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доступ к его осознанию и, возможно, изменению (именно в этом, отметим, 
заключалась суть спора славянофилов и западников в России XIX в.: это был 
спор о самообразе России). В концепции Лумана это явление – включение 
различия, отличающего систему от внешнего мира, в саму систему в качест-
ве ее полноправного компонента, – получило название reentry, или реитера-
ции. Именно благодаря ней система обретает способность к самоупра-
влению.  

Применительно к проблемам образования и права это значит, что обра-
зовательный процесс – это, в сущности, процесс внесения в тот образ 
социокультурной системы, который хранится в сознании ее члена, различия, 
которое пролегает между самой системой и внешним миром. Интересно  
(и не всегда очевидно), что это все касается не только гуманитарных наук,  
но и естественных, которые представляют собой определенную картину 
физического мира, выработанную в рамках данной культуры и, следо-
вательно, являющуюся ее частью.  

Право же, если рассматривать его с этой точки зрения, выступает как та 
часть самообраза социокультурной системы, которая выработана благодаря 
осознанию различий между «нашей» культурой и «не нашими» и форма-
лизации той части различий, которые касаются поведения индивидов. Тради-
ции говорят нам, как принято вести себя в той социальной среде, к которой 
мы принадлежим, и опираются на не всегда осознаваемые габитуальные 
структуры психики. Они, как правило, не формализованы. Право же – 
результат формализации, оно порождено уже не габитусами, а вполне осоз-
наваемым индивидами образом культуры, к которой они принадлежат. Есте-
ственно, эти два уровня могут не совпадать и даже находиться в конфликте 
друг с другом (пример – правовое сознание российского общества); при этом 
неизбежно нигилистическое отношение не только к праву, но и к содержа-
тельному компоненту образования, преодолеваемое лишь устранением раз-
рыва между образом культуры и повседневными социальными практиками.  

 

Воронин А.С. 
ВИРТУАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ БУДУЩЕГО 
 

Характерной особенностью века информационных технологий и опре-
деляющим фактором развития педагогики будущего становится новая 
образовательная технология – виртуальная реальность. Термин “виртуальная 
реальность” был введен в 1984 г. специалистом по компьютерным техноло-
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гиям Ж. Ланье. Виртуальная реальность – это такая реальность, которая вне 
зависимости от ее природы, имеет ряд свойств: первое – порожденность 
внешней реальностью; второе – актуальность существования в процессе 
активности порождающей реальности; третье – временная, пространст-
венная, закономерная автономность существования и четвертое – интерак-
тивность, т.е. способность взаимодействия со всеми другими реальностями.  

Что же нового дает внедрение в образовательный процесс новой 
компьютерной технологии «виртуальная реальность»? По мнению А.В. Юх-
вида, «во-первых, компьютерные технологии виртуальной реальности 
позволяют значительно сократить время обучения, поскольку включают  
в работу все органы чувств, а информация, воспринимаемая с их помощью, 
приобретает образный и предельно понятный вид. Во-вторых, в совместном 
использовании технологий виртуальной реальности и CD-ROM открываются 
новые возможности для создания учебных авторизованных курсов на ком-
пакт-дисках. Такие курсы были бы более эффективными за счет использо-
вания трехмерных идеограмм и гипертекста, а также доступа к огромному 
количеству информации. В-третьих, сопряжение технологий виртуальной 
реальности с международной компьютерной сетью Интернет дает новую 
образовательную среду, в которой студент может: учиться и творить 
одновременно: общаться дистанционно с тьюторами и студентами в кибер-
пространстве также, как это происходило бы в реальной обстановке: 
получать доступ к неограниченному количеству информационных ресурсов, 
из которых он может выбирать необходимые для обучения: находить любой 
информационный ресурс практически мгновенно, при помощи гипертекста и 
большого количества поисковых систем: сохранять в процессе обучения 
физическое здоровье, используя устройства для придания пользователю 
состояния естественной динамики в киберпространстве такие, как вирту-
сфера и др. Таким образом, применение виртуальных технологий могло бы 
повысить творческий потенциал школы авторизованной педагогики и вывес-
ти ее на качественно новый уровень1». 

По мнению А.В. Юхвида, для развития виртуальной педагогики есть все 
условия, т.к. как «на сегодняшний день созданы устройства, позволяющие 
человеку входить в киберпространство, ощущать себя в нем и выполнять все 
виды деятельности, возможные в нашем привычном, трехмерном мире,  
а так же те ее виды, которые в обычном мире недостижимы. Для входа  
в киберпространство требуются, как минимум, головной дисплей и перча-

                                           
1 Юхвид А.В. Второй Российский философский конгресс в Екатеринбурге // 

Интеллигент. Газета Моск. Экстерного гуманитарного университета. 1999. №№ 5-7. 
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точное устройство (или другие средства управления виртуальными объек-
тами). Полное погружение требует от пользователя надеть сенсорный кос-
тюм, передающий данные о движениях в компьютер»1. 

Д.В. Чернилевский представляет себе виртуальную педагогику 
будущего следующим образом: обучающийся, «находясь в любом месте, 
оборудованном компьютером, изолированном от реальной действительности 
и черпающий ощущения из компьютерной виртуальной реальности, выби-
рает любое учебное заведение в мире, имея право поступить туда на объяв-
ленных условиях, выбрав при этом преподавателя, группу, удобное расписа-
ние занятий и т.д. при этом присутствие на занятиях, общение с преподава-
телями, администрацией вуза – виртуальное, при этом задействованы все 
органы чувств. Участие в происходящем – виртуальное2». 

К сожалению, в новейших компьютерных разработках и программах 
слабо просматривается вечная проблема педагогической теории и практики – 
проблема воспитания студентов в условиях все более и более большей их 
«удаленности» от преподавателя, их адаптации к новым условиям обучения, 
а также проблема профессионально-педагогического уровня преподавателей, 
их обеспеченность и степень владения качественными информационно-
предметными средствами при обучении. Как правильно организовать 
педагогический процесс в виртуальной педагогике по универсальной и веч-
ной формуле обучения Ф. Дистервега с его «обучающим воспитанием»  
и «воспитующим обучением»? Очевидно, что независимо от системы обра-
зования и технологий обучения всегда приоритетным останется нравствен-
ное воспитание современного человека, творческого, критически мысляще-
го, конкурентоспособного и мобильного на рынке труда. Наверное, полный 
ответ на все наши вопросы смогут дать педагоги будущего, мы же попытаем-
ся сравнить по некоторым параметрам современные педагогические техно-
логии и новую – виртуальную педагогику (табл. №1). 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что, во-первых, виртуальная 
педагогика, не меняя объекта и предмета традиционной педагогики, 
развивается в совокупности с другими технологиями обучения, основываясь 
на развитии компьютерных технологий и средств коммуникаций; во-вторых, 
в том виде, какая она есть в настоящее время, не является альтернативой 
традиционным и инновационным технологиям обучения; в-третьих, наконец, 

                                           
1 Юхвид А.В. Философские проблемы виртуальной реальности. Предст. докл.  

на магистер. защите// Авт.сайт А.В.Юхвида. URL: http//www.yukhvid.narod.ru/Zashita.htm. 
2 Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: Учеб. пособ.  

для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. С. 287. 
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зададим себе вопрос о личной готовности к встрече с виртуальной 
педагогикой.  

Таблица № 1 Сравнение технологий обучения (далее – ТО) 
Содержание Современные ТО Виртуальная реальность 

1 2 3 

1. Среда обучения 
Дидактическо- 

образовательная 

Виртуальная 
информационно-

образовательная 

2. Дидактика 

Основа – теория 
поэтапного 

формирования  знаний 
по П.Я. Гальперину и 
Л.С. Выготскому 

В стадии разработки 

3. Теория 
воспитания 

Воспитание 
осуществляется 
преподавателями и 

администрацией вуза 
при постоянном 

контакте  в учебное и 
неучебное время 

Общение с 
преподавателем 

виртуально, 
с тьютором–периодически. 

Самовоспитание 

4. Способ 
передачи 

информации 

Текст, изображение, 
звук и др. 

Непосредственные 
раздражители, 

имеющие физическую 
природу (свет, звук, ощущения)  

заменяются на раздражители, 
выработанные 

компьютером 
5. Чувства, 

обучающегося 
в процессе 

обучения 

При передаче знаний 
привлекаются все 

чувства 

Требуется осознанное 
восприятие сигналов, 

выработанных 
компьютером 

6. Основные 
участники 

Преподаватель, студент 
Преподаватель, тьютор, 

студент 
7. Материальные 

и финансовые 
затраты 

Доступны 
Высокие, доступны 
ограниченно 
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8. Перспектива 
применения 

Широко используются 

Перспективна, 
развивается совместно с 

другими педагогическими 
технологиями 

9. Самостоятельная 
работа студента 

Под руководством 
преподавателя 

Самостоятельно 

10. Охрана труда 
Обеспечивается и 

контролируется 
администрацией вуза 

Самостоятельно 

 
Воскресенская Е.В., Твердохлеб Ю.А., Твердохлеб В.Ю. 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ЮРИСТОВ 
 

В условиях формирования в России демократического, правового, 
социального государства, реформирования правовой системы, укрепления 
законности и правопорядка особое значение приобретает, наряду с другими 
вопросами, исследование проблем юридического образовании и правового 
сознания юристов. Это обусловливается той ролью, которую юристы играют 
в обеспечении эффективного функционирования механизма правового регу-
лирования на всех его стадиях. 

От уровня деятельности юристов в значительной мере зависит не только 
эффективное функционирование механизма правового регулирования,  
но и отношение рядовых граждан к праву и правовым институтам. Другими 
словами, авторитет права и государства, уровень правового сознания, 
правовой культуры населения во многом определяются профессионализмом 
юридических кадров. Однако именно качество подготовки юристов является 
наиболее острой проблемой современного юридического образования. 

За последние полтора десятилетия число учебных заведений, 
осуществляющих подготовку юристов, увеличилось в несколько раз. 
Помимо этого существуют самые разнообразные коммерческие структуры, 
кадровые центры, школы бизнеса и иные подобные организации, 
осуществляющие подготовку и повышение квалификации юридических 
кадров. Однако увеличение приема на юридические специальности 
приобрело, скорее, негативную тенденцию, поскольку количественные 
показатели находятся в явной диспропорции с качественными 
характеристиками юридического образования. Сложилась парадоксальная 
ситуация. С одной стороны, при большом числе ежегодно выпускаемых 


