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Введение. Массовые открытые онлайн-курсы (МООК) на русcком языке 

впервые появились в сети Интернет в 2011 году. Первые как отечественные, так и 

зарубежные проекты были направлены на образование в сфере IT. В настоящее 

время наблюдается рост медиапотребления, в том числе в сфере образования. 

Слушателями МООК для самообразования становятся миллионы человек. Одним 

из приоритетных направлений науки и образования в РФ является цифровизация 

образования в формате разработки и использования МООК. Можно ли рассматри-

вать онлайн-образование в РФ в качестве альтернативы традиционному универси-

тетскому образованию? Можно ли рассматривать такое образование в качестве 

замены традиционного курса математики в техническом вузе? 

Результаты и их обсуждение. Согласно данным современных исследова-

ний у поколения Y восприятие цифровых медиа авторитетно наравне с тради-

ционными источниками информации. Следующее поколение Z характеризуется 

еще большей интеграцией с цифровыми устройствами, которые вошли в их 

жизнь с рождения. Таким образом, происходит изменение психологического 

портрета обучающихся. По мнению психотерапевта Л. Л. Третьяка [11],  

в настоящее время, в связи с распространением сети Интернет, появляются сле-

дующие негативные тренды: «в когнитивной сфере существует приоритет ско-

рости восприятия и переработки информации, зачастую в ущерб глубине; опе-

ративная память  передоверяется устройству; утрачивается интерес к фунда-

ментальному знанию основ, удовлетворяясь поверхностным знанием проблем, 
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игнорируя проверку опытом и критичность мышления; формируется тип 

наглядно-образного «клипового» мышления, где яркость и доступность содер-

жания ценится выше глубины; снижается роль критических фильтров академи-

ческой науки при публикации материалов, возникают своеобразные эпидемии 

псевдонаучных артефактов». Смена парадигмы потребления обучающего медиа 

по математике, учет «клиповости» мышления при обучении математике в тех-

ническом вузе, становятся актуальными проблемами методики преподавания 

математики [2, 9]. 

Учитывая данные обстоятельства, образовательные организации пытаются 

выработать эффективную стратегию дальнейшей работы. В качестве примера 

можно привести зарубежный проект в сфере онлайн-образования Coursera, ос-

нованный профессорами информатики Стэнфордского университета. Проект 

успешно развивается, но в настоящее время курсы стали активно монетизиро-

ваться и перестали быть открытыми. В России действует Национальная плат-

форма открытого образования (НПОО) – проект под эгидой НИУ ВШЭ, объ-

единяющий онлайн-курсы университетов, стартовавший в 2015 году [7]. Плат-

форма создана при участии университетов МГУ, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ 

«МИСиС», НИУ ВШЭ, МФТИ, УрФУ и ИТМО. На данный момент платформа 

имеет 432 курса от 16 университетов-разработчиков и 1056000 слушателей. На 

проекте представлено более 50 математических курсов (высшая математика, 

математический анализ, теория вероятностей, теория графов и другие), часть из 

них разработано техническими вузами (например, математический анализ по 

семестрам). НПОО развивается в рамках приоритетного проекта "Современная 

цифровая образовательная среда в Российской Федерации», который ставит пе-

ред системой высшего образования цели создания и использования качествен-

ных учебных онлайн-курсов в образовательном процессе. Одной из задач явля-

ется повышение количества потребителей курсов из учащихся образовательных 

организаций до 30 миллионов человек.  

Структура онлайн-курсов за время от старта проекта претерпела изменения 

от видеолекций по предмету до полного представления предмета и его методи-

ческой поддержки. Онлайн-курс содержит учебные видеолекции (нарезанные 

на «атомарные» тематические ролики), описание получаемых студентом ком-

петенций, методические материалы: учебники, учебные пособия, рекомендации 

для самостоятельной работы студента, практические задания в виде тестов, эс-

се, а также форум с поддержкой студентов преподавателем и для общения слу-

шателей. Таким образом, такой онлайн-курс можно рассматривать как элек-

тронный учебно-методический комплекс дисциплины или как медиаучебник 

нового типа. Разработаны планы и документы по внедрению курсов в учебный 

процесс вуза с перезачетом оценок по курсу. Такая технология хороша тем, что 

позволяет масштабировать процесс обучения без вложений после запуска, за-

меняя МООК традиционные курсы. 
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Фактически, НИУ ВШЭ запустил процесс образовательного аутсорсинга, 

игнорировать который будет неверной стратегией. Автор убежден, что многие 

из подобных курсов, в том числе базовые курсы бакалавриата по высшей мате-

матике, могут быть самостоятельно созданы для своих студентов региональны-

ми университетами и так называемыми «слабыми» университетами, и их каче-

ство не будет уступать. Это изменит подходы к дистанционному образованию, 

наполнению сайтов вузов образовательным медиаконтентом, а также контен-

том новых типов [4]. Вопрос заключается в наличии финансирования для по-

добных проектов и времени у преподавателей. Не секрет, что аудиторная и вне-

аудиторная нагрузка преподавателя вуза на ставку достаточно велика. Конечно, 

если мы запишемся на курсы на платформе открытого образования, то обнару-

жим, что «топовые» курсы разработаны целыми командами ученых и препода-

вателей – именно их и предлагают в исследовательских целях при сравнении 

традиционного и дистанционного обучении. Добавим к этому заинтересован-

ность студента в оценке, которую перезачтет университет-реципиент при про-

хождении студентом курса дистанционного обучения по дисциплине. На осно-

вании этого НИУ ВШЭ делаются выводы об отсутствии различий в традицион-

ном обучении и при полной замене очного курса посредством дистанционного 

МООК. Отметим, что и ранее существовали хорошие учебники по математике, 

которые помогали способным учащимся разобраться в материале; сможет ли 

дистанционно самообразовываться в области математики слабый или средний 

по способностям учащийся – вопрос риторический. Подобные медиаучебники, 

безусловно, помогают учиться, но никакой тьютор не заменит преподавателя 

вуза, особенно, когда это касается такого предмета как математика. Среднеста-

тистические онлайн-курсы по математике отличаются от лекций в университете 

тем, что в традиционном обучении лектор-математик обязательно «подстраива-

ется» под уровень каждого потока студентов, учитывая проходные баллы по 

ЕГЭ, уровень подготовки. Не стоит сбрасывать со счетов важность прикладного 

характера рассматриваемых математических задач с учетом направлений и спе-

циальностей технического университета [3, 12], а также уникальные традиции 

опыта и методики преподавания математики, сложившиеся в конкретном тех-

ническом вузе. Именно это и предлагается нивелировать, заменить «бэкграун-

дом» и знаниями онлайн-лекторов, по мнению НИУ ВШЭ имеющих несомнен-

ные преимущества перед ординарными «региональными» преподавателями. 

Наряду с привлекательными для университетов моментами (в версии НИУ 

ВШЭ), такими как расширение знаний студентов, продвижение бренда соб-

ственного университета или использование брендов сильных университетов в 

рамках сотрудничества, улучшение качества преподавания, возможность при-

влечения и отбора потенциальных абитуриентов, возможность выстраивания 

индивидуальных образовательных траекторий обучения, восполнение недоста-
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ющих компетенций студента, следует отметить и возможные негативные аспек-

ты и риски широкого внедрения такой формы образования. 

Так, НИУ ВШЭ в своих методических рекомендациях [6] выделяет опре-

деленные предпосылки, при которых университеты должны сотрудничать с 

НПОО. Среди них есть такие, которые характеризуют университеты-

реципиенты не с лучшей стороны, например:  

1) Университет не может обеспечить реализацию одной или нескольких 

обязательных дисциплин или дисциплин вариативной части в связи с отсут-

ствием преподавателя требуемой квалификации, либо значительных издержек 

по его найму.  

2) Университет не может обеспечить какую-то из частей «длинной» дис-

циплины в связи с отсутствием преподавателя требуемой квалификации, либо 

значительных издержек по его найму.  

3) Университету необходимо реструктурировать нагрузку ППС, высвобо-

див часть времени преподавателей для научной работы, не увеличивая штатную 

численность ППС.  

4) Университету необходимо сократить штатную численность ППС, не 

уменьшая при этом качество образовательных программ и предложение сту-

дентам.  

Очевидно, что, прибегнув к помощи сторонних онлайн-курсов университет 

решит свои текущие проблемы, но это лишь усугубит проблему с квалифици-

рованными кадрами, поскольку такая организация учебного процесса требует 

лишь наличия тьюторов. И нет никаких стимулов решать эти проблемы в даль-

нейшем. Действительно, кому нужны очные лекции, когда есть идеальные лек-

ции от авторов МООК? Могут ли конкурировать с МООК курсы «слабых» уни-

верситетов?  

Монетизация национальной платформы открытого образования фактиче-

ски уже началась. Так, университетам, согласно договорам сотрудничества, 

предлагается вносить деньги за размещение, поддержку курса и доступ к обра-

зовательным результатам обучающихся. Университеты-разработчики разме-

щают 10 МООК в год, взнос за первый размещаемый курс – 500 000 рублей, за 

каждый последующий – 300 000 рублей, безлимитное размещение – 5 000 000 

рублей. Кроме того, по договору они обязаны встраивать МООК в учебные 

планы своего университета [8]. Цена сертификата для стороннего слушателя с 

процедурой идентификации составляет 1800 рублей. 

Существуют три основные модели интеграции МООК в учебный процесс 

вуза: замена очного курса курсом МООК, использование МООК в качестве до-

полнительного материала, смешанное обучение (использование традиционных 

и онлайн-курсов). Какая модель является оптимальной? Так, согласно оценкам 

НИУ ВШЭ, оптимистичные результаты получаются только при применении 

МООК как дополнительного материала или при смешанном обучении [1]. Для 
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потребления онлайн-курсов необходим высокий уровень самоорганизации и 

самоконтроля, некоторый базовый уровень образования по предмету, хотя при 

записи на курс этого не требуется. По данным исследователей, опыт дистанци-

онного образования имеет только 30% респондентов, столько же не против ис-

пользования МООК как альтернативы традиционному обучению [5]. По мне-

нию ректора НИУ ВШЭ Я.И. Кузьминова, если «вуз обеспечивает своим сту-

дентам образование определенного качества, которое требует от него государ-

ство и общество, без онлайн-курсов можно обойтись. Но если нужного качества 

нет, их использование – одно из самых очевидных решений проблемы» [10]. 

Выводы. Таким образом, использование МООК в учебном процессе целе-

сообразно в форматах дополнения или смешанного обучения. Массовые откры-

тые онлайн-курсы являются источником инновационных форм для теории и 

методики обучения, а также одним из инструментов для повышения качества 

образования, но в качестве дополнения, а не замены очной формы высшего об-

разования. Тем более это недопустимо в отношении подмены преподавания ма-

тематики в техническом вузе. Принудительное включение МООК в учебный 

процесс региональных университетов, задуманный НИУ ВШЭ как точка роста, 

на самом деле может сыграть ключевую роль в их разрушении. 
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