использова-

ния соответствующих технических средств погружения. Это позволяет до-

биться эффекта присутствия, представляющего собой особое коммуника-

тивное состояние индивида, вызывающего иллюзорные ощущения прав-

доподобия репрезентируемого события или процесса. Как известно, в 

Государственном списке историко-культурных ценностей Республики Бе-

ларусь есть такие объекты нематериального культурного наследия, как 

технология ткачества «кожушком» (Малоритский район), традиционная 

роспись по стеклу (Березовский и Пружанский районы), традиция изго-

товления припятского челна (Гомельская область), резьба по дереву «ще-

повая птица» (Брестская область), традиция двойного и переборного од-

ностороннего ткачества (Гродненская область), соломоплетение – уни-

кальное явление белорусской народной культуры. В данном случае 

культурную ценность представляют не столько предметы, выполненные 

народными мастерами в рамках соответствующей традиции (ткачество, 

вышивка, гончарное дело, резьба по дереву, лозоплетение и т. д.), сколько 

их ремесленные умения и навыки. Благодаря иммерсивным технологиям 

процесс обучения этим ремесленным умениям и навыкам становится не 

только детализированным и специализированным, но и более интерес-

ным и современным для обучающихся с эстетической и технической точек 

зрения. 

Во-вторых, иммерсивные технологии с помощью VR или AR форми-

руют в учреждении образования интерактивную коммуникативную 

среду, в которой все участники образовательного процесса являются субъ-

ектами познавательной и творческой деятельности. Тем самым обеспечи-

вается личностно ориентированная направленность образовательного 

процесса, который приобретает пластичный, активный, диалогический и 

эмоционально насыщенный характер. Это особенно важно в том случае, 

когда предметом изучения в рамках школьного или дополнительного об-

разования детей и молодежи являются феномены нематериального куль-

турного наследия белорусского народа, выражающие его нормативно-

ценностные и эстетические приоритеты и регулятивы социальной дея-

тельности (например, торжество в честь почитания иконы Матери Бо-

жией Будславской в Будславе (Мядельский район), весенний обряд 

«Юрьевский хоровод» в деревне Погост (Житковичский район), обрядо-

вый праздник зазывания весны «Чырачка» в деревне Тонеж и т. д.). Вир-

туальное погружение в репрезентируемое с помощью современных инфо-

коммуникационных технологий обряд или торжество, выходящее за 

рамки чисто аудиовизуальных представлений об объекте репрезентации, 

позволяет обучающимся интериоризировать духовно-нравственные им-

перативы конкретных феноменов нематериального культурного насле-

дия белорусского народа. 
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В-третьих, иммерсивные технологии значительно меняют роль препо-

давателя в образовательном и воспитательном процессах, который 

наряду с традиционным набором педагогических функций должен обес-

печивать проектирование полимодального виртуального окружения как 

сферы образовательного взаимодействия, создание сценариев группового 

погружения в виртуальную среду и их реализацию в образовательной 

практике в виде виртуальных лекций, реконструкций, экскурсий или экс-

педиций. Можно предположить, что особое значение это приобретает при 

реконструкции традиционных батлеечных сюжетов и текстов, когда тре-

бования к сохранению аутентичности в реальных условиях физического 

мира обусловливают их архаичность, а технологии дополненной и сме-

шанной реальности позволяют превратить этот атрибут в достоинство 

виртуального проекта за счет его многоплановости и полиструктурности.  

Таким образом, иммерсивные технологии можно рассматривать в ка-

честве эффективного средства сохранения и развития белорусского нема-

териального культурного наследия, широкое применение которого в 

учреждении образования перспективно и продуктивно в образовательной 

практике из-за высокого уровня компетентности молодежи в области ин-

фокоммуникационных технологий. 
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