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Аннотация. В период вынужденного перехода университетов по всему миру в формат 
онлайн-обучения выросла востребованность цифровых сервисов свободного доступа. По-
явилась уникальная возможность дополнить и развить теоретические и методологические 
положения онлайн-обучения на основе анализа эмпирических результатов, характеризую-
щих актуальность и эффективность отдельных элементов цифровой среды. Свободно рас-
пространяемые образовательные материалы в Интернете являются элементом цифровой 
среды, которые объединены в понятие «открытые образовательные ресурсы» (ООР). Цель 
исследования состоит в оценке актуальности ООР для преподавателей, систематизации 
основных способов работы с ними, выявлении мотивов и барьеров при разработке ООР. 
Проведённое среди преподавателей российских вузов исследование показало высокую важ-
ность и ценность ООР для их учебно-методической деятельности по созданию и развитию 
содержания учебного предмета в цифровой среде. Больше половины преподавателей созда-
ют и распространяют авторские материалы в Интернете для удобства своих студентов. 
Преподаватели и студенты свободно обмениваются учебными материалами с использова-
нием разнообразных веб-сервисов. В условиях быстрой смены формата обучения с очного 
на онлайн, а также возрастающих требований к преподавателям и содержанию обучения 
ООР становятся ценным ресурсом образовательной деятельности. Анализ нормативно-
правового регулирования выявил отсутствие политики в сфере ООР в российских вузах, 
что является одним из барьеров по созданию ООР. Полученные результаты исследования 
позволили предложить рекомендации по развитию ООР в сфере высшего образования: за-
крепить понятие ООР в нормативно-правовой базе образования, обеспечить методическую 
и правовую поддержку для создания и использования ООР преподавателями, провести ин-
формационную кампанию по раскрытию перспектив и преимуществ использования ООР в 
высшем образовании.
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Введение
С наступлением пандемии теоретические 

исследования цифровой образовательной 
среды, раскрывающие её потенциальные до-
стоинства и недостатки, сменились изучением 
практических аспектов ведения учебного про-
цесса на её основе. Во время экстренного пе-
рехода к онлайн-обучению многие универси-
теты предоставили преподавателям возмож-
ность самостоятельно выбирать инструменты 
для онлайн-взаимодействия со студентами 
(электронная почта, мессенджеры, социаль-
ные сети, веб-конференции или др.). Наиболее 
подготовленные к цифровизации университе-
ты обеспечили ведение учебного процесса на 
базе систем электронного дистанционного 
обучения “Moodle” или набора цифровых сер-
висов, таких как “Microsoft 365”.

На плечи преподавателей, наряду с тех-
ническими вопросами, легли проблемы раз-
работки качественных учебных материалов, 
включая лекции, электронные учебники, 
практикумы и т.д. В системе высшего обра-
зования задачи наполнения учебного пред-
мета содержанием, отвечающим требова-
ниям учебной программы, находятся в ком-
петенции преподавателя. Современные ин-
формационные технологии (ИТ) открывают 
новые возможности для преподавателей по-
полнять учебные предметы разнообразными 
образовательными материалами и приёмами 
обучения благодаря открытым образова-
тельным ресурсам (ООР) [1]. 

В исследованиях влияния цифровизации 
на преподавательскую практику, как прави-
ло, раскрываются виды деятельности препо-
давателя, связанные с взаимодействием со 
слушателями, проведением оценки их успе-
ваемости или способом подачи учебного ма-
териала [2; 3]. На этапе становления движе-
ния ООР было найдено множество аргумен-
тов в пользу их огромного потенциала для 
студентов, преподавателей и вузов по всему 
миру [4]. Были созданы национальные [5] и 
международные проекты [6] для расшире-
ния доступа к образовательным материалам 
и повышения их качества. К настоящему вре-

мени накоплен необходимый опыт создания 
и использования ООР, в том числе в России, 
чтобы оценить их значение в работе препо-
давателей вузов в очном и онлайн-формате.

Несмотря на внимание учёных к вопросам 
онлайн-обучения и цифровой трансформа-
ции образовательных процессов, аспекты 
применения преподавателями ООР остают-
ся малоизученными. В нашем исследовании 
поставлены следующие задачи:

– оценить важность ООР для преподава-
телей;

– систематизировать способы работы 
преподавателей с ООР;

– выявить мотивы и барьеры создания 
ООР и их использования преподавателями;

– разработать рекомендации по под-
держке движения ООР в России.

Изученность проблемы
Спустя десятилетие после запуска дви-

жения ООР исследователи стали искать эм-
пирические доказательства пользы ООР для 
работы преподавателей. Большое количество 
исследований посвящено технологическим 
аспектам их работы в современной цифровой 
среде. Объектом исследования становились 
ресурсное (информационное) обеспечение 
курсов (дисциплин), опыт преподавателей по 
работе с ООР [7] и сами ООР [8]. Вопросы ис-
пользования преподавателями высшей шко-
лы ООР часто рассматриваются в региональ-
ном аспекте, что обусловлено значительными 
различиями в организации преподаватель-
ской деятельности в вузах разных стран. Ряд 
работ содержит результаты опросов препо-
давателей вузов Великобритании [9], Индии 
[7], Турции [10], Канады [11]. Таким образом, 
сформирована база для проведения между-
народного сопоставления в области приме-
нения и создания ООР преподавателями. Не-
смотря на значительные различия в системах 
высшего образования этих стран, результаты 
опросов показали общие для преподавателей 
барьеры в использовании ООР: непонимание 
аспектов свободного использования интел-
лектуальной собственности, недостаток вре-
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мени, недостаток финансирования, отсут-
ствие политики университета в области ООР. 

Методология исследования
При разработке методологии возникает 

сложность раскрытия содержания поня-
тия «открытые образовательные ресурсы» 
в преподавательской практике. Исходя из 
принятой международным академическим 
сообществом трактовки ООР, их обяза-
тельным атрибутом являются свободные 
лицензии, которые, как правило, редко ис-
пользуются при размещении образователь-
ных материалов в Интернете. Де-факто к 
ООР относят все доступные бесплатно для 
ознакомления образовательные материалы 
во Всемирной паутине. Преподаватели, под-
держивающие идею свободного доступа к 
образовательным материалам, реализуют её 
через широкое использование веб-сервисов. 

Фактологическую базу исследования со-
ставили данные о библиотеках и репозито-
риях ООР, сведения об обращении интер-
нет-пользователей к ним, частоте и глубине 
просмотров их веб-сайтов. Для целей иссле-
дования был проведён анализ популярности 
репозиториев ООР с использованием систе-
мы веб-аналитики Яндекс Метрика. Сведе-
ния о правовом регулировании деятельности 
преподавателей и политики вузов были по-
лучены через справочную правовую систему 
«Консультант Плюс». 

В статье представлены результаты иссле-
дования использования ООР преподавате-
лями российских вузов. В октябре–ноябре 
2018 г. авторами был проведён опрос в элек-
тронной форме, в котором приняли участие 
232 преподавателя вузов различных направ-
лений из разных регионов России. Струк-
тура обследуемой выборки преподавателей 
соответствует структуре генеральной со-
вокупности – численности профессорско-
преподавательского персонала в России. 
Оценка основных параметров исследования 
подтверждает статистическую значимость 
полученных результатов и позволяет делать 
выводы обобщающего характера. 

Состояние ООР в России
Становление международного движения 

ООР по времени совпало с реализацией в 
РФ проектов по созданию системы образо-
вательных веб-порталов, библиотеки циф-
ровых образовательных ресурсов и других 
проектов по информатизации образования 
[12]. Инновации в области открытого обра-
зования были широко поддержаны на госу-
дарственном уровне, о чём свидетельствует 
включение задачи по формированию наци-
онального репозитория открытых образо-
вательных ресурсов в перечень основных на-
правлений деятельности Правительства РФ 
на период до 2012 г. в рамках формирования 
системы непрерывного образования1. 

Созданные в период с 2005 по 2010 гг. 
[13], Единая коллекция цифровых образо-
вательных ресурсов и Единое окно доступа 
к образовательным ресурсам, несмотря на 
появление новых образовательных циф-
ровых сервисов, сохраняют свою актуаль-
ность для интернет-пользователей. Анализ 
данных статистики обращений к веб-сайтам 
ООР показывает, что их аудитория насчи-
тывает сотни тысяч пользователей в месяц 
и продолжает расти. На рисунке 1 представ-
лена динамика количества пользователей и 
просмотров ведущих российских платформ 
ООР за предыдущие три года. Наиболее вы-
сокие темпы роста показывает платформа 
“Stepik”; это может быть связано с тем, что 
образовательный контент встроен в курсы 
онлайн-обучения, а также с тем, что разра-
ботчики платформы занимаются её актив-
ным продвижением в академическом и дело-
вом сообществе. 

С момента появления МООК внимание 
академического и бизнес-сообщества пере-
ключилось на них. Однако результаты зару-

1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 
N 1663-р (ред. от 14.12.2009) «Об утверждении 
основных направлений деятельности Прави-
тельства РФ на период до 2012 года и перечня 
проектов по их реализации». URL: http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_81994/ 
(дата обращения: 01.09.2019).
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бежных [6] и российских [14] исследований 
говорят о том, что ООР и МООК выполняют 
разные функции, имеют принципиальные 
отличия в правовом регулировании. Срав-
нительный анализ ООР и МООК [15] пока-
зал значительные различия между ними в 
целях, формате и аудитории. Если основная 
функция ООР состоит в предоставлении ин-
тернет-пользователям свободного доступа к 
контенту (содержанию обучения), то функ-
ция МООК состоит в том, чтобы обеспечить 
свободный доступ к образовательным серви-
сам (изучение содержания, выполнение зада-
ний, оценка успеваемости). При этом формат 
МООК не предполагает того, что контент 
курса обязательно выпускается под откры-
той лицензией, допускающей его свободное 
использование, модификацию и распростра-
нение. Другое важное отличие ООР от МООК 
заключается в том, что ООР могут быть раз-
мещены на веб-сайтах образовательных уч-
реждений или самих преподавателей, а также 
в системах видеохостингов или подкастов. 

Образовательные учреждения, в которых 
сформулирована политика в сфере ООР, ре-

гламентируют технологии и сервисы работы 
преподавателей для использования и созда-
ния ООР. Проведённый анализ утверждён-
ных Минобрнауки РФ или Правительством 
РФ программ развития федеральных госу-
дарственных бюджетных образовательных 
учреждений высшего образования показал, 
что в подавляющем большинстве вузов по-
добная политика отсутствует. Таким об-
разом, выбор способа использования или 
создания образовательных материалов 
находится в компетенции преподавателя. 
Российские преподаватели самостоятельно 
выбирают удобные для них инструменты 
разработки и распространения своих обра-
зовательных материалов. ООР могут быть 
созданы в форме блога [16], канбан-доски 
[17] или интеллект-карты, также могут быть 
задействованы мессенджер, социальная 
сеть, видеохостинг, форум и другие интер-
нет-службы.

Зарубежная практика показывает, что 
ООР в различных форматах, размещённые 
на многочисленных веб-сервисах, могут быть 
объединены единым каталогом для удобства 

Рис. 1. Количество: а) посетителей и б) просмотров в млн. в течение октября 2018 г.,  
октября 2019 г. и сентября 2020 г. 

Источник: открытые данные Яндекс Метрика. 
Fig. 1. The number of a) visitors, b) views in million during Oct 2018, Oct 2019,  

and Sept 2020.
Source: Open data of Yandex Metrica.
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их поиска и использования интернет-поль-
зователями. Вместе с тем данные каталоги не 
могут охватить все ООР. Большая их часть 
рассеяна по Всемирной паутине, данные о 
пользователях и посещениях отдельных ре-
позиториев не дают полного представления 
об их востребованности. Полная картина 
практики использования и создания ООР 
открывается при исследовании непосред-
ственно преподавательского опыта. 

Использование ООР преподавателями 
Академическая свобода преподавателей 

распространяется на самостоятельный выбор 
учебных материалов и наполнение курса со-
держанием2. Уровень использования россий-
скими преподавателями ООР близок к меж-
дународному значению показателя досту-
па – 88% [18]. Проведённый авторами опрос 
показал, что 87% преподавателей включают 
ООР в учебный процесс. Доля преподавате-
лей в области гуманитарных наук, использу-
ющих ООР, достигает 93%. Наименьший уро-
вень использования ООР в России отмечен в 
области технических наук – 84%. Значение 
данного показателя в России ниже среднеми-
рового, но превышает значение аналогичного 
показателя в Турции [17] и Индии [7]. 

Незначительные различия использования 
ООР в обучении (менее 10%) по областям на-
уки продиктованы тем, что ООР являются 
эффективными в преподавании тех дисци-
плин, где ими можно заменить теоретиче-
скую часть курса или педагогическую техно-
логию. Востребованность ООР выше по тем 
дисциплинам, в которых формируются но-
вые компетенции или требуется постоянное 
обновление содержания курса. Независимо 
от области науки, учёной степени препода-
вателей и продолжительности педагогиче-
ского опыта, 80% из них используют ООР в 
своей деятельности.

Распространёнными способами исполь-
зования ООР являются подготовка к заня-

2 Ст. 47. Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ.

тиям, поиск образовательных материалов и 
добавление их в список рекомендуемых ин-
формационных источников для студентов. 
Включение ООР в собственные материалы 
даёт возможность учесть передовой опыт 
коллег, познакомить студентов с образова-
тельными материалами ведущих вузов, про-
демонстрировать возможность самостоя-
тельной работы с ООР при запросе студента 
на дополнительные знания.

Результаты опроса показали, что препо-
даватели в редких случаях включают ООР 
в содержание своего курса без изменений. 
Использование преподавателями ООР прак-
тически всегда требует их переработки, 
главным образом для того, чтобы адаптиро-
вать образовательный материал к уровню и 
целям образовательной программы, а также 
к своей аудитории слушателей. Переработка 
ООР содержит элементы творческой рабо-
ты, для которой должны быть созданы соот-
ветствующие условия. 

Изучение сведений о количестве ООР, 
учитываемых преподавателями в учебном 
предмете, позволило установить, что 70% по-
ложительно ответивших используют только 
один ООР3. Два ресурса ООР назвали 22% 
преподавателей, больше трёх ресурсов – 
лишь 8%. Количество используемых ООР 
ограничивается необходимостью их тща-
тельного изучения и доработки для вклю-
чения в учебный курс. Поскольку сами ООР 
разнообразны и рассредоточены по разным 
сервисам, для работы с ними преподавате-
лям и студентам приходится подстраивать-
ся. Работа с некоторыми ресурсами требует 
регистрации, вступления в группу или дру-
гих действий, что является дополнительным 
барьером для увеличения количества ООР в 
одном курсе. Кроме того, большое количе-
ство цифровых образовательных ресурсов, 
к которым относятся ООР по своей форме, 

3 Далее в статье представлены данные опроса 
преподавателей, которые используют ООР, т.е. 
при расчёте долей 100% будут составлять ответы 
преподавателей, использующих ООР (87% от ис-
следуемой выборки).
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создаёт угрозу перенасыщения учебного 
процесса и, соответственно, излишней ког-
нитивной нагрузки на студентов [19].

Анализ названных преподавателями ис-
точников ООР позволил объединить их в че-
тыре группы: репозитории ООР, социальные 
медиа, сайты вузов и кафедр, сайты организа-
ций и проектов. Выделить наиболее популяр-
ные ресурсы ООР затруднительно, лишь один 
ООР применяют более 10% преподавателей – 
это «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» (http://window.edu.ru). Проведён-
ный анализ используемых источников ООР 
подтверждает вывод о многообразии ООР и 
высокой степени их рассредоточенности по 
различным веб-сервисам и платформам. 

В России сайты вузов и кафедр в качестве 
ресурса ООР используют менее 10% пре-
подавателей. Между тем в международной 
практике именно вузы считаются основным 
источником ООР [4]. В принципах развития 
ООР4 особое внимание уделяется вопро-
сам качества образовательных материалов, 
которое гарантируется авторитетом уни-
верситета в обществе. Размещение образо-
вательных материалов вуза в Интернете в 
качестве ООР даёт вузам ряд преимуществ. 
Во-первых, публикация ООР повышает уз-
наваемость вуза, но не создаёт конкурен-
цию его образовательным программам, как 
это происходит с МООК. Во-вторых, ООР 
дают возможность знакомить абитуриентов 
с принятыми методами обучения, тем самым 
позволяют лучше отвечать ожиданиям обу-
чающихся. В-третьих, размещение ООР уве-
личивает показатели посещаемости сайта и 
глубины его просмотра, которые учитыва-
ются при составлении некоторых рейтин-
гов вузов [20]. Низкая популярность сайтов 
вузов и кафедр в качестве площадок разме-
щения ООР косвенно подтверждает то, что 
инициатива по работе с ООР исходит от пре-

4 Парижская декларация по ООР. Всемирный 
конгресс по открытым образовательным ресур-
сам (ООР) (2012 г.) ЮНЕСКО, Париж, 20–22 
июня 2012. URL: https://en.unesco.org/sites/de-
fault/files/russian_paris_oer_declaration.pdf

подавателей и развивается в ответ на запро-
сы студентов. 

Основными факторами, сдерживающи-
ми использование ООР в учебном процессе, 
преподаватели назвали:

– дефицит информации об ООР. В силу 
особенностей их создания отсутствуют об-
щие каталоги ООР, их метаописание, которое 
могло бы обеспечить эффективный поиск;

– недостатки материально-технического 
оснащения учебных аудиторий, что является 
препятствием к применению ООР в учебном 
процессе;

– увеличение объёма информации, при-
водящее к росту трудозатрат преподавате-
лей и студентов;

– отсутствие явно выраженной политики 
университетов относительно ООР.

Создание ООР преподавателями
Особый интерес представляет изучение 

опыта преподавателей, которые участвуют 
в создании ООР. В настоящее время ООР в 
России, по существу, не имеют ни государ-
ственной, ни административной поддержки 
со стороны вузов. Более 60% преподавателей 
тем или иным способом самостоятельно уча-
ствуют в создании ООР. Большинство разра-
батывают ООР по собственной инициативе и 
для удобства студентов (49%), а 12% – по за-
данию вуза. Таким образом, основным моти-
вирующим фактором разработки ООР явля-
ется стремление улучшить учебный процесс 
и снабдить студентов лучшими обучающими 
материалами в доступной для них форме. 

У современных молодых людей уже 
сформирован приоритет сети Интернет как 
главного источника информации [21]. В то 
же время некоторые исследователи отме-
чают, что степень использования цифровых 
средств коммуникаций и источников инфор-
мации во многом зависит от учебного за-
ведения [22]. Проведённое среди студентов 
разных стран исследование показало, что, 
несмотря на широкое использование ими 
ИТ и высокий уровень владения компьютер-
ными компетенциями, предпочтительными 
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источниками информации по курсу для них 
служат те, которые им предоставил препо-
даватель, а не самостоятельно найденные в 
Интернете источники [23]. 

Среди преподавателей стало распростра-
нённой практикой, наравне с подготовкой 
традиционных учебных материалов (учеб-
ников, практикумов), разрабатывать и вести 
ООР в виде сайтов, блогов, групп в соци-
альных сетях и пр. По сути, преподаватель 
снабжает своих студентов обучающей ин-
формацией привычным для них способом. 
Стремление преподавателей к педагогиче-
скому творчеству, свободному от формаль-
ных рамок, является ещё одним стимулом 
разработки ООР. Они являются одним из 
немногих элементов цифровой среды, кото-
рый не подвержен стандартизации и регули-
рованию, так как учебные учреждения, как 
правило, не проводят собственную политику 
в этой области. С помощью ООР преподава-
тель может выражать свои идеи и разработ-
ки, привлекать единомышленников.

Как любой новый инструмент, ООР вызы-
вают сомнения по поводу их целесообразно-
сти и опасения за результаты работы. Наи-
большая настороженность у 80% преподава-
телей возникает относительно соблюдения 
авторских прав при публикации собствен-
ных и использовании сторонних ООР. В со-
временной цифровой среде ярко выражена 
тенденция к свободному распространению 
образовательного и научного контента. С 
одной стороны, контент имеет большую цен-
ность, а с другой – его коммерциализация 
требует от авторов дополнительных ресур-
сов времени и/или привлечения издателя, 
агента и других посредников. Парадокс за-
ключается в том, что при свободном распро-
странении образовательных ресурсов автор 
получает больше выгод, чем от его продажи5. 
Этим объясняется возрождающийся инте-

5 Golberg C. Auditing Classes at M.I.T., on the 
Web and Free // The New York Times. 2001. 04.04. 
URL: http://www.nytimes.com/2001/04/04/us/
auditing-classes-at-mit-on-the-web-and-free.html 
(дата обращения: 23.11.2019). 

рес к теме ООР со стороны ведущих зару-
бежных университетов.

Публикация ООР не означает отказа от ав-
торских прав, а лишь их свободное использо-
вание и/или модификацию для целей обуче-
ния на условиях открытой лицензии. К ООР 
в полной мере применимы все меры защиты 
авторских прав, которые доступны для дру-
гих видов авторских произведений. В вопро-
сах соблюдения авторских прав при работе с 
ООР уместно провести аналогию с научными 
журналами. Большинство научных журналов 
публикуют статьи на условиях открытой ли-
цензии Creative Commons Attribution License 
и не выплачивают вознаграждение авторам. 
Тем не менее в публикационной деятельно-
сти заинтересованы как преподаватели, так 
и вузы, а свободный доступ к публикациям 
способствует их распространению в академи-
ческой среде. При этом широкое применение 
информационных систем проверки на плаги-
ат ограничивает некорректное использова-
ние авторских материалов. 

70% преподавателей опасаются того, что 
работа по созданию и размещению ООР 
приведёт к увеличению нагрузки. Исследо-
вание опыта показало, что преподаватели 
добровольно создают и размещают ООР 
именно для того, чтобы оптимизировать 
учебный процесс и в том числе свою нагруз-
ку. Эффективная работа с ООР заменяет ме-
нее эффективные инструменты работы, сле-
довательно, не ведёт к увеличению нагрузки. 
Потеря рабочего места или академической 
свободы при распространении ООР не вы-
зывает настороженности у большинства 
преподавателей. ООР не могут ни заменить, 
ни ограничить преподавателя в его деятель-
ности, но дают более широкий выбор обра-
зовательных материалов.

Рекомендации  
по продвижению ООР в России

Проведённое исследование показало, что 
ООР являются актуальными не только при 
вынужденном переходе на онлайн-форму 
обучения, но и для развития образования в 
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целом. Исходя из полученных результатов, 
были разработаны следующие рекоменда-
ции для органов управления образованием. 

1. Закрепить определение термина «от-
крытые образовательные ресурсы» в нор-
мативно-правовой базе, тем самым устра-
нив его многозначность. На практике в 
ООР включаются веб-ресурсы свободного 
доступа, информационные ресурсы, доступ 
к которым возможен без оплаты, разно- 
образные веб-сервисы, которые могут быть 
задействованы при хранении и распростра-
нении контента. Именно в таком широком 
значении употребляется понятие «открытый 
ресурс» в ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». В результате не происходит 
передачи прав на образовательные ресурсы 
в общественное достояние для их свобод-
ного распространения и/или модификации. 
Например, преподаватель может дать своим 
студентам ссылку на такой образователь-
ный ресурс, но не может разместить этот 
ресурс на своём сайте, электронном курсе 
или в сообществе. В то же время «открытая 
лицензия» может быть выгодна и для право-
обладателя, так как способствует широко-
му распространению его образовательных 
материалов. Для вузов важным критерием 
оценки является показатель цитируемости, 
его росту способствуют распространение и 
свободный доступ к материалам через от-
крытую лицензию.

2. Обеспечить методическую и право-
вую поддержку стремления преподавателей 
к размещению своих материалов в качестве 
ООР. Проведённый опрос показал, с одной 
стороны, высокую оценку актуальности 
ООР, а с другой – связанные с ними опасения 
преподавателей. Повышенная насторожен-
ность вызвана не реальными угрозами нару-
шения авторских прав и увеличения нагрузки, 
а отсутствием разъясняющей информации о 
защите авторских прав в отношении ООР и 
соответствующих методических материалов.

3. Провести информационную кампанию 
для привлечения внимания академического 
сообщества к возможностям и преимуще-

ствам ООР. В настоящее время на первый 
план вышли онлайн-курсы и проблемы рас-
пространения онлайн-обучения. Эти два 
направления информатизации образования 
необходимо рассматривать как взаимодо-
полняющие, так как они решают две разные 
группы задач: 1) по обучению онлайн-слуша-
телей и 2) по разработке содержания учеб-
ных дисциплин, образовательных программ. 

Заключение
Цифровизация общества ведёт к ускоре-

нию многих процессов, которые приводят к 
повышению требований к содержанию учеб-
ных предметов, а пандемия 2020 г. послужи-
ла импульсом к молниеносному переводу 
образовательных процессов в цифровую 
среду. Преподаватель отвечает за содержа-
тельное наполнение очного или онлайн-об-
учения, которое обеспечит формирование 
у слушателей необходимых компетенций и 
будет способствовать их закреплению. В ус-
ловиях высокой скорости информационных 
потоков эффективным механизмом взаим-
ной поддержки преподавателей в решении 
важных творческих задач учебно-методиче-
ской работы являются ООР.

Результаты изучения фактических дан-
ных о посещении репозиториев ООР сви-
детельствуют о том, что они востребованы 
интернет-пользователями до и во время все-
общей удалённой работы. ООР обеспечива-
ют академическую свободу преподавателей 
в выборе учебных материалов. В отличие от 
МООК, они не заменяют преподавателя, а 
становятся в его руках инструментом разви-
тия учебного предмета. 

Исследование опыта преподавателей по-
казало, что наиболее востребованы ООР в 
качестве дополнительного источника ин-
формации по учебному предмету для сту-
дентов. Если преподаватели используют 
ООР в своём курсе, то они подвергают их 
переработке и адаптации к задачам и ауди-
тории своего учебного курса.

Проведённый анализ программ развития 
государственных российских университетов 
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выявил отсутствие политики в отношении 
ООР в большинстве образовательных орга-
низаций. С одной стороны, это стимулирует 
преподавателей к творчеству, а с другой, – 
ООР не имеют чётких параметров и характе-
ристик, что затрудняет их поиск и сдержива-
ет широкое распространение.

Открытые образовательные ресурсы яв-
ляются важным инструментом в работе рос-
сийских преподавателей. Однако как способ 
распространения и использования образо-
вательных материалов они нуждаются в про-
движении. 
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Abstract. During the period of the forced transition of universities around the world to the online 
education, the demand for digital free access services has grown. A unique opportunity has appeared 
to supplement and develop the theoretical and methodological provisions of online learning based 
on the analysis of the empirical results that characterize the relevance and effectiveness of the digital 
environment parts. The educational materials free available at the Internet are the part of the digital 
environment, which are combined into the concept of open educational resources (OER). The pur-
pose of the study is to assess the relevance of OER for faculty, systematize the main ways of work-
ing with them, identify the motives and barriers for the development of OER by faculty. The study 
conducted among the lecturers at Russian universities showed the high importance and value of 
OER for their teaching and methodological activities to create and develop the training course con-
tent in digital environment. More than half of the faculty staff create and distribute their copyright 
materials on the Internet on their own initiative for the convenience of their students. The faculty 
and students freely exchange educational materials using a variety of web services. In conditions of 
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increasing demands on faculty and content of training-course, OER is a valuable resource for educa-
tional activities. The analysis of the regulatory framework revealed a lack of OER policy in Russian 
universities, which is one of the barriers for lecturers to create OER. The results of the study made it 
possible to develop recommendations for the development of OER in the field of higher education: 
consolidate the concept of OER in the regulatory framework of education, provide methodological 
and legal support for the creation and use of OER by faculty, and conduct an information campaign 
to reveal the prospects and advantages of using OER in higher education. 
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