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Электронная среда и педагогика: проблемы коэволюции 
 
Виртуальный мир (виртуальная реальность) - тема сегодня очень 

актуальная. О ней говорят и спорят очень многие. Неоднократно повторялось, 
что виртуальность не является новшеством. Воображение человека всегда 
стремилось создавать свой внутренний мир, который можно назвать 
виртуальным. Отличие этого мира от реальности, создаваемой современными 
компьютерами, заключается в том, что воображение создает чаще всего 
расплывчатые образы, индивидуальные для каждого человека, в то время как 
виртуальное пространство, создаваемое компьютерами, универсально. 

Фактически можно говорить об уже сложившемся и стремительно 
усложняющемся мире, параллельном, тому миру, который принято называть 
реальным. С появлением виртуальной среды, создаваемой компьютерами, 
произошло слияние воображения множества людей в единый воображаемый 
мир. И поэтому можно говорить о зарождении некоего общего виртуального 
пространства человечества, или, по крайней мере, той его части, которая уже 
прочно связывает свою жизнь с глобальной системой Интернета. 

«Интернет - это пространство, населенное людьми и его невозможно 
представить в отрыве от людей. Виртуальный мир создан человеком и для 
человека, и если в реальном мире человек только часть мира, то в виртуальности 
нет ничего кроме людей. Люди - главное мерило этого мира и его главное 
богатство»(1). Поэтому процесс информатизации общества сопровождается 
становлением новой системы ценностей. Ценностные ориентации молодёжи 
более всего подвержены изменениям, так как они находятся в процессе 
формирования, которое требует времени. В связи с этим, они испытывают 
зависимость от различных внешних факторов, к которым относится и Интернет. 

Как и любые новшества, электронная среда Интернета вызывает у 
молодых людей наибольший интерес. Они быстро осваивают основы 
компьютерной грамотности и переносят значительную часть своей жизни в 
интернет-пространство. А именно в молодёжной среде формируется новый тип 
личности, который будет доминировать и развиваться в будущем. Стихии, 
формирующиеся в виртуальном пространстве, могут принципиально отличаться 
от стихий, которые мы можем наблюдать в реальной жизни. Поэтому 
осмысление общественных процессов связанных с информатизацией, в 
значительной степени определяет состояние физического и духовного здоровья 
будущего поколения.  

Это и вызывает множество вопросов, связанных с процессом воспитания. 
Задача данной статьи – постановка вопросов, ответы на которые позволили бы 
приблизить педагогическую практику к условиям виртуальной реальности.  

Система воспитания представляет собой систему воспроизводства в 
последующих поколениях культурных ценностей, знаний, навыков и т.п., 
накопленных предыдущими поколениями. Общество, таким образом, 
самовоспроизводится в новых поколениях людей. Молодежь чаще всего 
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стремиться к новациям, к отказу от «заветов», к поиску собственного 
оригинального пути. Поэтому передача культурного наследия невозможна без 
определенной (различной в разные времена и у разных народов) степени насилия 
над молодым индивидом. Под насилием мы понимаем различные формы 
воздействия на молодого человека с целью формирования у него определенных, 
востребованных обществом качеств. Но данное воздействие может принести 
эффект только в том случае, если объект воздействия погружен в определенную 
среду, и не имеет возможности полностью выйти из-под контроля субъекта 
воздействия (учителей, родителей, значимых других…).   

Этот принцип лежит в основе педагогики. Но стремительно 
разрастающаяся виртуальная реальность неожиданно пошатнула этот, 
казавшийся незыблемым принцип. Ребенок (подросток, молодой человек) 
получил возможность уйти в другую реальность, выйдя из-под влияния 
субъектов воспитания. И этот факт, учитывая  все ускоряющееся вытеснение 
виртуальностью из жизни человека того, что сегодня именуется «материальным 
миром», постепенно ставит под сомнение эффективность традиционных, и, даже 
на сегодняшний момент кажущихся инновационными, педагогических методов. 
Встают вопросы, на которые пока нет ответа. Как нужно вести себя педагогам в 
этой ситуации: вести себя подобно будочнику Мымрецову из рассказа Г. 
Успенского, то есть «тащить и не пущать», или наоборот устремиться вперед, 
пытаясь изучить этот новый мир быстрее и лучше молодежи?  

На чем основана та тонкая, никем еще до конца не осознанная и не 
определенная духовная субстанция, которую называют «авторитет учителя»? В 
первую очередь на том, что он (учитель) старше опытнее и, следовательно, 
лучше знаком с окружающим миром, чем ученик. А теперь…?! Как может 
глубокоуважаемая Мария Ивановна, педагог высшей квалификационной 
категории, еще вчера бывшая для своих учеников безусловным авторитетом, 
оставаться таковым, если она не имеет представлении о том, что такое блог, 
«аська», портал, не может освоить «двойной клик» или падает в обморок, 
прочитав пару фраз на «олбанском». 

Ученик и учитель в «электронном пространстве» фактически меняются 
местами. Подросток, на правах хозяина или проводника,  начинает вводить 
взрослого человека в этот новый мир, где он уже чувствует себя уверенно. Здесь 
он выглядит и ощущает себя совсем по-другому. Это его территория, он не 
обязан подчиняться правилам реального мира, он, по его представлениям, 
свободен. И этот мир, который взрослым людям, особенно педагогам, вслед за 
Стругацкими хочется назвать массаракш (мир наизнанку), более расположен к 
отдельному человеку, более снисходителен к нему. «В виртуальности наладить 
близкие отношения с человеком, безусловно, легче, чем в реальности. И для 
определенной части пользователей эта легкость делает виртуальность 
притягательней реальности - дружба и любовь в виртуальности требуют от 
человека несравненно меньших моральных и материальных затрат и 
ответственности, чем в реальной жизни» (1). Поэтому возникает еще один 
вопрос: уход молодого человека в виртуальность вызван стремлением попасть 
«туда» или стремлением уйти «отсюда», то есть из того, что мы называем 
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реальным миром. С точки зрения педагогики, и для дальнейшего рассмотрения 
виртуальности с педагогической точки зрения этот вопрос чрезвычайно важен. 
Герои Стругацких, позиционировали себя как представители высокоразвитой 
цивилизации (цивилизаторы, «прогрессоры»), прибывающие в иные миры с 
целью подтянуть, приподнять, цивилизовать. На сегодня Сеть, явно не ставит 
даже таких задач. Она вместе с ним готова опускаться  «до уровня потребителя», 
любыми способами стремясь привлечь максимальное количество пользователей. 
В этой ситуации учитель – не просто «слабое звено», он становится лишним, 
причем, все быстрее и быстрее. После того, как его «избавили» от 
воспитательных функций, под напором технологий сокращается как 
«шагреневая кожа» и его функция обучения.  

Принципиально важной проблемой, с которой неизбежно столкнется 
педагогика в электронной среде, естественно, станет то, что в «сетевой 
реальности» тоже появляются учителя и наставники, и кажущаяся свобода 
выбора круга общения делает их влияние на молодого человека гораздо более 
эффективным. Эти «учителя» не ограничены никакими рамками. Стандарты, 
программы, да и просто этические нормы для многих из них не более чем пустой 
звук. Кроме того они часто скрыты завесой анонимности, и выяснить, кто же 
оказывает влияние на детей, сидящих перед экраном компьютера чаще всего не 
представляется возможным. В роли таких наставников вообще могут выступать 
машины (то есть компьютерные программы). Последствия такого влияния 
вполне можно вообразить, представив себе на минуту этакого «Кибермаугли» - 
ребенка с самого молодого возраста воспитанного «развивающими 
компьютерными программами» из-за занятости родителей. Получить 
подтверждения тому, что это уже существует, можно просто посмотрев или 
почитав захлестывающие СМИ истории о неадекватном (с нашей точки зрения) 
поведении детей переигравших в компьютерные игры. А компьютерная игра и 
есть самый распространенный на сегодняшний день виртуальный педагог.  

Сеть, являясь виртуальным пространством, а не материальным, не 
способна обеспечить всю полноту чувств, которая необходима человеку для 
нормального психического функционирования. Следовательно, произойдет 
усиление одних чувств, с параллельным отмиранием других. Возможно, что 
специфика сетевого общения изменит коммуникативные навыки человека. 
«Интроверты в чистом понимании, если не вымрут как класс, то достаточно 
сильно изменят наше понимание этой черты личности. На авансцену выйдет 
аутичная экстравертированность, которая станет религией для поборников 
социальных сетей» (2).  

При этом возникают практически неограниченные возможности 
воздействия, влияния, контроля и, прежде всего, подрастающих поколений. Эти 
риски усугубляются особенностями источников такого влияния, которые могут 
легко оказаться под контролем деструктивных сил. В связи с этим, 
актуализируется  проблема социальной деструкции в целом.  

Под социальной деструкцией мы понимаем социальную форму 
активного отношения к миру, включающую деструктивную деятельность, 
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деструктивную активность и деструктивный конфликт, основное содержание 
которых составляет разрушение существующих объектов и систем.  

Деструктивная деятельность возникает в процессе усиления социальных 
напряжений тогда, когда в состоянии фрустрации начинается процесс утраты 
жизненных ориентиров и смыслов. Она реализуется в таких формах, как участие 
в акциях, направленных на разрушение институтов общества и государства,  
несанкционированных государством  проявлениях насилия, нигилизм, 
вандализм. Деструктивная деятельность, может быть направлена как во вне (на 
других людей, социальные группы, на общество в целом, на природную среду, 
на различные предметы), так и обращена на сам субъект деятельности 
(разрушение личности вследствие алкоголизма, наркомании, токсикомании, 
суицид). 

Что собой представляет виртуальная реальность с позиции педагогики?  
Нужно признать, что это сложнейшее явление с разных точек зрения может 
выглядеть по-разному Оно может восприниматься как источник информации, 
как средство развлечения, как средство связи. Программисты, системные 
администраторы, биржевики и блоггеры воспринимают его как пространство для 
работы, преступники как место преступления, люди жаждущие славы как 
огромную трибуну, позволяющую показать себя миллионам зрителей и т.д. Чем 
этот мир станет для педагога? Удастся ли найти (или создать) такие интернет-
ресурсы, которые будут реально способствовать процессу воспитания.  

Исходя из вышесказанного, прежде чем стремиться ставить перед 
обществом и, в том числе перед педагогами, задачи поиска решения 
складывающейся и обостряющейся проблемы, связанной с педагогикой в 
виртуальной среде, необходимо, на наш взгляд, ответить на следующие 
принципиальные вопросы:    

 Является ли виртуализация человеческого бытия явлением 
неестественным, принципиально чуждым человеческой природе и 
требующим сопротивления или это просто очередная ступень эволюции 
человека? 

 Что представляет собой «электронная среда» с точки зрения педагогики?  
 Почему молодой человек, имея выбор между реальностью и 

виртуальностью, выбирает вторую? 
 Возможно ли эффективное использование педагогикой, по крайней мере, в 

ее нынешнем виде и понимании, виртуальной среды?      
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