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Аннотация. Роль технологий онлайн-обучения в университетской практике рассмот-
рена с точки зрения повышения конкурентоспособности опорного университета в усло-
виях реструктуризации рынка образовательных услуг и вызовов рынка труда. Сформу-
лированы возможности и угрозы внедрения и дальнейшего развития онлайн-обучения 
в опорном региональном университете, которые могут повлиять на конкурентоспособ-
ность. Отмечена угроза формирования негативного отношения к онлайн-обучению со 
стороны части первичных потребителей, академического сообщества, общественности. 
Также отмечается, что угроза дегуманизации образования, угроза усиления неравен-
ства в цифровой подготовке ослабляет роль онлайн-технологий в совершенствовании 
образования как общественного блага. К возможностям повышения конкурентоспособ-
ности опорных вузов, связанных с развитием онлайн-обучения, отнесены: использо-
вание массовых открытых онлайн-курсов как своеобразных ориентиров (стандартов); 
улучшение репутационных показателей; повышение цифровой грамотности обучаю-
щихся и преподавателей; возможность более эффективного выстраивания индивиду-
альных образовательных траекторий как части рыночного предложения образователь-
ной услуги. 
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Abstract. The article considers the role of e-learning technologies in university practice from 
the point of view of increasing the competitiveness of a flagship university in the context of 
restructuring the educational services market and labor market challenges. The opportunities 
and threats of the introduction and further development of e-learning at a regional flagship 
university are formulated, which can affect competitiveness. There is a threat of a negative 
attitude towards e- learning on the part of primary consumers, the academic community, and 
the public. The threat of dehumanizing education, the threat of increasing inequality in digital 
training weakens the role of online technologies in improving education as a public good. The 
opportunities to increase the competitiveness of the flagship universities associated with the 
development of e-learning include: the use of mass open online courses as a kind of guide-
lines (standards); improvement of reputation indicators; increasing digital literacy of students 
and teachers; the ability to more effectively build individual educational paths as part of the 
market supply of educational services.  
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1. Введение. Согласно принципам «ново-
го государственного менеджмента», развитие 
высшего образования играет первостепенную 
роль в преобразовании общественного сектора 
экономики, причем происходит заимствование 
организационных форм, технологий, практик 
и ценностей, которые существуют в частном 
секторе [1]. Рыночные механизмы функцио-
нирования и управления университетами при-
обретают всё большее значение для повыше-
ния эффективности всего сектора высшего 
образования. В то же время происходит пере-
ход от отраслевой логики развития (эффек-
тивность деятельности системы высшего об-
разования и отдельных вузов) к логике регио-
нального развития, что означает усиление ро-
ли регионов в развитии вузов, а также рост 
роли вузов в социально-экономическом разви-
тии субъектов Российской Федерации. Созда-
ние региональных опорных университетов 
является примером повышения внимания к 
роли вузов в региональном развитии. Соци-
ально-экономическая система сильно диффе-
ренцирована по регионам, в связи с чем суще-
ствуют, помимо основных целей функциони-
рования университетов как производителей 
общественного блага, еще и цели, связанные с 
региональным развитием. Отличие от феде-
ральных университетов проявляется в мас-
штабе – вузы, имеющие статус федеральных, 
нацелены на развитие федеральных округов, 
что часто не позволяет учитывать специфику 
социально-экономического развития конкрет-
ного региона. Также отличие этих двух типов 
вузов проявляется в источниках ресурсов – 
опорные вузы в большей степени ориентиро-
ваны на использование местного потенциала. 
Однако государство заинтересовано в разви-
тии двух этих типов, что проявляется через 
разного рода конкурсы и проекты, призванные 
поддерживать как федеральные, так и опор-
ные вузы с учетом их специфики. Отсюда 
происходит появление, например, приоритет-
ного проекта создания в Российской Федера-
ции университетских центров инновационно-
го, технологического и социального развития 
регионов1. Данный проект предусматривал 
создание университетских центров, которые 
через две модели развития закрепляли бы роль 
университета как драйвера технологического 
и социального развития региона. Однако, как 
отмечается исследователями, один универси-
тет не способен решить все задачи по иннова-

ционному развитию региона. За время суще-
ствования проекта не получилось создать пол-
ноценную инфраструктуру в цепочке произ-
водства инноваций из-за имеющейся оторван-
ности региональных вузов от реального сек-
тора экономики, низкой степени коммерциа-
лизации разработок. В настоящее время свое-
образным преемником проекта является раз-
витие научно-образовательных центров (далее 
– НОЦ), ключевая роль которых – создание 
условий для исследований, разработок, появ-
ления конкурентоспособных технологий, про-
дуктов мирового уровня через интеграцию 
региональных вузов (в том числе опорных) с 
предприятиями реального сектора экономики 
при поддержке региональной власти. Делается 
упор на два момента – подготовка кадров и 
инновации. Таким образом, на опорные уни-
верситеты возлагается задача быть не только 
оператором НОЦ, но и осуществлять класси-
ческие функции по формированию профес-
сиональных компетенций, человеческого ка-
питала на территории региона. 

Исходя из вышесказанного, опираясь на 
концепции тройной и четверной спирали [2], 
можно сформулировать многоаспектную роль 
опорных университетов в региональном соци-
ально-экономическом развитии: 

– университет как «производитель» об-
щественного блага; 

– университет как генератор новых идей, 
разработок, технологий с упором на регио-
нальные конкурентные преимущества;  

– университет как участник развития ме-
стных сообществ, городской, региональной 
среды; 

– университет как источник формирова-
ния человеческого капитала, профессиональ-
ных компетенций с учетом запросов регио-
нального рынка труда; 

– университет как участник рынка обра-
зовательных услуг, действующий в условиях 
конкуренции со стороны других образователь-
ных учреждений региона, соседних регионов, 
страны, международного рынка образования.  

Последний пункт свидетельствует о раз-
мывании границ рынка – опорный вуз, будучи 
драйвером регионального развития, фактиче-
ски конкурирует за абитуриентов с вузами, 
имеющими другие статусы и территориальное 
расположение. Рынок образовательных услуг, 
таким образом, реструктуризируется под влия-
нием процессов глобализации, а также под 
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влиянием развития новых технологий. В этой 
связи актуальным представляется изучение 
факторов повышения конкурентоспособности 
опорного вуза, связанных с цифровизацией.  

Цифровизация экономики как один из 
приоритетных проектов развития Российской 
Федерации2 подразумевает адаптацию образо-
вания к новым требованиям. Как признают экс-
перты, высшее образование в России недоста-
точно включено в процесс цифровизации, в 
частности, из-за существования цифрового не-
равенства – диспропорции степени развития 
IT-технологий между регионами3. Это, в свою 
очередь, влияет на конкурентоспособность уни-
верситетов регионального значения, имеющих 
статус опорных. Ф. Альтбах рассматривал уни-
верситеты как центр и как периферию, исходя 
из стадии развития страны, в которой они на-
ходятся [3]. По аналогии, в пределах одной 
страны университеты также могут иметь не-
равные позиции, исходя из территориального 
расположения.  

Одним из направлений цифровизации об-
разования является развитие онлайн-обучения, 
или электронного обучения, как определено в 
ст. 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации». В настоящее время идет много спо-
ров о плюсах и минусах онлайн-обучения в 
университетской практике с точки зрения фор-
мирования рыночного образовательного про-
дукта (услуги), а также о роли онлайн-обуче-
ния с точки зрения трансформации управлен-
ческих аспектов деятельности вуза. Особое 
значение онлайн-обучение, как фактор конку-
рентоспособности, имеет для региональных 
университетов, которые относятся к так назы-
ваемым «обычным» (в терминологии монито-
ринга высшего образования НИУ ВШЭ – это 
вузы, где средний балл ЕГЭ для поступления 
на бюджетное место не превышает 70)4. По-
давляющее большинство региональных опор-
ных вузов относятся к этой категории. В дан-
ной работе будут рассмотрены угрозы и воз-
можности повышения конкурентоспособности 
опорного университета в условиях реструкту-
ризации рынка образовательных услуг через 
реализацию одного из инструментов цифрови-
зации – онлайн-обучения. 

В России конкурентная ситуация склады-
вается в основном в сфере привлечения силь-
ных абитуриентов, что характерно для боль-
шинства университетов, не принадлежащих к 

«элите» [4]. Под «элитой» в данном случае по-
нимается группа университетов, имеющих за-
конодательно определенные статусы: ведущие 
классические университеты (МГУ и СПбГУ), 
научно-исследовательские университеты, часть 
федеральных университетов (статусы закреп-
лены в ст. 24 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации»). Элитность 
обусловлена, во-первых, существенной госу-
дарственной поддержкой, во-вторых – репута-
цией университетов, отраженной в рейтингах. 
Реализуется также Проект 5-100, целью кото-
рого является максимальное повышение кон-
курентоспособности группы ведущих универ-
ситетов на мировом рынке научных исследо-
ваний и образования5. Также в России сущест-
вует и особый тип университета – опорный. 
Это законодательно не закрепленный, по сути, 
искусственный статус. Вузы с таким статусом 
образуют особую страту, создание которой бы-
ло инициировано существующим на тот мо-
мент (2015 г.) Министерством образования и 
науки РФ. Отбор вузов для получения статуса 
опорного проходил в виде конкурса на осно-
вании ряда критериев6. Целью формирования 
данной группы вузов является ориентация на 
решение проблем региональной экономики с 
использованием местного потенциала [5]. Та-
ким образом, можно говорить о локальном зна-
чении такого рода университетов, о конкурен-
ции с вузами, имеющими более мощную госу-
дарственную поддержку, об оттоке абитуриен-
тов и о меньших возможностях в сфере разви-
тия цифровизации, хотя наличие статуса опор-
ного университета повышает конкурентоспо-
собность вуза по сравнению с вузами, не имею-
щими такого статуса. Экспертами в сфере транс-
формации образования отмечалось, что нали-
чие электронного (онлайн) обучения на базе 
университета, с одной стороны, делает образо-
вание более доступным для разных слоев насе-
ления. С другой стороны, сама по себе онлайн-
форма не является гарантией получения каче-
ственного образования, и речь идет, скорее, о 
его содержании, а не о форме [3; 6; 7]. Таким 
образом, проблемы применения онлайн-обуче-
ния в контексте конкурентоспособности опор-
ных университетов могут быть сформулирова-
ны следующим образом: 

1. Внедрение онлайн-обучения как эле-
мента цифровизации образования в универ-
ситетскую практику неизбежно, и этот про-
цесс имеет как сторонников, так и противни-
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ков, что отражается на форме и содержании 
внедрения. 

2. За счет неравномерности цифрового раз-
вития в разных регионах («центр» и «перифе-
рия»), а также исходя из наличия разных ста-
тусов вузов, существует диспропорция в циф-
ровом развитии университетов, относящихся к 
разным стратам, что влияет на конкуренто-
способность региональных университетов. 

3. Статус опорных вузов – по сути искусст-
венный. Тем не менее на них возлагается опре-
деленная ответственность за развитие региона. 
То есть, такие вузы находятся в сложной кон-
курентной ситуации, обусловленной как отто-
ком сильных абитуриентов в более статусные 
вузы, так и меньшей государственной поддерж-
кой, по сравнению с вузами, имеющими зако-
нодательно закрепленные статусы.  

4. Существуют как возможности, так и 
угрозы развития конкурентоспособности, свя-
занные с существованием и дальнейшим раз-
витием онлайн-обучения в деятельности опор-
ных университетов. Они обусловлены ролью 
опорного вуза в социально-экономическом раз-
витии регионов, изменениями, происходящи-
ми на рынках, наличием статуса опорного вуза, 
территориальным расположением, заинтересо-
ванностью обучающихся и руководства уни-
верситета и другими факторами. Учет возмож-
ностей и угроз для университетов, имеющих 
статус опорного регионального вуза, представ-
ляется необходимым для укрепления позиции 
в регионе, усиления конкурентоспособности 
как среди вузов своей группы, так и среди бо-
лее сильных вузов. 

5. Цифровизация образования, примене-
ние технологий онлайн-обучения в частности, 
способствует изменению границ рынков, на 
которых действует опорный университет, 
трансформирует, реструктуризирует рынок, 
усиливая роль ведущих вузов в производстве 
образовательного онлайн-контента. Образова-
тельные продукты вузов, которые в общем ви-
де представляют собой процесс передачи зна-
ний от преподавателя к обучающемуся в рам-
ках образовательной программы на базе кон-
кретного образовательного учреждения, могут 
быть дифференцированы на рынке для пер-
вичных потребителей по наполнению и при-
меняемым технологиям (в том числе цифро-
вым). Сложность состоит в том, что у регио-
нального вуза меньше возможностей для соз-
дания образовательного продукта, являюще-

гося конкурентоспособным. Поэтому важно 
использование технологий онлайн-обучения с 
целью усиления конкурентоспособности обра-
зовательного продукта и позиции региональ-
ного опорного вуза в целом. 

2. Обзор литературы. Вышеперечислен-
ные проблемы частично нашли отражение в 
исследованиях ученых, экспертов, практиков, 
однако на данный момент слабо освещена те-
матика онлайн-обучения как фактора конку-
рентоспособности опорных университетов. Во-
обще исследований специфики деятельности, 
конкурентоспособности и других особенностей 
опорных вузов как особой группы крайне мало. 
В основном происходит констатация фактов, 
приводится анализ результатов деятельности 
и т. д. Исследование роли опорных универси-
тетов как драйверов регионального развития 
проводили С. Иванов и Э. Соколов-Номоко-
нов [5]; А.И. Маскаев, П.О. Савко, А.А. Ога-
несян проводили сравнение опорных вузов и 
федеральных университетов [8]; исследование 
конкурентоспособности опорных университе-
тов проведено Г.В. Суровицкой (рассмотрены 
направления повышения конкурентоспособно-
сти опорных вузов на основе использования ре-
зервов надуниверситетских, в том числе регио-
нальных, уровней управления) [9].  

Также есть небольшие публикации ана-
литиков (в основном правоведов) о проблеме 
незакрепленного правового статуса опорных 
вузов, что может являться угрозой развития та-
кой категории образовательных учреждений. 

В целом проблему трансформации образо-
вания в современных условиях и развитие уни-
верситетов изучали в разное время Б.Р. Кларк 
[6], Д. Бок [7], Р. Альтбах [3], В. Тамбовцев [4], 
М. Курбатова [10] и др. Онлайн-обучение осве-
щено в трудах R. Mayer [11], A. и J. Pange [12] – 
в основном приведены дефиниции онлайн-
обучения, рассмотрение его плюсов и минусов 
в университетской практике. C. Bonk упоми-
нал о внедрении в онлайн-обучение геймифи-
кации как драйвера развития данной сферы, 
позволяющего объединять преподавателей и 
обучающихся [13]. Ch. Dziuban, применяя тех-
нологический подход к изучению онлайн-об-
разования, говорил о «цифровом разрыве», ко-
торый остается в мире, и о преувеличении до-
ступности и возможности получения образо-
вания для разных групп населения [14]. Ис-
следование концепции онлайн-образования  
в рамках теории медиа проводил, например, 
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И. Кирия [15]. При написании работы были ис-
пользованы результаты исследований в сфере 
образования Научно-исследовательского уни-
верситета – Высшей школы экономики (НИУ 
ВШЭ)7. Был проведен анализ критических пуб-
ликаций о внедрении онлайн-образования, на-
пример дискуссии Я. Кузьминов и М. Карной, 
в которой приведены противоположные точки 
зрения на процесс онлайн-обучения в универ-
ситетах России и мира [17]; критических пуб-
ликаций о восприятии онлайн-обучения в ака-
демической, преподавательской среде8. Учи-
тывалось исследование современного состоя-
ния онлайн-обучения в виде массовых откры-
тых онлайн-курсов, проведенное в работе Я. и 
С. Рощиных, В. Рудакова [18]. Также для це-
лей исследования были проанализированы до-
кументы, связанные с процессом цифровиза-
ции экономики в целом и цифровизацией об-
разования в частности9.  

3. Результаты исследования. Реализа-
ция роли опорного университета в социально-
экономическом развитии региона предполага-
ет, что подготовка конкурентоспособных кад-
ров возможна при адаптации всех элементов 
образовательных программ к потребностям 
цифровой экономики с учетом региональных 
особенностей. Формирование сильной конку-
рентной позиции опорного университета на 
рынке образовательных услуг возможно, пре-
жде всего, на основе гибкого реагирования об-
разовательного продукта на рыночные запро-
сы. Перспективы развития цифровизации об-
разования основаны на изменении практиче-
ски всех аспектов образования (форм учебных 
занятий, методики преподавания, материаль-
но-технической базы и т. д.). Речь в том числе 
идет о разработке индивидуальных образова-
тельных траекторий и индивидуализации обу-
чения в целом. В этом случае одним из драйве-
ров развития, облегчающих учебный процесс, 
может выступить онлайн-обучение в формате 
массовых открытых онлайн-курсов (Massive 
Open Online Courses, MOOC; далее – МООК) 
[18], разработанных преподавателями как кон-
кретного образовательного учреждения, так и 
других образовательных учреждений. Особен-
ностью таких онлайн-курсов является массо-
вый характер, открытый доступ. Основа обу-
чения – возможность интерактивного общения 
студентов и преподавателей и сдача экзаменов 
онлайн. Как правило, для прохождения курса 
нужна регистрация, также курс должен быть 

размещен на одной из онлайн-платформ, обес-
печивающих техническую поддержку. Одно 
из направлений развития цифровизации – от-
крытость, доступность знаний, поэтому при-
менение «чужих» курсов в университетской 
практике обосновано. Кроме того, в России 
формируется рынок онлайн-образования, про-
дукты которого студенты могут выбрать и 
применять самостоятельно, вне учебного про-
цесса, формируя собственные, дополнитель-
ные компетенции. 

Определение термина «онлайн-обучение» 
(электронное обучение, e-learning) наиболее 
широко и, на наш взгляд, точно формулируется 
в работах A. и J. Pange: это процесс, в резуль-
тате которого формируются знания и повыша-
ется качество обучения, при этом учебный ма-
териал и инструкции педагога передаются че-
рез Интернет [12]. Можно отметить, что еди-
ного подхода к определению онлайн-обучения 
на сегодняшний день нет. R. Mayer предложил 
когнитивный подход (акцент на работу с учеб-
ным материалом и презентациями для улучше-
ния восприятия) [11]. Также существует кон-
структивный подход (вовлечение студентов в 
интерактивную деятельность, сотрудничество 
для производства новых знаний), теория циф-
ровых медиа (МООК можно рассматривать как 
индустриальные медиапродукты современной 
культуры, следовательно, их можно анализи-
ровать как медиаиндустрию, со всеми прису-
щими ей элементами [15]).  

Мировой рынок онлайн-обучения, со-
гласно прогнозам, к 2022 г. достигнет около 
243 млрд дол. США9. Объем мирового рынка 
образования составляет, по данным на 2017 г., 
4,5−5,0 трлн дол. США, и в ближайшие годы 
он обещает перейти отметку в 6−7 трлн дол. 
США. При этом доля онлайн-образования в 
общих показателях составляет около 3 % 
(165 млрд дол. США) [18]. Российский рынок 
онлайн-образования начал активно развивать-
ся с 2013 г., причем его объем уже в 2014 г. 
составлял несколько миллионов слушателей, а 
проекты представляли более 50 компаний. Не-
обходимо отметить, что, говоря о рынке он-
лайн-образования в России, мы подразумеваем 
все образовательные онлайн-продукты, пред-
лагаемые к приобретению как образователь-
ными учреждениями, так и другими организа-
циями. Величина рынка онлайн-образования в 
России в конце 2016 г. оценивалась на уровне 
20,7 млн руб., или 1,1 % всех образовательных 
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услуг; в сфере высшего образования объем 
рынка всех дистанционных программ был ра-
вен около 6,8 млн руб., а доля онлайн-курсов 
составила в нем 1,8 % [18].  

На государственном уровне в России реа-
лизуется приоритетный проект «Современная 
цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации» (утв. Правительством РФ 25 ок-
тября 2016 г. в рамках реализации государст-
венной программы «Развитие образования» на 
2013–2020 гг.). Целью проекта являлось соз-
дание к 2018 г. условий для системного по-
вышения качества и расширения возможно-
стей непрерывного образования для всех кате-
горий граждан за счет развития цифрового 
образовательного пространства в России. Бы-
ли внесены изменения в существующую нор-
мативно-правовую базу, что позволило вузам 
активней внедрять цифровые инструменты в 
образовательный процесс (первым процесс го-
сударственной аккредитации образовательных 
программ, реализуемых с использованием ре-
сурсов других образовательных организаций в 
виде МООК, прошел Уральский федеральный 
университет). Для эффективной реализации 
приоритетного проекта было проведено иссле-
дование среди работодателей, преподавателей 
и студентов высших учебных заведений. Со-
гласно полученным данным, более половины 
опрошенных преподавателей и почти 90 % сту-
дентов высоко ценят возможности, предостав-
ляемые платформами онлайн-обучения, но из-
за недоверия к ним со стороны иных категорий 
(в основном родителей) традиционное высшее 
образование остается приоритетным. 

Таким образом, при существующей госу-
дарственной поддержке, при наличии интереса 
со стороны студентов к онлайн-обучению, оно 
рассматривается на данный момент не как ос-
новное, а как дополнительное образование, как 
средство формирования более широкого круга 
компетенций. Тем не менее ведущие вузы Рос-
сии задают тренды на дальнейшее применение 
онлайн-курсов в образовании. Мотивы: повы-
шение конкурентоспособности вузов, следова-
ние за потребностями потребителей образова-
тельных услуг, как первичных (студентов), так 
и вторичных (работодателей, общества). Так-
же это и имиджевый фактор, повышение пре-
стижности вуза в глазах общества, родителей, 
работодателей, обучающихся. Кроме того, он-
лайн-обучение, по мнению ряда руководите-
лей ведущих российских университетов, улуч-

шит качество работы преподавателей вследст-
вие частичного освобождения от высокой ауди-
торной нагрузки для более серьезного погру-
жения в науку; произойдет также сокращение 
издержек. И, наконец, применение онлайн-обу-
чения – фундамент для формирования цифро-
вых компетенций студентов.  

Можно сделать вывод, что официальная 
позиция относительно использования онлайн-
обучения, несмотря на некоторые опасения со 
стороны студентов и родителей, в целом пози-
тивна. Однако нельзя игнорировать некоторые 
негативные тенденции, влияющие на развитие 
этого в целом полезного процесса. Идеолога-
ми современных концепций развития универ-
ситетов, исследователями университетского 
образования высказывались в разное время 
мнения о невозможности полной замены клас-
сического образования электронным, несмот-
ря на трансформацию университетов и вхож-
дение их в рыночное пространство [3; 6; 7]. 
Наряду с повышением доступности онлайн-об-
разования для ряда категорий населения (внут-
ри одной страны) или для представителей раз-
вивающихся стран высказывалась мысль о 
том, что эта доступность – мнимая. Речь идет 
не столько о технической доступности (кото-
рая не так велика, как декларируется, из-за 
уже упоминавшегося цифрового неравенства), 
а о качестве разработанных курсов. Кроме то-
го, некоторыми российскими представителями 
образования (например, профсоюза работни-
ков высшей школы) высказываются опасения, 
что необдуманное внедрение онлайн-обучения 
приведет к разрушению системы высшего об-
разования в Российской Федерации10. Частью 
широкой общественности процесс цифровиза-
ции воспринимается негативно, как угроза 
свободы личности, что находит отражение в 
акциях протеста, негативных публикациях и 
комментариях в социальных сетях. 

Для опорного университета, являющегося 
флагманским образовательным учреждением 
в регионе, внедрение онлайн-обучения имеет 
две стороны. Первая связана с повышением 
конкурентоспособности за счет использования 
курсов ведущих университетов. Использова-
ние элементов онлайн-обучения, в частности 
МООК, – средство получения дополнительных 
знаний для преподавателей и студентов без 
привлечения большого финансирования. Так-
же это стимул к разработке преподавателями 
собственных онлайн-курсов (так как онлайн-
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курсы ведущих университетов могут высту-
пать как некие стандарты [17]). Кроме того, 
применение элементов онлайн-обучения мож-
но рассматривать как некий репутационный 
показатель. Вторая сторона онлайн-обучения – 
низкая степень готовности преподавателей и 
студентов к активному использованию МООК 
из-за недостаточного уровня цифровых ком-
петенций, консерватизма и пр. Таким образом, 
можно предположить, что внедрение онлайн-
обучения в университетскую практику для 
опорного вуза имеет в какой-то степени ис-
кусственную природу, сопровождается потен-
циальными угрозами, основанными на низкой 
информированности студентов и преподава-
телей. Есть особенности восприятия онлайн-
обучения, которые могут наложить отпечаток 
на этот процесс. Однако онлайн-образование в 
целом можно рассматривать и как часть кон-
курентной стратегии, т. е. опорные вузы могут 
использовать онлайн-обучение как фактор 
усиления конкурентоспособности.  

По данным Мониторинга экономики об-
разования в России, проводимого НИУ ВШЭ в 
2017 г.11, общероссийские тенденции в сфере 
онлайн-обучения следующие: 

– в представлении около половины обу-
чающихся онлайн-обучение – полностью элек-
тронное, без личных контактов с преподавате-
лями; также восприятие онлайн-образования 
варьируется от дополнения к основному обуче-
нию в вузе до представлений об онлайн-обуче-
нии как дистанционном предложении только 
лекционных курсов с обязательным аудитор-
ным проведением практических занятий; 

– к плюсам онлайн-обучения как части об-
разовательного продукта конкретного вуза от-
носят более свободный и комфортный учеб-
ный процесс, снижение субъективности оце-
нивания, экономия времени; 

– к минусам относят отсутствие личного 
контакта с преподавателем (около 70 % опро-
шенных), необходимость жесткой дисципли-
ны и высокую степень самоорганизации (око-
ло 30 %); также определенная часть обучаю-
щихся (около 10 %) сомневается в своем уров-
не владения цифровыми компетенциями, что 
может быть рассмотрено как помеха для эф-
фективного освоения онлайн-курсов.  

Результаты мониторинга представлены по 
разным типам вузов, и по региональным вузам 
ситуация в целом соответствует общероссий-
ским тенденциям, однако необходимо отме-

тить низкую осведомленность обучающихся 
о возможностях российских электронных об-
разовательных платформ (которые являются 
основным инструментом при онлайн-обуче-
нии) и, как следствие, крайне небольшой про-
цент студентов, проходивших обучение на ка-
ких-либо платформах (менее 5 %). В связи с 
тем, что размещение онлайн-курсов на боль-
шинстве крупных платформ открытое, студен-
ты имеют возможность пройти практически 
любой курс бесплатно. Таким образом, грани-
цы рынка образовательных онлайн-продуктов 
не являются четкими, конкурентная ситуация 
между образовательными учреждениями уси-
ливается, и региональным вузам необходимо 
учитывать эти тенденции в своей деятельности.  

4. Заключение. В европейском и амери-
канском высшем образовании онлайн-обуче-
ние традиционно направлено на расширение 
аудитории, на привлечение тех, кто не плани-
ровал учиться в университете, или на тех, кто 
уже получил образование. Онлайн-обучение в 
основном коммерциализировано. В процесс 
онлайн-обучения вовлечена примерно треть 
студентов (половина по смешанной форме)12. 
В России онлайн-обучение рассматривается 
как элемент учебного процесса действующих 
студентов. Исходя из определения образования 
как общественного блага, наряду с коммерче-
скими МООК предлагается огромное количе-
ство бесплатных онлайн-курсов. Существует 
некоторое искусственное «подталкивание» раз-
вития онлайн-обучения, что обусловлено на-
личием большого числа программ и проектов 
в сфере цифровизации образования.  

В развитии высшего образования переход 
от отраслевой логики к логике регионального 
развития проявился в наделении региональных 
вузов ролью опорных университетов как драй-
веров регионального социально-экономиче-
ского развития, наряду с классическими функ-
циями формирования человеческого капитала. 
С другой стороны, опорный университет суще-
ствует в условиях конкуренции не только с об-
разовательными учреждениями региона, но и 
с другими, более статусными вузами. Всё это 
обусловливает важность формирования силь-
ной конкурентной позиции для опорного вуза. 
Одним из факторов повышения конкуренто-
способности выступает наличие гибкого обра-
зовательного продукта, который формируется, 
в том числе, с помощью применения техноло-
гий онлайн-обучения.  
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Исходя из проведенного исследования, а 
также из анализа современных тенденций по 
данной тематике, можно сформулировать не-
сколько возможностей и угроз для опорного 
вуза. Согласно итогам мониторинга качества 
приема в вузы за 2018 г., большинство опор-
ных университетов имеют типичные характе-
ристики (по качеству приема, научным иссле-
дованиям)13. Поэтому выводы могут быть ис-
пользованы для опорных университетов в раз-
ных регионах. Необходимы дальнейшие ис-
следования данной проблематики, так как 
проведенный анализ лишь задал направления 
дальнейшего изучения конкурентоспособно-
сти опорных университетов. Например, иссле-
дование отношения к онлайн-образованию сту-
дентов разных уровней и форм обучения, обу-
чающихся в магистратуре, экспертов в сфере 
образования, представителей бизнеса, власти, 
местного сообщества; качественный анализ 
курсов, которые заинтересовали студентов и 
по которым они проходили обучение; сильные 
и слабые стороны обучения на конкретных 
площадках и пр.  

Возможности опорного университета для 
повышения конкурентоспособности с помо-
щью онлайн-обучения: развитие собственных 
цифровых ресурсов, создание и поддержание 
собственной площадки для размещения он-
лайн-курсов; сотрудничество с онлайн-пло-
щадками для привлечения сторонних МООК, 
встраивание курсов в индивидуальные обра-
зовательные траектории; предоставление ин-
формации и консультации по онлайн-обуче-
нию, «цифоровое» просвещение; использова-
ние в онлайн-обучении возможностей соци-
альных сетей (SMM) как части образователь-
ного пространства. Угрозы: неприятие процес-
са цифровизации частью общества как некий 
социальный тренд, что должно быть учтено 
при директивном внедрении онлайн-обучения; 
негативное отношение части преподавателей к 
онлайн-обучению; парадоксальный отток по-
тенциальных студентов (особенно на ступени 
магистратуры) из-за получения ими дополни-
тельных компетенций онлайн и желания про-
должать учебу в ведущих вузах; усугубление 
неравенства в цифровой подготовке и выпаде-
ние части контингента студентов из процесса 
(нарастание отставания части студентов из-за 
отсутствия базовых цифровых компетенций, 
эффект «снежного кома»); угроза дегуманиза-
ции образования (формирование коммуника-

тивных и эмоциональных барьеров). Всё это 
может оказать негативное влияние на качество 
образовательного продукта, ослабить конку-
рентную рыночную позицию опорного вуза и 
отрицательно сказаться на деятельности опор-
ного вуза как источника формирования про-
фессиональных компетенций для региональ-
ных кадров, как генератора инноваций для 
реального сектора экономики. 

Таким образом, развитие онлайн-обуче-
ния, с одной стороны, усиливает конкуренцию 
между университетами, создает некую угрозу 
исключения части региональных вузов из про-
цесса создания конкурентоспособного образо-
вательного продукта в виде онлайн-курсов, а 
студентов из процесса получения полноценно-
го образования, что в какой-то степени снижа-
ет потенциал выпускников региональных об-
разовательных учреждений. С другой сторо-
ны, имеются возможности, при реализации ко-
торых повышается конкурентоспособность 
образовательного учреждения, прежде всего в 
сфере поддержания репутации, развития циф-
ровых навыков преподавателей и студентов, 
удовлетворения потребностей имеющихся и 
потенциальных обучающихся. 
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