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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы содержания, формирования и условий функци-
онирования электронной информационно-образовательной (цифровой) среды образовательной орга-
низации. Главным системообразующим фактором, объединяющим и управляющим всеми компонента-
ми образовательного процесса в цифровой среде в единый комплекс, является программная платформа 
(электронная система обучения, LMS), позволяющая реализовывать электронное (дистанционное, он-
лайн) обучение. Система электронного обучения DiSpace 2.0 является востребованной и адаптиро-
ванной образовательной системой, не уступая по возможностям распространенным платформам 
дистанционного обучения. В качестве обучающих объектов (цифровых образовательных ресурсов) 
в банке (хранилище) находятся спроектированные преподавателями электронные учебно-методиче-
ские курсы, онлайн курсы, тесты, интерактивные тренажеры, а также анимация, лабораторные 
практикумы (в цифровом формате). Показана динамика роста в НГТУ работающих цифровых обра-
зовательных ресурсов (электронных курсов и тестовых контролирующих материалов). При наличии 
собственной электронной среды обучения происходит постоянное развитие ИКТ-компетенций про-
фессорско-преподавательского состава НГТУ, включая навыки проектирования собственных обра-
зовательных ресурсов. В свете системно-деятельностного подхода к обучению образовательная эко-
система НГТУ дополнена интерактивными стендами тренажерами, например, по пожарной и элек-
тробезопасности, разработанными преподавателями в сотрудничестве с программистами-разра-
ботчиками. Показаны типы и формы контроля знаний обучающихся при организации самостоятель-
ной работы как для традиционной формы обучения, так и для заочной с применением дистанционных 
технологий. Рассматриваемая с точки зрения экосистемного подхода, среда электронного обучения 
является децентрализованной, самоорганизованной, эмерджентной экосистемой, что повышает ее 
стабильность и качество. Разработан алгоритм комплексной оценки качества среды электронного 
обучения, с выделением рубрик и критериев качества, требующий дополнительных  исследований.

Ключевые слова: цифровая образовательная среда, образовательная экосистема, оценка каче-
ства, электронные образовательные ресурсы, дистанционные образовательные  технологии.
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Аbstract. The article discusses the problems of content, formation and functioning conditions of the elec-
tronic informational-educational (digital) environment оf educational organizations. The main system-form-
ing factor uniting and managing all the components of the educational process in the digital environment into 
a single complex is the software platform (electronic learning system, LMS), which allows for the implemen-
tation of electronic (distance, online) learning. The DiSpace 2.0 e-learning system is a popular and adapted 
educational system, not inferior in capabilities to the widespread learning management systems. As training 
objects (digital educational resources) in the Bank (depository) are designed by teachers electronic training 
courses, online courses, tests, interactive simulators, as well as animation, laboratory workshops (in digital 
format). The dynamics of growth of working digital educational resources (electronic courses and test con-
trol materials) at NSTU is shown. If you have your own electronic learning environment, there is a constant 
development of information and communication competencies of the NSTU academic staff, including skills to 
design their own educational resources. In keeping with the system-activity approach to teaching, the educa-
tional ecosystem of NSTU is supplemented by interactive simulator stands, for example, for fire and electrical 
safety, developed by teachers in collaboration with software developers. The types and forms of students» 
knowledge control are shown during the organization of independent work, both for the traditional and corre-
spondence forms of training, involving the use of distance technologies. Considered from the point of view of 
the ecosystem approach, the e-learning environment is a decentralized, self-organized, emergent ecosystem, 
which increases its stability and quality. An algorithm has been developed for the comprehensive assessment 
of the quality of the e-learning environment, with the identification of rubrics and quality criteria that require 
additional  research.

Keywords: digital educational environment, educational ecosystem, quality assessment, electronic educa-
tional resources, distance educational  technologies.
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Введение. Среди ключевых направлений развития цифрового образования премьер Д. М. Медведев 
обозначил «формирование современной цифровой образовательной среды» [1]. Исследование содер-
жания понятия «цифровое образование» позволило исследователям уточнить его сущность (образо-
вание как процесс, образование как результат) и системообразующие компоненты (цифровая образо-
вательная среда, цифровые процессы организации учебного процесса, цифровые процессы проверки 
знаний, цифровые технологии организации обучения, цифровой контент и др.) [2].

Важной составляющей организации учебного процесса в цифровом образовании является цифровая 
образовательная среда как часть электронной информационно-образовательной среды, условия функ-
ционирования которой определяются нормативно-правовой базой государственного и отраслевого зна-
чения [3]. Также в современном мире растет актуальность образования «через всю жизнь», в котором 
обеспечивается непрерывное развитие личности и индивидуальности каждого человека, где главной 
задачей является создание информационно-образовательной среды (ИОС) как одного из условий до-
стижения качества образования [4].

В научных исследованиях отечественных авторов рассмотрены проблемы содержания, формирова-
ния и условий функционирования электронной информационно-образовательной (цифровой) среды. На-
пример, И. В. Роберт изучены теоретические основы создания и использования средств информатизации 
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образования [5], принципы построения информационно-образовательной среды открытого образования 
представлены в работах С. Л. Лобачева [6], Мовчан [7], исследования категории «цифровая образователь-
ная среда» в работах А. В. Лубкова и С. Д. Каракозова [8]. Предложен экосистемный подход к цифровой 
образовательной среде и образовательному процессу в ней, рассмотрены его преимущества [9; 10].

В соответствии с вышесказанным, в составе ключевых вызовов для опорного Новосибирского техни-
ческого университета (НГТУ) была поставлена задача: обеспечение соответствие содержания образова-
тельной деятельности реальным потребностям региона, компетенции профессорско-преподавательского 
состава – потребностям и реалиям современного социально-экономического развития; диверсифициро-
вание портфеля образовательных программ для удовлетворения потребностей в профессиональном обу-
чении различных категорий населения; постройка многоуровневых образовательных траекторий, а также 
широкое применение современных моделей цифровой образовательной среды  (ЦОС).

Декларируется стратегия НГТУ в области электронного обучения с использованием дистанционных 
технологий (ДОТ), направленная на создание различных структурно-педагогических моделей образо-
вательного процесса, максимальное распространение практик успешного применения онлайн курсов 
в группах, а также оценке качества обучения. Использование в педагогическом процессе моделей сме-
шанного и электронного обучения, является несомненно актуальным и способствующим выполнению 
федеральной целевой программы развития образования. Руководители образовательных организаций 
(ОО) все чаще обращаются к таким инновационным моделям, предусматривая возможность переноса 
образовательных модулей и (или) некоторых форм занятий в электронную среду, либо используя он-
лайн технологии в образовательном процессе (например, МООК- технологии).

Главным системообразующим фактором, объединяющим и управляющим всеми компонентами 
образовательного процесса в цифровой среде в единый комплекс, является программная платформа 
(электронная система обучения, LMS), обладающая широким набором модулей и позволяющая реали-
зовывать электронное (дистанционное, онлайн) обучение. В утверждённом государственном стандарте 
определение понятия «Система управления обучением» отсутствует, в литературе этот термин исполь-
зуется для обозначения информационных систем, обеспечивающих административную, техническую 
и методологическую поддержку процессов, связанных с электронным (дистанционным, онлайн) обуче-
нием. Таким образом, LMS представляет собой программное обеспечение для разработки электронных 
курсов, их размещения и проведения электронного обучения с применением ДОТ, а также онлайн об-
учения, и анализа активности студентов, работы с журналом, осуществления двусторонних и односто-
ронних коммуникаций (обратной связи) и т.  д.

Существуют разные подходы к оценке качества образовательных экосистем. Такая оценка качества 
может иметь объективный характер, когда оценивается количество изучаемых цифровых ресурсов 
(баз данных), включенных в образовательное пространство, количество участников образовательно-
го процесса и т. д., а может – субъективный: оценка компетенций, удовлетворенности стейкхолдеров 
(заинтересованных сторон) [11]. С целью выбора программных продуктов и сред используется экспер-
тно-аналитические методы. Существуют следующие методы для оценки и выбора альтернатив в раз-
личных ситуациях принятия решений: целевое программирование (goal programming, GP), многофак-
торная теория полезности (multiattribute utility theory, MAUT), скоринговые модели (scoring models) 
и метод решения многокритериальных задач с целью выбора альтернативных решений, называемый 
методом анализа иерархий (МАИ) Саати [12]. Надо сказать, что выбор методов экспертной оценки ка-
чества электронной среды обучения является в настоящее время актуальной задачей, еще не имеющей 
однозначного  решения.

Постановка задачи
– определить архитектуру, функции и функциональные возможности системы электронного обуче-

ния DiSpace 2.0;
– изучить вопросы организации СРС в удаленном  доступе;
– рассмотреть систему электронного обучения НГТУ с точки зрения экосистемного  подхода;
– предложить комплексный алгоритм оценки ее  качества.
Методика и методология исследования. Основными методами исследования стали: теоретиче-

ский (анализ научной литературы в области цифровых образовательных систем и электронного обу-
чения), эмпирические методы исследования (анкетирование, тестирование, беседа, педагогическое на-
блюдение, эксперимент), анализ результатов учебно-познавательной деятельности обучающихся и ста-
тистические данные деятельности преподавательского состава в ЦОС, например, активности ведения 
журнала, статистика создания электронных образовательных  ресурсов.

Педагогический эксперимент по созданию и оценке качества образовательной экосистемы про-
водился с использованием собственной системы электронного обучения НГТУ Dispace 2.0 (адрес 
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размещения http://dispace.edu.nstu.ru), которая обеспечивает доступ к личной странице обучающихся 
с набором дисциплин согласно учебным планам и возможностью работы с удаленным доступом [13].

Результаты
I. Цифровая информационно-образовательная экосистема НГТУ
Цифровая информационно-образовательная экосистема НГТУ является открытой интегрированной 

многокомпонентной системой и включает организационное, кадровое и методическое обеспечение 
учебного процесса, а также программные, технические средства обработки и передачи информации, 
на основе которых создаются условия для эффективного совместного взаимодействия учебно-исследо-
вательской, творческой и организационной деятельности обучающихся, преподавателей, служб сопро-
вождения и  др.

Рис. 1. Цифровая информационно-образовательная экосистема НГТУ

Режим «одного окна», переход между модулями для пользователей внутри единой системы без до-
полнительной авторизации ведет к уменьшению энтропии в системе, что в свою очередь, способствует 
упорядочению и увеличению результативности образовательного процесса [14].

II. Собственная система электронного обучения DiSpace 2.0
В условиях организации и управления технологиями смешанного, дистанционного или онлайн об-

учения в образовательных организациях важную роль играет выбор системы электронного обучения 
(или системы управления обучением (LMS). Собственная программная платформа DiSpace 2.0, раз-
работанная в институте дистанционного обучения НГТУ (ИДО НГТУ) и обеспечивающая поддержку 
электронного обучения на уровне планирования и организации учебного процесса, а также препода-
вания отдельных дисциплин синхронизована с информационной системой НГТУ и порталом универ-
ситета по принципу «единой платформы». Система электронного обучения DiSpace 2.0 поддерживает 
гибкую настройку для разных целевых групп в соответствии с концепцией непрерывного образования, 
обладает дружественным интерфейсом, ориентированным на пользователя с базовыми навыками вла-
дения информационно-коммуникационными (ИКТ) технологиями. В качестве операционных систем 
используются Centos Linux 7 и Microsoft Windows Server 2016. Все сервисы платформы синхронизиро-
ваны между  собой.

В цифровой среде осуществляется эмоционально-интеллектуальное взаимодействие преподавателя 
и обучающегося, обеспечивается доступ к личной странице с набором дисциплин согласно учебным 
планам и возможностью процесса обучения в удаленном режиме. С развитием общества и технологий 
растет актуальность образования «через всю жизнь», в котором обеспечивалось бы непрерывное раз-
витие личности и индивидуальности каждого  человека.
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Педагогические цели, задачи и технологии DiSpace 2.0

Рис. 2. Непрерывность образовательного процесса на базе системы электронного обучения DiSpace 2.0

РЦБ – центр региональной безопасности  НГТУ;
ДПО – дополнительное профессиональное образование
Многие LMS, например, самая распространенная система для дистанционного обучения с откры-

тым кодом Moodle, берет за основу индивидуальные траектории обучения, тогда как в России во главе 
стоят рабочие планы и академические группы [15]. Эта парадигма и была принята при создании про-
граммистами-разработчиками системы электронного обучения DiSpace 2.0.

Оригинальным решением разработчиков системы DiSpace 2.0. является возможность создания ар-
хитектуры рабочих пространств. Причем, каждое рабочее пространство настраивается в соответствии 
с организационными особенностями процесса обучения разных целевых групп (дополнительное об-
разование, очная форма, заочная форма, среднее профессиональное). Иллюстрацией вышесказанному 
может служить актуальность использования платформы DiSpace 2.0. во всех формах обучения НГТУ, 
химическом факультете Московского государственного университета, а также «НТК Покрышкина», 
Бердском политехническом колледже, Новосибирском авиастроительном лицее, Новосибирском ма-
шиностроительном колледже, политехническом колледже, промышленно-энергетическом колледже, 
Тогучинском межрайонном аграрном лицее (НСО) и  др.

1. Элементы системы электронного обучения DiSpace 2.0
В качестве обучающих объектов (цифровых образовательных ресурсов) в банке (хранилище) DiSpace 2.0 

находятся спроектированные преподавателями электронные учебно-методические курсы, онлайн курсы, те-
сты, интерактивные тренажеры, а также учебные фильмы, анимация, лабораторные практикумы (в цифро-
вом формате). На рисунках 3 и 4 показана динамика роста работающих цифровых образовательных ресурсов 
в НГТУ с 2015 г. по середину 2019 г. Работающими авторы называют электронные курсы, используемые 
в учебном процессе с удаленным доступом (различные модели смешанного, дистанционного  обучения).

Рис. 3. Динамика роста работающих электронных курсов: КФО – комбинированное  
(смешанное обучение); ЗФ – заочное обучение; ОФ – очное обучение
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Работающие тесты – контролирующие материалы в тестовой форме, которые проходил хотя бы один 
студент указанного рабочего  пространства.

Рис. 4. Динамика роста используемых в учебном процессе тестовых контролирующих материалов

В результате имеющихся статистических данных можно сказать, что количество созданных и уча-
ствующих в учебном процессе цифровых образовательных ресурсов неуклонно увеличивается, соот-
ветственно растет и количество профессорско-преподавательского состава образовательных организа-
ций, использующих в образовательном процессе дистанционные и смешанные технологии  обучения.

В свете системно-деятельностного подхода к обучению образовательная экосистема НГТУ до-
полнена интерактивными стендами – тренажерами, например, по пожарной и электробезопасности, 
разработанными преподавателями в сотрудничестве с программистами-разработчиками. По мнению 
исследователей, цель использования интерактивных тренажеров в учебном процессе состоит в вов-
лечении и удержании внимания обучающихся, что особенно важно при дистанционном обучении, где 
доля самостоятельной работы и так высока, а успешность обучения зависит от самоорганизованности 
и мотивации [16]. Использование интерактивных методов в обучении способствует активизации пси-
хических процессов обучаемых, таких как: внимание, запоминание, интерес, восприятие, мышление, 
тем самым усиливая их когнитивную деятельность [17].

Таким образом, можно сделать вывод о постепенном развитии ИКТ-компетенций педагогов НГТУ, 
включая навыки проектирования собственных образовательных ресурсов (электронных курсов, тесто-
вых контролирующих материалов) в цифровой среде. Средствами коммуникации, обеспечивающие 
двух- и односторонние коммуникативные взаимосвязи всех участников образовательного процесса яв-
ляются: форумы, чаты, сообщения, вебинары,  консультации.

2. Вебинары в Dispace 2.0.
Вебинар (онлайн-семинар, веб-конференция, англ. webinar) – разновидность веб-конференции, про-

ведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет. Во время веб-конференции каждый из участ-
ников находится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через Интернет через 
веб-приложение. Вебинары обеспечиваются встроенной платформой по проведению такого вида заня-
тий. В данный момент используется последняя версия BigBlueButton 2.0, релиз 2019 года. Версия имеет 
более чистый интерфейс, который обновлен в парадигме минимализма и легкости. Средства обеспече-
ния доступа к вебинарам, управления временем проведения и уровнями доступа, списком участников 
встроены в систему DiSpace 2.0.

Вебинар DiSpace 2.0  поддерживает:
• слайдовые презентации (постраничную трансляцию документа любого популярного офисного 

 формата);
• видео в режиме реального  времени;
• VoIP (аудиосвязь через компьютер в режиме реального времени с использованием наушников 

или  колонок);
• электронную доску для комментариев, на которой ведущий может комментировать пункты слайдо-

вой  презентации;
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• текстовый чат – для сеансов вопросов и ответов в режиме реального времени, проводимых только 
для участников конференции, в чате возможно как групповое (сообщения видны всем участникам) 
так и приватное  общение;

• голосования и опросы (позволяют ведущему опрашивать аудиторию, предоставляя на выбор не-
сколько вариантов  ответов);

• удалённый рабочий стол, совместное использование приложений (когда участники могут просма-
тривать всё, что уже было отображено на их мониторе ведущим веб- конференции).
Элементами среды, называемые «Управление данными» являются такие составляющие  как:
– отслеживание активностей  обучающегося;
– статистика (тестов, курсов,  посещаемости);
– электронное портфолио обучающегося – «личный  кабинет»;
– техническая и методическая поддержка работы в  системе.
– нормативно-правовая база включает ФЗ, Госты, например, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12 119–2000; Поло-

жения (об Электронном издании НГТУ; Положение об ЭУМК и т. д.)
Технические аспекты системы включают: Стандарты хранения данных (XML, JSON, SCORM, QTI 

2.0, CSV); безопасности (Https); технологии разработки (Php, css, less/css, git и др.). Обобщены и пока-
заны возможности LMS DiSpace 2.0.

1. Тестирование и контроль знаний всех целевых групп, включая и персонал  предприятий;
2. Определение профессионального уровня  обучающихся;
3. Проведение  опросов;
4. Организация учебного процесса в LMS, включая олимпиады и  конкурсы;
5. Организация видеоконференций,  вебинаров.
В настоящее время работа системы была ускорена, для чего совершен переход на новую версию 

CSS/JS-фреймворка Materialize. Внешне это заметно по более чистым линиям шрифтов, плавной ани-
мации и обновлённым цветам, находящимся в палитре Google Material  Color.

Можно сказать, что электронная система DiSpace 2.0 является востребованной и адаптированной 
образовательной LMS в РФ, при этом практически не уступая по возможностям распространенным 
платформам дистанционного обучения, в частности Moodle 3.2 и «Индиго», о чем сообщают и другие 
исследователи [18; 19].

II. Влияние экосистемного подхода на образовательный процесс
В условиях информатизации получение опыта и знаний происходит уже не только и не столько 

в стенах аудиторий и с помощью «мастера» педагога, сколько в реальной жизни, не связанной с фор-
мальным процессом образования. Соответственно требуют изучения вопросы наличия в арсенале элек-
тронного обучения программных средств, расширяющих возможности памяти, коммуникаций, воспри-
ятия, и фиксации  информации.

Цифровая экосистема – это искусственно созданная образовательная экосистема. Ограниченная 
настройками приватности снаружи и строгой иерархией ролей изнутри, система обучения обладает 
основными признаками экологической системы. СДО DiSpace состоит из изолированных рабочих про-
странств (которые некоторые называют облаками), в каждом из которых происходит процесс обуче-
ния. Между участниками учебного процесса существуют различные связи, как направленные «объект – 
субъект», так и равнозначные. Первое основополагающее качество экосистем таково, что им необходи-
ма устойчивость и стабильность. Любая природная экосистема сильна связями между участниками 
(пищевые, межвидовые,  внутривидовые).

Именно взаимосвязи помогают экосистемам выживать в неблагоприятных условиях среды. Цифро-
вая экосистема далека от достижения технических ограничений по объему или скорости. Второе очень 
важное качество экосистем – это ее динамика, они постоянно развиваются,  меняются.

При этом не только люди являются участниками образовательного процесса в цифровой эко-
системе (отношения «студент – студент», «преподаватель» – «студент», «преподаватель» – «пре-
подаватель», «тьютор» – «студент», «тьютор» – «преподаватель»), участниками могут считаться 
также модули системы: учебные курсы, тесты, рабочие планы и другие (то есть, информационные 
сети). Чтобы утверждать, что наша СДО является частным случаем экосистемы, нужно проверить 
ее по таким основным признакам, как децентрализованность, самоорганизация и эмерджент-
ность [20].

Децентрализованность – это отсутствие руководящих указаний, определяющих поведение отдель-
ных участников на каждом из этапов развития системы. Экологические системы, сети и сообщества 
складываются сами по себе без руководящих указаний сверху. Только изменение нормативов и правил 
заставляет вносить изменения в процесс обучения и его  модификацию.
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Самоорганизация – это способность системы поддерживать организацию за счет внутренних ре-
сурсов, за счет отношений между узлами, входящими в состав системы. Системы зачастую действуют 
эффективно за счет внутренних взаимодействий: относительно простые взаимодействия между про-
стыми элементами системы приводят к возникновению паттернов координации и росту организации 
без всякого внешнего или центрального  управления.

Эмерджентность – это системный эффект, возникновение у системы новых свойств за счет взаимо-
действия составляющих систему узлов. Для возникновения такого эффекта необходим определенный 
уровень автономии и случайности в действиях отдельных агентов. Образовательная экосистема такого 
уровня как DiSpace обладает эмерджентностью. Модули учебного процесса, взаимодействия между 
собой и объединяясь, интегрируясь, создают новые сущности процесса обучения. Примеры появления 
новых сущностей в результате интеграции базовых  модулей:

Курсы + Тесты =
o Интерактивные курсы
o Курсы со строенными пробными тестами
o Сборник тестов
o МООК
Дисциплина + Курс =
o Дисциплина с теоретическими данными
o Дисциплина с пробными тестами
Журнал + Курс =
o Контролирующее мероприятие с инструкцией
Отправка сообщений + Дисциплина =
o Консультации
o Семинары

Таким образом, введение новых модулей (узлов) в сети взаимодействия этих элементов, увеличива-
ет полезность цифровой экосистемы для процесса обучения. Чем выше плотность сети, тем мощнее 
ее сетевые эффекты. Связи позволяют усилить и укрепить отношения с другими узлами. Увеличение 
числа связей между модулями системы намного увеличивает доступность, удобство получения инфор-
мации и силу обратной связи. Соответственно, при повышении количества связей повышается каче-
ство образовательной экосистемы (как и естественных биосферных экосистем, устойчивых благодаря 
взаимосвязям). Таким образом, базовая платформа электронного обучения DiSpace отвечает требова-
ниям открытости, расширяемости, стабильности, эмерджентности и постоянного развития, что повы-
шает ее стабильность и  качество.

III. Организация самостоятельной работы студентов на базе цифровой образовательной системы
Внедрение ФГОС-3,3+ вынуждает большое внимание уделять организации самостоятельной работы 

студентов (СРС). СРС – способ активного, целенаправленного приобретения студентом новых для него 
знаний и умений без непосредственного участия преподавателей [21; 22]. Как известно, в образова-
тельной организации СРС необходима при подготовке к семинарам, лабораторным работам, зачетам, 
экзаменам, при подготовке рефератов, домашних заданий, расчетно-графических работ, семестровых 
контрольных работ, курсовых работ и проектов, а на заключительном этапе – при подготовке выпуск-
ных квалификационных работ бакалавра, магистра, дипломной работы/проекта.

Для выполнения самостоятельной работы, как правило, указываются ее виды и учебно-методиче-
ские рекомендации для её выполнения. Любая СРС контролируется, для этого существуют оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации, итогового контроля (дис-
циплины), которые входят в блок контроля знаний (контрольно-измерительных материалов). В элек-
тронном учебно-методическом комплексе (ЭУМК), предполагающем самостоятельное изучение всех 
видов работ, методические материалы по выполнению различных видов СРС приобретают особое зна-
чение. В методических указаниях по выполнению самостоятельной работы перечисляются виды рабо-
ты и содержатся учебно-методические рекомендации для её  выполнения.

Условия, обеспечивающие успешное выполнение самостоятельной работы  (СРС).
1. Мотивированность учебного задания (для чего, чему  способствует).
2. Четкая постановка познавательных  задач.
3. Алгоритм, метод выполнения работы, знание обучающихся способов ее выполнения или подсказ-

ки для поиска и формирования таковых. (Возможна персонализация, т. е. введение категорий заданий 
с разным уровнем сложности). Очевидно, что наибольший уровень сложности имеют задания, предпо-
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лагающие не только закрепление готовых знаний, но и формирование и формулирование новых знаний 
при построении своей собственной траектории работы над  заданием.

4. Четкое определение преподавателем форм отчетности, объема работы, сроков ее  представления.
5. Предоставление преподавателем различных видов консультационной помощи (вне зависимости 

от формы  обучения).
6. Критерии оценивания выполненных работ, отчетности и т.  д.
7. Виды и формы контроля (практикум, контрольные работы, тесты, семинар и т. д.). Самостоятель-

ная работа включает воспроизводящие и творческие процессы в деятельности обучающегося, в зави-
симости от чего различают три уровня их самостоятельной деятельности. Рассмотрим виды СРС в за-
висимости от уровня самостоятельной деятельности  обучающихся.

Репродуктивный (тренировочный) уровень. Когнитивная деятельность обучающегося проявляется 
в узнавании, осмыслении, запоминании. Цель работы – закрепление знаний, формирование умений, 
навыков. Как правило, СРС выполняются по образцу. Виды самостоятельной работы на этом уровне: 
выполнение домашних заданий, РГР, семестровых КР (решение задач, выполнение упражнений, запол-
нение таблиц, схем, построение графиков и т. д.).

Реконструктивный уровень. В ходе работы происходит перестройка решений, составление плана, 
тезисов, аннотирование. Вид СРС: написание рефератов, подготовка к семинарам,  анкетирование.

Творческий, поисковый уровень. СРС требует анализа проблемной ситуации, получения новой ин-
формации. Обучающийся самостоятельно производит выбор средств и методов решения. Вид работ 
на этом уровне: учебно-исследовательские задания, задания проблемного характера, курсовые и ди-
пломные  проекты.

Блок контроля знаний по курсу проектируется таким образом, чтобы каждая учебная единица 
или модуль были методически завершенными – от первичного восприятия содержания до закрепления 
и применения усвоенной информации. В системе образования оценка качества освоения основных об-
разовательных программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обу-
чающихся и итоговую аттестацию  выпускников.

Рассмотрим типы, содержание и формы контроля знаний студентов, включая как традиционную 
форму обучения, так и смешанное обучение (комбинированную  форму).

Входной (вводный) контроль оценивает первоначальный уровень знаний обучающихся. Формами 
контроля являются: тестирование;  анкетирование.

Текущий (рубежный) контроль оценивает освоение учебного материала по модулю, учебной едини-
це. Формами контроля являются: тестирование; открытые вопросы и задачи; кейс-стади (ситуационные 
задачи, ситуация из практики); поиск информации в интернете web-квест); в удаленном доступе веби-
нары с обсуждением пройденного модуля и др.  задания.

Итоговый контроль осуществляет контроль поставленных целей и задач и формами контроля являют-
ся: тестирование; решение кейса или разработка его; контрольная работа; проекты (групповые, индиви-
дуальные); web-квесты, в удаленном доступе итоговый вебинар; круглый стол. Средства контроля знаний 
реализуются как в каждом обучающем модуле, так и в конце всего курса обучения (итоговый  контроль).

IV. Оценка качества цифровой образовательной системы
Для оценки качества системы электронного обучения мы предложили комплексный алгоритм, учи-

тывающий как объективные, так и субъективные показатели качества. Была описана модель эффектив-
ности среды обучения для того, чтобы иметь возможность комплексно оценивать, собрав материал, ее 
текущий и возможный профиль. Профиль эффективной LMS нами был определен  как:

1) актуальная среда электронного  обучения;
2) система, обеспечивающая результативность  обучения;
3) система, обеспечивающая удовлетворенность ЗС, заинтересованных сторон (студенты, препода-

ватели, родители, руководство и т. д.);
4) система, прошедшая экспертную  оценку.
Комплексная оценка качества для пользователей системы учитывает оценку максимально возмож-

ных критериев качества от дружественности интерфейса до оценки удовлетворенности их как процес-
сом обучения, так и использованием LMS, включая любое количество заинтересованных сторон (руко-
водителей, обучающихся, профессорско-преподавательский состав и т. д.).

Алгоритм комплексной оценки качества включает четыре рубрики качества: результативность, акту-
альность, удовлетворенность стейкхолдеров (заинтересованных сторон, ЗС), экспертная оценка с по-
мощью метода анализа  иерархий.

Рубрика «результативность» включает следующие критерии качества (количественные и каче-
ственные показатели». Источниками информации для количественных критериев качества является 
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статистика LMS. Для качественных – мониторинг аналитической и методической поддержки. Рубрика 
«результативность» включает следующие критерии качества (количественные и качественные пока-
затели». Источниками информации для количественных критериев качества является статистика LMS. 
Для качественных – мониторинг аналитической и методической  поддержки.

В рубрике «актуальность» рассматриваются следующие критерии качества «адаптивность для по-
требностей различных социальных групп», «продукты образовательной деятельности», «партнерства», 
а также «актуальность для разных  уровней».

В рубрике «удовлетворенность» ЗС выделяются следующие критерии: качественные показатели 
(оценка удовлетворенности ЗС образовательной средой, возможность использования современных 
образовательных технологий, таких как проектная деятельность, интерактивные методы обучения, 
МООК), возможность персонализации, т. е. индивидуальной образовательной траектории и др. Источ-
никами информации становятся анкетирования и  опросы.

Вопрос разработки критериев качества цифровой образовательной среды требует более детальной 
дополнительной проработки и дополнительных  исследований.

Выводы
– Система электронного обучения DiSpace 2.0 является востребованной и адаптированной образо-

вательной LMS, практически не уступая по возможностям распространенным платформам дистанци-
онного  обучения.

– С точки зрения экосистемного подхода среда электронного обучения DiSpace 2.0 является де-
централизованной, самоорганизованной, эмерджентной экосистемой, что повышает ее стабильность 
и  качество.

– Показаны типы и формы контроля знаний обучающихся при организации самостоятельной рабо-
ты как для традиционной формы обучения, так и для смешанного обучения с применением дистанци-
онных  технологий.

– Разработан алгоритм комплексной оценки качества среды электронного обучения, с выделением 
рубрик и критериев качества, требующий дополнительных  исследований.
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