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Аннотация: с помощью анализа основных принципов нравственно-эстетического образования обоб-
щается опыт и правила его реализации в вузе. Нравственно-эстетическое образование рассматри-
вается как один из сценариев иммерсивного обучения. Педагогическая практика показывает, что 
нравственно-эстетическое образование – это образование, основанное на опыте, эффект которо-
го должен достигаться за счет эмоционального резонанса преподавателей и студентов. Проведен-
ный анализ позволяет заключить, что в эпоху цифровых медиа развитие новых технологий, таких 
как виртуальная реальность, дополненная реальность и концепции метавселенной, предоставляет 
больше возможностей для иммерсивного эстетического образования и вносит большой вклад в лич-
ностное становление студентов.
Ключевые слова: нравственно-эстетическое образование, экспериментальное образование, тео-
рия погружения, цифровые технологии, метавселенная.

Abstract: the study, using an analysis of the basic principles of moral and aesthetic education, summarizes 
the experience and rules for its implementation in the university. Moral and aesthetic education is considered 
as one of the scenarios of immersive learning. Pedagogical practice shows that moral and aesthetic education 
is education based on experience, the eff ect of which should be achieved through the emotional resonance 
of teachers and students. The analysis conducted allows us to conclude that in the era of digital media, 
the development of new technologies such as virtual reality, augmented reality and metaverse concepts 
provides more opportunities for immersive aesthetic education and makes a great contribution to the personal 
development of students.
Key words: moral and aesthetic education, experimental education, immersion theory, digital technologies, 
metaverse.
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Современное высшее образование неред-
ко фокусируется на передаче знаний и упускает 
из виду личностное развитие будущих специали-
стов, в частности их эмоционального интеллекта 
и нравственных ценностей. Иммерсивное обуче-
ние, создавая условия для глубокого вовлечения, 
может эффективно воздействовать на эти аспекты 
личности. В наши дни общество испытывает по-
требность в формировании гармонично развитых 
личностей, способных к эмпатии, критическому 
мышлению и нравственному выбору. Нравствен-
но-эстетическое образование, интегрированное в 
иммерсивный формат, способно усилить эффект 

погружения и сделать учебный процесс не только 
познавательным, но и эмоционально значимым. 
Цифровые технологии виртуальной и дополнен-
ной реальности, создающие иммерсивную среду, 
открывают новые возможности для моделирова-
ния этических дилемм и эстетических пережива-
ний. Это позволяет обучающимся активно уча-
ствовать в процессе самопознания и морального 
развития. Всё сказанное о современном образо-
вании подтверждает актуальность темы нашего 
исследования.

Его научная новизна заключается в несколь-
ких аспектах. Во-первых, сама идея интеграции 
нравственно-эстетического подхода в контекст 
иммерсивного обучения представляет собой до-
статочно новый предмет изучения для современ-
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ных российских, западных и китайских ученых. 
Большинство исследований в области иммерсии 
фокусируется на технологических аспектах и ког-
нитивном обучении, в то время как целенаправ-
ленное использование иммерсивных сред для 
формирования нравственных ценностей и эсте-
тического восприятия остается малоизученным. 
Во-вторых, в рамках настоящего исследования 
предлагается новый методологический подход к 
проектированию иммерсивных образовательных 
программ, включающий в себя не только погру-
жение в виртуальную среду, но и создание усло-
вий для глубокого эмоционального переживания, 
рефлексии и нравственного выбора. В-третьих, 
исследование предполагает изучение влияния со-
четания иммерсивных технологий и нравственно-
эстетического образования на формирование це-
лостной личности, способной к эмпатии, критиче-
скому мышлению и осознанным действиям. Таким 
образом, оно открывает новые перспективы для 
развития образовательных практик, сочетающих 
передовые технологии и гуманистические ценно-
сти [1; 2].

Иммерсивное обучение сегодня привлекает 
широкое внимание современных исследователей 
и активно применяется в практике преподавания. 
Оно было предложено канадским педагогом Гарри 
Джайлсом в 1960-х гг. и быстро распространилось 
в Канаде и США. Позднее ученые из Китая также 
внедрили его в практику преподавания. В 1975 г. 
психолог Михай Чиксентмихайи из Чикагского уни-
верситета предложил теорию потокового состоя-
ния, которая описывает состояние погружения в 
поток, при котором люди полностью увлечены си-
туацией, отсеивают все нерелевантные восприя-
тия и входят в состояние погружения. Китайские 
ученые, проанализировав результаты зарубеж-
ных исследований, определили «погружение» как 
«психологическое состояние, возникающее при 
полной вовлеченности человека в деятельность, 
при котором человек полностью поглощен своим 
интересом, сосредоточен на том, на что обраща-
ет внимание, и теряет все остальные нерелевант-
ные восприятия, как бы втягивается в деятель-
ность» [3].

В 2012 г. Юй Лу в статье «О модели и практи-
ке иммерсивного преподавания в высшем образо-
вании Китая» описал иммерсивное преподавание 
как такой процесс обучения, при котором препо-
даватель с помощью различных дидактических 
средств может «…стимулировать интерес студен-
тов к обучению, так что студенты входят в свое-
го рода “погружение” в процесс обучения. Опыт 
“погружения”… позволяет повысить уровень и 
эффективность преподавания» [4]. Автор утверж-

дает, что предпосылкой для внедрения иммерсив-
ного обучения является создание реалистичной 
учебной среды, и подчеркивает необходимость ис-
пользования разнообразных обучающих средств 
для повышения эффективности преподавания пу-
тем мобилизации и активного участия студентов.

Иммерсивное обучение сталкивается со мно-
гими трудностями, такими как сильная зависи-
мость от реалистичной природной среды и необ-
ходимость менять места проведения занятий. Это 
представляет собой большую проблему для инте-
грации учебных ресурсов и контроля расходов на 
обучение. Кроме того, этот метод обучения опира-
ется на сильную привязанность учащихся к пре-
подавателю и заразительную силу и энергетику 
последнего, так как именно настроение и мотива-
ция педагога являются основой для организации 
и побуждения студентов к созданию эстетических 
триггеров. Это затрудняет стандартизированное 
воспроизведение этого метода обучения и его про-
движение на практике. В рамках нашего исследо-
вания мы предположили, что цифровые техноло-
гии, представленные виртуальной реальностью и 
дополненной реальностью, помогают разрешить 
эти трудности.

С быстрым развитием IT-технологий теория по-
гружения в 1990-х гг. начала распространяться на 
взаимодействие человека и компьютера. 2016 год 
признан в СМИ и научных кругах «первым годом 
VR». Эта концепция получает всё большее при-
знание, поскольку именно в этом году научные и 
промышленные круги увидели практическое при-
менение технологий виртуальной и дополненной 
реальности в коммерческой сфере, а соответству-
ющее оборудование VR/AR-технологий появи-
лось в больших количествах и начало переходить 
из лабораторий в промышленное производство. 
В последующие три года постепенно стали появ-
ляться игровые и развлекательные, медицинские 
диагностические и лечебные, а также учебные 
проекты, в которых используются технологии VR/
AR. Также быстро развивались исследования по 
использованию VR/AI-технологий для улучшения 
восприятия учебной сцены и создания иммерсив-
ных сценариев обучения.

Исследования в области преподавания на ос-
нове технологии виртуальной реальности в насто-
ящее время в основном сосредоточены на двух 
аспектах.

Первым и основным аспектом является тео-
ретическое исследование применения технологии 
виртуальной реальности в преподавании, обоб-
щение ее предпосылок и преимуществ. Проекти-
рование и разработка систем моделирования на 
основе технологии виртуальной реальности, та-
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ких как виртуальные кампусы, виртуальные экс-
периментальные системы и т.д., представляют 
собой непременное направление современных 
исследований. Однако до сих пор не сформиро-
вана стандартная спецификация для разработ-
ки методов обучения, режимов обучения и пр. на 
основе технологии виртуальной реальности. По-
этому необходимы исследования по разработке 
режима обучения, режима преподавания и мето-
дики преподавания в рамках такого иммерсивного 
обучения при поддержке технологии виртуальной 
реальности [5].

В 2013–2015 гг. Университет Цинхуа, Пекин-
ский университет, Чжэцзянский университет и 
другие 200 колледжей и университетов КНР по-
строили национальную экспериментальную учеб-
ную платформу виртуального моделирования. 
Статистика показала, что симуляционные лабо-
ратории в этих университетах и колледжах пред-
ставлены в основном инженерными специально-
стями – такими как физика, химия, механическое 
производство, материаловедение, производство 
автомобилей, медицина и др. [6]. Мы посчитали, 
что требования эстетического воспитания к «пер-
цептивному опыту», акцент иммерсивного обуче-
ния на «погружении в пространство» и технологии 
виртуальной реальности в аспекте «построения 
сцены» могут быть объединены.

Виртуальная реальность имеет три основные 
характеристики: взаимодействие, погружение и 
воображение. Первое подразумевает взаимодей-
ствие пользователя с виртуальной средой, по-
гружение – это степень реалистичности, которую 
виртуальная среда предоставляет пользователю, 
а воображение – это то, что среда виртуальной 
реальности предлагает пользователю для расши-
рения пространства игры, чтобы выйти за преде-
лы реального и дать полную свободу инициативе 
пользователя [7].

Технология полного погружения VR также мо-
жет улучшить мультисенсорную симуляцию, так 
как с помощью цифровых технологий могут акти-
визироваться осязание, обоняние и другие сен-
сорные системы, так что чувства студентов при 
обучении станут более разнообразны, ощущения 
будут более реальны, погружение более глубо-
ким. Следовательно, в процессе обучения при 
передаче студентам абстрактных знаний техно-
логии виртуальной реальности и дополненной ре-
альности служат для того, чтобы сделать процесс 
обучения более ярким и усилить обучающий эф-
фект. В эстетическом образовании реалистичное, 
яркое, богатое и разнообразное пространство, 
предоставленное современными технологиями, 
может стимулировать развитие у студентов более 

богатых ассоциаций и переживаний более широ-
кого спектра чувств. Таким образом, современные 
технологии могут быть как средством обучения, 
так и его содержанием. Однако важно отметить, 
что эти технологии должны быть достаточно тесно 
связаны, так как совместно с эстетическим обра-
зованием они создают симбиотическое простран-
ство.

Относительно иммерсивного обучения с ис-
пользованием цифровых технологий необходимо 
упомянуть еще одну концепцию – концепцию ме-
тавселенной, которая набирает обороты в послед-
ние несколько лет. Пока основной смысл мета-
вселенной остается неопределенным в академи-
ческих и промышленных кругах, а ее понимание 
еще не унифицировано. Так, «отец метавселен-
ной бизнеса» М. Болл настаивает на «теории вир-
туальной вселенной», согласно которой метавсе-
ленная – это «крупномасштабная, интерактивно 
управляемая сеть, способная реализовывать и 
визуализировать 3D виртуальные миры, которые 
позволяют неограниченному числу пользователей 
ощущать синхронизацию в реальном времени и 
непрерывное и эффективное чувство присутствия 
благодаря использованию больших объемов не-
прерывных данных, таких как личности, истории, 
права, объекты, коммуникации и платежи» [8]. 
Другие ученые полагают, что метавселенная – 
это «фантасмагория» человеческих симуляций и 
проекций реального мира [9], концепция, извест-
ная как «взгляд на двойную вселенную». Однако 
большинством исследователей признается так 
называемая «точка зрения объединенной все-
ленной», согласно которой метавселенная – это 
«интегрированный сценарий применения, сфор-
мированный новым поколением информацион-
ных технологий путем различных комбинаций и 
перестановок, в конечном итоге указывающий на 
виртуальную платформу, которая в значительной 
степени связана с реальностью и взаимодейству-
ет с ней» [10].

Вышеперечисленные разногласия и несоответ-
ствия не помешали исследователям утверждать, 
что метавселенная имеет широкое и далеко иду-
щее применение в сфере образования. М. Болл 
считает, что метавселенная может найти примене-
ние в образовательном сценарии. Мы предполага-
ем, что метавселенная может обеспечить иммер-
сивное обучение за счет пространства свободного 
воображения и суперреалистичных учебных про-
странств, которые могут легко нарушить ограниче-
ние времени и позволят мгновенно генерировать 
яркие образы, полные чувств, распространять 
классические учебные последовательности по-
средством цифрового хранения и передачи.



85

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Применение концепции метавселенной в об-
разовании начинается с активизации сенсорной 
стимуляции студентов, поскольку последняя яв-
ляется ключом к раскрытию эстетических чувств. 
Следовательно, обращение к сенсорной стиму-
ляции и актуализация чувственного опыта пред-
ставляют собой важную часть эстетического об-
разования студентов. Педагоги могут создавать 
разнообразные трехмерные и информационно 
насыщенные учебные сценарии. В них, помимо 
традиционного взаимодействия преподавателя и 
студента, могут быть добавлены различные при-
родные (горы, озера, ночной ветер, море звезд 
и т.д.) и гуманистические (бывшие резиденции, 
руины, музеи и др.) условия. Эти учебные сце-
нарии воплощают уникальную природу эстети-
ческого воспитания и раскрывают специфику 
обучения с погружением, предъявляя при этом 
повышенные требования к условиям обучения. 
Такие учебные сценарии сопряжены с большими 
трудностями в плане устойчивости и воспроизво-
димости. Считаем, что именно внедрение техно-
логий виртуальной реальности, дополненной ре-
альности и концепции метавселенной позволяет 
преодолевать эти трудности и открывает путь к 
широкому развитию иммерсивного эстетическо-
го образования. Преподаватели высших учеб-
ных заведений в эпоху цифровых медиа должны 
научиться привносить элементы метавселенной 
в учебную аудиторию для более качественного и 
менее затратного обучения студентов. Таким об-
разом, иммерсивное эстетическое образование, 
в которое интегрирована концепция метавселен-
ной, обеспечивает достижение значительного не 
только обучающего, но и воспитательного эф-
фекта.
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