
DOI: 10.20 913/2618-7515-2023-4-14
УДК 37:004:340
Оригинальная научная статья

Виртуальные технологии в образовании: проблемы нормативно-правового 
регулирования

А. Э. Памирский
ООО «Биосайнсгруп»
Благовещенск, Российская Федерация
e-mail: pamirae@mail.ru

Е. Н. Маслова
Амурская государственная медицинская академия
Благовещенск, Российская Федерация
e-mail: AmurSMA@AmurSMA.su

Е. А. Жирова
МАДОУ «ЦРР – ДС № 68 города Благовещенска»
Благовещенск, Российская Федерация
e-mail: zhirovr@mail.ru

И. Э. Памирский
НПЦ ПИШ Агробиотек ТГУ
Томск, Российская Федерация
e-mail: parimski@mail.ru

К. С. Голохваст
Сибирский федеральный научный центр агробиотехнологий РАН
Новосибирск, Российская Федерация
e-mail: golohvast@sfsca.ru

Аннотация. Введение. Актуальность статьи обусловлена проблемами нормативно-правового обоснования 
применения виртуальных технологий в образовании, заключающимися в отсутствии правовых критериев для вне-
дрения иммерсивных технологий в образовательное пространство. В настоящее время, несмотря на интенсивное 
развитие цифровых, в том числе иммерсивных технологий, отечественное образование испытывает недостаток 
в современных нормативно-правовых актах, которые регулировали бы применение технологий виртуальной (VR) 
и дополненной (AR) реальностей в образовательном процессе. Постановка задачи. Актуальным становится про-
ведение сравнительно-правового анализа научных публикаций юридического и педагогического направлений 
по нормативно-правовому сопровождению технологий виртуальной (VR) и дополненной (AR) реальностей, изу-
чение нормативно-правовой базы российского законодательства, регулирующего применение технологий вирту-
альной (VR) и дополненной (AR) реальностей в образовании, определение общих нормативно-правовых проблем 
для образовательных организаций всех уровней. Методика и методология исследования. Исследование включает 
обзор библиографических и нормативных источников по проблеме нормативно-правового обоснования примене-
ния виртуальных технологий в образовании, структурный анализ локальных нормативно-правовых актов, обоб-
щение и синтез результатов исследований. В статье говорится о необходимости иметь четкую нормативную базу 
для их использования в образовательном процессе, разработке механизмов и регламентов оценки безопасности 
применения технологий, соответствия содержательного контента поставленным образовательным целям, упоря-
дочению понятийного аппарата. Результаты. К результатам можно отнести обобщение основных правовых про-
блем, затрудняющих внедрение иммерсивных/виртуальных технологий в образовательный процесс. Выводы. Вы-
явлено, что проблемы правового регулирования использования виртуальных технологий имеют общий характер 
для образовательных организаций всех уровней; недостаточно урегулированы вопросы правового обоснования 
использования виртуальных технологий в локальных нормативных актах, создателями которых выступает каждая 
образовательная организация; конструкция понятия «виртуальные технологии» не представлена дефинитивно 
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в нормативно-правовых актах, что позволяет использовать более широкие термины «иммерсивные технологии», 
«технологии погружения и т. д. Кроме того, определена потребность в выработке требований к новым компе-
тенциям педагогов; нормативно-правовом регламентировании процесса внедрения VR/AR технологий в рамках 
образовательного процесса как образовательной  методики.

Ключевые слова: технология профессионального образования, нормативно-правовое регулирование, вирту-
альные технологии, образование
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Abstract. Introduction. The relevance of the article is due to the problems of the regulatory and legal substantiation of 
the use of virtual technologies in education, which consists in the lack of legal criteria for the introduction of immersive 
technologies in the educational space. Currently, despite the intensive development of digital technologies, including 
immersive, domestic education lacks actual regulations that would regulate the use of virtual reality (VR) / augmented re-
ality (AR) technologies in the educational process. Purpose setting. It is becoming relevant to conduct a comparative legal 
analysis of scientific publications in the legal and pedagogical areas on the regulatory and legal support of virtual VR and 
AR technologies, to study the regulatory framework of Russian legislation governing the use of VR and AR technologies 
in education, to identify common regulatory and legal problems for educational organizations of all levels. Methodology 
and methods of the study. The study includes a review of bibliographic and regulatory sources on the problems of legal 
justification for the use of virtual technologies in education, a structural analysis of local legal acts, generalization and 
synthesis of research results. The article talks about the need to have a clear regulatory framework for their use in the 
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educational process, the development of mechanisms and regulations for assessing the safety of the use of technologies, 
the compliance of the content with the educational goals, and the streamlining of the conceptual apparatus. Results. The 
results include a generalization of the main legal problems that complicate the implementation of immersive/virtual tech-
nologies in the educational process. Conclusion. It has been revealed that the problems of legal regulation of the use of 
virtual technologies are of a common nature for educational organizations of all levels; the issues of legal justification for 
the use of virtual technologies in local regulations, the creators of which are each educational organization, have not been 
sufficiently resolved; the very construction of the concept «virtual technologies» is not presented definitively in regulatory 
legal acts, which allows the use of broader terms «immersive technologies», «immersion technologies, etc.; the need to 
develop requirements for new competencies of teachers has been identified; regulatory and legal regulation of the process 
of introducing VR/AR technologies within the educational process as an educational method is  required.
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Введение. В последние несколько лет иммер-
сивные технологии, создающие эффект погруже-
ния в искусственно созданную среду, стали вхо-
дить в ежедневную практику работы школ и уни-
верситетов. Около 3 000 школ Российской Феде-
рации уже оборудованы шлемами виртуальной 
реальности [1].

Использование иммерсивных технологий свя-
зано с возникновением различных проблем. Так, 
в настоящее время в России, несмотря на интен-
сивное развитие цифровых, в том числе иммер-
сивных технологий, в стандартизированном об-
разовании применение технологий виртуальной 
(VR) и дополненной (AR) реальностей (VR/AR 
технологий) отсутствует. Учитывая специфи-
ку VR/AR технологий, их внедрение не должно 
противоречить современному нормативно-право-
вому регулированию. Виртуальные технологии 
как средство в образовательной деятельности 
фактически находятся на начальном этапе свое-
го развития, поэтому все большую актуальность 
приобретает вопрос необходимости проведения 
анализа условий их внедрения, чтобы в даль-
нейшем предотвратить негативные последствия 
от их некорректного  применения.

Одним из шагов внедрения VR/AR техноло-
гий в процесс образования является исследование 
нормативно-правовой базы, поэтому целями на-
стоящего исследования стали выявление право-
вых барьеров по внедрению VR-технологий в об-
разовательный процесс и выработка предложений 
по совершенствованию нормативно-правовых ре-
гуляторов в данной  сфере.

Сейчас набирают популярность технологии 
виртуальной (VR) и дополненной (AR) реально-
стей, которые проникают во все сферы жизни че-
ловека, в том числе в  образование.

Постановка задач. Поставлены следующие 
задачи: 1) провести сравнительно-правовой ана-
лиз научных публикаций юридического и педаго-
гического направлений по нормативно-правовому 
сопровождению VR/AR; 2) изучить норматив-
но-правовую базу российского законодательства, 
регулирующую применения VR/AR технологий 
в образовании; 3) определить общие норматив-
но-правовые проблемы для образовательных ор-
ганизаций всех  уровней.

Методика и методология исследования. Ос-
нову исследования составляют изучение, срав-
нительно-правовой анализ доступных научных 
литературных источников по данной теме, струк-
турный анализ локальных нормативно-правовых 
актов, обобщение и синтез результатов исследо-
ваний. В рамках исследования проанализировано 
более 60 научных и других публикаций в россий-
ских изданиях, 30 нормативно-правовых актов, 
в том числе локальных правовых актов образова-
тельных  организаций.

Результаты. Анализ научной юридической 
и педагогической литературы свидетельству-
ет о необходимости совершенствования норма-
тивно-правовой базы. 49 % изученных источни-
ков не отвечают на вопросы правовых проблем 
внедрения VR-технологий в образовательный 
процесс. Задачи по совершенствованию законо-
дательства в области внедрения и применения 
иммерсивных технологий нашли отражение в не-
которых федеральных документах, например, 
в документе по реализации Стратегии развития 
информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 гг., утвержденном Указом 
Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203, в котором 
делается акцент на необходимость включения 
в план реализации работу по обновлению и раз-
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работке законодательных актов, направленных 
на реализацию положений Стратегии [2].

Особенностью разработки новых норматив-
но-правовых актов в области цифровизации, в том 
числе технологий виртуальной реальности, явля-
ется то, что вновь появляющиеся современные 
технологии могут потребовать нормативно-пра-
вового регулирования отдельных специфических 
проблем, возникающих при их разработке и ис-
пользовании [3].

На актуальности данной проблемы и, как след-
ствие, необходимости формирования новой за-
конодательной базы, обеспечивающей позитив-
ный нормативно-правовой режим для создания 
и развития современных цифровых технологий, 
акцентируется внимание в планах мероприятий 
по реализации Программы «Цифровая экономи-
ка Российской Федерации» (утв. распоряжени-
ем Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р). 
В частности, в качестве одного из основных на-
правлений указывается «Нормативное регулиро-
вание», что в свою очередь предполагает и кон-
струирование новой регуляторной системы, осно-
ванной на гибком подходе в каждой сфере, в том 
числе в образовательной системе [4].

Одна из выявленных проблем в области вне-
дрения и применения виртуальных технологий 
как составной части цифровых образовательных 
технологий – наличие правовых барьеров, то есть 
наличие ряда нормативно-правовых актов, огра-
ничивающих разработку, внедрение и использо-
вание технологий виртуальной реальности в об-
разовательных программах. Решению этих во-
просов посвящены публикации А. А. Ефремова, 
В. Н. Южакова и соавторов [5; 6]. В законодатель-
ных актах субъектов РФ, касающихся сферы об-
разования, в основном затронуты лишь отдельные 
аспекты правового обоснования использования 
виртуальных технологий в образовании, в то вре-
мя как назрела потребность в системной правовой 
институализации этого направления. Кроме того, 
как показывает анализ, в настоящее время от-
сутствуют методики и выявления, и ликвидации 
правовых ограничений для внедрения и развития 
цифровых технологий. Разработка и внедрение 
такой методики может привести в систему и типо-
логизировать возможные правовые препятствия, 
причем не только существующие, но и вероят-
ные при дальнейшем развитии информационных 
технологий и их нормативного регулирования. 
В настоящее время подобный проект разработан 
в РАНХиГС при Президенте Российской Федера-
ции. Это методика оценки влияния нормативных 
правовых актов, а также их проектов на разви-
тие цифровых технологий, которая может быть 
адаптирована к различным сферам и отраслям, 
в том числе в области  образования.

Закономерным также является проведение ти-
пологизации правовых преград в развитии, при-
менении виртуальных технологий, что позволит 
эффективнее выявлять их в рамках не только 
действующего, но и разрабатываемого норматив-
но-правового регулирования. Следовательно, раз-
витие и совершенствование методического обе-
спечения нормотворческих процессов по типоло-
гизации правовых барьеров, нормативно-правово-
му регулированию в сфере развития виртуальных 
технологий даст возможность существенно улуч-
шить как существующее, так и разрабатываемое 
правовое регулирование разработки, внедрения 
иммерсивных технологий в образовательный 
 процесс.

В литературе также поднимаются проблемы 
организационных барьеров [5]. Анализируя фе-
деральное законодательство и законы субъектов 
Российской Федерации, содержание норматив-
ных правовых актов и документов стратегиче-
ского планирования в сфере образования, автор 
приходит к выводам, которые позволили выявить 
и обозначить следующие организационные барье-
ры в образовательной сфере: ориентацию на со-
здание и развитие российского цифрового обра-
зовательного пространства при незакрепленности 
конкретных задач, мероприятий, целевых индика-
торов и показателей в отношении цифровых тех-
нологий в государственной программе «Развитие 
образования»; отсутствие нормативно-правового 
регулирования использования цифровых техно-
логий и механизмов оценки их влияния на обра-
зование при разработке нормативно-правовых 
правовой базы; фрагментарность правового ре-
гулирования организации экспериментальной 
деятельности в сфере образования. Отмечается, 
что правовое регулирование проведения экспери-
ментов в образовательной среде предусматрива-
ется в законах об образовании только в некоторых 
субъектах. Автор считает целесообразным в це-
лях устранения правовых барьеров при внедре-
нии и применении цифровых технологий в сфере 
образования внести в Федеральный закон от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» следующие изменения, ка-
сающиеся определения принципов применения 
в управлении образованием, механизма оценки 
влияния внедрения и применения информацион-
ных технологий, порядок и условия проведения 
экспериментов по внедрению цифровых техноло-
гий в управление образованием [7].

В основном при разработке программ внедре-
ния иммерсивных технологий в образовательный 
процесс авторы ссылаются на нормативно-право-
вую базу, охватывающую развитие информацион-
ных технологий в целом. Таким образом, перенос 
правовых норм, применимых в других сферах 
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IТ-технологий, не подходит без их переосмыс-
ления и адаптации к свойствам VR-технологии. 
«Вместе с тем виртуальная реальность остается 
миром имитируемым, а значит, к нему неприме-
нимы нормы, используемые в регулировании от-
ношений в мире физическом» [8].

В процессе возникновения и внедрения но-
вых технологий проявилась проблема отсутствия 
сопровождения этого процесса одновремен-
ным принятием специальных нормативов, так 
как предполагалось, что деятельность и взаимо-
действие пользователей этих технологий уклады-
вается в сферу регулирования действующей нор-
мативно-правовой базы. Оценивая быстрый темп 
развития и востребованности в образовательном 
пространстве цифровых, в том числе виртуальных 
технологий, напрашивается объективный вывод 
о том, что применение существующих регулятив-
ных инструментов может оказаться не вполне эф-
фективным, особенно с появлением в этих техно-
логиях новых компонентов. Установление новых 
отношений в ходе использования этих элементов 
потребует изменения в подходах к нормативному 
регулированию применения виртуального компо-
нента образовательной деятельности, а следова-
тельно, и преодоления как организационных, так 
и правовых препятствий. Кроме того, законы, ре-
гулирующие отношения в реальности, не всегда 
применимы к отношениям в виртуальной среде, 
так как в ней могут возникнуть специфические, 
не свойственные реальной действительности не-
предвиденные коллизии, в том числе при разра-
ботке и внедрении этих технологий в образова-
тельный  процесс.

По мнению ученых Московского государствен-
ного педагогического университета, в последние 
несколько лет иммерсивные технологии, создаю-
щие эффект погружения в искусственно создан-
ную среду, стали входить в ежедневную практику 
работы университетов [9].

В силу своей специфики внедрение в образова-
тельный процесс виртуальных могут потребовать 
правового регулирования особых, специфических 
проблем и рисков, которые возникают при их раз-
работке и использовании и сопровождаются раз-
работкой новой нормативно-правовой базы соот-
ветствующего  уровня.

Выделяют следующие наиболее актуальные 
и часто описываемые проблемы [8; 10–14]: со-
блюдение прав участников образовательного 
пространства, адаптация санитарно-гигиениче-
ских норм с учетом специфики применяемых им-
мерсивных технологий, психологическая и пси-
хофизиологическая безопасность, определение 
технологии как методического компонента обра-
зовательного процесса, защита авторских прав, 
защита конфиденциальной информации, требо-

вания к разработчикам программных устройств, 
уточнение понятийного аппарата, возможного от-
рицательного воздействия на психофизиологиче-
ское состояние потребителя. Создание произведе-
ний в области VR и AR – трудоемкий, творческий 
процесс, требующий защиты авторских прав раз-
работчиков [13]. В правовом регулировании «без-
опасности пользователей, конфиденциальности, 
свободы выражения, этики и защиты авторского 
права в VR и AR имеются пробелы, требующие 
вмешательства законодателей» [14].

Нормативно-правовое упорядочивание (регла-
ментирование) понятийного аппарата, совокупно-
сти определений из области VR/AR технологий 
(и/или иммерсивных технологий) также является 
предметом дискуссии в ряде исследований [15–19].

На основе проведенного поискового анали-
за терминологического аппарата в области им-
мерсивных технологий выявлена необходимость 
упорядочения основных понятий и технологий. 
Основополагающим понятием выступает термин 
«виртуальная реальность», который различными 
исследователями в различных областях определя-
ется по-разному. Часто используется одновремен-
но термины «иммерсивные технологии», «тех-
нологии виртуальной реальности», «технологии 
 погружения».

Сформулированные ключевые определения 
в области иммерсивных технологий позволили бы 
конкретизировать понимание основного термино-
логического аппарата, классификация иммерсив-
ных технологий дает возможность определить 
базовое представление о роли и месте иммерсив-
ных технологий в образовании, их возможностях 
и педагогическом потенциале [16; 20].

Таким образом, необходимость в формулиро-
вании ключевых определений в области иммер-
сивных технологий, позволяющих конкретизиро-
вать понимание основного терминологического 
аппарата, представления о классификации иммер-
сивных технологий, также будет способствовать 
формированию и разработке нормативно-пра-
вовых требований к понятию иммерсивных тех-
нологий для применения их в образовательном 
процессе с учетом Федеральных государственных 
образовательных стандартов (далее ФГОС) и про-
фессиональных  стандартов.

Одним из ключевых нормативно-правовых 
моментов, позволяющих снизить риски неодно-
значного трактования понятия иммерсивных/вир-
туальных технологий следует отнести следующие 
группы факторов: требования к программному 
обеспечение и технические характеристики ис-
пользуемого оборудования, а также индивидуаль-
ные психофизиологические и физиологические 
характеристики организма человека. При этом 
координация взаимосвязи этих факторов даст 
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возможность использовать иммерсивную среду 
в наиболее оптимальных условиях и создавать 
такие среды, в которые возможно максимальное 
снижение негативных психофизиологических 
факторов, характеризующих симптомокомплекс 
киберболезни. Продолжительное воздействие им-
мерсивного погружения может вызвать проблемы 
психофизиологического характера, поэтому необ-
ходимы специальные исследования, способные 
помочь разработать методические рекомендации 
безопасного для физического и психического 
здоровья применения подобных технологий [21]. 
Необходимо решить задачу формирования норм 
проведения учебных занятий с использованием 
виртуальной реальности [8; 22]. Если будут до-
казаны психофизические негативные эффекты, 
то следует ограничить использование техноло-
гии в образовании до определенного возраста и, 
как следствие, внесение изменений и дополнений 
в такие нормативно-правовые документы, как са-
нитарно-эпидемиологические правила и  нормы.

Изучение возможных рисков при использова-
нии технологий виртуальной реальности в обра-
зовательном процессе на физическое и психоло-
гическое здоровье обучающихся является одним 
из важных направлений в изучении учебной сре-
ды виртуальной реальности [23–26].

Расширение областей применения образова-
тельных VR-технологий подразумевает снижение 
возраста пользователей виртуальными технологи-
ями до детей и подростков. В связи с этим раз-
работчики и педагоги могут столкнуться с рядом 
проблемных вопросов, связанных с этикой безо-
пасного применения технологий виртуальной ре-
альности при обучении детей. «В конце концов, 
в основе введения образовательных новшеств 
и прогрессивных педагогических технологий 
должно лежать физическое и психологическое 
благополучие обучающихся» [27]. Необходима 
корректировка нормативно-правовой базы, позво-
ляющей выработать методические рекомендации 
и регламенты безопасного для здоровья исполь-
зования виртуальной реальности в образовании, 
а информирование о возможных рисках при ис-
пользовании гарнитуры и  др.

В согласованных Министерством просвеще-
ния и Министерством образования и науки мето-
диках обязательное использование технологии 
в образовательном процессе отсутствует. Практи-
ческие рекомендации по нормативно-правовому 
сопровождению их использования практически 
не представлены или имеют разрозненный харак-
тер. В предлагаемых программах предлагается 
опираться на нормативно-правовую базу федераль-
ных органов исполнительной власти. Кроме того, 
при составлении программ необходимо учитывать 
требования ФГОС разного уровня образования. 

При условии грамотного внедрения в учебный 
процесс новые технологические решения могут 
расширить образовательный опыт студентов и по-
высить качество обучения без увеличения нагрузки 
на преподавателя. При выработке нормативно-пра-
вовых решений необходимо сотрудничество разра-
ботчиков, преподавателей и юристов [24].

Среди дискуссионных вопросов одно из веду-
щих мест занимает нормативно-правовое обосно-
вание понятия VR/AR технологий в рамках обра-
зовательного процесса как образовательной мето-
дики: к какой категории дидактики и воспитания 
относится данного рода виртуальная реальность? 
Вероятно, виртуальная реальность в обучении – это 
прежде всего методы и средства обучения [17; 28].  
В других работах виртуальная реальность рассма-
тривается как метод и средство обучения и как ди-
дактическая среда [17; 28–31]. В классическом по-
нимании средства обучения – это дидактические 
инструменты деятельности учителя и обучающе-
гося, учебное оборудование, наглядные пособия. 
Эти инструменты являются носителями инфор-
мации, реализующими цели обучения. В этом 
отношении технологии виртуальной реальности 
допускают достаточно сложные технические ин-
струменты, специальное оборудование, поэтому 
устройства для применения виртуальной реаль-
ности рассматриваются в качестве средств. Ди-
дактические программы виртуальной реальности 
выступают в качестве средств обучения в обоих 
понятиях. Используемая в образовательных целях 
иммерсивная/виртуальная технология является 
и образовательной технологией, представляющей 
собой системную последовательность действий, 
которые направлены на реализацию целей и за-
дач образовательных подходов, программ. Однако 
VR-обучающие программы пока еще не оформле-
ны в полноценную технологию. Если учитывать 
все основные критерии образовательных техноло-
гий: системность, воспроизводимость и гаранти-
рованность результата, наличие обратной связи, 
то последний из признаков пока не отражен в ди-
дактических VR-системах, что вызывает необхо-
димость разработки нормативных регуляторов 
для правового определения иммерсивных техно-
логий как составляющей части образовательного 
 процесса.

В литературе в недостаточной степени отраже-
но нормативно-правовое регулирование механизма 
апробации VR/AR технологий. Необходимо полу-
чить ответы на вопросы преимущества, недостат-
ках и реальных возможностей встраивания апроби-
руемого образовательного модуля в реализуемые 
университетом образовательные программы ос-
новного и дополнительного образования [32]. В це-
лом апробация как составная часть инновационной 
деятельности образовательных организаций долж-
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на осуществляться в соответствии с п. 3. с. 20 Фе-
дерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (ред. 
от 24.06.2023) [7; 33]. Поэтому при учете спец-
ифики иммерсивных технологий, особенностей 
их применения в образовательных организациях 
разного уровня возникает необходимость в разра-
ботке нормативно-правовых актов в соответствии 
с п. 3. ст. 20 ФЗ Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 24.06.2023) и Федеральным 
законом от 24 июня 2023 г. № 264-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образова-
нии» в Российской Федерации», а также с учетом 
требований, установленных федеральными го-
сударственными образовательными стандартами 
на основе методических рекомендаций ведущих 
образовательных организаций соответствующего 
уровня [33]. Критерии, изложенные в этих источ-
никах, должны быть применимы и к иммерсив-
ным/виртуальным технологиям. Исследования 
(апробации) необходимо проводить в соответствии 
с Хельсинской декларацией 1975 г., пересмотрен-
ной в 2013 г. При разработке нормативно-правовых 
актов, необходимых для проведения исследова-
ния (апробации) новой иммерсивной/виртуальной 
технологии необходимо учитывать возраст участ-
ников, наличие письменного согласия на участие 
в экспериментах с VR-гарнитурами. Содержание 
всех программных продуктов, используемых в экс-
периментах, должно соответствовать поставлен-
ным образовательным целям, гарнитура должна 
быть  экологична.

Приведенные исследования показывают, что 
программные средства виртуальной реальности 
имеют низкий или средний уровень защищенности 
[8]. Особенно этот факт стоит учитывать, когда речь 
идет о такой незащищенной категории пользовате-
лей, как обучающиеся. Следовательно, при разра-
ботке нормативно-правовых требований к разра-
ботчикам технологий, программному содержанию 
технологий виртуальной реальности, защищенно-
сти как содержательного контента, так и программ-
ного обеспечения,  в правовые акты  необходимо 
включить положения, исключающие использование 
способов, приемов, размещение материалов, до-
пускающих умышленное негативное, в том числе 
психофизиологическое воздействие на человека. 

Немаловажным является также разработка критери-
ев проверки на достоверность дополненных данных 
VR/AR-приложений [14] и регламент по их приме-
нению. Кроме того, необходимо учитывать, что про-
водимые в области безопасного использования вир-
туальных технологий в сфере образования результа-
ты современных исследований быстро устаревают, 
так как не успевают за развитием  технологий.

В связи с этим авторами публикаций ведется 
дискуссия относительно механизма и необходи-
мости изменения законодательных норм [6; 8; 
13; 14; 34; 35]. Справедливо возникает вопрос, 
насколько актуально менять существующее зако-
нодательство или предлагать новые «цифровые» 
законы в связи с появлением новых объектов пра-
воприменения? Достаточно ли накоплено факти-
ческого материала о том, какие именно измене-
ния и по каким направлениям следует вносить 
в действующее законодательство в связи с разви-
тием новых технологий, в частности в образова-
тельной сфере? Насколько возможна разработка 
единого регулирования для всех виртуальных 
технологий или же надо учитывать особенности 
каждой из них? Возможно, что необходимо про-
должить мониторинговое исследование опыта 
применения новых технологий в образовательной 
среде и на основе полученных данных провести 
анализ выявленных административных и норма-
тивно-правовых проблем при их использовании, 
что позволит выявить особенности именно этих 
технологий и решить определенные, характерные 
для них проблемы. Так, Н. А. Шебанова в при-
водит доводы, что в этой ситуации, возможно, 
разумно обращение к инструментам «мягкого» 
права, то есть к инструментам, которые носят ре-
комендательный характер [3]. В такой ситуации 
проще достичь единства в вопросах выработки 
общих стандартов для производителей устройств, 
поставщиков контента, поставщиков услуг, раз-
работчиков технологий, государственных учреж-
дений и других заинтересованных лиц, занимаю-
щихся развитием и продвижением иммерсивных 
 технологий.

На основе анализа литературных и норматив-
ных источников выявлены следующие наиболее 
часто упоминаемые в них правовые проблемы, 
что позволило провести относительную типоло-
гизацию (табл.).

Таблица. Топология и частота встречаемости правовых проблем регулирования виртуальной реальности
Table. Topology and Frequency of Occurrence of Legal Problems of Virtual Reality Regulation

Тип проблемы Количество упоминаний Процент упоминаний

Общие проблемы: авторские права, владение объектами в виртуальном 
пространстве, право на воспроизведение и преобразование объектов 

в виртуальной/дополненной реальности и  др.
9 15 %
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Внедрение VR/AR-технологий в образовательный процесс всех уровней 
образования, требующее уточнения 48 80 %

Понятийный аппарат и классификация иммерсивных технологий 
по различным признакам (именно применяемых в образовательном 

процессе), используя инструменты «мягкого права»
21 35 %

Внедрение VR/AR-технологий в рамках образовательного процесса 
как образовательной методики 23 38,7 %

Апробация VR/AR-технологий 16 26,6 %
Квалификация разработчиков VR/AR-технологий для образовательного 

процесса 15 25 %

Обоснованность экспериментального пилотажного исследования VR/AR-
технологий как обучающих методик 11 18 %

Особенности использования VR/AR-технологий для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 12 20 %

Санитарные требования к оборудованию, оптимальному количеству времени 
использования VR/AR-технологий для использования в образовательном 

процессе
26 43,3 %

Контент VR/AR-технологий (соответствие содержанию учебного курса 
изучаемого предмета; отсутствие материалов, содержащих государственную, 

коммерческую тайну, умышленно наносящих вред психическому здоровью, 
этические нормы) 

43 71,6 %

Защита персональных данных 41 71,9 %
Общие (унифицированные) нормативные регуляторы федерального 

уровня, ФГОС и профессиональные стандарты, уставы образовательных 
организаций

9 15 %

Выводы. Анализ нормативно-правовых источ-
ников разного уровня, в том числе норматив-
но-правовых актов образовательных организаций, 
а также научных публикаций позволил выявить 
несколько типов правовых проблем, препятству-
ющих внедрению в полной мере технологий вир-
туальной реальности в образовательный процесс. 
В целом были сделаны следующие  выводы:

– проблемы правового регулирования использо-
вания виртуальных технологий имеют общий харак-
тер для образовательных организаций всех  уровней;

– документы федерального уровня, регламен-
тирующие развитие и использование виртуальных 
технологий, включают в себя только расширен-
ные понятия: информационные и/или цифровые 
технологии. Конструкция понятия «виртуальные 
технологии» не представлена дефинитивно в нор-
мативно-правовых актах, что позволяет использо-
вать более широкие термины «иммерсивные тех-
нологии», «технологии  погружения»;

– в недостаточной мере урегулированы вопро-
сы правового обоснования использования вир-
туальных технологий в локальных нормативных 

актах, создателями которых выступает каждая об-
разовательная  организация.

Перспективы дальнейших исследований. 
В условиях углубленного внедрения виртуаль-
ных/иммерсивных технологий образовательного 
процесса, модернизации форм применяемых вир-
туальных технологий возникает необходимость 
в преодолении создавшихся правовых коллизий 
в образовательных нормах. В связи с этим мы 
считаем целесообразным дальнейшее изучение 
трансформации нормативно-правовой базы этого 
направления. С этой целью планируется разрабо-
тать методику опроса участников образователь-
ного пространства, использующих виртуальные 
технологии с тем, чтобы определить актуальность 
исследуемой темы и достоверность сделанных 
авторами выводов по типологизации выявленных 
правовых проблем, а также содержательной части 
предлагаемых локальных нормативно-правовых 
регуляторов, и на основе результатов анализа об-
ратной связи внести конкретные изменения и до-
полнения в нормативно-правовую базу федераль-
ного и регионального  уровней.
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