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Введение

Смешанное обучение (blended learning)
становится инновационным трендом для
средней и высшей школы. Под «смешан%
ным» («комбинированным», «гибридным»)
подразумевается учебный процесс, вклю%
чающий в себя электронные образователь%
ные ресурсы и обучающие среды, в том чис%
ле удаленного доступа, и дистанционные
технологии асинхронного и синхронного
педагогического взаимодействия [1–3]. В
смешанном обучении от 30% до 80% акаде%
мического учебного процесса переносится
из аудиторий образовательных учрежде%
ний в виртуальное пространство Интерне%
та, где студенты могут сами выбирать путь,
время и темп приобретения знаний [2]. При
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этом вузы создают свои рамки для смешан%
ного обучения, используя различные сис%
темы менеджмента учебного процесса (LMS
типа МOODLE, Sakai, Прометей и др.) или
другие портальные решения. Как правило,
смешанное обучение применяется на уров%
не отдельных дисциплин ООП, поскольку
ФГОС ВО не содержит требований относи%
тельно конкретных форм и методов дости%
жения регламентируемых образователь%
ных результатов. Варианты организации
смешанного обучения приведены в [2–4].
Согласно этим работам, наиболее употре%
бительными являются следующие модели:

z «Rotation». Основывается на чередо%
вании прямого, личного обучения препода%
вателя и студента (или группы студентов)

1 Работа поддержана грантом РГНФ 15%16%70004.                                                                4.
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и опосредованного взаимодействия участ%
ников процесса обучения с использовани%
ем информационных технологий;

z «Online Lab». Предполагает освоение
учебных программ в условиях электронно%
го обучения на специальном сайте учебного
подразделения и в специально оборудован%
ных компьютерных классах. Помимо он%
лайн%курсов, студенты могут проходить
обучение и в традиционной системе;

z «Self%Blend». Даёт возможность сту%
дентам выбирать дополнительные курсы к
основному образованию. В качестве постав%
щиков образовательных услуг могут вы%
ступать различные образовательные учреж%
дения. Для реализации данной модели не%
обходима высокая мотивация студентов к
обучению;

z «Online Driver». Предоставляет воз%
можность изучения тех или иных курсов
для студентов, испытывающих потреб%
ность в большей гибкости и свободном вре%
мени. Данная модель предусматривает ос%
воение большей части учебной программы
с помощью электронных ресурсов, с ис%
пользованием системы очных и онлайн%
консультаций с преподавателем.

Каждая модель предполагает разработ%
ку дидактических целей, сценария занятия
с распределением ролей и функционала
участников, создание и/или выбор исполь%
зуемых образовательных ресурсов.

Другим инновационным трендом стало
появление и взрывное распространение
массовых открытых онлайн%курсов
(МООК) [5–8], которые открывают воз%
можность получения самостоятельно вы%
бираемого объема в определенной области
знаний в упорядоченной и организованной
форме на базе институциональных образо%
вательных организаций и рассчитаны на
массового потребителя (пользователя Ин%
тернета). В настоящее время они представ%
ляют собой неформальный механизм полу%
чения знаний в какой%либо области знания,

еще не имплементированный нормативно в
систему институционального (формально%
го) образования [9]. Их ценность опреде%
ляется тем фактом, что ориентация вузов
на быстрое удовлетворение требований
рынка труда в условиях высокого темпа об%
новления наукоемких технологий вступает
в противоречие с многолетним циклом уров%
невой подготовки кадров в системе образо%
вания во всем мире и в России в частности.
Использование в ООП быстро обновляемых
МООК, как аффилированных с самим ву%
зом, так и сторонних, позволит образова%
тельным организациям полнее удовлетво%
рять потребности обучающихся в расшире%
нии/углублении компетенций в процессе
обучения. Одновременно с этим вузовские
МООК будут служить средством обновле%
ния компетенций для специалистов, окон%
чивших вуз или среднее профессиональное
училище, что расширяет общую миссию
высшей школы. Для реализации такого под%
хода необходимо, чтобы не только отдель%
ные дисциплины были «смешанными», но и
ООП в целом носили такой характер.

Можно ожидать, что в ближней пер%
спективе институциональное высшее обра%
зование в РФ будет интегрировать МООК в
качестве компонента подготовки кадров. В
этом случае формальное институциональ%
ное образование будет поддержано нефор%
мальным. Однако на данном пути возника%
ют определенные риски. Прежде всего, в
настоящее время МООК предлагаются
фрагментарно, вне связи с ООП, что про%
тиворечит требованию целостного характе%
ра ООП, определяемого ФГОС ВО. Очевид%
но, что нет необходимости превращать все
дисциплины отдельно взятого вуза в
МООК. Однако можно рассмотреть воз%
можность создания объединенного банка
МООК в рамках ассоциаций вузов 2.

Становление технологии МООК явля%
ется глобальным трендом развития откры%
того образовательного пространства. При

2 Например, Ассоциация Сибирский открытый университет. URL: http://ou.tsu.ru/
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этом, несмотря на определенные достоин%
ства МООК, в последнее время все больше
осознается эгалитарный, усредненный ха%
рактер большинства таких курсов. Являясь
образовательной инновацией, МООК со%
хранили уравнительный подход к содержа%
нию контента и его доставке пользовате%
лям, образно выраженный фразой «один
размер подходит всем» [10]. Следствием
этого является «естественный отбор» в кон%
тингенте учащихся, при котором количе%
ство успешно окончивших курс не превы%
шает десятой доли от числа записавшихся
[11]. Подвергается критике и главная тех%
нология обучения, используемая МООК, –
краткая видеолекция с заданиями и после%
дующее коллегиальное выполнение зада%
ний и/или их оценивание. В утрированном
виде ситуация сравнивается с виртуальной
массовой открытой клиникой, в которой
доктор в видеолекции описывает симпто%
мы болезни и способы ее лечения, после
чего пациенты должны общаться и помочь
друг другу вылечиться [12]. Очевидно, что
технология существующих МООК не явля%
ется панацеей и должна быть обогащена в
плане диверсификации инфраструктуры,
способов коммуникации, объема учебных
практик, индивидуальной педагогической
поддержки. Кроме того, технология МООК
должна учитывать уникальные личностные
образовательные потребности, навыки,
опыт, уровень подготовленности и быть
дифференцированной по содержанию и
процессу обучения, в первую очередь – с
позиций персонализации.

Таким образом, в условиях глобальной
конкуренции на мировом рынке образова%
тельных услуг необходима разработка мо%
дели МООК, обладающей конкурентным
преимуществом персонализированной обра%
зовательной среды и способной к имплемен%
тации в формальное образование в России.

Персонализация высшего образования

Теоретические аспекты персонализации
образования были заложены трудами

Э. Мунье, А.В. Петровского, В.А. Петров%
ского, В.В. Грачева, Ю.В. Крупнова, А.Г.
Солониной и других ученых. Персонали%
зация образования направлена не только на
осознание неповторимости и ценности сво%
его Я, но и на создание условий для форми%
рования личностной потребности поделить%
ся своим знанием и опытом его применения
с другими. В общем плане персонализация
образования объединяет личностно%ориен%
тированный подход к дифференциации и
индивидуализации обучения, используе%
мый в формальном образовании, с социа%
лизированным сообучением и автодидакти%
кой самообразования в неформальных вза%
имодействиях – очных и виртуальных.

Результатом персонализированного об%
разования для личности является образо%
вание как ценность, а для общества и госу%
дарства – как неотчуждаемый, но оценива%
емый и измеряемый потенциал образован%
ности каждого человека и отдельных сооб%
ществ и категорий населения. В этом аспекте
образование получает характер человечес%
кого и социального капитала в обществе
знаний.

Персонализация студента в процессе
обучения в университете означает его са%
моопределение в выбранной профессии и
стремление участвовать в совместной учеб%
ной и социальной деятельности в качестве
партнера, готового помочь другим своими
конкретными знаниями и опытом. Связь
персонализации, персонификации и инди%
видуализации в образовательном процессе
высшей школы рассмотрена в работе [13].
Индивидуализация рассматривается нами
как проявление личностного потенциала,
как выбор пути развития личности, как
путь к автономизации, к последующему
управляемому самообразованию. Педаго%
гической основой индивидуализации обра%
зования служит эвтагогика (хьютагогика).
Персонализация МООК предполагает со%
здание благоприятных условий для обуче%
ния – адаптацию контента и процесса к каж%
дому из группы учащихся путем учета его
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индивидуальных возможностей, стиля
мышления и мотивов деятельности, акту%
альных интересов и условий коммуникаций
(очно/синхронно, заочно/асинхронно, ди%
станционно/синхронно), а также временной
анализ данных о его прогрессе/успехе в
конкретной области курса. Совместное дей%
ствие факторов индивидуализации и пер%
сонификации образования, обоснование
перехода от эгалитарного, унифицирован%
ного подхода в МООК к признанию персо%
нализации как позитивного фактора фор%
мирования человеческого капитала будет
способствовать становлению субъектнос%
ти участников образовательного взаимосо%
действия в МООК.

Персонализация тесно связана с инди%
видуальностью и автономностью учащего%
ся. Человек «персонализированный» пред%
почитает самостоятельно определять ли%
нию своего поведения. В ситуации глоба%
лизации, при высоком темпе роста инфор%
мационного и культурного ресурса он
стремится сохранить автономность и неза%
висимость личного жизнестроительства.
Действующий на основе саморегуляции че%
ловек в постоянно меняющемся мире пред%
почитает опираться на те личностные меха%
низмы, которые поддерживают его исклю%
чительность и самобытность, он сознатель%
но развивает рефлексивную критическую
позицию [14], когда осознает уникальность
себя и своей жизни и, чувствуя свою не%
повторимость, сам реализует свое будущее,
чтобы как можно более полно раскрыть
свои возможности. А это требует, с одной
стороны, понимания самого себя и актив%
ного отношения к своей жизни, с другой –
предоставления обществом возможностей
для самостоятельного выбора человеком
целей и средств жизнедеятельности.

Персонифицированная модель образо%
вательной среды усиливает автономность
личности учащегося. Автономность следу%
ет трактовать как «верность собственному
закону (К.Г. Юнг), как способность быть
самостоятельным, самому заботиться о

себе, отвечать за себя (Э. Фромм), как уме%
ние принимать самостоятельные решения,
ответственность, самодисциплину, склон%
ность действовать самостоятельно, а не
быть орудием в чужих руках (А. Маслоу),
как переживание своего Я в качестве
субъекта и реализатора собственных спо%
собностей (Э. Фромм), как различие меж%
ду тем, что происходит с нами, и тем, что
мы делаем сами (Г. Олпорт) и др.» [15].

При этом автономность не сводится к
адаптированности. Человек «адаптирован%
ный» в большей степени подчинен соци%
альным стандартам. Его отличает скорее
конформистский, чем персонифицирован%
ный путь развития. Хотя внешне он в наи%
большей мере погружен в социум, его от%
дача общественным интересам ограничива%
ется удовлетворением собственных насущ%
ных потребностей.

Ведущей характеристикой персонифи%
цированной модели образовательной сре%
ды (включая персонализированные МООК)
является максимальная ориентация на внут%
реннюю активность обучающегося и его
самостоятельность в образовательной и
профессиональной деятельности. Методы
персонифицированного образовательного
процесса должны обеспечить обучающих%
ся овладением способами решения профес%
сиональных проблем на основе таких
личностных свойств и способностей, как са%
мопонимание, самооценка и самопрогнози%
рование себя и своей деятельности. Они
должны способствовать формированию
внутренней позиции учащегося, приоритет%
ной характеристикой которой становится
самостоятельность – готовность без внеш%
них воздействий ориентироваться в возни%
кающих социальных, профессиональных,
личностных ситуациях и успешно решать
профессиональные задачи.

Концептуальная модель
персонализированного МООК

Система образования должна быть адап%
тирована не только к потребностям госу%
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дарства, но и к растущим образовательным,
социокультурным и духовным запросам
каждого человека. Этой задаче отвечает
создание модели персонализированных
массовых открытых образовательных кур%
сов, включающей стратификацию контин%
гента учащихся по начальной подготовлен%
ности, уровневое содержание контента,
педагогическую поддержку по требованию
учащегося, полимодальную оценку учебной
активности и выполняемых работ, попол%
нение контента учащимися, личностные
профили и персональные образовательные
маршруты, вариативную сертификацию
курсов.

Стратификация контингента. Как
показывают статистические данные [12],
основу контингента МООК составляют ба%
калавры и магистранты, тогда как доли не
имеющих опыта обучения и получивших
законченное высшее образование гораздо
меньше. Типовую структуру контингента
МООК можно представить диаграммой Вен%
на (рис. 1), где цифрами обозначены под%
группы начинающих (1), основного контин%
гента (2) и имеющих завершенное высшее
образование (3). При разделении контин%
гента на выполнение совместных работ же%
лательно создавать группы с участием всех
трех подгрупп так, чтобы опытные участ%
ники были ведущими, а начинающие полу%

чали опыт даже в качестве наблюдателей.
При взаимной оценке работ имеет смысл
использовать комбинации участников 3–3,
3–2, 2–2, 2–1, поскольку оценки в комби%
нации 3–1 могут быть дискомфортными
для подгруппы начинающих. Ведущим
принципом конструирования МООК как
персонализированной обучающей среды
мы полагаем развитие потенциала каждого
потребителя образовательной услуги. Что%
бы реализовать этот принцип, необходимо
установить в начале обучения спектр инди%
видуальных характеристик учащихся, с тем
чтобы предложить каждому возможные
направления развития имеющихся задат%
ков.

Самым простым и доступным средством
для дифференциации контингента МООК
является входное анкетирование, позволя%
ющее создать персональный «профиль»
поступающего на обучение. Естественно,
что в данном случае будет велика доля
субъективного шкалирования при ответах
на вопросы анкеты, например, при оценке
уровня своей компьютерной грамотности.

Наш опыт входного анкетирования слу%
шателей дополнительной образовательной
программы «Преподаватель высшей шко%
лы» показывает, что в большинстве случа%
ев слушатели не завышали, а несколько за%
нижали свои возможности. Об этом свиде%
тельствует сравнение результатов анкети%
рования и последующего тестирования
слушателей.

В случае создания достаточно большой
базы МООК в рамках ассоциаций вузов по
различным областям знаний и компетенций
предпочтительно входное профориентаци%
онное тестирование желающих. Оно помо%
гает выявить склонность каждого к видам
профессиональной деятельности, в том
числе к таким, о которых проходящий тес%
тирование не подозревал или в которых он
не был уверен. В качестве примера можно
предложить диагностический комплекс
«Профкарьера», разработанный сотрудни%
ками Центра тестирования и развития «Гу%

Рис. 1. Диаграмма Венна для стратифици%
рованного контингента МООК
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манитарные технологии». Он позволяет
«определить основную направленность че%
ловека в профессиональной сфере, обозна%
чить оптимальные для человека професси%
ональные роли: управленца или специали%
ста, аналитика или коммуникатора, испол%
нителя или предпринимателя, администра%
тора или инноватора» [16]. На рисунке 2
приведена подобная диаграмма, построен%
ная по результатам тестирования 292 сту%
дентов ТПУ. После завершения процесса
тестирования каждый из участников полу%
чил аналогичную диаграмму и мог сравнить
объективные результаты со своими субъек%
тивными характеристиками.

В зависимости от полученных персо%
нальных «срезов» могут предлагаться те
или иные МООК из имеющейся базы, при
этом рекомендации не ограничивают сво%
боду выбора потребителей. Отметим, что
принцип открытости МООК не предусмат%
ривает входных экзаменационных процедур
или предъявления документов об образо%
вании. Однако анкетирование контингента
должно обеспечить его стратификацию по
крайней мере на три подгруппы, названные
выше. Более того, при дифференциации

контингента по уровням необходимо зап%
рашивать согласие тех, кто относит себя к
уровню «продвинутых», на их вхождение
в роль волонтеров, помогающих в процес%
се обучения менее подготовленным. На%
правленность на взаимосотрудничество бу%
дет формировать опыт, необходимый в бу%
дущем обществе непрерывного обучения
(Learning Society) [17]. Волонтеры помо%
гут преподавателям в определенной мере
«охватить» персонализированными кон%
сультациями массовый контингент. Все
должны знать, что отказ от роли волонте%
ра не имеет каких%либо дискриминирую%
щих последствий, поскольку персонализа%
ция каждого является добровольной.

Уровневая композиция контента.
Учебный процесс в МООК должен строить%
ся в соответствии с различными уровнями
контингента. Здесь мы предлагаем исполь%
зовать прежде всего уровневую компози%
цию контента, ранее использованную нами
при создании электронных учебных посо%
бий на локальных носителях (CD и DVD).
По такой технологии в ТПУ было разрабо%
тано учебное пособие для студентов заоч%
ной формы обучения [18, с. 176–182].

Рис. 2. Средние показатели значений вектора карьеры
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Страницы выполнены в виде альбома с тек%
стом, иллюстрациями, таблицами и видео%
фрагментами. С помощью мышки пользо%
ватель может переворачивать страницы,
перейти к оглавлению, заданиям, тестам и
лабораторным работам компьютерного мо%
делирования, а также воспользоваться рек%
реационной паузой с просмотром озвучен%
ных видеосюжетов релаксационного ха%
рактера. Удержанию внимания способству%
ют анимированные иллюстрации и живые
графики в виде компьютерного моделиро%
вания, а также мультимедийные презента%
ции. Из любого раздела пособия можно
перейти к самоконтролю усвоения матери%
ала.

Пользователю предлагается три уров%
ня работы с пособием: начальный, основ%
ной и углубленный. На первом учащийся
получает возможность ознакомиться с пе%
речнем и кратким содержанием основных
дидактических единиц курса, с наиболее
часто задаваемыми вопросами и ответами
на них, с дескриптивным словарем употреб%
ляемых терминов и понятий, с персонали%
ями. Основной уровень содержит весь ба%
зовый материал курса, сопровождаемый
виртуальными лабораторными работами,
живыми графиками и анимациями, видео%
записями, импортированными из Интерне%
та, заданиями самоконтроля. На уровне
углубленного изучения в базовый контент
добавляется материал из хрестоматии по
теме курса, оригинальные публикации на%
учного и практического характера, задания
на самостоятельную исследовательскую
работу. Это позволяет пользователю сопо%
ставить различные точки зрения на ту или
иную проблему, развивает критическое
мышление.

Интерфейс имеет систему поиска по
ключевым словам, глоссарий, возможна
настройка вида страницы (изменение раз%
мера шрифтов, палитры фона и т.д.) и пере%
ход между уровнями содержания; уровень
учебных достижений определяется итого%
вым тестированием с включением вопросов,

относящихся к углубленному уровню. В
режиме тренажера тест дает указания
(ссылки) на нужный материал в пособии.

Аналогичная структура может быть за%
дана для контента МООК с добавлением
видеолекций или вебинаров преподавате%
ля, гиперссылок на ресурсы Интернета, с
использованием синхронной и асинхронной
обратной связи, инструментов совместной
работы по выполнению коллективных за%
даний.

Пополнение контента учащимися.
Актуализация содержания МООК может
быть периодической (осуществляется пре%
подавателем между очередными циклами
реализации курса), эпизодической (по ини%
циативе отдельных учащихся) или повсе%
дневной (предусмотренной регламентом
курса). Естественно, нет смысла давать пра%
ва редактирования базового содержания
курса, локализованного на конкретной
платформе, всем учащимся. Однако они
могут размещать не только комментарии,
но и дополнения на специально созданной
площадке, варианты которых в настоящее
время предлагают облачные сервисы соци%
альных медиа (DriveGoogle.com, Scup.it,
Pearltrees.com, Curata.com и др.) [19]. В
этом случае студенты будут приобретать
опыт курирования контента Интернета и
сокращать затраты времени и сил препода%
вателей по поиску релевантной информа%
ции.

Полимодальная оценка выполняемых
работ. Вполне очевидной причиной отсева
в МООК является недостаток свободного
времени для полноценного участия в осво%
ении неформального образовательного
курса. Особенно это касается коннективи%
стских cMOOCs, в которых предусмотре%
но взаимное оценивание выполненных учеб%
ных работ. Используя формулу числа раз%
мещений, можно оценить общие затраты
времени на проверку одной работы в моде%
ли прямой взаимооценки. Как показано в
[20], затраты времени на взаимопроверку
одного только задания в МООК становят%
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ся ирреально большими, и технология пря%
мой взаимной оценки теряет смысл. По
этой причине в МООК устанавливают для
каждого из участников некоторое мини%
мальное количество работ, принимаемых на
проверку (например, n=5). При произволь%
ном выборе рецензентов из числа учащих%
ся на курсе объективность оцениваемых
материалов и ценность замечаний для ис%
полнителя могут быть снижены. Поэтому
следует использовать преимущества уров%
невой дифференциации контингента МООК
и производить формативную (текущую)
оценку с участием рецензентов из группы
волонтеров (рис. 1). Вполне допустима ка%
чественная шкала оценки работ – “непол%
ное выполнение”, “достаточное”, “превы%
шающее”, “перспективное”. В зарубежной
периодике есть предложения вместо бал%
лов успеваемости («пойнтификации») ис%
пользовать бейджики учебных достиже%
ний, создаваемые с помощью сервиса
OpenBadges.me, для мотивации продолже%
ния обучения в МООК. Имеет смысл выде%
лять в числе представленных работ лучшие
и размещать их в соответствующем разде%
ле (портфолио) МООК по завершении при%
ема очередных работ. Это позволит каж%
дому участнику оценить уровень своих до%
стижений в сравнении с лучшими вариан%
тами (внутренний бенчмаркинг). Оценка
индивидуальных вкладов при выполнении
групповых работ (проектов) в МООК тре%
бует отдельного рассмотрения.

Личностные профили и персональные
образовательные маршруты. Итоговая
(суммативная) оценка персональных обра%
зовательных результатов в МООК должна
производиться по персональным образова%
тельным продуктам. Они должны быть
представлены в портфолио выполненных
заданий так, чтобы был виден индивиду%
альный прогресс учащегося и его позицио%
нирование в массе остальных. Нет необхо%
димости создавать портфолио учащихся на
платформе МООК, они могут распределен%
но размещаться на специализированных

сервисах (например, 4portfolio.ru), в бло%
гах или в социальных сетях. Важно, чтобы
они были доступны всем в рамках данного
МООК. В таком случае портфолио участ%
ника станет естественной частью его более
общей персональной образовательной сфе%
ры (ПОС). Количественная оценка портфо%
лио может быть произведена по типу оцен%
ки ПОС [21].

Персональные образовательные марш%
руты неформального самообразования воз%
можны уже в настоящее время при усло%
вии владения английским языком и нали%
чия свободного времени. В ряде случаев в
МООК есть титры на русском языке (пере%
вод осуществляется с помощью волонте%
ров). Однако создание таких маршрутов в
рамках формального академического обра%
зования требует сертификации МООК, по
крайней мере, на уровне ассоциаций вузов,
начавших использование МООК как эле%
ментов ООП.

Педагогическая поддержка по требо�
ванию учащегося. Для дистанционных кон%
сультаций в смешанном обучении и в МООК
могут быть использованы программные
средства проведения вебинаров [22]. В по%
следнем случае предпочтителен метод об%
ратного диалога, когда учащиеся заранее
сообщают преподавателю о возникших во%
просах, и, таким образом, консультация ре%
ализуется фактически по требованию
пользователя. Это не исключает плановых
дискуссий на форуме курса и взаимодей%
ствия учащихся в социальных сетях типа
«Мой круг» [23]. Кроме того, в структуре
МООК необходим раздел часто задаваемых
вопросов с ответами на них, включая пре%
дусмотренные преподавателем вопросы
риторического плана. В разделе помощи
(Help) должны быть приведены рекомен%
дации по критериям оценивания работ со%
курсников и требования к персональным
образовательным продуктам, создаваемым
при прохождении курса.

Оценка МООК потребителями. Изве%
стное правило: «Потребитель всегда прав»
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– в образовании не является достаточным
условием оценки качества образовательной
услуги. В то же время оценка потребите%
лем процесса и результата обучения явля%
ется необходимым условием дальнейшего
совершенствования МООК. Поэтому на за%
вершающей стадии обучения целесообраз%
но проводить анонимный опрос (анкетиро%
вание) уровневого контингента по несколь%
ким (не более 10–15) позициям [24]. Ано%
нимность позволяет более откровенно выс%
казывать свое мнение, но при этом в анкете
должно указываться, к какой из подгрупп
относится респондент. Качественной или
количественной оценке подлежат: соответ%
ствие заявленных целей МООК персональ%
ным образовательным результатам и про%
дуктам деятельности; интерактивность
контента и удобство социализированного
однорангового (pear to pear) и межгруппо%
вого взаимодействия; достаточность педа%
гогической поддержки и мотивации продол%
жения обучения в рамках МООК; соотно%
шение текста и аудиовизуальных средств и
т.д. Анализ результатов опроса определит
направления дальнейшего улучшения со%
держания курса и средств коммуникации.

Заключение

Аксиологический подход в философии
образования (человек как высшая ценность
общества и самоцель общественного разви%
тия) устанавливает приоритет педагогики
над технологическим обеспечением взаимо%
действия участников образовательного
процесса. В соответствии с ним педагоги%
ческий дизайн образования должен опере%
жать технологический и нормативный.

Развитие информационной среды со%
временного общества объективно стимули%
рует перенос образовательного процесса из
аудиторий вузов и классов школ в вирту%
альное пространство Интернета. Быстрый
«информационный метаболизм», высокий
темп обновления знаний и наукоемкого об%
щественного производства приводят к не%
обходимости продолжения каждым чело%

веком своего образования в течение жиз%
ни. При этом неформальное образование
становится существенным дополнением к
институциональному (формальному).

Предшественником МООК (MOOCs)
являются открытые образовательные кур%
сы (OCW, Open Course Ware), которые
были предназначены в первую очередь для
самообразования и неформальной под%
держки академического образования. Они
не предусматривали внешнего управления
в части временных рамок, проверки выпол%
нения заданий и лабораторных практику%
мов, оценки и сертификации достижений
пользователей таких ресурсов. Связь
MOOCs и OCW сохраняется и сегодня, по%
скольку архив проведенных МООК явля%
ется аналогом открытых образовательных
курсов.

По мере увеличения числа МООК, пред%
лагаемых консорциумами вузов, ассоциа%
циями и отдельными вузами, всплеск мас%
совости в них будет пройден (в соответ%
ствии с общим жизненным циклом иннова%
ций Гартнера), но они останутся основой
сетецентрированного открытого образова%
ния. В настоящее время корпорация Google
и EdX сотрудничают в создании платфор%
мы с открытым кодом (OpenedX) и сайта
онлайн%обучения MOOC.org. Новый сайт
будет построен на инфраструктуре, способ%
ной объединить взаимодействие до милли%
она человек. Очевидно, что для вузов РФ
конкурентоспособность МООК будет
определяться не разработкой собственной
платформы, а развитием принципов педа%
гогического дизайна применительно к ин%
теграции платформ с открытым кодом EdX
или OpenedX с другими облачными серви%
сами предоставления информационно%ком%
муникационных и образовательных услуг
по технологии SaaS – сервис как услуга.

Последовательное создание базы пер%
сонализированных МООК предполагает
значительные инвестиции труда и таланта
научно%педагогических работников россий%
ских вузов. Кроме того, необходима разра%
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ботка соответствующей нормативной базы
и бизнес%модели открытого образования в
РФ. Комплексное решение этих проблем
приблизит имплементацию МООК в инсти%
туциональное образование и потенциально
может стать прорывным решением в обра%
зовании будущего. Во Франции уже появи%
лись три первые платные программы под%
готовки бакалавров, основанные исключи%
тельно на МООК и признаваемые государ%
ственной системой образования [25].
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Abstract. The development of blended education and the use of MOOCs are discussed in
the article from the standpoint of axiological approach and requirements of the Doctrine of
Human Education in Russia. In the face of global competition on the world market of
educational services, it is necessary to develop the models of MOOCs, with the competitive
advantage of a personalized learning environment and with implementation in academic
education in Russia. With the aim to reduce the egalitarian nature of the MOOCs («one size
fits all») the pedagogical design of personalized MOOCs suggests the differentiation contingent
on individual «profiles», tiered content composition, tested previously, when creating digital
manuals on local media (CD and DVD), updating content with the participation of learners,
formative assessment with the participation of reviewers from different groups of the
contingent, pedagogical support at the request of a user, and an integration of MOOCs
platforms with social media cloud services. The certification of MOOCs as elements of the
education programs at the level of universities associations is proposed.
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