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Âå�óùóþ ðîëü â è�ôîð�àöèî��î-êî��ó�èêàöèî��î� îáåñïå÷å�èè ñîâðå�å��îãî
îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà èãðàåò MOOCs. Massive Open Online Courses — ýòî
êî�ïëåêñ ñîâðå�å��ûõ è�ôîð�àöèî��î-êî��ó�èêàöèî��ûõ òåõ�îëîãèé, ñïîñîá�ûõ
ïðå�îñòàâèòü îáðàçîâàòåëü�ûå óñëóãè âñå� æåëàþùè� (øêîëü�èêà�, ñòó�å�òà�,
ñëóæàùè�, ðàáîòàþùè� è �åðàáîòàþùè� ïå�ñèî�åðà�). Óñëóãè ïðå�îñòàâëÿþòñÿ
ïðàêòè÷åñêè áåñïëàò�î. Â �àñòîÿùåå âðå�ÿ MOOCs ïðå�ëàãàþò ïî÷òè âñå
ó�èâåðñèòåòû (è ãîñó�àðñòâå��ûå, è �åãîñó�àðñòâå��ûå), ��îãèå îáðàçîâàòåëü�ûå
ó÷ðåæ�å�èÿ (�îøêîëü�ûå, øêîëü�ûå, öå�òðû �îïîë�èòåëü�îãî îáðàçîâà�èÿ). 

� MOOCs (Massive Open Online Courses) � комплекс современных
информационно-коммуникационных технологий
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Ìåòîäîëîãèÿ,
òåõíîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà 

ÎÁÓ×ÅÍÈß

Ìàññîâûå îòêðûòûå êóðñû
â ñòðóêòóðå îáðàçîâàíèÿ

Создатели MOOCs для проекта
Coursera показывают на диаграммах
стремительный рост числа пользова-
телей с 2012 по 2017 г. (диаграм-
ма 1). Среди прошедших бесплатно
такие курсы и получивших зарубеж-

ные сертификаты много российских
школьников и студентов.

В то же время российские специалисты
(в основном психологи и психолингвис-
ты, связанные с образованием и обуче-
нием второму языку, А.Н. Леонтьев,



Coursera (http://www.coursera.org/),
Udacity, (https://www.udacity.com/), 
edX (https://www.edx.org/), NovoED
(https://novoed.com/), предлагают проек-
ты для перспективных исследований в об-
ласти глобального образования.

Среди наиболее популярных междуна-
родных проектов сейчас называют такие,
как Coursera, Udacity, Edx. Кроме того, 
есть региональные MOOCs платформы.
К примеру, в России функционирует 
Онлайн школа «Нетология», «Арзамас»,
«Лекториум», «Универсариум»
(https://universarium.org/?amp), «UNI-
WEB» «Стэпик», «edX», «ПостНаука»,
и др., на Украине активно развивается
Онлайн-университет «Prometheus».
Во Франции происходит быстрое разви-
тие портала «FUN», в Великобритании
быстро активизируется сайт «Futurelearn»,
в Китае — национальная платформа
«XuetangX». В России создание нацио-
нальной образовательной платформы свя-
зано в основном с наработками МГУ
им. М.В. Ломоносова, НИТУ МИСиС,
ВШЭ, МФТИ, ИТМО, УрФУ,
СПбГУ и СПбПУ. Педагогический

В.Т. Кудрявцев, В.Д. Шадриков) постоянно
подчёркивали и подчёркивают, что овладение
вторым языком (англоязычным MOOCs) —
это, по сути, попытка овладеть не только
вторым кодом, но и вторым мировоззрени-
ем, попытка стать другой личностью. Мо-
жет, в этом и нет ничего плохого, если
не учитывать дискуссии по поводу формиро-
вания личности — её национальной само-
идентификации, становления в ней граждан-
ских, патриотических чувств, развития у неё
интеллекта, мышления, культуры.

В новых технологиях привлекательно то, что
модераторами (спикерами, кураторами, мето-
дистами-преподавателями) онлайн-курсов
стали известные в своей области учёные
и практики. На сегодняшний день контин-
гент ведущих образовательных платформ ис-
числяется миллионами пользователей. Напри-
мер, трансляторы массовых открытых он-
лайн-курсов (http://www.class-central.com/),
которые предлагают MOOCs от Стэнфорд-
ского и Гарвардского университетов, Масса-
чусетского технологического института,
а также быстро развивающихся стартапов 
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�èàãðà��à 1. Ðîñò ÷èñëà ïîëüçîâàòåëåé MOOCs 
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подход в практике дистанционного
образования демонстрирует Центр «Эйдос»
(http://www.eidos.ru/) во главе с А.В. Хутор-
ским. Этот Центр использует около 600 раз-
личных форм телекоммуникаций.

Анкетирование пользователей Massive Open
Online Courses, проведённое НОЦ педагоги-
ческих исследований Института психологии
и образования КФУ в 2016–2017 гг. (об-
щее число опрошенных — 136 студентов,
84 преподавателя)1, показывает, что многие
(старшеклассники, студенты, аспиранты)
видят в этих технологиях положительные
стороны: 

1) совершенствуется подготовка на иностран-
ном языке (если курс на английском языке)
(47% опрошенных); 

2) присутствует установка на самые востребо-
ванные (или перспективные) направления раз-
вития науки (34% опрошенных); 

3) открывается возможность дистанционной
встречи с известными учёными мира: курсы
читают знаменитые преподаватели (24% рес-
пондентов); 

4) онлайн-образование можно получить бес-
платно (87% пользователей); 

5) свободный график обучения (можно ис-
пользовать телефон, планшетник в любое вре-
мя дня и ночи) (37% опрошенных); 

6) разнообразие форм обучения: материал
подаётся с помощью нескольких каналов
(это видеолекции, текстовый формат, ссыл-
ки на дополнительные материалы, обсужде-
ние на форумах и в социальных сетях),
быстрая оценка (или так называемый
фидбек (мгновенная оценка) (21% пользо-
вателей); 

7) возможность войти в сообщество 
по интересам (или так называемый нетвор-
кинг, полезное знакомство) (64% опрошен-
ных). 

Êàê ñòðîèòñÿ îáû÷íûé 
ìàññîâûé êóðñ? 

Во-первых, он учитывает дидактические
принципы: 

1) научности, достоверности и объек-
тивности излагаемых научных фактов; 

2) системности, взаимосвязи, взаимо-
действия: взаимосвязь отдельных компо-
нентов учебного взаимодействия состав-
ляет его сущность; 

3) последовательности и преемственнос-
ти в изложении научных фактов; 

4) детерминизма: педагогические явле-
ния обладают причинно-следственными
связями; 

5) активности: учебный процесс направ-
лен не на шок от изложения «новых»
фактов, а на выявление причинно-след-
ственных связей; 

6) индивидуального подхода: только
от личности преподавателя зависит сте-
пень преобразования педагогической
действительности; 

7) главного звена, связанного с нейт-
рализацией рассогласования целей меж-
ду триединой целью учебного процес-
са — содержанием учебного материала,
избранными методами и формами орга-
низации обучения, а также способами
организации познавательной деятельно-
сти обучаемых; 

8) целевого планирования содержания
учебного взаимодействия. 

Кроме того, в дидактике в качестве прин-
ципов построения образовательного про-
цесса выступают принципы самоактуали-
зации, субъектности, выбора, творчества
и успеха, веры, доверия и поддержки.

Во-вторых, МОСы должны учитывать
самые обычные дидактические требования

1 Исследование проводилось в рамках Гранта 27.9412.2017/БЧ
«Технологии подготовки учителя в условиях классического
университета», номер для публикации 14539 2017/8.9.



1) популистский и научно не обоснован-
ный характер многих (в том числе
и знаменитых) онлайн-курсов, связанный
с отсутствием должной эрудиции поль-
зователей, не замечающих искажения
фактов, подтасовки аргументов, ложных
«логических» выводов и т.д. (32% опро-
шенных преподавателей); 

2) неиспользование создателями курсов
разных типов обучения: сообщающего
(объяснительно-иллюстративного), про-
блемного, программированного, развиваю-
щего, личностно-ориентированного и др.)
(42% опрошенных);

3) несоотнесённость онлайн-курсов с мно-
гонациональной, разнопрофильной аудито-
рией (12% опрошенных);

4) нейтрализация технологической струк-
туры, способной обеспечить ротацию вну-
три групп пользователей во время обуче-
ния и оценить деятельность групповой ра-
боты (11% опрошенных);

5) отсутствие установки на личность (ин-
дивидуальность) в структуре групповой
деятельности (49% опрошенных); 

6) явно выраженная установка на нейро-
лингвистическое программирование (по су-
ти, «зомбирование») пользователя, исклю-
чение роли тьютора, которую может вы-
полнить преподаватель, рекомендующий,
дополняющий, комментирующий тот или
иной онлайн-курс (39% опрошенных);

7) отсутствие в большинстве курсов меж-
дисциплинарных связей, которые позволя-
ют пользователю соответствовать быстро
меняющемуся миру (17% опрошенных).

Êàê ìîãóò áûòü óñòðîåíû ÌÎÑû ñ òî÷êè
çðåíèÿ äèäàêòèêè, ÷òîáû ðåàëüíî èçìå-
íèòü ìûøëåíèå è ñòàòü ïîëåçíûì ðåñóð-

ñîì — òåõíîëîãèåé XXI âåêà? 

Действительно, МОСы можно изменять
и совершенствовать.

к организации познавательного процесса на за-
нятии (уроке): 

1) реализация в ходе коммуникации всех ди-
дактических закономерностей (от простого
к сложному, единства обучения и воспитания); 

2) чёткая постановка образовательных задач
в целом и его составных элементов, их связь
с развивающими и воспитательными задачами; 

3) определение места учебного сеанса в об-
щей системе занятий (уроков); 

4) определение оптимального содержания
учебного взаимодействия в соответствии
с требованием учебной программы и целями
занятия, с учётом уровня подготовки и под-
готовленности обучаемых; 

5) прогнозирование уровня усвоения обучае-
мыми научных знаний, сформированности
умений, навыков, компетенций, универсаль-
ных учебных действий как во время учебно-
го сеанса, так и на отдельных его этапах;

6) выбор наиболее рациональных техноло-
гий, методов, приёмов и средств обучения,
стимулирования и контроля оптимального
воздействия их на каждом этапе учебного
взаимодействия, выбор, обеспечивающий по-
знавательную эффективность;

7) сочетание различных форм коллективной
и индивидуальной работы в условиях учебно-
го взаимодействия и максимальную самостоя-
тельность в учении;

8) создание условий успешного учения, са-
мообучения, творческой деятельности и само-
деятельности.

Анкетирование преподавателей вузов (специ-
алистов в том или ином направлении), про-
анализировавших «раскрученные» онлайн-
курсы на английском и русском языках, поз-
волило сгруппировать недостатки2: 
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По всей вероятности, исходной идеей МОСа,
который захотят использовать педагоги и поль-
зователи (школьники и студенты), является
идея о единстве обучения, воспитания и разви-
тия. В соответствии с ней должен конструиро-
ваться и реализовываться каждый учебный се-
анс. В нём должны найти выражение логика
современной теории обучения и в определённой
степени социальный заказ общества системе
образования, выраженный в государственном
стандарте образования, стандарте педагога. 

Образовательный аспект связывается не с искус-
ственной популяризацией знаний (или псевдозна-
ний), а с расширением объёма достоверных на-
учных знаний, развивающий — со структурным
усложнением усваиваемого содержания, воспита-
тельный — с формированием отношений. Воз-
можность единства этих аспектов закладывается
как в содержании, так и в методах МОСа, по-
средством которых в процессе обучения переда-
ётся содержание образования.

Общая задача МОСа — целостное формиро-
вание и развитие личности обучаемого. 

В связи с этим МОСы, так же как и другие
дидактические единицы, могут решать такие
задачи, как: 
1) обеспечение пользователей глубокими и осо-
знанными знаниями во имя развития их лично-
сти; 
2) формирование деятельности по овладению
знаниями; 
3) развитие прочных мотивов учения, постоян-
ного самосовершенствования, самообучения, са-
мовоспитания; 
4) эффективное воздействие МОСа на умст-
венное развитие; 
5) воспитание волевых качеств, мотивов
и опыта поведения; 
6) формирование нравственных основ личнос-
ти, ориентированных на общечеловеческие цен-
ности; 
7) воспитание культуры чувств, культуры меж-
национального диалога (с указанием необходи-
мых ссылок на перевод).

Современные МОСы делают ставку на обра-
зовательном аспекте. Правильно или непра-
вильно — это другой вопрос. Однако при
этом развивающий аспект оказывается вне
поля зрения. 

Составителям МОСов необходимо
иметь в виду, что развивающий аспект
предполагает современный ФГОС
и складывается из нескольких блоков: 

1) речевое развитие — показатель ин-
теллектуального и общего развития
пользователя; 

2) развитие мышления, то есть залача
МОСов не только удивлять, но
и учить анализировать, выделять глав-
ное, сравнивать, строить аналогии,
обобщать и систематизировать, дока-
зывать и опровергать, определять
и объяснять понятия, ставить и разре-
шать проблемы; 

3) развитие сенсорной сферы (глазоме-
ра, ориентировки в пространстве). 

Сегодня внешние электронные ресурсы
бесконтрольно включаются в образова-
тельный процесс школ и вузов. Включе-
ние происходит, с одной стороны,
по инициативе пользователей (старше-
классников, студентов) без согласования
с педагогами (в основном вне учебных
занятий), с другой стороны, по инициа-
тиве самих педагогов с молчаливого одо-
брения руководства. И в том и в дру-
гом случае такой энтузиазм обучаемых
и обучающих поощряется сверху и ква-
лифицируется как стремление к иннова-
циям. 

Åñòü ëè ìåñòî MOOCs
â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå øêîëû? 

В принципе программы до сих пор пе-
регружены и места, конечно, нет.
Но любое включение в образовательный
процесс средств MOOCs воспринимает-
ся в общественном сознании как творче-
ство, как инновация. А есть ли польза
от этого включения — мало кого инте-
ресует. По умолчанию ставить под со-
мнение эффективность MOOCs опасно
для карьеры педагога как в школе, так
и в вузе.



мального соотношения педагогических
и информационно-коммуникационных
средств воздействия на обучаемого.
MOOCs (Massive Open Online Courses)
как комплекс современных информацион-
но-коммуникационных технологий пока
с этой задачей не справляется;

� педагогической общественности России
необходимо обратить особое внимание
на качество содержания новых образова-
тельных ресурсов (с точки зрения их со-
ответствия принципам научности, объек-
тивности, достоверности); 

� при современном развитии Massive
Open Online Courses, играющего ведущую
роль в развитии дистанционных техноло-
гий, качество образовательного процесса
в вузе всё равно зависит от ведущей роли
преподавателя и его способности критичес-
ки оценивать и творчески использовать
комплекс современных информационно-
коммуникационных технологий, наряду
с методами, формами и приёмами, нарабо-
танными в традиционной и инновационной
теории обучения;

� требуются технологии оптимального со-
отношения педагогических и информацион-
но-коммуникационных средств воздействия
на обучаемого; для обретения статуса пе-
дагогической технологии MOOCs должен
учитывать дидактические принципы науч-
ности, достоверности, объективности изла-
гаемых научных фактов, системности, по-
следовательности, преемственности, детер-
минизма, а также современные дидактиче-
ские требования к организации развиваю-
щего познавательного процесса. ÍÎ
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Несмотря на стремительный рост пользовате-
лей MOOCs, до сих пор научное и педагоги-
ческое сообщество не выработало чётких ме-
тодических требований к качеству электрон-
ных образовательных ресурсов. Есть требова-
ния к качеству методических пособий, учебни-
ков, дидактических материалов, к организации
уроков, лекций, семинаров. В электронных
образовательных ресурсах правила устанавли-
вают владельцы платформ. Содержательная
сторона этих ресурсов, связанная с интерпре-
тацией науки во имя учебных целей, пока
не выдерживает никакой критики. Иногда со-
здаётся ощущение, что автор, излагающий тот
или иной учебный курс, или сам плохо знает
эту дисциплину, или сознательно её искажает,
дискредитируя учёных, которые за ней стоят.

Возникает вопрос: как оценить эффектив-
ность электронного обучения, научную состо-
ятельность и этику автора, если делать этот
ресурс частью учебного процесса? Здесь
придумывать ничего не надо. Требования
к содержанию образовательного процесса и
к ведущему этот процесс давно разработаны.
Их использовали и используют при оценке
программ, учебников, дидактических матери-
алов, при обсуждении стандарта педагога.
В стороне (вне критики) оставались только
электронные образовательные ресурсы.

Владельцы образовательных платформ дела-
ют всё, чтобы обучение шло только в циф-
ровом режиме, без физического участия учи-
теля. Однако сравнительный анализ ком-
пьютерной и обычной (живой, диалогичес-
кой) подготовки пока не в пользу первых.
Самая высокая результативность обучения
оказывается у тех педагогов, которые вооб-
ще стараются строить образовательный про-
цесс по старинке (без компьютеров, вжи-
вую, в самой простой диалогической,
но личностно ориентированной форме).

Выводы после анализа полученных данных
у учащихся и педагогов звучат примерно
одинаково: 

� электронные образовательные ресурсы вы-
зывают много вопросов с точки зрения со-
держания, технологий использования этого
содержания. Необходимы технологии опти-
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