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Èíôîðìàöèîííûé
ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

Â óñëîâèÿõ óñêîðå��îãî ðàçâèòèÿ òåõ�îãå��îé öèâèëèçàöèè òðà�èöèî��ûå ôîð�û
è ñïîñîáû ïîëó÷å�èÿ ç�à�èé ïåðåñòàþò ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâà�èÿ� ê ó÷àùè�ñÿ.
Ïî ��å�èþ ðÿ�à èññëå�îâàòåëåé (Â.Ì. Ðîçè�1, Â. Ìàðà÷à2, Ñ.À. Ñ�èð�îâ3), ê òàêè�
òðåáîâà�èÿ� �îæ�î îò�åñòè:
● �îâîå ïî�è�à�èå ç�à�èé è ñïîñîáîâ èõ ïîëó÷å�èÿ;
● ïåðå�îñ àêöå�òîâ ñ ôàêòîëîãè÷åñêèõ ç�à�èé �à ç�à�èÿ �åòî�îëîãè÷åñêèå;
● �îáàâëå�èå ê ç�à�èÿ� êî�òåêñòà, ò.å. îáëàñòè èõ óïîòðåáëå�èÿ è õàðàêòåðà
ñîöèàëü�ûõ ïðàêòèê, ïîðîæ�àå�ûõ ýòè�è ç�à�èÿ�è.

● экзистенция ● фундаментальная мотивация ● виртуальная реальность
● интернет ● личность ● самосознание

1 Розин В.М. Философия образования: этюды-исследования / В.М. Розин. — М.: Изд-во Московского
психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2007.
2 Марача В. Образование на рубеже веков: методологические соображения // Образование 21 века:
достижения и перспективы. — Рига, 2002.
3 Смирнов С.А. Практикуемые модели социально-гуманитарного образования. — Интернет-ресурс. Режим
доступа: http: //www.countries.ru



Её фактическим проявлением в нашей
жизни служат «отключившиеся» от реаль-
ного мира подростки, полностью сосредо-
точившиеся на компьютерном мониторе,
и сложнейшие программные среды, со-
зданные для решения широкого класса за-
дач. По сути, виртуальная реальность —
это «подруга» других реальностей: реаль-
ности фантазии, реальности театра, реаль-
ности игры. Человеку свойственно пы-
таться уходить от основной физической,
базовой реальности и стремиться созда-
вать какие-то свои особые реальности.
Поэтому ничего кардинально нового, что
принципиально изменяло бы закономерно-
сти человеческой психики, виртуальная
реальность не приносит. И поэтому все её
проблемы замыкаются на извечные экзис-
тенциальные проблемы человека.

В экзистенциальной психологии справед-
ливо отмечено, что в человеке заложено
глубокое противоречие между его внут-
ренней бесконечностью и его внешней фи-
зической ограниченностью, конечностью.
В обычной жизни мы снимаем это проти-
воречие, прячась за повседневной текуч-
кой насущных забот. Виртуальная реаль-
ность позволяет (мнимо) преодолеть эту
ограниченность человеческой природы.

Виртуальная реальность возникает путём
взаимодействия компьютерного устройства
и человеческой психики. Любая виртуальная
среда ограничена лишь аппаратными воз-
можностями компьютера и психическими
возможностями человека. Понятно, что ап-
паратные возможности компьютеров стреми-
тельно растут. В научной литературе есть
исследования, утверждающие, что увлечён-
ность компьютерными играми разрушает
психику. Однако некоторые авторы описы-
вают позитивные эффекты от использования
«компьютерного игрового опыта». Однако
следует отметить, что виртуальная реаль-
ность привлекательна для аддиктов, склон-
ных к невротизации и неспособных жить
в настоящем, в том, что есть.

Если максимально отвлечься от теорети-
ческих подходов и авторских позиций,

Íîâûé êîíòåêñò îáðàçîâàíèÿ
è îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà

Перед учащимся ставится задача овладения
принципиально новыми компетенциями, свя-
занными с методологической грамотностью
при организации знаний в систему и соци-
альных практик, с развитием способности
к духовной навигации, предполагающей раз-
витую степень рефлексии спектра собствен-
ных ценностей и умение делать нравствен-
ный выбор в процессе разрешения экзистен-
циальных проблем. 

Всё большую роль в решении этой задачи
сегодня играют Интернет и телекоммуника-
ционные технологии. Характеризуя дидакти-
ческие возможности Интернета как вирту-
альной образовательной среды, В.М. Розин
справедливо замечает следующее: «Интер-
нет — орудие и средство деятельности, на-
пример, мы можем управлять событиями,
следуя ссылкам, меняя картинки и файлы,
переходя с одного сайта на другой, и одно-
временно Интернет — независимая от чело-
века среда, в события которой пользователь
невольно вовлекается; эти события обуслов-
лены, вызваны не им, а другими. …В ре-
зультате в Интернете создаётся реальность
одновременно техническая и естественная,
публичная и персональная, управляемая чело-
веком и независимая от него. Мир Интерне-
та — это мир виртуального наблюдателя
и одновременно мир, охватывающий всех
пользователей Интернета»4.

Действительно, компьютер и компьютерные
среды оказывают глубокое воздействие
на человеческую личность, однако аспекты
этого влияния всё ещё остаются глубоко
не изученными. 

Виртуальная реальность как понятие уже
давно вошла в общеупотребительный язык.
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4 Розин В.М. Философия образования: этюды-исследования /
В.М. Розин. — М.: Изд-во Московского психолого-
социального института; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК»,
2007. — C. 51.
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то можно выделить следующие общие характе-
ристики виртуальных технологий5:

1. Виртуальность «растормаживает» многие
запреты, которые ограничивают человека в по-
вседневной жизни, так как создаёт иллюзию
анонимности.

2. Виртуальность размывает идентичность че-
ловека, усиливая диссоциативные силы, угро-
жающие целостности человеческой личности.
Физическое тело и его пять ощущений не иг-
рают решающей роли в виртуальной реальнос-
ти. Чувство линейного прошлого, настоящего
и будущего становится неопределённым.

3. Человек в виртуальности может создавать
множество своих персонализированных проек-
ций — аватаров, и это с точки зрения психо-
логии не случайно. Взаимодействие человека
и его аватаров — это особый тип психической
динамики. Аватары являются различными про-
явлениями одной и той же личности, отражая
её подсознательные влечения и страхи.

4. Опыт человека в виртуальной реальности
очень похож на тот опыт, который мы приоб-
ретаем в мире собственной мечты, он сюрреа-
листичен.

5. Большая часть сегментов виртуальной ре-
альности рассчитана на постоянное стимулиро-
вание непроизвольного внимания, что создаёт
сильный «затаскивающий» эффект и тормозит
механизмы произвольной (волевой) регуляции.

То есть многое в виртуальной реальности рас-
считано на то, чтобы безвольный, апатичный,
неосознанный человек чувствовал там себя
комфортно и ни разу за часы пребывания
не ощутил бы свою недостаточность, некий зо-
вущий к развитию «экзистенциальный ваку-
ум». Отметим, что сами по себе компьютер-
ные технологии не есть что-то изначально не-

гативное. Производство смысла, как
и энтропии, всецело лежит на человеке,
а потому превратить нечто в зло или
в добро может только сам человек. Ин-
формационное общество даёт человеку
огромные возможности, но и ставит его
перед многими искушениями и угрозами.

Важно отметить и то, что с помощью
Интернета учащиеся получают возмож-
ность переходить от усвоения существу-
ющих и задаваемых кем-то извне знаний
и дисциплин к выстраиванию для себя
собственной образовательной траектории.
При таком подходе практически каждое
содержание образования становится уни-
кальным и требует от учащегося владе-
ния методологией его построения.

Ïðîáëåìû îáó÷åíèÿ 
â âèðòóàëüíîé ñðåäå

На мой взгляд, при обучении в вирту-
альной образовательной среде важней-
шие экзистенциальные «вопросы жизни»
приобретают более проблематичную
форму. В качестве базовой системы ко-
ординат нашего анализа выберем четыре
основные экзистенциальные мотивации,
а именно: 1) диалог с миром; 2) диалог
с жизнью; 3) диалог с самим собой;
4) смысловой контекст6.

1. Мир реальный и мир виртуальный.
На уровне первой фундаментальной мо-
тивации речь идёт о диалоге с миром.
Проецируя эту категорию на интернет-
реальность, можно говорить о виртуаль-
ном мире наряду с миром реальным.
Появление человека в реальном мире
характеризуется феноменом «заброшен-
ности» (Л. Бинсвангер, М. Босс,
Р. Мэй, Н. Аббаньяно и др.): я прихо-
жу в этот мир без своего на то желания
или разрешения; я поставлен перед

5 Кастельс М. Галактика. Интернет: Размышления об
Интернете, бизнесе и обществе. — Екатеринбург, 2004;
Яновский Р.Г., Носов Н.А. Виртуальные реальности. Труды
лаборатории виртуалистики. Вып. 4. — М.: Ин-т человека
РАН, 1998; Розин В.М. Философия образования: этюды-
исследования / В.М. Розин. — М.: Изд-во Московского
психолого-социального института; Воронеж: Изд-во НПО
«МОДЭК», 2007.

6 Лэнгле А. Фундаментальные мотивации
человеческой экзистенции как действенная структура
экзистенциально-аналитической психотерапии //
Психотерапия. — 2004. — № 4. — С. 41–48.



ристики относятся именно к производи-
мым изменениям и способу их фиксации.
Иначе говоря, динамика является резуль-
татом целенаправленной активности.
В связи с этим, а также с опосредован-
ностью взаимодействия, переживание
и выражение эмоций, утрачивая виталь-
ность в качестве своего основания, могут
приобретать «искусственный» характер.
Кроме того, виртуальная жизнь, в отли-
чие от реальной, обладает характеристи-
кой обратимости: путём создания нового
аккаунта на том или ином сайте можно
начать виртуальную жизнь сначала. Ана-
логичным образом можно обладать мно-
гими виртуальными жизнями, а количест-
во времени, проводимого в Сети, соответ-
ствует «большей или меньшей виртуаль-
ной жизни».

Подводя итоги относительно особенностей
проявления второй фундаментальной моти-
вации в интернет-реальности, можно от-
метить отсутствие в виртуальной жизни
естественной динамики, характерной для
жизни реальной, и связанные с этим фе-
номены эмоциональной уплощённости
и «компенсаторной эмоциональности».
События виртуальной жизни могут яв-
ляться поводом для широкого спектра
эмоциональных переживаний человека, од-
нако их проявление происходит опосредо-
ванно и не является прямым следствием
их проживания.

3. Я-реальный и Я-виртуальный. Про-
явление третьей фундаментальной мотива-
ции связано с диалогом с самим собой.
В соответствии с антропологической моде-
лью В. Франкла, экзистенциальный ана-
лиз рассматривает человека в единстве
духовного, психического и телесного изме-
рений. Внутреннее согласие с самим собой
и аутентичность достигаются в диалоге
Я и Person как духовной сущности.
Можно развернуть векторы антропологи-
ческого пространства как своеобразные
уровни опосредования проявления Person.
Внешним слоем в этом случае выступают
физические действия, которые непосредст-
венно доступны окружающим людям. 

фактом своего существования в этом мире,
и поэтому возникает вопрос: «Могу ли
я здесь быть?». Однако понятие «заброшен-
ности» с трудом применимо к миру вирту-
альному: появление меня там — это мой
собственный выбор. Выход из виртуального
мира легко возможен и не отрезает путь
к возвращению обратно. 

Реальный мир явлен человеку в виде даннос-
тей бытия, которые ставят перед ним зада-
чу — принять и выдержать (персональная
активность на уровне первой фундаменталь-
ной мотивации). Виртуальный мир характе-
ризуется большей мягкостью, гибкостью, ши-
рокими возможностями для трансформации.
Доступным для изменения оказывается даже
то, что в реальности явлено как данность.
К примеру, внешность человека. Само по се-
бе использование аватара уже позволяет про-
извольным образом и без особых усилий ма-
нипулировать с этим параметром.

Отметим также, что категорию «данности»
применительно к виртуальному миру мы мо-
жем использовать лишь в смысле ограничен-
ности возможностей программы, браузера,
сайта. При этом, не будучи привязан к ка-
кому бы то ни было конкретному сайту, бра-
узеру, человек может перейти на другую
web-страницу, сменить браузер, выйти
из Интернета (речь идёт о бегстве и избега-
нии вместо принятия и выдерживания). Со-
временное развитие интернет-технологий идёт
по пути расширения этих возможностей
и снятия всяческих ограничений, иными сло-
вами, сокращения области «данного» как
«заданного».

2. Жизнь реальная и жизнь виртуальная.
Вторая фундаментальная экзистенциальная
мотивация поднимает проблематику диалога
с жизнью. С точки зрения экзистенциально-
го анализа реальная жизнь обладает такими
ключевыми характеристиками, как виталь-
ность, эмоциональность и изменчивость. Од-
нако виртуальная жизнь не имеет естествен-
ной динамики, независимой от действий че-
ловека в Сети. Ведь динамические характе-
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Я-виртуальный, по существу, является продук-
том Я-реального. К трём предыдущим уров-
ням проявления Person добавляются ещё два
уровня опосредования. То есть Я-виртуаль-
ный — это многослойное образование:
Person — Я — физические действия — вир-
туальные действия — виртуальные действия,
доступные другим людям в Сети.

Как следствие вышеизложенного, проблема
аутентичности получает своё дальнейшее раз-
витие, и можно говорить о двух «контурах»
аутентичности в виртуальной реальности. Во-
первых, это диалогичный процесс достижения
соответствия между тем, что я есть в сущнос-
ти (Person), и тем, как я представляю себя
виртуально (виртуальные действия, доступные
другим людям). Важно отметить, что указан-
ное соответствие может устанавливаться в об-
ход физическим, телесным проявлениям: по-
скольку виртуальная реальность более гибкая,
податливая и подвластная контролю, человеку
проще согласовать свои проявления в ней
с Я-реальным. При этом может сохраняться
переживание отчуждённости от телесности.
Второй контур аутентичности представляет со-
бой приведение в соответствие того, как
я представляю себя в мире (физические дей-
ствия), с тем, как я представляю себя вирту-
ально (виртуальные действия, доступные дру-
гим людям). В этом случае человек не будет
выбирать в качестве аватара какое-либо
изображение, помимо фотографии. Он не бу-
дет отправлять сообщение с избыточным ко-
личеством смайлов в ответ на шутку, которая
не вызвала у него улыбки. Таким образом,
моделируем возможный и должный путь обре-
тения аутентичности в виртуальной реальнос-
ти. Однако стоит помнить о том, что свобода
самовыражения в Сети может также оборачи-
ваться освобождением от подлинного саморас-
крытия и конструированием альтернативных
самопрезентаций.

Итак, главная характеристика проявления тре-
тьей фундаментальной мотивации в интернет-
реальности — возникновение дополнительных
уровней опосредования Person, в значительной
степени подвластных пользователю и являю-
щихся продуктом его активности.

4. Реальный контекст и виртуальный кон-
текст. Исполненность четвёртой фундамен-

тальной мотивации предполагает соотне-
сённость со смыслом, с будущим и
с более широким контекстом. Здесь
следует ответить на вопросы: «Всё ли,
что происходит в виртуальном контекс-
те, имеет смысл в реальности? Может
ли быть исполненной жизнь, смысл ко-
торой всецело зависит от существования
интернет-пространства?».

Ответ на этот вопрос вряд ли может
быть однозначным. Интернет — это
один из способов связи виртуальных ре-
альностей персональных компьютеров
в единое киберпространство, т.е. прост-
ранственно-временной феномен. Время
в Сети считается виртуальным време-
нем. Распространение компьютеров по-
влекло за собой появление людей с со-
вершенно новой мировоззренческой кон-
цепцией. Стержнем этого нового взгляда
на мир стало представление о человеке
как о самосовершенствующейся инфор-
мационной системе и о мире, как о раз-
нонаправленных потоках информации.
Информационные процессы, происходя-
щие в Сети, говорят о тесном взаимо-
действии информации, пространства
и связи. Любые объекты всегда взаимо-
действуют и обмениваются информаци-
ей. Сеть Интернет, позволяя развивать-
ся этим процессам, является ещё и со-
вокупностью индивидуальных сознаний.
Однако следует учитывать и то обстоя-
тельство, что, объединяя сознания лю-
дей, находящихся в виртуальном прост-
ранственно-временном континууме, Ин-
тернет может привести к сообществу со-
знаний людей, освобождённых от тради-
ционных морально-правовых, гуманисти-
ческих и иных ограничений, тем самым
делая проблематичным их реальное про-
странство «бытия — в — мире».

Таким образом, в случае интернет-обра-
зования все экзистенциальные измере-
ния имплицитно присутствуют: учащий-
ся — пользователь должен со всей от-
ветственностью осознавать, что в мо-
мент подключения его персонального
компьютера к Сети он сразу становится



ступает помойкой и свалкой информацион-
ного мусора»7.

К сожалению, практически все составляю-
щие реформы отечественного образования,
которая сейчас реализуется, разрабатыва-
лись если не в обстановке секретности, то
с абсолютным игнорированием мнения пе-
дагогического сообщества. В ближайшие
годы использование компьютера в обуче-
нии станет массовым не только в старших
классах, но и в начальной школе. Но ком-
пьютерные технологии слишком глобальны
по своему воздействию на ребёнка, чтобы
их можно было ограничить лишь обучени-
ем. Последствия этой инновации для млад-
ших школьников совершенно неочевидны
и наверняка будут сопряжены с массой не-
гативных эффектов. Причины этих эффек-
тов весьма разнообразны, но главная экзи-
стенциальна: у ребёнка ещё не развит во-
левой центр личностной саморегуляции.
Поэтому киберпространство для него опас-
но именно как центробежный механизм
распыления личностных сил. Указывая
на этот факт, К. Фишер справедливо заме-
чает: «Знание без опоры на собственное
понимание и суждение остаётся лишь све-
дением, собирательством информации»8.
Добавим от себя, что при этом высока ве-
роятность информационной интоксикации,
что особо опасно для детской психики.
Любому учащемуся с помощью интернет-
технологий полезно помнить очень древ-
нюю мудрость Лао-Цзы: «То, чем облада-
ешь ты, обладает и тобой». ÍÎ

мишенью для многих агентов и субъектов
влияния. Киберпространство, как и осталь-
ные социальные пространства, всё в большей
степени становится посредником информаци-
онной интоксикации современного учащегося,
приобщения его к псевдоценностям общества
массового потребления, к бодизму, одномер-
ному клиповому мышлению (поверхности
флатландии в терминах К. Уилбера), а не
к глубинным и ценностно-проявленным изме-
рениям бытия (истина, добро, красота). Не-
смотря на то, что весь потенциал манипуля-
тивных технологий используется для того,
чтобы «заманить новенького» в паутину, ма-
нипулятивные риски виртуальности всё же
весьма индивидуальны. Они сильно зависят
от личностных особенностей учащегося. 
То, что для одних типов характера является
незначимым, для других может стать исход-
ной точкой разрушения личности. 

В связи с этим показательно высказывание
методолога образования С.А. Смирнова: «Сам
Интернет себя пока ещё не выстроил, ибо по-
ка не формирует новое навигаторское, поиско-
вое мышление. Идея навигатора-путеводителя,
поиска и выстраивания своей траектории
и пути по лабиринту знаний и культурных об-
разцов — эта ядерная идея Интернета
не обеспечена методическим, технологическим
и кадровым ресурсом. Пока Интернет высту-
пает средством отчуждения. Он развращает,
создавая иллюзию простоты добывания зна-
ний. Но технические средства по темпам рос-
та опережают рост методического и професси-
онального обеспечения. И прежде всего
в этом обеспечении отстаёт методологическая
и гуманитарная составляющая. Поэтому пока
информационная сеть вместо кладезя мировой
мудрости и сокровищницы путеводителя вы-

Þ.Â. Àííóøêèí.  Èíòåðíåò: ïðîñòðàíñòâî âîçìîæíîñòåé èëè óãðîçû äëÿ ðàçâèòèÿ?
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