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В статье исследуются проблемы виртуализации обучения и определяются ко-

гнитивные риски внедрения данных технологий. Автор опирается на зарубежные  

и отечественные теории и формирует собственную междисциплинарную методологию 

исследования. Научно-практическое значение результатов заключается в выявлении 

конкретных когнитивных рисков виртуализации обучения и предложении методов их 

минимизации, способствующих формированию безопасной коммуникативно-образова-

тельной среды. 
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COGNITIVE RISKS OF LEARNING VIRTUALIZATION 
 

The article explores the problems of learning virtualization and identifies the cognitive 

risks of implementing these technologies. The author relies on foreign and domestic theories 

and forms his own interdisciplinary research methodology. The scientific and practical signif-

icance of the results is to identify specific cognitive risks of learning virtualization and sug-

gest methods for minimizing them that contribute to the formation of a safe communicative 

and educational environment. 
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Виртуализация обучения: актуальная проблема отечественной  

и зарубежной науки. Процесс информатизации – виртуализации обуче-

ния, начавшийся в 1970-е гг., сегодня становится стратегией развития си-

стемы образования, что определятся вектором формирования техногенной 

цивилизации, определяющей и динамику социально-когнитивных феноме-
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нов [6]. В декабре 2016 г. Президент В. В. Путин, выступая с посланием  

к Федеральному Собранию РФ, предложил запустить системную програм-

му развития экономики нового технологического поколения [3]. Данная 

цель стала активно внедряться научно-педагогическим сообществом, непо-

средственно формирующим, задачи и технологии виртуализации обучения.   

Из ведущих российских научных центров в этой области следует от-

метить исследования Института Философии РАН (В. С. Степин, В. И. Ар-

шинов, В. Г. Буданов, Б. Г. Юдин, В. Г, Федотова, И. Ю. Алексеева и др.). 

Проблемы информатизации образования активно изучаются сотрудниками 

Института психологии РАН, Института психологии РАО, особенно следу-

ет отметить деятельность научной школы «Информатизация образования» 

(А. Ю. Уваров, Г. М. Водопьян и др.) Московского городского педагогиче-

ского университета, а также Института образовательной информатики 

(ИОИ) Федерального исследовательского центра «Информатика и управ-

ление» Российской академии наук» под руководством академика РАН  

и РАО А. Л. Семенова, который в одной из своих работ предлагает форму-

лировать подходы к формированию школьного образования с учетом 

необходимости радикальных изменений роли школы, содержания образо-

вания и направлений развития человека с сознанием, расширенным цифро-

вым миром [4]. Что касается непосредственно проблемы оценки влияния 

виртуализации образования на способности и навыки обучающегося, то, на 

данный момент, она в большей степени исследована зарубежными учены-

ми. Одна из первых масштабных работ в этой области – монография Je-

rome Johnston и Linda Toms Barker «Assessing the Impact of Technology  

in Teaching and Learning» Institute for Social Research, University of Michi-

gan, 2002 [10]. В ней были представлены новаторские для того времени ре-

зультаты применения онлайн-технологий в обучении и оценка их влияния 

в различных областях. Позитивное влияние виртуального образования на 

развитие способностей обучающихся отражено в статье Gable G., Sedera 

D., Chan T. «Re-conceptualizing information system success: the IS-Impact 

Measurement Model» (2008) [9]. Ее авторы отмечают, что применение вир-

туальных технологий в варианте смешенного обучения, в т. ч. использова-

ние видеоблогов, способствуют улучшению результатов обучения. В то же 

время некоторые исследования выявляют и ряд существенных проблем  

и рисков при применение виртуального обучения. Например, изучение 

негативных последствий виртуального обучения путем анализа когнитив-

ной нагрузки и успеваемости учащихся представлено в статье Hui-Chun 

Chu «Potential Negative Effects of Mobile Learning on Students' Learning 

Achievement and Cognitive Load- A Format Assessment Perspective» [8].  

Соответственно, в виртуальном контексте образовательной деятельно-

сти все базовые психические процессы обучающихся – ощущение, восприя-

тие, внимание, мышления, память, воображение, речь, сознание – находятся  
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в состоянии трансформации, имеющей, как и любой динамичный процесс, 

конструктивные и деструктивные формы и риски их проявления.  

Виртуализация обучения и проблема когнитивных рисков. Раз-

витие цифровых (виртуальных) технологий и внедрение их в образова-

тельный процесс имеет три основных аспекта: социокультурный, органи-

зационно-методический и психолого-педагогический.  В рамках современ-

ной социокультурной динамики виртуализация образования имеет цивили-

зационный характер и непосредственно связана с изменением жизненного 

мира человека, усвоением им ценностей электронной культуры и иденти-

фикационных, адаптационных стратегий виртуальной социальности. [6, 7]. 

Что касается организационно-методического и психолого-педагогического 

аспектов, то они имеют более научно-практический характер в том смысле, 

что могут быть с большей степенью вероятности подвергнуты конкретно-

му анализу и регулированию. 

Анализ организационно-методической и психолого-педагогических 

тенденций внедрения виртуальных технологий обучения показывает ши-

рокий комплекс проблем, многие из которых связаны с когнитивными 

рисками. Современные философы, психологи и педагоги, выражают спра-

ведливые опасения, указывая на возможные деструктивные последствия 

виртуализации обучения. Подобных точек зрения очень много, учитывая 

ограниченный формат данной статьи, мы приведем две. Д. В. Галкин вы-

деляет проблему «эрозии знаний»: «доступность и обилие в информацион-

ной среде “полуфабрикатов” знаний приводит к разрыву между знанием  

и опытом познания. Так, опыт познания, заложенный в классической про-

цедуре реферирования (работа с текстом, реконструкция содержания), све-

ден в данном случае на нет» [2]. 

Исследователь И. А. Бокачев обращает внимание на целый ряд возмож-

ных недостатков виртуализации обучения: «Несмотря на преимущества вир-

туального образования, следует признать, что оно не лишено и существенных 

недостатков. Среди них, в первую очередь, следует назвать такие, как: 

 машинообразность – замещение человеческого общения машинным, 

что лишает субъекта эмоционального восприятия, служащего осно-

вой творческого потенциала и ассоциативности;  

 репродуктивность – способность воспроизводить лишь ту информа-

цию, которая имеется в компьютерной среде, что на подсознатель-

ном уровне приводит обучающихся к отказу от самостоятельной, 

творческой работы с более широким арсеналом литературы по иско-

мой тематике;  

 физиологические – излучение, длительное нахождение учащегося в од-

нообразном (сидячем) положении, кадровые частоты экрана» [1, с. 18].  

Данные позиции не вызывают сомнений у всех, кто связан с совре-

менной системой образования, но поставленный «диагноз», как известно, 
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требует и конкретных методов «лечения», которые могут возникнуть толь-

ко в процессе преодоления парадигмальных границ социально-гуманитар-

ного, естественного и физико-технического знания, что позволит вырабо-

тать целостное знание об этой новой «виртуальной образовательной среде» 

и рисках ее внедрения для когнитивного и личностного развития обучаю-

щихся. В своем исследование мы делаем попытку преодолеть данные гра-

ницы и предлагаем следующую авторскую интерпретацию когнитивных 

рисков виртуализации обучения – как вероятностей реализации виртуаль-

ных угроз когнитивной безопасности (т. е. устойчивому гомеостатично-

му функционированию познавательных процессов, антропологической 

идентичности и существованию человека), опосредованных личностными 

и психофизиологическими уязвимостями (чертами, психофизиологически-

ми особенностями, когнитивными, поведенческими стилями, потенциаль-

но способствующими успешной реализации данных угроз) и формирующие 

когнитивные деструктивные последствия. 

На наш взгляд, к когнитивным рискам виртуализации образователь-

ного пространства следует отнести:  

 информационное перенасыщение когнитивной сферы обучающихся; 

 неустойчивость внимания;  

 отчужденное восприятие учебного материала и как, следствие, про-

блемы с его когнитивной и личностной интериоризацией;  

 доминирование визуального восприятия над словесно-логическим;  

 проблемы языковой (персонализированной) коммуникации; 

 доминирование кратковременной (поисковой) памяти;  

 снижения уровня критического самостоятельного мышления.  

Подводя итоги, полагаем возможным выделить следующие ме-

тоды минимизации когнитивных рисков виртуализации обучения: 

1) формирование стратегии смешанного обучения, когда цифровые 

образовательные технологии и виртуальный формат сочетается с традици-

онными формами обучения, ориентированными на реальный межличност-

ный контакт. Оптимальным, на наш взгляд, будет перевод в виртуальный 

формат не более 50 % объема учебной нагрузки дисциплин; 

2) разработка цифровых образовательных курсов с учетом рисков ко-

гнитивного и личностного развития обучающихся, в частности, оптимизация 

их информационного объема с целью исключения информационного перена-

сыщения когнитивной сферы; гармоничное сочетание наглядно-образного  

и текстового материала; предложение заданий направленных на формирова-

ние самостоятельного мышления, долговременной памяти, устойчивого вни-

мания (открытые вопросы без готовых вариантов ответов, темы эссе, задания 

на актуализацию в памяти пройденного учебного материала и т. п.); 

3) максимальное расширение возможностей образовательных он-

лайн-технологий (веб-семинары, онлайн-лекции и онлайн-консультации), 
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«эффект личностного присутствия» которых минимизирует риски виртуа-

лизации обучения (в отличие от дистанционного обучения «эффект отчуж-

денного, отложенного присутствия» которого, максимизирует данные ко-

гнитивные риски); 

4) создание системы психолого-педагогического сопровождения 

цифровизации (виртуализации) обучения, направленной на повышение 

психологической компетенции педагогов, разработку технологий профи-

лактики, диагностики и коррекции деструктивных последствий виртуали-

зации обучения; 

5) использование единых организационно-методических и психолого-

педагогических подходов к моделированию коммуникативно-образователь-

ной среды учебных заведений, основанных на рекомендациях Министерства 

просвещения РФ и Министерства науки высшего образования РФ, согласо-

ванных с профильными экспертами РАН, РАО, ведущих университетов.  
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