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Авторское резюме
В статье дается анализ особенностей виртуального обучения на основе выработанной в философии 

постмодернизма теории «симулякров». Установление противоречий между традиционной педагогикой и 
инновационным процессом виртуального обучения, обусловливающих потребность в концептуализации 
«виртуальной педагогики», как особой системе педагогических средств и технологий, которые с боль-
шой активностью реализуются в современной системе образования.

Основным содержанием инновационных процессов является внесение изменений в традиционные, 
сложившиеся, ставшие массовыми системы и средства прогрессивного опыта. Виртуализация процессов 
в образовании выходит за пределы инновационного процесса, как он трактуется в литературе по образо-
ванию. В современной педагогической науке – это введение нового в цели, содержание, методы и формы 
обучения и воспитания, организацию совместной деятельности педагога и студента. Прогрессивное на-
чало в развитии вуза. Использование информационных технологий, включая виртуальные обучающие 
средства, связано с решением кардинальных вопросов как в методологии науки в целом, так и фило-
софии образования. И здесь постмодернизм проявляет себя с особой силой. Его кредо – утверждение об 
условном, никогда до конца, не определенном контекстуальном характере любого дискурса. Не случайно 
в трудах исследователей отмечается, что наступление эпохи Интернета связано с распространением цен-
ностей постмодернизма, его философско-мировоззренческой и антропологической специфики.
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Abstract
The paper analyzes the features of the virtual learning based on «simulacra» theory developed in the phi-

losophy of postmodernism. Establishing contradictions between traditional pedagogy and innovative process 
of virtual learning necessitates conceptualizing of «virtual pedagogy» as a special system of pedagogical tools 
and technologies that are implemented with high activity in the modern education system.

The main content of the innovation processes is making changes to traditional, established systems and 
progressive experience which became widespread. Virtualization of processes in education goes beyond the 
innovation process, as it is treated in the literature on education. In modern pedagogical science it is an in-
troduction of the new to objectives, contents, methods and forms of training and education, the organization 
of joint activity of the teacher and the student. It is a progressive start in the development of a university. It 
is the use of information technology, including virtual learning tools associated with the decision of cardinal 
issues in the methodology of science in general, and in the philosophy of education in particular. And here 
postmodernism manifests itself with a particular force. Its credo – the approval of conditional, never to the 
end identified specific contextual nature of any discourse. Not by accident that the works of researchers note 
that the advent of the Internet is due to the spread of the values of postmodernism, its philosophical and ideo-
logical and anthropological specificity.

Keywords: education system, simulacra, postmodernism, discourse, paradigm.

Постановка проблемы. В следующем деся-
тилетии количество виртуальных личностей 
превысит население Земли. Все мы будем пред-
ставлены в сети сразу несколькими аккаунта-
ми, а значит возникнет множество переполняе-
мых энергий сообществ по интересам, которые 
и отражают, и обогащают реальный мир. В ре-
зультате образуются огромные массивы инфор-
мации (уже появился термин «революция дан-
ных»), и люди получают невиданную раньше 
власть. 

В ближайшее десятилетие преобразится и 
наиболее важное связующее звено между инно-
вациями и возможностями – образование, ведь 

доступность интернета видоизменяет привыч-
ные методы обучения и предлагает новые воз-
можности для получения знаний. 

Формируется виртуальная сеть со всей 
присущей атрибутикой: цитирование, ссыл-
ки, справочники, визуализация, тематические 
переходы, консультации, композицирование и 
редактирование текстов и др. Между ними су-
ществует коммуникативная связь. Большин-
ство школьников будут владеть компьютерной 
«грамотой», ведь и школы, и вузы продолжают 
внедрять обучение современным компьютерным 
технологиям в учебные планы, а в некоторых 
случаях даже заменять традиционные уроки 
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(лекции) интерактивными семинарами. Образо-
вание станет более гибким и адаптированным, 
но возникает вопрос, где же здесь педагогика? 
(в ее классическом понимании обучения воспи-
тания, развития человека). И где место педаго-
га с его рефлексивным мышлением, интуицией, 
педагогическим самосознанием, методом, сти-
лем и подходом? Необходимы философские и 
социокультурные основания педагогики, поло-
женные в контексте реальностей информацион-
ного общества, которые, возможно, приблизят 
нас к определению сущности «виртуальной пе-
дагогики».

Цель исследования. Целью данной статьи 
будет являться анализ особенностей виртуаль-
ного обучения на основе выработанной в фило-
софии постмодернизма теории «симулякров». 
Установление противоречий между традицион-
ной педагогикой и инновационным процессом 
виртуального обучения, обусловливающих по-
требность в концептуализации «виртуальной 
педагогики», как особой-системе педагогиче-
ских средств и технологий.

Анализ исследований и публикаций. Основ-
ным содержанием инновационных процессов 
является внесение изменений в традиционные, 
сложившиеся, ставшие массовыми системы и 
средства прогрессивного опыта. Виртуализация 
процессов в образовании выходит за пределы 
инновационного процесса, как он трактуется в 
литературе по образованию. В педагогике – это 
введение нового в цели, содержание, методы и 
формы обучения и воспитания, организацию 
совместной деятельности педагога и ученика. 
Прогрессивное начало в развитии вуза. Исполь-
зование информационных технологий, вклю-
чая виртуальные обучающие средства, связано 
с решением кардинальных вопросов как в ме-
тодологии науки в целом, так и философии об-
разования. И здесь постмодернизм – проявляет 
себя с особой силой. Его кредо – утверждение 
об условном, никогда до конца, не определен-
ном контекстуальном характере любого дис-
курса. Не случайно в трудах исследователей 
(Вельш В., Емелин В., И. Девтеров, Н. Носов, 
Э. Шмидт, Д. Коэн и др.) отмечается, что на-
ступление эпохи Интернета связано с распро-
странением ценностей постмодернизма, его 
философско-мировоззренческой и антропологи-
ческой специфики.

Определение понятия «виртуальная педаго-
гика» основывается на понятии «виртуальная 
реальность», которая занимает одно из цен-
тральных мест в философских, социологиче-
ских, психологических трудах таких исследова-
телей, как Емелин В., Коловская А., Н. Носов 
[3; 4; 6]. Расширительному представлению о 
реальности послужили фундаментальные от-
крытия XX века в философии, естественных 
науках, психологии, технике, языкознании, 
искусстве. Для нового понимания реальности 
характерно, что все – реальность, а всякая ре-
альность виртуальна. Мир реальностей нахо-

дится в странном переплетении противополож-
ностей и одно может познаваться через другое, 
а именно – через свою противоположность. 
Одно проступает сквозь другое, связано с ним 
семантическими нитями. Описание реальности 
посредством бинарной оппозиции позволяет 
описывать объект во взаимоисключающих, до-
полнительных системах [2; 5; 8].

Изложение основного материала. Охарак-
теризуем хотя бы в общих чертах виртуальную 
реальность, в которой сходятся сущности но-
вых реальностей. Онтологические исследова-
ния виртуальной реальности уже ведутся, что 
дает возможность ограничиться обобщением 
существующего знания в его отношении к обра-
зованию и образовательным технологиям. Сло-
во «виртуальный» происходит от латинского 
«virtus», что означает – истина. Очевидно, что 
этимология данного понятия находится в про-
тиворечии с его семантикой, которая отража-
ет представления людей о чем-то нереальном, 
несуществующим в пространстве и тем более 
не истинном, либо существующим особым об-
разом, опять же, виртуальным. Однако отнесе-
ние виртуальности к ирреальности в сознании 
не мешает активно действовать в виртуальном 
мире и относиться к нему как к реальности. Не-
удивительно, что значение этого термина и его 
употребление в современном смысле шагнуло 
далеко за рамки как его этимологии, так и се-
мантики [3]. В средневековой христианской 
философии использовалось интересующее нас 
понятие «virtus» для обозначения актуальной 
действующей силы. Схоласты использовали 
данную категорию для рассмотрения вопроса 
о том, как абсолютные сущности реализуют-
ся во временных, частных событиях. Онтоло-
гический анализ показывает, что ни в средне-
вековой культуре, ни в дальнейшем – термин 
«виртуальность» не получил концептуального 
статуса. И только с конца 70-х годов XX века 
его феноменология связана с электронными и 
информационными технологиями [6].

В постмодернистской парадигме (Ж. Делез, 
Ж. Бодрийяр) выработана теория симулякров, 
опираясь на которую можно провести онто-
логический и семантический анализ понятия 
«виртуальный». Смысловое значение понятия 
«симулякр» (от латинского simulare – притво-
ряться) имеет два контекста. Один восходит к 
Платону, сделавшему предположение о том, 
что в структуре бытия присутствуют объекты, 
которые сегодня могут быть названы виртуаль-
ными – это копии копий, след следа, удвоение 
удвоения [7]. Но если Платон рассматривает 
симулякры как призраки, бесконечно воспро-
изводящиеся фантазии-вымыслы и пытается 
исключить их из реальности, как не соответ-
ствующие прототипу, не истинные в Платонов-
ском понимании, то в философии XX века пред-
ложена концепция, в которой любая реальность 
виртуальна, она постоянно видоизменяется и 
этот процесс бесконечен. В этой трактовке по-
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нятие «виртуальный» содержит семантику си-
мулякры, но приобретает статус реальности, по-
скольку любая реальность виртуальна [3]. 

Однако обратим внимание и на другой важ-
ный вывод относительно реальностей в обра-
зовании, создаваемых новыми технологиями. 
Здесь уместен вопрос о границах компьютери-
зации. Исследования показывают, что в целом 
ряде профессий доминирующая роль принадле-
жит «телесным», неявным формам, передавае-
мым из рук в руки, от учителя к ученику. Если 
данный тип трансляции более адекватен для пе-
редачи исходных смыслов, нежели машинный, 
то мотивы обращения к новым формам транс-
ляции требуют уточнения. Для образовательной 
среды важным представляется как дискуссия 
о том что реальность, а что таковой не являет-
ся, так и понимание языка той реальности, в 
которой протекает педагогический процесс. В 
логике вышесказанного, новые реальности в 
образовании – текст, гипертекст, интертекст, 
виртуальная реальность, пространство, инфор-
мационные технологии, Интернет, Глобальная 
сеть, киберпространство, игровое поле могут 
быть описаны через феноменологию традици-
онных обучающих систем, через сопоставле-
ние сущностей. По виртуальной реальности 
проводятся научные конференции, симпозиу-
мы и другие формы обсуждения как междуна-
родного, так и всегосударственного значения. 
Тематика мероприятий отражает несколько 
аспектов: осмысление феномена виртуальной 
реальности, построение компьютерных вирту-
альных реальностей; рассмотрение возможнос-
тей применения компьютерных виртуальных 
реальностей, восприятие и переживание челове-
ком этих реальностей [5]. 

Другой особенностью научных мероприя-
тий является концентрация внимания на меж-
дисциплинарной кооперации, интегративных 
концепциях и эпистемологических вопросах, а 
не на технико-технологических подробностях. 
Данное обстоятельство позволяет выделить 
междисциплинарный характер обсуждения но-
вой реальности, к которому привлечены фило-
софы, психологи и представители таких наук и 
подходов, как виртуалистика, когнитивистика, 
искусственный интеллект, эпистемология, био-
логия, медицина, антропология, информатика, 
лингвистика, педагогика. Результаты представ-
ляемых в печати исследований дают возмож-
ность определения подходов к теоретическому 
осмыслению понятия «виртуальная педагоги-
ка». Наибольший интерес представляет статья 
Н.Носова, который делает вывод о том, что 
идея виртуальности предлагает принципиаль-
но новую для европейской культуры парадигму 
мышления, в которой ухватывается сложное 
устройство мира. Сложное устройство мира соз-
дают разного уровня реальности, не сводимые 
друг к другу, а, следовательно, актуально не 
представленные в сознании и действиях людей. 
Человек всегда находится на каком-то опреде-

ленном уровне реальности. Идея виртуальнос-
ти указывает на особый тип взаимоотношений 
между разнородными объектами, располагая 
их на разных иерархических уровнях и опре-
деляя специфические отношения между ними: 
порожденности и интерактивности [6]. Объек-
ты виртуального уровня порождаются объекта-
ми нижележащего уровня и взаимодействуют с 
объектами порождающей реальности как равно-
правные. Совокупность виртуальных объектов 
относительно порождающей реальности образу-
ет виртуальную реальность, которая существу-
ет актуально и исчезает вместе с прекращением 
процесса порождения виртуальных объектов. 
Внутренняя природа виртуальной реальности 
автономна. Она подчиняется законам природы, 
в ней свое место и свое пространство, несводи-
мые к порождающей ее реальности. Развитие 
данных представлений может оказаться плодо-
творным для определения и описания виртуаль-
ного объекта в педагогическом процессе. 

Однако виртуальная педагогика не сводится 
к определениям виртуальной реальности. Педа-
гог, использующий виртуальные объекты в ка-
честве обучающих и воспитывающих средств, 
может оставаться за пределами виртуальной ре-
альности, в реальном мире, в то время как обу-
чающийся погружается в виртуальное событие.

Возможные направления использования 
виртуально построенной реальности говорят о 
том, что этот феномен занимает уже довольно 
значительное социокультурное пространство в 
образовании с тенденцией все большего возрас-
тания [4].

Симуляцию рассматриваемую в качестве 
специфической характеристики постмодернист-
ского мироощущения вообще мы можем разли-
чать в педагогическом процессе. Посредством 
создаваемых специалистами виртуальных тех-
нологий симуляция вошла неотъемлемым ком-
понентом во все подсистемы образовательного 
процесса. Виртуальные – обучающие средства 
при этом – это лишь одно из возможных вопло-
щений симуляции. Отношения в системе препо-
даватель-студент виртуализованы в еще боль-
шей мере, что можно наблюдать на примерах 
утрат воспитательной составляющей в образова-
нии и устойчивости его дидактических основ.

Из всех описанных в трудах терминов и по-
нятий с приставкой «виртуальный» («вирту-
альный музей», «виртуальный театр», «вирту-
альные способности», «виртуальная память») 
нас интересует понятие «виртуальный объект». 
Именно он служит всем: составляющим педаго-
гический процесс (воспитание, обучение, обра-
зование, развитие).

Виртуальный объект в основных составля-
ющих педагогический процесс (обучение, об-
разование, воспитание, развитие) может быть 
соответственно типизирован, поскольку эти 
составляющие не сводимы друг к другу, хотя 
их и объединяет принцип дополнительности, а 
также свойства каждого из них нести сущности 
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друг друга. Так, обучение, как передача знаний 
и историко-культурного опыта обладает сущно-
стью воспитания, как процесса морально-нрав-
ственного воздействия на личность содержани-
ем передающегося знания, опыта и культуры 
в целях развития личности. Образование есть 
специально организованный и направляемый 
процесс обучения, воспитания и развития и ре-
зультат этого процесса также обусловленный 
знанием, опытом и культурой. Типизация вир-
туального объекта, имеющего место в педагоги-
ческом процессе, может быть осуществлена сле-
дующим образом [4]:

а) виртуальный объект как технология не-
контактного информационного взаимодействия 
с обучающимся (тренажер, модель);

б) виртуальный объект, моделирующий 
ощущения непосредственного контакта с поль-
зователем (зрительные, слуховые, осязатель-
ные);

в) виртуальный объект, осуществляющий 
имитацию реальности (эффект непосредствен-
ного участия в процессах на экране и управле-
ние ими);

г) виртуальные объекты лонгирующего ха-
рактера;

д) виртуальные объекты инструментально-
го характера, формирующие навыки и умения 
проектирования предметного мира, абстракт-
ных образов и понятий, явлений, невоспроизво-
димых в реальности;

е) виртуальные объекты в пространстве Ин-
тернет, преобразующие разного вида абстракт-
ные данные;

ж) виртуальные объекты, осуществляю-
щие общение в сети Интернет (виртуальные 
партнеры, сообщества);

Все типы виртуального объекта использу-
ются в педагогическом процессе, цели которо-
го реализуются в его составляющих: обучение, 
воспитание, образование, развитие. На сегод-
няшний день виртуальная педагогика может, 
рассматриваться как подход в сфере образова-
тельно-воспитательной деятельности, востребо-
ванный процессами расширения и разнообра-
зия реальностей, в которых эта деятельность 
осуществляется. Поскольку этот подход осно-
ван на виртуальном объекте, то в самом общем 
виде виртуальная педагогика может быть опре-
делена как целенаправленная технология педа-
гогического процесса, ориентированная на ис-
пользование виртуального объекта в качестве 
источника учебной информации и всего истори-
ко-культурного опыта [4]. Особенностью данной 
технологии является то, что она трансформиру-
ет субъектно-субъектные отношения внутри пе-
дагогического процесса. Трансформация пред-
полагает не только изменение статусных и 
функциональных ролей субъектов, но, прежде 
всего, охватывает психологию личности. Лич-
ность оказывается в психологической виртуаль-
ной реальности, которая рассматривается как 
отражение в самообразе характера актуализа-

ции образа. Самообраз отражает в психике ее 
же текущие состояния? [4]. 

То есть, в нем не представлено все содер-
жание психики, а только выполняемый акт 
деятельности. Отношения характера протека-
ния психических процессов в самообразе есть 
виртуальные переживания, образующие пси-
хическую форму виртуальной реальности. В 
виртуальной реальности образы внутреннего 
мира не отличаются от образов внешнего мира, 
что создает предпосылки для глубоких преоб-
разований психической деятельности, описан-
ных в литературе и подтверждаемых данными 
проводимых нами исследований в этой области 
(построение субъектного образа компьютера, 
установление с ним субъектных отношений, 
персонификация, деперсонализация, аними-
зация, редукция, социальный дисбаланс). По 
мнению Н. Карпицкого, особенностью вирту-
альной реальности является то, что в ней ре-
ально работают обратные связи от нереальных, 
существующих лишь в математическом про-
странстве компьютера мнимых объектов. В 
результате здоровое бодрствующее сознание, 
погружаясь в ситуацию, порождаемую BР, вы-
нужденно вводиться, в состояние тотального 
галлюцинаторного процесса [5]. 

Здесь уместно привести (в сокращении) из-
ложенное В. Емелиным положение субъекта в 
виртуализованном информационными техно-
логиями пространстве. «Смерть субъекта, ко-
торую провозгласили постструктуралисты, на-
ходит безусловное подтверждение в процессе 
виртуализации информационных технологий. 
Субъект в электронную эру уже не может быть 
описан в парадигме классической философии, и 
для описания субъективной позиции в контек-
сте киберландшафта современного состояния 
предлагаются новые термины, например «тех-
носостояние рассудка» или «терминальная (ко-
нечная) тождественность».

Терминальная тождественность – это безо-
шибочно вздвоенное сочленение, в котором мы 
находим и конец субъекта, и новую субъектив-
ность, сконструированную за пультом компью-
тера или телевизионным экраном. Так, начав с 
довольно узкой области применения ВР – тех-
нологий, мы приходим к фундаментальным фи-
лософским проблемам, связанным деконструк-
цией субъекта в культуре постмодерна. И дело 
даже не в том, что сбываются прогнозы Маклю-
эна, выдвинутые еще в 60 - 70-х годах, о рас-
ширении и продолжении нервной системы че-
ловека электронными медиа. И не в том, что в 
результате такого расширения происходит сли-
яние человека с машиной и образование «ком-
пьютерно-порожденного» субъекта, гибрида-че-
ловеческого и технологического, создания, имя 
которому киборг. Главное то, что налицо факт 
слияния субъекта и симулякра, т. е. субъект 
обращается в собственный симулякр, и физиче-
ски, телесно оставаясь в действительном мире, 
он ментально переходит в мир виртуальный, 
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пространство симулякров, где наделяется но-
вым телом, не имеющем ничего общего с теле-
сностью... Новейшие программные и сетевые 
технологические разработки уже сейчас позво-
ляют сделать пребывание в виртуальной реаль-
ности настолько доступным и притягательным, 
что реальный мир с его несовершенством, ис-
каниями и тревогами начинает сдавать свои по-
зиции – симулятивному фантасмагорическому 
миру, где место социальности занимает симуля-
ция» [3].

Выводы. Данный контекст созвучен с оцен-
ками виртуализации образовательной среды 
других исследователей. Его главное значение в 
изменении статуса субъектов педагогического 
процесса как на функциональном, так и на пси-

хологическом уровне. Виртуализация информа-
ционными технологиями системы отношений 
субъектов педагогического процесса, актуали-
зирует исследование понятия «виртуальная пе-
дагогика». Понятно, что технологии не панацея 
от всех болезней современного образования, 
хотя их разумное использование может прине-
сти пользу. Но «виртуальное образование» не 
сделает человека лучше, феномен «агрессивной 
автономии человека», возникающий при неуме-
лом взаимодействии с «другим» в современных 
условиях, в очередной раз показывает, что че-
ловека «рождает» только человек – мыслящего, 
доброго, отзывчивого, сопереживающего и по-
стоянно находящегося в диалоговом простран-
тсве.
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