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Аннотация. Статья посвящена аналитическому описанию проблем интеграции зару-
бежных образовательных платформ в российскую систему образования. Представлены 
основные итоги и выводы выполненного в рамках фундаментальной НИР количественного 
исследования, целями которого являлись: изучение отечественного опыта использования 
образовательных платформ, в том числе зарубежных; выявление и спецификация харак-
терных рисков их функционирования в российском образовательном поле. Анализируется 
статистическая информация, полученная в результате обработки эмпирических данных 
опроса специалистов в области онлайн-образования; рассматриваются их обобщённые 
взгляды и оценки по проблемам внедрения и практического применения зарубежных образо-
вательных платформ в учебном процессе, размещения онлайн-курсов на них, а также ком-
плекс связанных с этим возможных угроз для российского образования.

В работе отмечается, что образовательные платформы представляют собой иннова-
ционную форму организации учебного процесса, но вместе с тем их внедрение в националь-
ную систему образования сопряжено с рядом рисков. В статье развёрнута современная 
панорама образовательных платформ, присутствующих в российском образовательном 
пространстве, в аспектах их номинальной известности, реальной востребованности спе-
циалистами онлайн-образования и перспективности для национального образования. На 
основе эмпирического материала формулируются и обобщаются главные критерии выбора 
образовательных платформ для использования в учебном процессе. Работа содержит опи-
сание комплекса основных задач российского образования, успешное решение которых в про-
фессиональной среде связывается с переходом на технологию онлайн-образования.

В рамках прогнозирования и оценки образовательных рисков выявляются как общие для 
отечественных и зарубежных образовательных платформ угрозы, так и характерные для 
последних специфические риски. При этом экспликация рисков опирается на теоретические 
наработки и данные проведённого ранее экспертного опроса по теме исследования. Получен-
ный категориальный ряд угроз включает содержательные риски, социально-экономические 
и политические риски, социально-психологические и педагогические риски, организационно-
управленческие риски. В работе поднимается вопрос о регулировании процесса интеграции 
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зарубежных образовательных платформ в систему российского образования, представлена 
аргументация сторонников и противников управления в этой сфере. 
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В рамках социологического компонен-
та фундаментальной НИР «Оценка рисков 
интеграции зарубежных образователь-
ных платформ в систему российского 
образования»1 научным коллективом фило-
софского факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова было проведено комплексное иссле-
дование, методологически комбинирующее 
количественный и качественный подходы в 
изучении ситуации. Цели исследования: из-
учение мнения экспертного сообщества по 
данной проблеме, а также выявление и ста-
тистическое обобщение взглядов и оценок 
специалистов, занимающихся организаци-
ей, обеспечением и использованием возмож-
ностей зарубежных образовательных плат-
форм в учебном процессе, непосредственной 
разработкой учебных курсов для размеще-
ния на этих платформах.

Круг основных теоретических вопросов 
внедрения образовательных платформ (ОП) 
в практику отечественного образования рас-
смотрен в отдельной работе [1]. В данной ста-
тье описываются результаты количествен-
ного исследования, выполненного в форме 
онлайн-опроса специалистов. Развёрнуто-
му описанию результатов качественного ис-
следования, проведённого методом индиви-
дуального глубинного интервью экспертов, 
посвящена другая публикация. Программа и 
инструментарий опроса специалистов были 
направлены на получение достоверной опи-

1 НИР осуществлялась по заданию Правитель-
ства Российской Федерации в рамках приоритет-
ного направления научных исследований «Фило-
софия образования».

сательной статистики, касающейся практики 
внедрения технологии онлайн-образования 
в учебный процесс, на обнаружение отли-
чий между отечественными и зарубежными 
разработками, выявление и спецификацию 
рисков, сопряжённых с использованием за-
рубежных ОП в системе российского обра-
зования.

Участники онлайн-опроса
В качестве целевой группы выступали спе-

циалисты, профессионально занимающиеся 
разработкой и внедрением курсов онлайн-
образования, обеспечением использования 
образовательных платформ в учебном про-
цессе. Большую часть этой группы составля-
ют участники открытого сообщества «Про-
фессионалы дистанционного обучения», 
существующего в сети уже более пяти лет и 
объединяющего представителей всех регио-
нов страны.

Всего в опросе приняли участие 134 ре-
спондента; часть из них являлись слушателя-
ми курсов, получающими знания с помощью 
онлайн-технологии, и людьми, проявляющи-
ми интерес к такой форме образования, но 
не участвующими в нем. Сформированную 
выборку специалистов (N = 117) составили 
руководители или организаторы учебного 
процесса по онлайн-технологии в своих об-
разовательных учреждениях (51%), препо-
даватели и авторы учебных онлайн-курсов, 
реализуемых в используемых образователь-
ных платформах (23%). Таким образом, 74% 
выборки представляют группу, непосред-
ственно занимающуюся вопросами онлайн-
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образования. Ещё один, достаточно большой 
кластер (26%) объединяет людей, профес-
сионально ориентирующихся в тенденциях 
развития онлайн-образования (программи-
сты, дизайнеры и т.д.), но не вовлечённых не-
посредственно в учебный процесс.

Структуру выборки верифицирует и под-
тверждает распределение по другому па-
раметру – месту профессиональной рабо-
ты. 71% специалистов – это представители 
вузовского звена, сотрудники учреждений 
высшего образования. Помимо кластера ву-
зовских работников ещё 17% специалистов 
представляют негосударственные организа-
ции, оказывающие услуги в сфере образова-
ния. Ещё 20% опрошенных реализуют иные, 
помимо названных, варианты занятости в 
сфере образования.

В результате сформированную выборку 
специалистов в целом можно считать вполне 
профессиональной и компетентной в вопро-
сах использования технологии онлайн-обу-
чения, внедрения ОП, в том числе зарубеж-
ных, прогнозирования возможных рисков, 
связанных с цифровизацией образования. 
Всё это позволяет считать суждения и оцен-
ки, полученные в ходе опроса, валидными.

Вместе с тем объём сформированной 
выборки, определённой как сроками про-
ведения исследования, так и ограниченным 
пространством тематических интернет-ре-
сурсов, заметно сужает возможность приме-
нения методов аналитической статистики. 
Исходя из этого, развёрнутое представление 
о ситуации в целом и в её отдельных аспек-
тах в большинстве случаев формируется на 
уровне описательной статистики и мето-
дом последующего содержательного анали-
за. Во всех не оговорённых в сносках случа-
ях приводимые цифры означают процент от 
числа специалистов, отвечавших на вопрос.

Актуальность темы исследования
В настоящее время планетарное человече-

ство переживает становление нового техно-
логического уклада. В этих условиях проис-
ходит стремительное, взрывное по темпам и 

феноменальное по открывающимся возмож-
ностям формирование глобального рынка 
образовательных платформ, представля-
ющих собой инновационную форму орга-
низации учебного процесса. Вместе с тем 
«создание или адаптация новой платформы 
образования – и в масштабах деятельности 
отдельного субъекта рынка образователь-
ных услуг, и в масштабах общенациональной 
системы образования – всегда несёт риски, 
обусловленные неоднозначностью их долго-
срочного кумулятивного эффекта, проеци-
руемого в базисе культурного, гуманитар-
ного, социально-экономического и других 
измерений общественного бытия» [1, с. 141].

Совершенно очевидно, что российская 
система образования, фактически функцио-
нирующая в режиме непрерывной модерни-
зации, должна быть оснащена соответству-
ющим аппаратом – методологическим и тех-
нологическим – опережающего выявления, 
корректной оценки и эффективного сниже-
ния образовательных рисков, возникающих 
на различных уровнях и этапах внедрения 
технологии онлайн-образования, использо-
вания разнородных ресурсов дистанцион-
ного/открытого/электронного/сетевого об-
учения. В такой постановке вопроса следует 
говорить о мониторинге качества образо-
вания, о системе контроля качества знаний, 
получаемых на образовательных платфор-
мах, представленных в российском образо-
вательном пространстве. Такой мониторинг 
направлен в том числе на рискологический 
анализ используемых ресурсов знания – вы-
явление, оценку и управление возможными 
угрозами их функционирования. Необхо-
димость такого подхода в перспективе пред-
ставляется вполне очевидной и обоснован-
ной, особенно в случае внедрения в учеб-
ный процесс зарубежных образовательных 
платформ, выявлению специфики которых 
и было, собственно, посвящено описываемое 
исследование.

Что касается повестки нынешнего дня, си-
туация не выглядит столь однозначно, воз-
можно, по причине несформированности 
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мнения профессиональных кругов по поводу 
этой относительно новой темы. Обобщение 
эмпирических данных, полученных в ходе 
исследования, позволяет сделать вывод, что 
на момент опроса специалисты не считают 
тему рисков, сопряжённых с интеграцией 
зарубежных образовательных платформ 
в систему российского образования, на-
зревшей в нынешних условиях использова-
ния ОП в технологии онлайн-образования. 
Общественное мнение этой группы профес-
сионалов тяготеет к другой, более «универ-
салистской» доминанте: выделяя ряд реаль-
ных, признаваемых большинством рисков, 
связанных с внедрением в отечественную си-
стему образования зарубежных платформ, 
профессионалы-практики в то же время ука-
зывают на их общий характер, обусловлен-
ный, по их мнению, системной природой са-
мой онлайн-технологии трансляции знаний, 
которая слабо зависит или вовсе не зависит 
от «гражданства» платформ – являются ли 
они отечественными или же зарубежными 
разработками. Кроме того, – и это важно 
отметить, – говоря о тех или иных рисках в 
этой сфере, специалисты нередко маркиру-
ют их не как реальные, а как потенциальные, 
лишь могущие возникнуть на дальнейших 
этапах становления и развития в стране си-
стемы онлайн-образования.

Данную убеждённость профессионально-
го сообщества можно воспринимать в каче-
стве «нулевой гипотезы» исследования, по-
лучившей эмпирическое подтверждение по 
результатам опроса.

Спектроскопия  
образовательных платформ

В начале «большого разговора», есте-
ственно, стоит оценить текущую расстанов-
ку сил. Речь идёт о представленности и вос-
требованности образовательных платформ в 
российском образовательном пространстве.

На сегодняшний день лидером и в исполь-
зовании, и в перспективной оценке среди 
отечественных разработок является плат-
форма «Открытое образование» – почти 

половина (46,7%) респондентов сделали свой 
выбор в пользу именно этой разработки 
(Рис. 1). Примечательно, что четверть (25%) 
специалистов вообще не используют какую-
либо отечественную платформу, очевидно, 
отдавая предпочтение зарубежным анало-
гам. Можно заметить, что в настоящий мо-
мент Лекториум и Нетология несколько не-
дооценены с точки зрения перспективности 
использования этих платформ (Лекториум и 
Нетологию используют соответственно 30% 
и 20%, а считают их перспективными 33,3% и 
23,3%), а Универсариум, напротив, переоце-
нён (используют и считают перспективной 
эту платформу 26,7% и 21,7% соответствен-
но). Обращает на себя внимание и тот факт, 
что каждый пятый опрошенный (21,7%) не 
ориентируется в вопросе о перспективных 
ОП.

Среди других платформ были названы 
Национальный Открытый Университет 
«Интуит», предоставляющий с помощью 
собственного сайта услуги дистанционно-
го обучения, и Stepik – российская образо-
вательная платформа и конструктор бес-
платных открытых онлайн-курсов и уроков.

Из зарубежных разработок в среде специ-
алистов онлайн-образования сегодня наи-
более популярна Coursera – эта платфор-
ма известна абсолютно всем специалистам 
(100%), 43,3% из них реально её используют, 
и каждый второй (50%) уверен в её перспек-
тивности с точки зрения дальнейшего раз-
вития онлайн-образования в России. Кроме 
предложенных для оценки платформ ре-
спондентами были названы и иные междуна-
родные разработки (Рис. 2).

Итак, на момент исследования можно 
отметить примерный паритет в использо-
вании отечественных и зарубежных образо-
вательных платформ, с некоторым предпо-
чтением первых. Чем же обосновано реше-
ние в пользу конкретной платформы, какие 
характеристики являются критериальными 
в вопросе отбора той или иной разработки?

Главным критерием, определившим вы-
бор большинства (84,7%) специалистов 
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Суммы ответов на данные вопросы превышают 100%, так как респонденты могли отметить несколько вариантов 
ответа на каждый из вопросов.

Рис. 1. Отечественные образовательные платформы

Суммы ответов на данные вопросы превышают 100%, так как респонденты могли отметить несколько вариантов 
ответа на каждый из вопросов.

Рис. 2. Зарубежные образовательные платформы
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ожидаемо стал качественный контент, 
чёткость представленных курсов исполь-
зуемой платформы. Следующей по важ-
ности (учитываемой 49,2% опрошенных) 
характеристикой платформы признаётся 
её хороший и удобный функционал. На тре-
тьем месте (27,1%) в рейтинге необходимых 
качеств ОП – доступность интеграции, 
простота регистрации и реализации плат-
формы. Стоит отметить тот факт, что для 
шестой части (16,9%) респондентов реша-
ющим стало то, что она является именно 
российской разработкой, имеющей русскую 
техподдержку. А ещё для каждого седьмого 
(13,6%) принципиальным в вопросе выбора 
ОП оказалось соответствие внедряемой 
платформы требованиям Минобразования 
РФ и решению руководства вуза. Очевидно, 
эта часть специалистов изначально и твёрдо 
ориентирована на внедрение именно отече-
ственных разработок в области технологий 
онлайн-образования, и такое решение сни-
жает для них актуальность вопроса о рисках, 
сопряжённых с использованием зарубеж-
ных ОП. Удобные тарифы или полную бес-
платность использования платформы, её 
некоммерческую цель и приемлемую миссию 
разработчиков в качестве ориентиров при 
выборе платформы отметили соответствен-
но 11,9 и 8,5% специалистов. Среди прочих 
качеств платформы, принимаемых во вни-
мание участниками опроса, были названы 
продолжительность её существования по 
времени, известность платформы, а также 
возможность «быстрого» старта, постро-
ения индивидуальной траектории обучения, 
осуществление последнего в режиме игры 
(геймификация курса).

Технология онлайн-образования  
в контексте задач развития образования
Интеграция образовательных платформ 

предъявляет определённые требования и 
к организации учебного процесса, и к его 
технологической оснастке, и, конечно же, к 
квалификации специалистов, внедряющих 
ОП в свою профессиональную практику. 

При этом возможные издержки перехода на 
новую технологию обучения предполагается 
«перекрыть» возможной выгодой (в много-
мерном толковании этого термина), успешно 
решив ключевые задачи оптимизации об-
разовательного процесса и сопряжённых с 
этим задач по основным параметрам. Сво-
еобразный рейтинг первоочередных задач, 
решению которых, по мнению специалистов, 
способствует внедрение технологии онлайн-
образования, представлен в виде диаграммы 
(Рис. 3).

Необходимо отметить, что первые пять 
строк рейтинга решаемых задач занимают 
задачи развития (расширения, универсали-
зации) самого пространства образователь-
ных услуг, придания большей гибкости/
вариативности системе образования, дости-
жения большей доступности образования. 
Другая часть задач так или иначе связана с 
вопросами обеспечения и контроля каче-
ства онлайн-курсов, с продвижением в об-
разовательном пространстве страны лучших 
концептуальных наработок и формировани-
ем корпуса преподавателей, профессиональ-
но владеющих технологией онлайн-курсов.

Можно также выделить тематический 
блок, обращённый к вопросам международ-
ного научно-педагогического обмена и вза-
имодействия: продвижение российских об-
разовательных программ в международном 
образовательном пространстве, знакомство 
студентов и преподавателей с ведущими 
международными научными школами и, во 
встречном направлении, – знакомство меж-
дународного профессионального сообще-
ства с российскими научными школами.

В большинстве случаев наблюдается не-
которое рассогласование декларируемых 
и действительно успешно решаемых задач. 
Это наиболее заметно в таких вопросах, как 
повышение вариативности и качества ин-
дивидуальных учебных планов студентов 
(40% специалистов ожидают решения этой 
задачи благодаря внедрению технологии он-
лайн-образования, и лишь 23,1% отмечают, 
что данная задача уже действительно решена 
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успешно), реализация принципа непрерывно-
го образования (38,3 и 28,8% соответственно) 
и развитие системы разноуровневого обра-
зования (36,7 и 23,1% соответственно). Есть 

примеры и опережения ожиданий, когда 
вопрос решался успешней, нежели предпо-
лагалось: это обеспечение доступности об-
разования для различных социальных групп 

Суммы ответов на данные вопросы превышают 100%, так как респонденты могли отметить несколько вариантов 
ответа на каждый из вопросов.

Рис. 3. Основные задачи, решаемые образовательной организацией,  
осуществляющей онлайн-образование
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(36,7% питают надежды на достижение этой 
цели, а 40,4% отмечают уже фактическое ре-
шение этого социально значимого вопроса) 
и знакомство студентов и преподавателей 
с ведущими международными научными 
школами (здесь разрыв ещё более убедите-
лен: 18,3 и 28,8% соответственно). К сказан-
ному следует добавить, что каждый девятый 
(11,5%) профессионал онлайн-образования 
считает, что в их образовательной организа-
ции ни одна из декларируемых задач до сих 
пор не решена. 

Попытка детализировать эту ситуацию 
требует более пристального взгляда на раз-
решающие возможности в этом плане зару-
бежных образовательных платформ. Рас-
пределение ответов на вопрос о потенциале 
зарубежных ОП в решении актуальных 
задач развития отечественного образова-
ния позволяет обозначить собственную 
нишу для иностранных разработок. Она во 
многом определяется миссией международ-
ного обмена. Это прежде всего знакомство 
студентов и преподавателей с ведущими 
международными научными школами (65%), 
продвижение российских образовательных 
программ в международном образователь-
ном пространстве (30%), трансляция в об-
разовательное пространство страны совре-
менных концепций преподавания и широкое 
распространение лучших учебных курсов 
в рамках онлайн-образования (36,7% для 
обеих задач), знакомство международного 
профессионального сообщества с россий-
скими научными школами и поиск и отбор 
талантливой молодежи (15 и 13,3% соответ-
ственно для названных задач).

Прогнозирование и оценка рисков
Тема рисков в проведённой НИР являлась 

ключевой. В классификации и предваритель-
ной «описи» рисков мы опирались на тео-
ретические разработки ряда авторов [2–5] 
и обобщённые представления экспертного 
сообщества о категориях, содержании и ак-
туальности возможных угроз, возникающих 
при интеграции образовательных платформ 

в национальную систему образования. По-
лученная совокупность рисков была исполь-
зована и уточнена в ходе опроса специали-
стов-практиков онлайн-обучения.

Две трети (66,7%) респондентов отмечают 
наличие рисков, общих для всех образова-
тельных платформ независимо от их наци-
онально-географического генезиса – отече-
ственные или зарубежные. Таким образом, 
сообщество специалистов констатирует от-
сутствие принципиального отличия ОП по 
признаку их государственной принадлежно-
сти в аспекте создаваемых рисков для наци-
ональной системы образования. Пятая часть 
(20%) опрошенных считают всё же, что вне-
дрение отечественных и зарубежных обра-
зовательных платформ сопряжено не с об-
щими для них «универсальными» рисками, а 
имеет некоторые «национальные» рисковые 
отличия, определяющие своеобразные наци-
ональные рисковые профили ОП.

Инструментарий исследования позво-
лял конкретизировать общие как для отече-
ственных, так и для зарубежных ОП риски. 
Их спецификация проводилась в рамках не-
скольких категорий и видов рисков.

Первая из таких категорий – содержа-
тельные риски, охватывающая угрозы, 
связанные с главным параметром учебных 
материалов – контентом онлайн-курсов. 
Почти половина (47,9%) специалистов он-
лайн-образования в качестве наиболее зна-
чимого содержательного риска внедрения 
электронного образования назвали ориен-
тацию курсов не на их содержание, а на их 
«оболочку», саму онлайн-форму, выступа-
ющую лишь как технологический контейнер 
для содержательного компонента (Рис. 4). 
Еще пятая часть (20,8%) контингента опро-
шенных видят угрозу перекоса в общем объ-
ёме доступных онлайн-курсов за счёт пере-
избытка всевозможных курсов социально-
гуманитарного цикла в ущерб естественно-
научным дисциплинам. В разряд «других» 
попали опасения относительно ориентации 
дистанционного образования на информи-
рованность, а не на понимание; недоста-
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точной глубины знаний, получаемых в ходе 
онлайн-курса; утраты способности обсуж-
дать проблему, видеть смысл в её решении.

Следующая категория – социально-эконо-
мические и политические риски, сопряжён-
ные с внедрением технологии онлайн-обуче-
ния в отечественную систему образования. 
Первый из этой группы – риск перераспре-
деления педагогической нагрузки в сторону 
её увеличения, неизбежное изменение роли 
преподавателя. В прогнозе такого риска 

сходятся 45,8% специалистов (Рис. 5). В этой 
связи следует заметить, что тема рисков – их 
объёма, структуры и классификации – для 
персонала сегодня одна из наиболее острых 
и активно обсуждаемых в специальной лите-
ратуре [6].

Другой общий для всех образовательных 
платформ риск в настоящее время осозна-
ётся не только в привязке к онлайн-образо-
ванию, но и в широком контексте глобаль-
но-сетевой IT-культуры. Это риск сбора, об-

От числа специалистов, которые не сказали, что нет общих рисков, связанных с использованием как отечествен-
ных, так и зарубежных образовательных платформ. Сумма ответов на данный вопрос превышает 100%, так как ре-
спонденты могли отметить несколько вариантов ответа.

Рис. 4. Содержательные риски

От числа специалистов, которые не сказали, что нет общих рисков, связанных с использованием как отечествен-
ных, так и зарубежных образовательных платформ. Сумма ответов на данный вопрос превышает 100%, так как ре-
спонденты могли отметить несколько вариантов ответа.

Рис. 5. Социально-экономические и политические риски
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работки и хранения персональных данных, 
их утечки и последующего циркулирования 
в несанкционированных, непредсказуемых 
или даже незаконных целях. Такая возмож-
ная перспектива сегодня тревожит каждого 
третьего (33,3%) специалиста в сфере он-
лайн-образования, вполне профессиональ-
но ориентирующегося в «орудиях» теневой 
стороны интернет-глобализма. Были отме-
чены и другие угрозы, которые несёт в себе 
использование инструментов дистанцион-
ного образования. Это подмена онлайн-кур-
сами традиционного педагогического про-
цесса и изменение в финансировании образо-
вательных учреждений; уменьшение оплаты 
ППС; неоправданная и опасная централиза-
ция образования, которая может обернуться 
катастрофой в случае разорения и закрытия 
функционирующих ОП, блокировки досту-
па к ним и/или санкционных ограничений в 
их использовании.

Структура социально-психологических и 
педагогических рисков графически отраже-
на на диаграмме (Рис. 6). Так, большинство 
(54,2%) респондентов видят угрозу в распро-
странении некорректных форм контроля 
знаний, что в конечном счёте может приве-
сти к формированию псевдоспециалистов, 
компетентность которых закреплена лишь 

в дипломе/сертификате о полученном обра-
зовании. В условиях предполагаемого техно-
логического прорыва России подобная «бу-
мажная» квалификация не только означает 
профанацию самой системы отечественного 
образования, но и чревата цивилизационно-
технологическим срывом российского обще-
ства. В группу рисков «Другие» попали: бур-
ный рост отряда «как бы профессионалов» 
дистанционного образования; увольнение 
«традиционных» преподавателей; социаль-
но-психологический и педагогический «ми-
нимализм» в обучении по онлайн-техноло-
гии; преобладание менторства, недостаточ-
ная обратная связь с преподавателем в ходе 
онлайн-курсов; проблемы мотивации к учебе 
и снижение ценности знания.

Организационно-управленческие риски 
составляют ещё одну группу предполагае-
мых угроз, связанных с внедрением техно-
логии онлайн-образования. В совокупности 
рисков этой категории выделяется опасение, 
разделяемое 43,8% специалистов, по поводу 
недостаточного контроля знаний, сниже-
ния требований преподавателя, ответствен-
ность которого опосредуется технологией 
и платформой дистанционного образования 
(Рис. 7). Сугубо технологические риски, ко-
торые также могут быть выделены в качестве 

От числа специалистов, которые не сказали, что нет общих рисков, связанных с использованием как отечествен-
ных, так и зарубежных образовательных платформ. Сумма ответов на данный вопрос превышает 100%, так как ре-
спонденты могли отметить несколько вариантов ответа.

Рис. 6. Социально-психологические и педагогические риски
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отдельной категории выявленных угроз, 
осознаются каждым третьим опрошенным 
(37,5%), допускающим, что технология мо-
жет удушить вековые принципы классиче-
ской педагогики и поставить под сомнение 
основы организации обучения. Ещё треть 
(35,4%) опрошенных опасаются чрезмерного 
роста – как цифровых грибов после инфор-
мационного дождя – разнокалиберных ор-
ганизаций, структур и фирм, предлагающих 
образовательные услуги, как правило, на 
коммерческой основе и сомнительного каче-
ства. Вопросы лицензирования их деятель-
ности и сертификации предлагаемых ими 
курсов пока не получили ясной постановки 
(«трудно проверить, что это за организация 
и насколько уполномочена делать то, что де-
лает»).

Дополнительно были обозначены и дру-
гие риски. Так, по мнению ряда респон-
дентов, рост числа участников рынка услуг 
онлайн-образования неизбежно приведёт 
к обострению конкурентной борьбы и кон-
фликтности его агентов. В этих условиях 
«возможна управленческая паника и по-
пытка имитации управляемости путём вне-

дрения элементов электронного контроля». 
А это, в свою очередь, угрожает жёсткой 
регламентацией сферы онлайн-образования 
и процветанием электронной бюрократии. 
Кроме того, отмечается, что онлайн-обра-
зование изначально более формализовано, 
чем традиционное, и потому возникают и 
весьма высоки риски чрезмерной ориента-
ции на формализованные показатели при их 
«отрыве от реальности». («Контроль может 
быть и избыточным, но формальным».)

Помимо рассмотренных категорий ри-
сков респонденты назвали ряд других угроз, 
возможность которых обусловлена развити-
ем онлайн-образования. Главной из них, по 
мнению примерно трети (37,5%) специали-
стов онлайн-образования, является утрата 
образования как системы, потеря комму-
никативных навыков, снижение важности 
«живого» обучения. Относительно немно-
гочисленная группа, насчитывающая 8,3% 
опрошенных, дополнительно к этому выра-
жает опасение, что внедрение и функциони-
рование инструментального комплекса он-
лайн-образования может оказаться излишне 
зарегулированным со стороны государства, 

От числа специалистов, которые не сказали, что нет общих рисков, связанных с использованием как отечествен-
ных, так и зарубежных образовательных платформ. Сумма ответов на данный вопрос превышает 100%, так как ре-
спонденты могли отметить несколько вариантов ответа.

Рис. 7. Организационно-управленческие риски
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действия которого в этой формирующейся 
сфере могут привести к дисфункциям всей 
системы российского образования.

Ещё одна совокупность суждений каса-
ется гуманитарного качества выпускников 
онлайн-курсов: по мнению специалистов, су-
ществуют и отчасти уже реализуются риски 
недоразвития у студентов коммуникативных 
навыков, снижения их способности установ-
ления и поддержания длительного социаль-
ного взаимодействия в реальных группах 
(студенческая группа, факультет, выпускаю-
щая кафедра).

В целом в сложившихся на данный мо-
мент обстоятельствах риски создаются, по 
мнению ряда участников опроса, уже самим 

отсутствием вменяемой концепции развития 
онлайн-образования в стране, неразрабо-
танностью обоснованной стратегии внедре-
ния ОП, наличием нормативно-правовых 
лакун.

Поскольку целью НИР было выяснение 
рисков, возникающих в связи с внедрени-
ем именно зарубежных образовательных 
платформ, постольку специалистам в обла-
сти онлайн-образования было предложено 
оценить угрозы, обусловленные использо-
ванием иностранных инструментов дистан-
ционного обучения. Наиболее значимый и 
вместе с тем наиболее общий риск, осозна-
ваемый профессиональным сообществом, – 
возможное расхождение в понимании задач 

Сумма ответов на данный вопрос превышает 100%, так как респонденты могли отметить несколько вариантов 
ответа.

Рис. 8. Специфические риски интеграции зарубежных образовательных  
платформ в российское образовательное пространство



Интернационализация образования 147

образования: 38,3% респондентов опасают-
ся, что отечественное образование, внедряя 
зарубежные онлайн-курсы и переходя на 
иностранные образовательные платформы, 
утратит собственное стратегическое виде-
ние этой важной сферы жизнедеятельности 
общества (Рис. 8). Статистически сопоста-
вимая группа специалистов (36,7%) допол-
нительно видит угрозу в сокращении при-
сутствия русского языка в отечественном 
образовательном пространстве, а значит, 
и в уменьшении ареала самой российской 
культуры. Треть респондентов (31,7%) от-
мечают угрозу утечки наиболее одарённой 
молодёжи за рубеж и снижение роли и ав-
торитета российских институтов высшего 
образования. Чуть меньше (30%) специали-
стов, реагируя на получившую в последние 
годы широкое распространение санкци-
онную политику ряда стран в отношении 
России, осознают вероятную опасность 
распространения отраслевых санкций и в 
сфере высшего образования – ограничения 
доступа к зарубежным образовательным 
услугам для российского контингента уча-
щихся.

Отдельный блок рисков связан с про-
гнозируемым идеологическим (25%), 
мировоззренческо-ценностным (20%) и 
политическим (18,3%) воздействием за-
рубежных образовательных платформ на 
российскую молодёжь – возможным влия-
нием и социальным манипулированием её 
сознанием, с угрозой не соответствующего 
национальным интересам дрейфа ценност-
ных установок и сознания молодого поко-
ления в целом.

Среди прочих рисков были названы 
недобросовестная конкуренция и необо-
снованные преференции зарубежным си-
стемам, а значит, и засилье последних (в 
связи с этим предлагается даже устано-
вить квоты для онлайн-курсов на россий-
ских/зарубежных платформах в соотно-
шении 70%/30% соответственно); корруп-
циогенность; неравные условия в области 
надзора. Осмысливая возможные риски, 

порождаемые широким использованием 
зарубежных образовательных платформ 
в российском образовательном процессе, 
каждый десятый специалист (10%) пришёл 
к выводу, что такие риски совершенно от-
сутствуют, а ещё 8,3% затруднились выска-
заться по этому поводу.

Интеграция зарубежных  
образовательных платформ в систему 

российского образования
При рассмотрении рисков, связанных с 

переходом на зарубежные ОП, немаловаж-
ным обстоятельством, требующим детально-
го описания и планирования, представляется 
сам подход к их внедрению в отечественную 
систему, конкретные механизмы которого 
способны ослабить или же, напротив, уси-
лить обозначенные риски. Эта тема также 
получила обсуждение в ходе опроса про-
фессионалов.

Прежде всего, в принципиальном вопро-
се о необходимости регулирования процесса 
интеграции зарубежных ОП мнения специ-
алистов фактически поляризовались: 43,3% 
респондентов высказались за обязательное 
управление внедрением ОП, а другая, стати-
стически равномощная группа (40%) считает 
это излишним. Остальные 16,7% участников 
опроса не определились в данном вопросе. 
Экспликация и сопоставление полярных по-
зиций представляют несомненный содержа-
тельный интерес.

В распределении ответов сторонников 
государственного контроля процесса ин-
теграции ОП на вопрос о содержании та-
кого регулирования явно выделяется пози-
ция «затрудняюсь ответить»: деклари-
руя в самом общем смысле необходимость 
управления внедрением иностранных ин-
струментов обучения, пятая часть (19,2%) 
приверженцев такого подхода не имеют 
сколько-нибудь чётких представлений о 
предмете и способах такого управления 
(Рис. 9). Из содержательных же предло-
жений следует отметить выработку неко-
торого стандарта сопряжения, «мягкой 
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стыковки» на уровне нормативов внедря-
емых платформ с национальной системой 
образования (42,3%). Практически столь 
же распространённым требованием, сфор-
мулированным 38,5% этой группы опро-
шенных, является мониторинг качества 
предлагаемых к использованию зарубеж-
ных онлайн-курсов, контроль содержания 
внедряемых иностранных образователь-
ных платформ.

Другая грань того же вопроса о регули-
ровании – кто именно должен обладать 
полномочиями в осуществлении функций 
управления. Треть (34,6%) специалистов в 
сфере онлайн-образования из числа сто-
ронников управления уверены, что регули-
рование процесса внедрения зарубежных 
ОП в российскую систему образования 
должно осуществляться на самых высо-
ких этажах государственной власти – ор-
ганами законодательной власти страны, 
формирующими пакет соответствую-
щих законов в этой области. Пятая часть 
(19,2%) представителей данной группы 
опрошенных полагают необходимым наде-

лить такими полномочиями Роскомнадзор. 
Большинство (61,5%) профессионалов, 
разделяющих идею регулирования, всё же 
считают правильным выполнять управ-
ление процессом внедрения зарубежных 
ОП на уровне наиболее компетентного в 
данном вопросе государственного орга-
на – Минобрнауки РФ. А ещё 42,3% готовы 
передать эту функцию структурам этажом 
ниже – непосредственно образовательным 
организациям, использующим зарубеж-
ные ОП в своей повседневной практике. 
Таково в настоящий момент видение про-
блемы сторонниками регулирования про-
цесса интеграции зарубежных образова-
тельных платформ. 

В свою очередь, их оппоненты предла-
гают аргументацию своей точки зрения по 
данному вопросу. Главное соображение, 
высказываемое убедительным большин-
ством (70,8%) противников регулирования, 
сводится к тому, что процесс интеграции 
зарубежных ОП в национальную систему 
образования должен быть естественным, 
органичным, саморазвивающимся. Четверть 

От числа специалистов, которые считают, что процесс интеграции зарубежных ОП в систему российского об-
разования нуждается в регуляции. Сумма ответов на данный вопрос превышает 100%, так как респонденты могли 
отметить несколько вариантов ответа.

Рис. 9. Содержательный аспект регулирования процесса интеграции  
зарубежных образовательных платформ
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представителей этой группы к тому же опа-
саются каких-либо ограничений в доступе 
к профессионально важной информации и 
в целом деградации конкурентной среды в 
сфере образования. А по убеждению каж-
дого пятого противника регуляции (20,8%), 
именно успешная конкуренция отечествен-
ных разработок в области образовательных 
платформ и онлайн-курсов делает излиш-
ним какое-либо регулирование этой сферы 
со стороны государственных структур.

Пятая часть (20,8%) специалистов, на-
строенных против регулирования этой сфе-
ры, дополнительно к описанным суждениям 
предложили иные варианты ответов на дан-
ный вопрос. В их обойме можно выделить 
соображения, выражающие тревогу, что 
при госрегулировании зарубежные плат-
формы попросту исчезнут с российского 
рынка образовательных услуг. Более того, 
высказывается убеждение, что внедрение и 
использование именно зарубежных обра-
зовательных платформ и качественного об-
разовательного контента – это возможность 
снизить риски «инбридинга» и загнивания в 
отечественной науке и образовании.

*     *     *
Обобщая представленный информаци-

онный материал по исследованию, следует 
ещё раз отметить тот статистически выяв-
ленный факт, что большинство опрошенных 
специалистов онлайн-образования сегодня 
сходятся во мнении, что риски – не столько 
действительно возникающие при переходе 
на онлайн-технологию образования, а толь-
ко лишь потенциально возможные! – связа-
ны вовсе не с национально-географической 
привязкой того или иного образовательного 
инструмента, а с самой природой, специ-
фикой электронного/цифрового обучения. 
Как уже отмечалось ранее, в рамках такого 
представления риски имеют универсальный 
характер; они присущи как отечественным, 
так и зарубежным ОП, и лишь в отдельных 
случаях дифференцируются по признаку 
«государственной прописки». В этом пла-

не внедрение онлайн-образования является 
процессом глобальным и очерчивает новый, 
более обширный круг общих вопросов – на 
методологическом, технологическом и ор-
ганизационном уровнях постановки про-
блемы. Вместе с тем глобализация в данном 
случае обостряет и усложняет решение на-
циональных задач. «Всеобщая открытость, 
приведение к единым мировым стандартам 
может привести к потере тех самых тради-
ций отдельных научных школ, которые в 
своей совокупности составляли основу фун-
даментального российского образования» 
[7, с. 74].
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Abstract. The article deals with an analytical description of problems caused by integration of 
foreign learning platforms into the Russian education system. It provides the main results and con-
clusions reached within the frame of the fundamental quantitative research project. The project 
goals were the following: to study Russian experience in using learning platforms, foreign ones in 
particular; to study abundance of foreign learning platforms; to reveal and specify typical risks 
caused by their functioning in Russian education sphere. The authors analyze statistical information 
obtained through processing the data of survey of experts in online education. They consider colli-
gated opinions and assessments by professional community of integration and application of foreign 
learning platforms, online courses arrangement on them and the complex of those potential threats 
for Russian education that could be caused by their use.

The work notes that learning platforms are an innovative form of education activities manage-
ment, but their integration in the national system of education is connected with a number of risks. 
The article gives a contemporary review of learning platforms in the Russian educational field in 
terms of their nominal recognition, their real demand for by the experts in online education and 
their long-term benefits for national education. The principal criteria for the choice of learning plat-
forms usage in education are stated and summarized on the basis of the empirical data. The study 
contains a description of a complex of main tasks for Russian education; in the professional environ-
ment their successful solving is linked to the shift to online education technology.

within the frame of forecasting and evaluation of risks in education there have been defined some 
threats which are typical for both domestic and foreign learning platforms as well as those which 
are specific for the latter ones. Risks interpretation is based on theoretical preliminary studies and 
experts’ survey data related to the subject. The categorical range of risks obtained includes content 
risks, social, economic and political risks, psychological and pedagogical risks, management risks. 
The authors raise the problem of regulation of foreign learning platforms integration into the Rus-
sian education system. The work contains the arguments for and against control in this sphere.
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