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Massive Open Online Course (массовый
открытый онлайнBкурс) можно соотнести
с Massively Multiplayer Online Role
Playing Game (массовоBмногопользовательB
ская онлайновая ролевая компьютерная
игра), т.е. с феноменом спонтанной сетевой
деятельности (кооперации) десятков и соB
тен тысяч игроков, распределенных по всеB
му миру. Используем эту аналогию для хаB
рактеристики известных моделей: xMOOC
(Udacity, Coursera, Khan Academy и др.) –
это параллельная «игра» в статичном вирB
туальном пространстве, а cMOOC – это со�
вместная «игра» в открытом виртуальном
мире.

Гигантская совокупность «однокурсниB
ков» становится сообществом не раньше,
чем созданы условия для учебного взаимоB
действия. Наиболее распространенная моB
дель xMOOC основана на масштабироваB
нии лекционных курсов: профессор за каB
федрой в режиме «широковещания» [1].
Взаимодействие между учащимися рассматB
ривается здесь как дополнительная опция,
организовать которую крайне сложно. ОбB
щение на закрытых форумах, имеющихся
во всех xMOOC, напоминает общение на
форумах «техподдержки». Процедуру взаB
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имного оценивания (peer assessment) можB
но понимать как организованное учебное
взаимодействие, но ни оценивающий, ни
оцениваемый не могут идентифицировать
друг друга с целью развить сотрудничество;
совокупность студентов курса рассматриB
вается здесь не как сообщество, а как мноB
жество анонимных элементов, случайным
образом относящихся друг к другу.

При значительном числе студентов,
едва связанных общими интересами и не
имеющих обязательств друг перед другом,
альтернативой групповой работе служит
кооперация: учащиеся действуют самостоB
ятельно таким образом, чтобы увеличить
выгоды всего сообщества [2]. Характерная
особенность xMOOC, однако, заключаетB
ся в отсутствии практической необходимоB
сти в учебном сообществе, в связи с чем
предложенные формы взаимодействия чаB
сто игнорируются [3]. Возвращаясь к анаB
логии с компьютерной игрой, такие курсы
изначально рассчитаны на прохождение в
«одиночном режиме»: однокурсники лишь
числятся вместе, учась «параллельно».

Вторая модель (коннективистские масB
совые курсы) представляет в этом плане
значительно больший интерес. Общие принB
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ципы cMOOK как инновационной формы
дистанционного обучения изложены в раB
ботах А.А. Андреева [4], В.Н. Кухаренко
[5], К.Л. Бугайчука [6], И.Ю. Травкина [7]
и др. Мы остановимся на аспектах, котоB
рые имеют непосредственное отношение к
организации сообщества коннективистскоB
го курса. Цель данной работы – дать четB
кую и по возможности краткую характеB
ристику того радикального подхода к оргаB
низации учебного сообщества – учиться
«массовоBвместе», – выражением котороB
го стали сМООК.

Коннективизм опирается на модель расB
пределенного знания, которое хранится в
связанных между собой специализированB
ных источниках [8; 9]. При этом наибольB
шую ценность представляют связи: в услоB
виях избытка и фрагментарности инфорB
мации они определяют целостную картиB
ну. Совокупность активных связей образуB
ет своеобразную систему распознавания
для выработки решений посредством актуB
ализации релевантных связей. ПодключеB
ние к существующей сети в качестве узла
открывает доступ к ее потенциалу, котоB
рый с каждым новым узлом растет экспоB
ненциально. Процесс научения, т. е. приобB
ретения операционального знания (компеB
тенции), заключается в построении сети –
установлении связей. При этом субъектом
выступает сама сеть: именно она «учится».
Участие в cMOOC – это и есть опыт поB
строения, или «обучения», сети посредB
ством кооперации с однокурсниками. Курс
немыслим в отрыве от учебного сообщества:
простая совокупность учащихся в процесB
се их взаимодействия организуется в социB
альную сеть с различимыми кластерами,
члены которых фокусируются на отдельB
ных вопросах и учебных проектах в рамках
общей темы.

Выделяются четыре основных критеB
рия, определяющих коннективистское
учебное сообщество («knowing network»
[9]): разнообразие (diversity), автономия
(autonomy), интерактивность (interactivity)

и открытость (openness). Разнообразие
означает допустимость и представленность
различных точек зрения; автономия гаранB
тирует возможность самостоятельно приB
нимать решения; интерактивность указываB
ет на взаимодействие как способ приобреB
тения (производства) знания; открытость
позволяет устанавливать связи и взаимоB
действовать с тем, что изначально не было
частью сети. Эти критерии можно вывести
из четырех основных видов деятельности,
которыми представлено участие в cMOOC
[10]:

агрегация (aggregation), т.е. отбор и
опосредование информации из потока реB
сурсов, указанных в программе, найденных
в Интернете, рекомендованных или созданB
ных другими учащимися;

ремикс (remixing), т.е. реорганизаB
ция ресурсов из агрегируемого потока на
основе предметных связей (например, объеB
динение видеороликов из разных источниB
ков в общий список воспроизведения);

преобразование (repurposing), т. е.
производство новых ресурсов на основе
творчески опосредуемого содержания
(следующий шаг после ремикса, предполаB
гающий активную творческую и практичесB
кую деятельность);

распространение (feeding forward),
т. е. публикация результатов ремикса и преB
образования (каждый сам решает, какие
результаты публиковать; все, чем делятся
однокурсники, становится объектом агреB
гации).

Рассматривая cMOOC с точки зрения
задачи обучения отдельного студента, легB
ко заметить сходство с исследовательским
методом. Погружаясь в избранную тему,
студент находит и изучает литературу, анаB
лизирует практику, представляет собранB
ный материал и отвечает на поставленные
вопросы. В cMOOC каждый аспект данноB
го сценария распределен, т. е. реализуется
в кооперативном взаимодействии.

Большая часть опосредуемых ресурсов
(«содержание» курса) находится или создаB

Education O nline



154 Высшее образование в России • № 12, 2015

ется в процессе обучения [11]. Кормье (предB
ложивший в 2008 г. термин MOOC), довоB
дит данный принцип до крайности в так
называемом ризоматическом обучении
(rhizomatic learning). Образ ризомы (разB
растающегося корневища), служивший меB
тафорой мышления у Делёза и Гваттари,
используется здесь для описания учебного
процесса. В программе экспериментальноB
го курса «Rhizomatic Learning: The CommuB
nity is the Curriculum», задуманного как
«пространство для обсуждения ризоматиB
ческого обучения» [12], не было четкой
учебной цели и запланированного содержаB
ния. Кормье предлагал несколько проблемB
ных вопросов, по одному на каждый из
модулей курса, а затем комментировал очеB
редной вопрос в начале соответствующего
модуля, чтобы вызвать и поддержать обB
суждение. Участие в обсуждении осуществB
лялось посредством описанных выше проB
цедур агрегации, ремикса, преобразования
и распространения. Идея курса заключаB
лась в том, чтобы позволить сообществу
самому выработать содержание, используя
потенциал распределенной экспертизы
сети участников, т. е. реализовать основной
принцип ризоматического обучения: сообB
щество и есть содержание (community is
curriculum [13]). Интересный анализ данB
ного опыта приведен в работе [14].

Используя минимум организационной
структуры, возлагая всю ответственность за
«производство» учебного процесса на кооB
перацию, Кормье выделяет главную и опреB
деляющую черту модели cMOOC: курс орга�
низует (проводит) учебное сообщество.
Нет учебного сообщества – участники лишь
«числятся» вместе – нет и курса. Таким обB
разом, здесь реализуется практикоBисслеB
довательский метод, опирающийся на поB
тенциал кооперативного взаимодействия в
сообществе. В настоящее время нет четкого
понимания того, как использовать данный
подход в преподавании вузовских дисципB
лин – это принципиальный вопрос о том, каB
ким могло бы быть высшее образование в

массовоBмногопользовательской открытой
виртуальной образовательной среде.

Заметим, что именно коннективистская
модель направляет развитие инструментов
дистанционного обучения в сторону персоB
нализации образования [15]. Это видно на
примере развития учебной аналитики, под
которой понимают «измерение, сбор, анаB
лиз и представление данных об учащихся и
условиях с целью интерпретировать и опB
тимизировать учебную деятельность, а такB
же среды, в которых она осуществляется»
[16]. В xMOOC учебная аналитика решает
задачу адаптивного обучения – программиB
рование индивидуальных траекторий на
основе статистического анализа поведенчеB
ских реакций. Деятельность учащегося
опосредована закрытой (контролируемой)
виртуальной средой, что в сочетании с данB
ными об имеющихся учебных ресурсах (гоB
товый объяснительный и задачный материB
ал) позволяет адаптировать обучающее
воздействие [2]. Студенты cMOOC, напроB
тив, выстраивают персональные образоваB
тельные среды, используя нерегламентироB
ванный набор ИнтернетBсервисов и локальB
ного ПО, чтобы находить открытые обраB
зовательные ресурсы и работать с ними. В
отсутствие подконтрольной среды адаптивB
ное обучение практически нереализуемо, и
учебная аналитика развивается в контексте
персонализации обучения: соответствуюB
щий инструментарий становится частью
персональной образовательной среды и исB
пользуется в процессе самостоятельного
планирования и реализации персональной
траектории.

В качестве краткого заключения скажем
следующее. Массовое онлайнBобучение неB
обходимо рассматривать как эксперименB
тальное независимо от реализуемой модеB
ли. Речь идет о продолжающемся поиске
новых, дополнительных и переходных форм
высшего образования как с академическим,
так и с практическим уклоном. Если разраB
ботка xMOOC вместе с платформами для
них может означать создание «широковеB
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щательной» инфраструктуры, то в рамках
cMOOC ведется поиск путей для развития и
поддержки новой культуры массовоBсовB
местного дистанционного образования.
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comes to a conclusion that while the development of xMOOCs means creation of the
“broadcasting” infrastructure, cMOOCs are aimed towards a new culture of massivelyB
cooperative distance learning.
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