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Широкое распространение платформ
для MOOC и рост числа размещенных на
них курсов впечатляют, несмотря на не�
большую величину отношения числа сер�
тифицированных в конце обучения участ�
ников к общему числу записавшихся на ди�
станционный курс [1]. Факту относитель�
но малого числа успешно завершивших
курс студентов/слушателей находят объяс�
нение, в первую очередь связанное с наи�
более массовым контингентом – студента�
ми, совмещающими дистанционные курсы
с очным обучением в образовательных уч�
реждениях. Вполне очевидной причиной
отсева называется недостаток свободного
времени для полноценного участия в осво�
ении неформального образовательного
курса. Особенно это касается коннекти�
вистских курсов (cMOOC), в которых пре�
дусмотрено взаимное оценивание выпол�
ненных учебных работ, что сопровождает�
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ся увеличением времени на такую проце�
дуру у каждого из участников взаимодей�
ствия [2]. Используя формулу числа раз�
мещений в модели прямой взаимооценки,
можно оценить общие затраты времени на
проверку одной работы. При бинарных ва�
риантах и пятиминутных затратах времени
на просмотр одной работы суммарное вре�
мя для группы участников в n = 100 чело�
век составит 825 часов, для n=500 человек
– более двух тысяч, для n = 1000 человек –
более 83 тысяч часов. В настоящее время
компании Google и EdX занимаются созда�
нием платформы с открытым кодом (Open
edX) и сайта онлайн�обучения MOOC.org 2.
Новый сайт будет построен на инфраструк�
туре, способной обеспечить взаимодей�
ствие до миллиона человек. Очевидно, что
для большого массива участников общие
затраты времени на взаимопроверку толь�
ко одного задания становятся чрезмерны�

1 Работа поддержана грантом РГНФ №15�16�70004.      00000000000000000000000000000
2 http://mooc.org/press.html
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ми, и технология прямой взаимной оценки
теряет смысл. По этой причине в МООС
устанавливают для каждого из участников
некоторое минимальное количество работ,
принимаемых на проверку (например, n=5).
При произвольном выборе рецензируемых
работ равномерность оцениваемого контен�
та может быть нарушена.

По мнению авторов, выход из подобной
ситуации в сетевых образовательных собы�
тиях 3 формального и неформального обу�
чения или участия в виртуальных конфе�
ренциях с большим количеством участни�
ков можно найти на пути включения в тех�
нологию проведения событий такого функ�
ционального элемента, как куратор
контента (КК) [3–6]. Целью работы явля�
ется попытка определить роль и значение
куратора контента в контексте не только
cMOOC, но и других мероприятий социаль�
ного и/или образовательного сотрудниче�
ства.

Кто такой куратор контента

В настоящее время в глобальной сети
появились активные члены экспертного со�
общества (А.А. Андреев, Г.О. Аствацату�
ров, К. Бугайчук, В. Нюренберг, В.Н. Куха�
ренко, В. Наумов, Е.Д. Патаракин, И.В. Ро�
берт, С.Л. Тимкин, Н.В. Тихомирова, А.В.
Хуторской, T. Anderson, T. Bates, D. Cor�
mier, J. Cross, S. Downes, L.C. De Rossi,
J. Hart, H. Jarche, P. Kommers, T. O’Reilly,
G. Siemens, S. Wheeler и многие другие),
признанные в информационно�образова�
тельной среде в качестве уважаемых авто�
ритетов. Многие из них ведут в Интернете
свои персональные или коллективные сай�
ты, выполняющие информационно�просве�
тительские и неформальные образователь�
ные функции (услуги). Они, безусловно,
оказывают общее гуманитарное и метапро�
фессиональное влияние на сообщество в
целом, особенно на ту его часть, которая

связана со сферой образования и самооб�
разования. В отдельных случаях они при�
нимают участие в дискуссиях по конкрет�
ным вопросам. В последние годы в Интер�
нете начали появляться эксперты, добро�
вольно реализующие функции кураторов
контента глобальной сети.

Курирование контента определено в
Википедии как «процесс сбора, системати�
зации и отображения информации, отно�
сящейся к определенной теме или области
интереса» [3]. Согласно Бет Кантер, кон�
тент�куратор отбирает лучшие материалы,
которые являются важными и актуальны�
ми, «чтобы поделиться ими с сообще�
ством». По ее мнению, «курирование кон�
тента – это процесс сортировки огромного
количества контента Интернета и представ�
ление информации в осмысленной и орга�
низованной форме вокруг конкретной
темы» [4]. Таким образом, цель КК – не
дублирование контента в персональном де�
позитарии, а его упорядочение и структу�
рирование, авторская интерпретация и ком�
ментирование «рассеянной» по конкрет�
ным областям социальной деятельности,
информации.

Основой деятельности КК является
персональный менеджмент знаний. Ха�
рольд Ярч описывает алгоритм работы КК
как последовательность процессов: «поиск
и отбор – осмысление – распространение»
(Seeking – Sensing – Sharing) [7]. Более де�
тализированные советы приведены в рабо�
те [8]. Появилась и технологическая база
для выполнения миссии КК – сервисы,
подобные Scoop.it, Paper.li, List.li,
Pearltrees.com, Curata.com и др.

Во многих случаях кураторы контента
являются авторами персональных разделов
в Scoop.it или других подобных сервисах,
превращенных в виртуальные методические
кабинеты, где систематизированы рекомен�
дации экспертов, описаны алгоритмы дей�

3 Ограниченные по времени целевые тематические коммуникации в Интернете, имеющие
образовательный компонент.
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ствий по освоению техники работы с ресур�
сами, полезными для учебного процесса.
Авторы таких сервисов выполняют важные
дидактические функции – аналитическую
и исследовательскую, а также компенса�
торную, сокращающую непроизводитель�
ные затраты времени и сил других пользо�
вателей сети по поиску релевантной инфор�
мации.

Куратор контента на курсах повышения
квалификации

Основываясь на структуре деятельно�
сти КК, можно представить его место в се�
тевом курсе повышения квалификации
(КПК) в какой�либо профессиональной
области (рис. 1). Организатором образо�
вательной программы или модуля общей
образовательной программы выступает
уполномоченная образовательная органи�
зация либо группа специалистов�инициа�
торов. При этом должны быть сформули�
рованы цель мероприятия, проблемное
поле, время и способы коммуникации,
выбраны технические средства, обеспечи�
вающие процесс, определена процедура
назначения куратора контента и другие де�
тали.

Назначенный или выбранный по жела�
нию участников куратор (возможно по�

очередное выполнение этой роли) знако�
мится с результатами рефлексии и выпол�
нения заданий всеми участниками по дан�
ной теме и размещает в информационном
центре КПК обзор (резюме, дайджест) по�
ступивших материалов, предлагает для об�
суждения итог общей работы. Участники
знакомятся с обзором, просматривают ре�
комендованные материалы и/или ссылки
на сообщения коллег, комментируют в
общем контексте или по конкретным дву�
сторонним связям опубликованную ин�
формацию. В итоге в информационном
центре КПК («результаты совместной
деятельности») будет сформирована база
данных по результатам освоения про�
граммы.

Таким образом, в случае сетевых кур�
сов повышения квалификации функции КК
нацелены в первую очередь на материал,
представляемый участниками мероприя�
тия. Здесь востребованы умения фасили�
тации трудных моментов куррикулума и
неформального комментирования матери�
алов и высказываний слушателей. Итоги
совместной работы и вклад отдельных уча�
стников могут быть оценены как организа�
тором образовательного мероприятия, так
и самими участниками путем указания на
те материалы коллег, которые оказались
для них полезными (например, так назы�
ваемыми «лайками»).

По результатам индивидуальных ра�
бот, зафиксированным в информационном
центре, организатор принимает решение о
выдаче удостоверения (сертификата), в ко�
тором указывается официальное название
образовательной или иной организации,
реализующей повышение квалификации
или дополнительное образование, наиме�
нование программы и установленный объем
программы в часах.

Представленный алгоритм успешно
применялся Национальным фондом под�
готовки кадров РФ в открытом курсе по�
вышения квалификации, реализованном в
социальной сети Open Class [9].

Рис. 1. Организационно�коммуникационная
модель процесса сетевого курса повышения

квалификации



135

Куратор контента в сетевых
конференциях

Обычно участники очной конференции
знакомятся с содержанием докладов на
пленарных и секционных заседаниях в
жестком режиме конвейера. В многочасо�
вом потоке выступлений участнику бывает
трудно выделить и систематизировать по�
ложения, существенные именно для него,
соотнести их с собственной практикой, об�
судить с докладчиком конкретные вопро�
сы. Чтобы избежать подобных затрудне�
ний, имеет смысл организовывать предкон�
ференции – на сайте конференции публи�
ковать тексты докладов с возможностью их
комментирования по типу общения в соци�
альных сетях [10].

В ходе проведения очных конференций
в Национальном исследовательском Том%
ском политехническом университете вы�
работана практика трехэтапной организа�
ции образовательных событий такого рода:

предконференция в режиме стендо�
вой публикации материалов конференции,

очная сессия с трансляцией заседа�
ний в режиме вебинара,

постконференция – обсуждение
итогового решения конференции [11].

Трансляция заседаний конференции в
режиме вебинара допускает участие в ней
широкого круга преподавателей ТПУ и его
филиалов. Одновременно с этим очным уча�
стникам представляют доклады географи�
чески удаленных (в том числе зарубежных)
участников конференции. По завершении
конференции поступающие предложения
суммируются руководителями секций, они
же остаются кураторами контента до ее
полного завершения. Архив записей засе�
даний конференции в формате вебинара
доступен на портале ТПУ.

Преподаватель как куратор контента

В традиционных курсах с применением
сетевой педагогической и информационной
поддержки учащихся роль КК может вы�
полнять непосредственно преподаватель

или его ассистенты. Как известно, обучать
других – значит учиться самому. Поэтому
для педагога роль КК является и жизнен�
но, и профессионально важной.

В рамках упомянутой модели Х. Ярча
активность преподавателя на первых двух
этапах можно отнести к потреблению се�
тевых образовательных услуг в режиме са�
мообразования. Завершающий этап
(Sharing) является наиболее ответствен�
ным, определяющим и демонстрирующим
профессиональный уровень преподавателя.
Очевидно, что без компетентности в обла�
сти персонального менеджмента знаний
здесь не обойтись, ибо требуется создать
персональную образовательную среду
(PLE), или, более определенно, – персо�
нальную образовательную сферу (PLS).
Последняя имеет виртуальную границу,
модерируемую автором, и включает в свой
состав как модуль самообразования
(learning), так и модуль преподавания
(teaching) [12].

Для каждого образовательного собы�
тия (очного или дистанционного) препода�
ватель должен не только выбрать адекват�
ное теме занятия содержание (контент), но
и спроектировать технологию его доставки
потребителям. Например, спланировать
применение учащимися мобильных
устройств или использование облачных
сервисов корпораций Adobe, Google,
Microsoft и др. Прогнозируя изменения в
технологиях его работы, можно ожидать,
что в процессе проведения занятия (ауди�
торного или сетевого) преподаватель вско�
ре будет использовать свой дисциплинар�
ный сайт или блог с учебными материала�
ми: презентациями, видео, интерактивными
иллюстрациями, виртуальными моделями
и т.д. Студенты также будут присутство�
вать в сети, используя свои девайсы (гад�
жеты) для ответов на вопросы преподава�
теля или предлагая всем (а не только пре�
подавателю) свои домашние «заготовки».

В работе К. Вейсбергер и Ш. Батлер [13]
обсуждается следующий алгоритм дея�
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тельности преподавателя как куратора
контента:

«найти и отобрать» – отфильтровать
контент по принципу «качество – умест�
ность (релевантность) – новизна»;

«отредактировать» – в соответствии
с курсом предъявить содержание, написать
введение, обобщить, отразить свою точку
зрения;

«упорядочить» – в соответствии с
учебным планом дисциплины расставить
ссылки, отсортировать и организовать кон�
тент в соответствии с рейтингом, сопоста�
вить содержимое и распределить по моду�
лям курса;

«создать» – выбрать формат публи�
кации в сети (Paper.li, Scoop.it, Storify,
Storiful, etc.), определиться с изображени�
ями, графиками, выбрать форму коммуни�
каций;

«распространить» – выложить на
видео�, аудиоресурсы, в блоги, пригласить
к взаимодействию.

На первый взгляд, по такой схеме рабо�
тает каждый уважающий себя и студентов
преподаватель. Однако здесь подчеркнуты
те важные элементы КК, которые карди�
нально меняют формат образовательной
деятельности, превращая преподавателя из
транслятора знаний в соавтора и эксперта.
В таком направлении эволюционирует ин�
женерная педагогика, интегрирующая об�
разовательную и проектную деятельность.

Студент как куратор контента
В массовых курсах, в технологии кото�

рых включено взаимное оценивание работ
по дисциплине, имеет смысл привлекать к
исполнению функций КК студентов – по�
очередно или по рейтингу успешности обу�
чения. В меру своего понимания материала
они должны, пусть и не на экспертном уров�
не, давать критический обзор материалов,
представленных участниками события,
предлагая избранное для ознакомления
всем остальным. Здесь следует отметить
сходство роли студента как КК с ролью

модератора сетевой дискуссии, рассмотрен�
ной в работе Б. Ашкрофта и И. МакАльпи�
на [14]. Как и при курировании контента, в
онлайн�дискуссии модератор может быть
инициатором процесса и серьёзным обра�
зом влиять на восприятие контента други�
ми студентами. Эффективно организован�
ная онлайн�дискуссия может сыграть ре�
шающую роль в поддержке учебного про�
цесса. Предлагается следующий порядок
организации курирования студентом он�
лайн�дискуссии:

озвучивание идеи и приглашение к
обсуждению;

призыв задавать сложные вопросы;
разъяснение и поддержка позиции

по вопросам;
изучение вопросов, дополнительное

разъяснение, примеры;
рефлексия и переоценка позиций;
критика, «испытание на прочность»,

контраргументы, развитие других идей;
интерпретация, уточнение позиций;
обобщение предыдущих материалов;
выдвижение предложений по разви�

тию идеи.
Одним из дидактических результатов

данного процесса является то, что препо�
даватель, организующий дискуссию, спо�
собен проследить, насколько студентам
понятен курс и как они объясняют его клю�
чевые моменты. Процесс модерации, вклю�
чающий элементы курирования контента,
поддерживает как познавательную, так и
социальную составляющие образователь�
ного процесса, так как при этом студент
«обнародует» свою точку зрения по обсуж�
даемому вопросу, участвует в дискуссии и
оформляет окончательную версию проек�
та с учётом обсуждения. У студента скла�
дывается чёткое понимание того, как были
получены соответствующие навыки в ходе
образовательных событий.

В коннективистских MOOC основной
контингент, регулярно участвующий в об�
разовательном процессе, может быть рас�
пределен по относительно независимым
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или связанным малым группам, в которых
студенты регулярно курируют контент,
представленный участниками группы, ре�
цензируя достоинства и недостатки, резю�
мируя общий итог работы группы. Высту�
пая в роли ассистента преподавателя, сту�
денты создают персональные образова�
тельные продукты и получают определен�
ный опыт социализации.

Подобного рода дискуссии используют�
ся нами в преподавании дисциплины «Тео�
рия решения изобретательских задач». Не�
обходимой составляющей дисциплины яв�
ляется вовлечённость студентов в создание
нового знания. Это достигается с помощью
формулирования противоречий на техничес�
ком и физическом уровнях, выбора путей
решения проблем, поиска современных
идей, – что требует от студента постоянной
активности как куратора контента. На каж�
дом этапе решения конкретной задачи со�
здаётся дополнительное знание, упорядо�
чивается информация, проводится обсуж�
дение и формулируется результат, который
является исходным знанием для следующе�
го этапа. Принципы организации персональ�
ного менеджмента знаний и практика опти�
мизации поиска научной информации в Ин�
тернете по технологии курирования контен�
та введены у нас в один из курсов вариатив�
ного блока подготовки аспирантов.

Заключение

Во всех рассмотренных выше сюжетах
общим является то, что деятельность кура�
тора контента во многом субъективна, пер�
сонализирована. Авторская позиция и пред�
почтения отражаются в выборе информа�
ционных объектов, способов композиции,
критериев упорядочения, формы представ�
ления результата. При этом общественная
ценность деятельности куратора контента
определяется прежде всего потенциалом его
креативности – как в деятельности писате�
ля, художника, архитектора, представите�
лей других творческих профессий.

В современном образовательном про�

цессе содержание, генерируемое участни�
ками (user generated content), становится
необходимым атрибутом, обеспечивающим
перманентную актуализацию контента
учебных курсов. Выше предложена воз�
можная модель участия студентов в обнов�
лении содержания дисциплины и куриро�
вании контента по соответствующей обла�
сти. В случаях смешанного институциональ�
ного или полностью дистанционного обра�
зовательного варианта, включая cMOOC,
модель, приведенная на рис. 1, модифици�
руется в плане изменения формы блока
организатора образовательного процесса.
При этом в качестве органайзера и, одно�
временно, информационного центра дис�
циплины может служить используемая в
конкретном вузе LMS с открытым ПО, в
том числе на платформах MOODLE и/или
EdX.

По мнению авторов, в обществе взаим�
ного обучения [15] функции КК будут не�
обходимы каждому. Поэтому роль и функ�
ции КК уже сегодня должны включаться
как в неформальные, так и в институцио�
нальные образовательные программы для
получения учащимися личностного опыта
обсуждаемой ролевой функции. Это будет
способствовать индивидуализации и персо�
нализации образовательного процесса.
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Аннотация. В статье анализируются тенденции развития мирового рынка дис%
танционного образования, в том числе рост количества студентов, выбирающих он%
лайн%курсы, и увеличение количества предлагаемых вузами онлайн%курсов. Рассмат%
риваются факторы, влияющие на развитие мирового образования и способствующие
переходу на смешанную модель обучения. Отмечается необходимость внедрения в
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