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Актуальность. Выявлен комплекс функциональных возможностей цифровой образова-
тельной экосистемы для активизации исследовательской и инновационной деятельности 
магистрантов, а именно: доступ к использованию информационных систем и баз данных 
научной информации; автоматизация управления исследованиями, создание и администри-
рование электронных опросов; доступ к инструментам обработки и анализа больших объе-
мов данных; доступ к инструментам для визуализации данных; доступ к системам совмест-
ной работы над исследовательскими проектами; автоматизация планирования, отслежива-
ния и организации исследовательских или учебных проектов; доступ к электронным систе-
мам подачи заявок на научные гранты и стипендии; доступ к специализированным систе-
мам антиплагиата; электронный портфолио; доступ к системам управления публикациями; 
автоматизация создания и форматирования научных статей и презентаций; автоматизация 
форматирования публикаций; доступ к виртуальным лабораториям и средам моделирова-
ния. Цель исследования – выявить функциональные возможности цифровой образователь-
ной экосистемы для активизации исследовательской и инновационной деятельности маги-
странтов.  
Методы исследования. Для достижения поставленных целей исследования применялись 
различные методы, включая метод анализа информационных источников. 
Результаты исследования. Уточнено понятие «цифровая образовательная экосистема». 
Выявлены педагогический потенциал и функциональные возможности цифровой образова-
тельной экосистемы для активизации исследовательской и инновационной деятельности 
магистрантов. Приведены примеры реализации отдельных компонентов цифровой образо-
вательной экосистемы университетами мира. 
Выводы. Цифровая образовательная экосистема – это сложная сеть цифровых технологий, 
инструментов, ресурсов и услуг, интегрированных и взаимосвязанных для реализации це-
лей образования и исследовательской деятельности. Выявлен педагогический потенциал 
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цифровой экосистемы для основной исследовательской и проектной деятельности магист-
рантов, а именно: обеспечение научных исследований информационными ресурсами; 
улучшение сбора и анализа данных; оптимизация коллаборативного и сетевого взаимодей-
ствия; автоматизация управления проектами; цифровое сопровождение исследовательского 
процесса; цифровые технологии стимулирования креативности; цифровое сопровождение 
подготовки публикаций; расширение границ исследований; саморазвитие; поддержка дис-
танционного обучения; поддержка виртуальных лабораторий и среды моделирования; обес-
печение визуализации данных; инструментальное обеспечение анализа качества исследова-
ния. Выявлены функциональные возможности цифровой образовательной экосистемы для 
активизации исследовательской и инновационной деятельности магистрантов: доступ к ис-
пользованию информационных систем и баз данных научной информации; автоматизация 
управления исследованиями, создание и администрирование электронных опросов; доступ 
к инструментам обработки и анализа больших объемов данных; доступ к инструментам для 
визуализации данных; доступ к системам совместной работы над исследовательскими про-
ектами; автоматизация планирования, отслеживания и организации исследовательских или 
учебных проектов; доступ к электронным системам подачи заявок на научные гранты и 
стипендии; доступ к специализированным системам антиплагиата; электронный портфолио; 
доступ к системам управления публикациями; автоматизация создания и форматирования 
научных статей и презентаций; автоматизация форматирования публикаций; доступ к вир-
туальным лабораториям и средам моделирования. 
Ключевые слова: цифровая образовательная экосистема, цифровизация образования в вузе 
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Importance. For the first time, a functional abilities set of digital educational ecosystem for pro-
motion master’s degree students’ research and innovative activities is identified, namely: access to 
the information systems and scientific information databases use; automation of research man
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agement, electronic surveys creation and administration; access to tools for processing and analyz-
ing large amounts of data; access to tools for data visualization; access to systems collaboration on 
research projects; planning automation, research or educational projects’ tracking and organiza-
tion; access to electronic systems for submitting applications for scientific grants and scholarships; 
access to specialized anti-plagiarism systems; electronic portfolio; access to publication manage-
ment systems; automation of scientific articles and presentations creation and formatting; publica-
tions formatting automation; access to virtual laboratories and modeling environments. The pur-
pose of the research is to identify the digital educational ecosystem’s functional abilities for pro-
motion of master’s degree students’ research and innovative activities.  
Research Methods. To achieve the research goals, various methods were used, including informa-
tion sources analyzing method. 
Results and Discussion. The “digital educational ecosystem” concept is clarified. The pedagogi-
cal potential and digital educational ecosystem’s functional abilities for promotion of master’s de-
gree students’ research and innovative activities are revealed. Examples of the digital educational 
ecosystem individual components implementation by universities around the world are given. 
Conclusion. The digital educational ecosystem is a complex network of digital technologies, tools, 
resources and services integrated and interconnected to realize the educational and research goals. 
The pedagogical potential of the digital ecosystem for master’s degree students’ main research and 
project activities is identified, namely: provision of scientific research with information resources; 
data collection and analysis improvement; optimization of collaborative and network interaction; 
project management automation; research process’ digital support; digital technologies for stimu-
lating creativity; digital support for publications’ preparation; expanding the research boundaries; 
self-development; support for distance learning; support for virtual laboratories and modeling en-
vironments; providing data visualization; instrumental support for research quality analysis. The 
functional digital educational ecosystem’s functional abilities for promotion of master’s degree 
students’ research and innovative activities are revealed: access to the use of information systems 
and scientific information databases; research management automation, electronic surveys’ crea-
tion and administration; access to tools for processing and analyzing large amounts of data; access 
to tools for data visualization; access to systems for collaboration on research projects; planning 
automation, tracking and organizing research or educational projects; access to electronic systems 
for applying for research grants and scholarships; access to specialized anti-plagiarism systems; 
electronic portfolio; access to publication management systems; scientific articles and presenta-
tions creation and formatting automation; publications formatting automation; access to virtual la-
boratories and modeling environments. 
Keywords: digital educational ecosystem, education digitalization at university 
Acknowledgements: The results were obtained with the support of the Russian Science Founda-
tion for the project “Pedagogical features of digital ecosystem for the promotion of master’s de-
gree students’ research and innovative activities development”, no. 23-28-01341, 2023–2024. 
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2023-28-5-1043-1062    

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
В последнее десятилетие достаточно ак-

тивно используют термины «экосистема», 
«экосистемный подход» применительно к 
разным областям знаний, в том числе обра-
зованию.  

Экосистема – понятие, введенное  
А. Тенсли, обозначающее относительно ус-
тойчивую систему динамического равнове-
сия, состоящую из сообщества живых орга-
низмов, среды их обитания, системы связей, 
осуществляющей обмен веществом и энерги-
ей между ними [1]. Идея экосистемы отсыла-
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ет к представлениям о сложных и динамич-
ных взаимодействиях в природе [2]. Концеп-
ция инновационной экосистемы была пред-
ложена Чарльзом В. Весснером в 2005 г. В 
основе инновационной экосистемы – различ-
ные институты, формальные и неформаль-
ные правила и процедуры, которые форми-
руют коллективное взаимодействие в про-
цессе создания идеи и продвижения ее на 
рынок. Требуется и изучение институтов, и 
участников, и сетей их взаимодействия, и 
специфики окружающей среды: культуры, 
ресурсов, технологий и т. д. Ряд исследова-
телей использовали идеи для «формирования 
современной инновационной экосистемы 
университета» [3]. 

В настоящее время многие компании вы-
страивают вокруг своих продуктов их собст-
венную цифровую экосистему.  

Цифровая экосистема – это не только 
информационно-технологическая инфра-
структура, а в первую очередь, то, что гар-
монично и с выгодой вписывается во внут-
реннюю экономику потребителя. В качестве 
одного из примеров можно рассмотреть «Ян-
декс», который закрывает и потребности 
пользователя, и потребности бизнеса через 
онлайн-приложения: заказ еды, покупка би-
летов, поиск информации и т. д. Здесь поль-
зователь получает удовлетворение потребно-
стей, бизнес – клиента, а сам «Яндекс» – 
процент от взаимодействия с бизнесом и 
клиентом. В этом случае принято считать, 
что это полноценная экосистема. Пожалуй, 
сегодня именно такое понимание принято 
при создании цифровых экосистем в отлич-
ных от образования отраслях. Начавшись с 
создания венчурных и корпоративных инно-
вационных систем, экосистемный подход 
активно распространяется во все новые сфе-
ры экономики и жизни общества – в управ-
ление здравоохранением, некоммерческим 
сектором, городским развитием. 

Экосистемный подход в образовании на-
ходится на стадии становления, поэтому кон-
сенсус относительно того, что такое «цифро-
вая образовательная экосистема», еще не 
сложился, а фрагментарные исследования не 

претендуют на полноту и системность. К 
ключевым характеристикам образовательных 
экосистем часто относят многосторонность, 
сотворчество и целенаправленность. Оче-
видно, что это всего лишь отдельные, фраг-
ментарные аспекты в формировании цифро-
вой образовательной экосистемы.  

Рассмотрим ключевые работы в близких 
направлениях. Так, А.М. Кондаков предло-
жил считать образовательной экосистемой 
интегративную среду взаимодействия на ос-
нове обмена информацией всех участников 
образовательных отношений между собой, с 
разнообразным адаптивным и вариативным 
образовательным контентом, инновацион-
ными продуктами, технологиями и другими 
элементами экосистемы, обеспечивающую 
безопасность, реализацию требований 
ФГОС, формирование навыков ХХI века, 
ценностей российского гражданского обще-
ства, личностную, социальную и профессио-
нальную самореализацию человека в услови-
ях сетевого общества, многонационального 
государства1. 

Делаются попытки осмыслить, какую 
роль играют образовательные экосистемы в 
обновлении системы образования в контек-
сте преодоления глобальных вызовов. По 
данным Innovation Unit, которая провела эм-
пирический анализ локальных образователь-
ных экосистем, большинство из них нахо-
дится на стадии зарождения (фазы гипотезы 
и попытки визуализации, а также активиза-
ции обсуждения и инициации) и роста (фазы 
динамического экспериментирования и под-
держки) [4]. 

Сетевые технологии являются одним из 
ключевых компонентов образовательной 
экосистемы на современном этапе развития 
вообще и подготовки магистрантов, в част-
ности. Существенную роль в реализации 
идеи формирования цифровой образователь-
ной экосистемы играют системы управления 
образовательным контентом – CMS и систе-
                                                                 

1 Кондаков А.М. Экосистема цифрового образова-
ния. URL: https://old-firo.ranepa.ru/files/docs/cifr_didac-
tika/sec2/kondakov_am.pdf (дата обращения: 
15.07.2023).  
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мы управления образованием LMS, на плат-
форме которых выстраивается система от-
крытого образования. Поэтому в проекте 
важно обратить внимание на проблемы раз-
вития технологий открытого и дистанцион-
ного обучения в нашей стране и за рубежом 
как важного компонента будущей образова-
тельной экосистемы, ее составляющих и 
функциональные возможности.  

Последние события, связанные с панде-
мией, активизировали процессы повсемест-
ного использования дистанционных техноло-
гий и инициативы исследования в области 
формирования цифровых образовательных 
экосистем. Признание технологий дистанци-
онного обучения на уровне государства2 по-
зволило активизировать процессы развития 
системы открытого образования. Увеличение 
скорости Интернета, рост потребностей в 
электронных образовательных ресурсах 
спровоцировали «лавинообразное» увеличе-
ние количества электронных образователь-
ных ресурсов. Принятие ряда нормативных 
документов3, а также проведение Федераль-
ных программ позволило создать порталы в 
поддержку технологий дистанционного обу-
чения, разработать полноценные системы на 
базе международных стандартов и перейти к 
теоретическим исследованиям в данном на-
правлении. При этом быстро и резко меня-
ются педагогические технологии, лежащие в 
основе дистанционного обучения, позволяя 
создавать полноценные системы открытого 
образования. В современных условиях эво-
люция технологий изменила как методики 
обучения, так и содержание образования. 
Активное использование ресурсов веб 2.0, 
изменение технологий общения в Сети, их 
ориентация на социальные потребности лю-
                                                                 

2 Об утверждении Методики применения дистан-
ционных образовательных технологий (дистанционно-
го обучения) в образовательных учреждениях высшего, 
среднего и дополнительного профессионального обра-
зования Российской Федерации: приказ Минобразова-
ния РФ от 18.12.2002 № 4452. Доступ из СПС Консуль-
тантПлюс. 

3 Об использовании дистанционных образова-
тельных технологий: приказ Минобрнауки России от 
06.05.2005 № 137. Доступ из СПС КонсультантПлюс.  

дей, использование их для обеспечения про-
фессионально-ориентированного диалога в 
мировом информационном пространстве – 
способствует «размыванию» границ форм 
обучения (очной, заочной). Одной из форм 
активного внедрения дистанционных образо-
вательных технологий стали массовые от-
крытые онлайн-курсы (МООС). Очерчивает-
ся и намечается тенденция их взаимопроник-
новения.  

В период пандемии в мире заговорили о 
гибридных цифровых образовательных тех-
нологиях, тем самым давая возможность 
выбора ИТ-инструментария для разных це-
лей: организации структурированного он-
лайн-общения, организации учебной про-
ектной деятельности, организации выступ-
лений, проведения онлайн-занятий, подго-
товки образовательного видеконтента, орга-
низации разного вида опроса и тестирова-
ния и мн. др. Так, эксперт в области компь-
ютерных наук Карлос Дельгадо Клос акцен-
тировал внимание педагогического сообще-
ства на цифровой трансформации универси-
тетов и инструментальной цифровой базе 
настоящего времени4. 

Несмотря на фрагментарные исследова-
ния – системных исследований – по обосно-
ванию педагогического потенциала цифро-
вых образовательных экосистем, адекватных 
для подготовки магистрантов в области нау-
коемких направлений на сегодняшний день 
практически не существует. Это обусловлено 
их спецификой подготовки, важным аспек-
том которой является исследовательская, ин-
новационная и проектная деятельность. При-
способление для этих целей подходов, наи-
более проработанных и зарекомендовавших 
онлайн-технологий для бакалаврских на-
правлений – существенно упрощает систему 
магистерской онлайн-среды и не способству-
ет качественному развитию исследователь-
ской и инновационной компонент готовности 
к профессиональной деятельности.  

                                                                 
4 Открытая лекция «На пути к Университету 2.0 и 

далее». URL: https://www.youtube.com/watch?v=4_BpF-
WJzGPQ (дата обращения: 14.06.2023). 

https://www.youtube.com/watch?v=4_BpF-WJzGPQ
https://www.youtube.com/watch?v=4_BpF-WJzGPQ
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Исследователи указывают, что на стар-
ших курсах зарубежных университетов пре-
подаватели часто включают в прикладных 
дисциплинах задания с целью выработать у 
студентов опыт разработки сложных, не ог-
раниченных временем проблем. Инноваци-
онная деятельность требует, чтобы студенты 
оказались активно вовлеченными в когни-
тивный процесс с использованием приобре-
таемых знаний [5]. Как правило, преподава-
тели выдают проекты группам студентов, 
определяя задания каждому без учета таких 
командных аспектов, как обучение и под-
держание формы команды. Такие задания 
имеют только внешнее сходство с реальными 
командными проектами, которые направле-
ны на обучение, наблюдение и оценку ко-
манд. Были разработаны принципы и струк-
туры для эффективного использования ко-
мандных аспектов [6]. Как правило, студенты 
старших курсов университетов в их диплом-
ных и магистерских работах самостоятельно 
решают некоторые взаимосвязанные задачи, 
которые могут быть фрагментом более круп-
ных проектов. Вместе с тем требования к ка-
честву подготовки студентов инженерных 
специальностей, выдвигаемые Комитетом по 
аккредитации инженерных и технологиче-
ских специальностей (ABET), требуют более 
эффективных подходов. Основная роль при 
этом отводится формированию командных 
навыков и их подтверждению. Проектная 
методика, получившая сегодня широкое рас-
пространение за рубежом, где система обра-
зования ориентирована на развитие индиви-
дуальных качеств личности в процессе обу-
чения, получает разностороннее внедрение и 
в российской практике. В результате такой 
деятельности студент охватывает социаль-
ные, экономические, правовые аспекты своей 
работы, показывает уровень своей компетент-
ности. В связи с этим метод проектов приоб-
ретает глубокий смысл как составной элемент 
системы подготовки специалистов в вузе. 

Сегодня общие идеи организации иссле-
довательской и инновационной деятельности 
магистрантов следующие.  

1. Создание технологий обучения для 
магистрантов, при котором основным содер-
жанием магистерской диссертации является 
создание конкретного продукта (в том числе 
имеющего коммерческое значение) [7]. 

2. Изучение исследовательской и пуб-
лицистической литературы по теме проекта, 
проведение анкетирования, опросов до ин-
формационно-проблемного поиска в базах 
данных; проведение микроисследований, 
тестирования и анализа его результатов, реа-
лизация мониторинга [8]. 

3. Переход к смешанному обучению на 
основе online-образования с опорой на тех-
нологически ориентированное сотрудничест-
во (flipped groups) [9]. 

4. Создание персонального виртуально-
го кабинета в веб-среде с возможностью уча-
стия в коллективной проектной деятельно-
сти, которая позволяет реализовать образова-
тельный потенциал новых форм общения и 
интернет-социализации в научном сообщест-
ве [10]. 

Вместе с тем стало очевидным, что раз-
витие исследовательской и инновационной 
деятельности магистрантов возможно при 
выявлении и разработке на их основе моти-
вирующих и активизирующих познаватель-
ные интересы информационных сред сопро-
вождения. Ситуация осложняется слабым 
вниманием к особенностям развития позна-
вательного интереса именно у магистрантов, 
что практически не отражено в современных 
технологиях открытого образования. В на-
стоящее время существуют фрагментарные 
решения для студентов бакалавров, но эти 
решения слабо ориентированы на исследова-
тельскую инициативную деятельность, что 
не позволяет их применить к уровню магист-
ратуры. На это указывает и анализ исследо-
ваний, проводимых за последние пять лет 
[10–18].  

Важный аспект – активизация исследо-
вательской и инновационной деятельности 
магистрантов. Исследователи отмечают, что 
у современных студентов наблюдается тен-
денция к снижению уровня мотивации к уче-
нию и профессиональному становлению, 
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происходит снижение познавательного инте-
реса у значительной части студентов, что 
еще более усугубляет проблемы качества 
образования на этом уровне5. 

Исследователи фрагментарно акценти-
руют внимание на отдельных аспектах ин-
форматизации образовательной деятельно-
сти, обосновывают преимущество организа-
ции исследовательской деятельности магист-
рантов в электронной среде. Электронная 
среда позволяет легко находить нужные ре-
сурсы для выполнения этой задачи [19]. Ар-
гументированно показывают, что возникает 
необходимость в разработке новых подходов 
активизации исследовательской и инноваци-
онной деятельности студентов с учетом их 
индивидуальных особенностей и познава-
тельных возможностей [20].  

Актуальность необходимости педагоги-
ческого переосмысления и создания реали-
стичных моделей формирования цифровых 
образовательных экосистем обусловлена 
важностью разрешения современного проти-
воречия: с одной стороны, есть фрагментар-
ная результативная положительная практика 
развития цифровых экосистем в отличных от 
образования отраслях (Meta** (компания 
признана экстремистской организацией, дея-
тельность холдинга на территории России 
запрещена), Alibaba, Amazon, Walmart, Ozon, 
Apple, Google, Microsoft, «Яндекс», Mail.ru, 
«Сбер», Facebook* (социальная сеть (при-
надлежит Meta**) запрещена на территории 
России), Тинькофф, Авито и др.). 

С другой стороны, этот потенциал еще 
далек от реализации по причине отсутствия 
системного обоснования как понятийного 
аппарата в контексте педагогики, так и осо-
бенностей развития цифровой образователь-
ной экосистемы. Несмотря на фрагментарное 
                                                                 

5 Киселева И.А. Развитие познавательного интере-
са студентов на основе кластерного подхода в проект-
ной деятельности: автореф. дис. … канд. пед. наук. 
Тамбов, 2011. 23 с. 

** 21.03.2022 г. компания Meta** признана экс-
тремистской организацией, деятельность холдинга на 
территории России запрещена. 

* Социальная сеть Facebook* (принадлежит 
Meta**) запрещена на территории России. 

исследование нового явления для педагогики 
«цифровая образовательная экосистема» – 
практически отсутствует системное осмыс-
ление педагогического базиса, на котором 
может выстраиваться цифровая образова-
тельная экосистема.  

Именно педагогический фундамент для 
реализации цифровой платформы экосисте-
мы может позволить реализовать направ-
ленность на результативную подготовку ма-
гистрантов в научном и инновационном на-
правлении.  

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Для достижения качества работ исполь-

зован метод анализа информационных ис-
точников. В литературе накоплен достаточно 
разнообразный материал, так или иначе 
фрагментарно связанный с описанием раз-
ных аспектов цифровой образовательной 
экосистемы. 

Перечень информационных источников, 
которые использованы для проведения ана-
лиза: публикации из журналов, входящих в 
WoS и Scopus, публикаций из научных элек-
тронных библиотек открытого доступа 
eLibrary.ru (https://elibrary.ru/) и КиберЛе-
нинки (https://cyberleninka.ru/), поисковой 
системы научных публикаций Google Ака-
демии (https://scholar.google.ru/) и других на-
учных библиотек и международных инфор-
мационных систем (https://www.elsevier- 
science.ru/, https://www.annualreviews.org/  
и др.). 

Полученные с помощью анализа науч-
ных публикаций, актуальные данные позво-
ляют повысить качество исследования за 
счет того, что принимаются во внимание по-
следние достижения. Кроме того, поскольку 
тема новая, учитывались мнения специали-
стов-практиков высокого уровня, экспертов 
на основе анализа видеолекций на 
https://www.youtube.com/ и https://rutube.ru/. 
Это обеспечивает использование актуальных 
и релевантных источников для анализа вто-
ричной информации. 

 

https://www.annualreviews.org/
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
Экосистемный подход в образовании на-

ходится на стадии становления, поэтому кон-
сенсус относительно того, что такое «цифро-
вая образовательная экосистема», еще не 
сложился, а фрагментарные исследования не 
претендуют на полноту и системность. К 
ключевым характеристикам цифровых обра-
зовательных экосистем часто относят много-
сторонность, сотворчество и целенаправлен-
ность. Очевидно, что это всего лишь фраг-
ментарные аспекты в формировании цифро-
вой образовательной экосистемы.  

Если рассмотреть близкие к данной те-
ме работы, то можно заметить смещение 
акцентов на отдельные аспекты сущности 
цифровой образовательной экосистемы. 
Кроме того, встречается и замена одного 
понятия другим, близким по смыслу, но не 
идентичным.  

Дефиниции понятия «цифровая образо-
вательная экосистема» сегодня выглядят 
примерно так:  

− концепция цифровой образователь-
ной экосистемы признает роль технологий в 
преобразовании традиционных подходов к 
преподаванию и обучению в более интерак-
тивные и совместные. Включает в себя ис-
пользование различных цифровых инстру-
ментов и платформ: системы управления 
обучением (LMS), виртуальные среды обу-
чения (VLE), массовые открытые онлайн-
курсы (MOOC), открытые образовательные 
ресурсы (OER) и другие веб-приложения, 
которые поддерживают различные аспекты 
преподавания и обучения; 

− цифровая образовательная экосисте-
ма – это динамичная и развивающаяся сис-
тема, которая способствует обучению на 
протяжении всей жизни, предоставляя уча-
щимся персонализированный и адаптивный 
опыт обучения, адаптированный к их инди-
видуальным потребностям и предпочтениям. 
Это позволяет учащимся получить доступ к 
целому ряду электронных ресурсов, взаимо-
действовать со своими сверстниками и учи-
телями и участвовать в совместных учебных 

мероприятиях, которые улучшают их резуль-
таты обучения; 

− цифровая образовательная экосисте-
ма относится к взаимосвязанным цифровым 
ресурсам, инструментам и платформам, под-
держивающим преподавание и обучение. Это 
сложная система, включающая в себя про-
граммные приложения, цифровой контент, 
системы управления обучением, социальные 
сети и другие технологии, облегчающие об-
разовательную деятельность.  

Уточним сущность понятия «цифровая 
образовательная экосистема». Цифровая об-
разовательная экосистема – сложная сеть 
цифровых технологий, инструментов, ресур-
сов и услуг, интегрированных и взаимосвя-
занных для реализации целей образования и 
исследовательской деятельности. Она вклю-
чает множество заинтересованных сторон: 
преподавателей, обучаемых, администрато-
ров, исследователей, социальных партнеров 
и профессионального сообщества, которые 
взаимодействуют друг с другом, с техноло-
гическими ресурсами и услугами.  

Также перечислим выявленные и уточ-
ненные в данной работе присущие цифровой 
образовательной экосистеме особенности: 
использование сетевых эффектов реализации 
педагогического потенциала интернет-
социализации; использование коллективного 
проектного разума совместной образова-
тельной деятельности участников образова-
тельного процесса; использование педагоги-
ческого потенциала новых (неизвестных ра-
нее) закономерностей, выявленных на основе 
анализа больших данных и алгоритмов ма-
шинного обучения; ускорение инновацион-
ных образовательных процессов; продвиже-
ние социальных норм и общечеловеческих 
ценностей, приводящих к позитивным куль-
турным тенденциям и движениям в условиях 
цифровизации образовательных технологий. 

Цифровая экосистема для магистрантов 
вузов обычно включает в свою структуру ряд 
инструментов, платформ и ресурсов, которые 
позволяют обучаемым улучшить свой учеб-
ный опыт, сотрудничать со своими сверстни-
ками и взаимодействовать с университет-
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ским и профессиональным сообществом, а 
именно: системы управления обучением 
(LMS); средства электронной; виртуальные 
лаборатории и средства моделирования; он-
лайн-библиотеки и научно-образовательные 
ресурсы; мобильные приложения; инстру-
менты для совместной работы; новые инст-
рументы оценки результатов обучения с ис-
пользованием цифровых следов; персонали-
зированное обучение. 

При анализе структур цифровых экоси-
стем удалось выявить ряд универсальных 
компонентов, которые можно найти в боль-
шинстве из них. 

Пользователи – это лица или организа-
ции, которые взаимодействуют с цифровой 
экосистемой для создания или потребления 
ценности. 

Данные – это информация, которая соз-
дается, собирается и передается в рамках 
цифровой экосистемы. Сюда входят пользо-
вательские данные, данные транзакций и 
другие формы цифрового контента. 

Приложения – это программы, которые 
позволяют пользователям взаимодействовать 
с цифровой экосистемой. Сюда входят веб-
приложения и мобильные приложения, API и 
другие формы программного обеспечения. 

Устройства – это аппаратные компонен-
ты, которые позволяют пользователям полу-
чать доступ к цифровой экосистеме и взаи-
модействовать с ней. Сюда входят смартфо-
ны, планшеты, ноутбуки и другие устройст-
ва, подключенные к Интернету. 

Инфраструктура включает физическую и 
цифровую инфраструктуру, поддерживаю-
щую цифровую экосистему, например, сер-
веры, центры обработки данных и службы 
облачных вычислений. 

Стандарты – это согласованные правила 
и протоколы, регулирующие поведение циф-
ровой экосистемы. Сюда входят технические 
стандарты, стандарты данных и стандарты 
взаимодействия. 

Партнеры – это другие организации или 
отдельные лица, которые работают с цифро-
вой экосистемой для создания ценности и 

обмена ею. Сюда входят поставщики, про-
давцы и другие поставщики услуг. 

Естественно, что приведенное перечис-
ление не претендует на единственность. По 
нашему предположению, эти универсальные 
компоненты необходимы для функциониро-
вания любой цифровой экосистемы. Они 
позволяют пользователям взаимодейство-
вать с экосистемой, создавать ценности и 
делиться ими, а также стимулировать инно-
вации и рост. 

Цифровая экосистема, включающая та-
кие технологии, как Интернет, платформы 
социальных сетей, искусственный интеллект 
и облачные вычисления, представляет собой 
сложную систему, которая порождает мно-
жество новых появляющихся свойств, харак-
терных именно для системы. Возникающие 
свойства относятся к новым и неожиданным 
свойствам, возникающим в результате взаи-
модействия отдельных компонентов в систе-
ме. В цифровой экосистеме эмерджентные 
свойства могут проявляться несколькими 
способами, включая: 

Сетевые эффекты: ценность некоторых 
цифровых продуктов и услуг, таких как 
платформы социальных сетей, может возрас-
тать в геометрической прогрессии по мере 
того, как все больше пользователей присое-
диняются и взаимодействуют друг с другом. 

Коллективный разум: цифровая экоси-
стема позволяет обмениваться и агрегиро-
вать знания и информацию, что приводит к 
возникновению коллективного разума, когда 
группы людей могут решать проблемы и 
принимать решения более эффективно, чем 
любой человек в одиночку. 

Машинное обучение. Благодаря огром-
ному количеству данных, генерируемых 
цифровыми взаимодействиями, алгоритмы 
машинного обучения могут выявлять неиз-
вестные ранее закономерности и взаимосвя-
зи, открывая новые идеи и открывая новые 
возможности. 

Инновации: цифровая экосистема позво-
ляет проводить быстрые эксперименты и 
итерации, что может привести к появлению 
новых продуктов, услуг и бизнес-моделей. 
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Культурные сдвиги: цифровая экосисте-
ма может формировать социальные нормы и 
ценности, приводя к новым культурным тен-
денциям и движениям. 

В целом новые свойства цифровой эко-
системы многочисленны. Перечисленные 
свойства не претендуют на полноту и посто-
янно развиваются по мере развития техноло-
гий и появления новых взаимодействий и 
инноваций. 

Рассмотрим функциональные возмож-
ности цифровой образовательной экосисте-
мы для активизации исследовательской и 
инновационной деятельности магистрантов и 
использование информационных систем для 
их реализации. Для этого университеты 
должны обеспечить доступ к: 

− библиотечным информационным сис-
темам научных публикаций: электронным 
библиотекам, таким как PubMed, IEEE 
Xplore, ScienceDirect, ACM Digital Library и 
другим, которые открывают возможность 
использовать академические журналы, науч-
ные статьи, книги, ресурсы конференций и 
другие источники информации, необходи-
мые для литературного обзора, выполнения 
исследований и подготовки научных работ; 

− информационным системам для ис-
следований: системам управления исследова-
ниями, таким как REDCap (Research 
Electronic Data Capture) или Qualtrics, они 
предоставляют возможности для создания и 
администрирования электронных опросов, 
сбора и управления данными и координации 
исследовательских проектов; 

− программному обеспечению для ана-
лиза больших данных: магистранты часто за-
нимаются сбором и анализом данных в рам-
ках своих исследовательских проектов. Если 
исследование магистранта требует обработки 
и анализа больших объемов данных, то могут 
быть полезны системы и инструменты для 
облачных вычислений, такие как Amazon 
Web Services (AWS), Google Cloud Platform 
(GCP) или Microsoft Azure, а также инстру-
менты для работы с большими данными, на-
пример, Hadoop или Apache Spark. Для ста-
тистического анализа данных могут исполь-

зоваться пакеты программного обеспечения, 
такие как SPSS, SAS, R или Python с библио-
теками для анализа данных (например, 
NumPy, Pandas, SciPy). Для анализа качест-
венных данных могут применяться инстру-
менты, такие как NVivo или MAXQDA. Наи-
более популярные программы для анализа 
данных включают Python (с библиотеками) и 
статистические пакеты SPSS и SAS; 

− системам для визуализации данных: 
при анализе и представлении данных маги-
странты могут использовать инструменты 
для визуализации данных, такие как 
Tableau, Power BI, D3.js или Matplotlib (для 
Python), которые позволяют создавать гра-
фики, диаграммы и интерактивные визуали-
зации данных; 

− информационным системам для на-
учной коммуникации и коллаборации: для об-
мена информацией, общения и совместной 
работы, для научной коммуникации и со-
трудничества с коллегами и учеными из раз-
ных университетов и организаций – магист-
рантам полезны такие инструменты, как 
электронная почта, мессенджеры (например, 
Slack или Microsoft Teams), облачные храни-
лища данных (например, Google Диск или 
Dropbox) и платформы для совместной рабо-
ты (например, Google Документы или 
Microsoft Office Online и совместные систе-
мы контроля версий (например, GitHub). Ма-
гистранты могут использовать системы со-
вместной работы над исследовательскими 
проектами, которые позволяют эффективно 
сотрудничать, например, над кодом про-
грамм, документами и данными, системы для 
обмена научными идеями, проведения дис-
куссий и совместной работы над проектами, 
такие как ResearchGate, Academia.edu, 
Mendeley или Zotero – обеспечивая отслежи-
вание изменений, совместную разработку и 
управление версиями;  

− информационным системам управле-
ния проектами: для планирования, отслежи-
вания и организации исследовательских или 
учебных проектов магистранты могут ис-
пользовать системы управления проектами, 
такие как Trello, Asana или Microsoft Project 
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или Jira. Эти системы позволяют организо-
вать задачи, установить сроки, отслеживать 
прогресс, распределять ресурсы и сотрудни-
чать с другими участниками проекта; 

− информационным системам, кото-
рые предоставляют информацию о возмож-
ностях финансирования, грантах и стипен-
диях: многие университеты и программы ма-
гистратуры используют электронные систе-
мы для подачи заявок на научные гранты 
разного уровня, заявления на получение на-
учных стипендий и другие административ-
ные процедуры. Это могут быть базы данных 
финансирующих организаций, порталы и 
платформы для поиска и подачи заявок на 
финансирование и гранты. Магистранты мо-
гут использовать информационные системы, 
предоставляемые университетом или нацио-
нальными/международными организациями, 
для получения информации о возможностях 
финансирования, стипендиях, грантах и сро-
ках подачи заявок. Эти системы позволяют 
магистрантам следить за финансовыми воз-
можностями и осуществлять подачу заявок 
на поддержку исследований; 

− системам для проверки подлинности 
и антиплагиата: при написании научных 
работ и публикаций магистранты должны 
соблюдать принципы академической честно-
сти и избегать плагиата. Для проверки под-
линности текстов и обнаружения плагиата 
магистранты могут использовать специали-
зированные информационные системы, такие 
как Turnitin или PlagScan, которые анализи-
руют тексты на предмет сходства с другими 
публикациями и источниками; 

− системам электронного портфолио: 
позволяют магистрантам сохранять, органи-
зовывать и представлять свои работы, дос-
тижения и проекты. Это может быть полез-
ным для отслеживания не только академиче-
ского прогресса, но и подготовки к презента-
циям или публикациям, а также для демонст-
рации своих исследовательских и практико-
ориентированных навыков и качеств потен-
циальным работодателям; 

− электронным системам управления и 
публикации научных статей: магистранты 

могут использовать системы управления 
публикациями, такие как Google Scholar, 
ResearchGate, Academia.edu или Institutional 
Repositories, предоставляемые университе-
том или исследовательскими организациями. 
Эти системы позволяют опубликовывать 
свои исследования, делиться результатами и 
взаимодействовать с другими учеными; 

− программам для создания и презен-
тации научных работ: для создания и фор-
матирования научных статей и презентаций 
магистранты могут использовать програм-
мы, такие как Microsoft Word, LaTeX или 
Google Документы. Они предоставляют 
шаблоны, стили и инструменты для созда-
ния академических документов в соответст-
вии с требованиями научных журналов и 
конференций; 

− информационным системам конфе-
ренций и симпозиумов: для представления 
своих исследовательских результатов маги-
странты могут участвовать в конференциях и 
симпозиумах, могут использовать специаль-
ные информационные системы и онлайн-
платформы для регистрации, отправки анно-
таций, обмена материалами и сетевого взаи-
модействия с другими участниками; 

− специализированным информацион-
ным системам и базам данных: в зависимо-
сти от области исследования магистрантов, 
могут быть доступны специализированные 
информационные системы и базы данных, 
например, геномные базы данных для биоло-
гических исследований или базы географи-
ческих данных для исследований в области 
географии и геоинформатики. Обеспечение 
доступа к геоинформационным системам 
(ГИС): Если магистранты занимаются иссле-
дованиями в области географии или про-
странственного анализа данных, они могут 
использовать ГИС-инструменты, такие как 
ArcGIS или QGIS, для анализа, визуализации 
и обработки географических данных; 

− инструментам машинного обучения 
и искусственного интеллекта: если магист-
рант занимается исследованиями в области 
машинного обучения или искусственного 
интеллекта, то ему могут понадобиться спе-
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циализированные инструменты и платфор-
мы, такие как TensorFlow, PyTorch, Scikit-
learn или другие фреймворки и библиотеки 
машинного обучения; 

− виртуальным лабораториям и средам 
моделирования: позволяют проводить экспе-

рименты, моделирование и симуляции. На-
пример, в области инженерии и компьютерных 
наук это могут быть системы виртуального 
моделирования или эмуляции, а в области 
химии и биологии – виртуальные лаборато-
рии или молекулярные моделирования.  

 
 

Таблица 1 
Педагогический потенциал цифровой экосистемы  

для основной исследовательской и проектной деятельности магистрантов 
Table 1 

Pedagogical potential of the digital ecosystem  
for the master’s degree students’ main research and project activities 

 
№ п/п Краткое название Педагогические возможности 

1 2 3 
1 Обеспечение научных 

исследований информа-
ционными ресурсами 

Цифровая экосистема может способствовать обеспечению магистрантам дос-
тупа к широкому спектру информации и ресурсов, включая научные статьи, 
книги, базы данных, электронные библиотеки и специализированные инст-
рументы для исследования. Это позволяет проводить обширные литератур-
ные обзоры, глубже изучать предметную область и обогащать свои исследо-
вания 

2 Улучшение сбора и ана-
лиза данных для иссле-
дований 

Цифровая экосистема предлагает разнообразные инструменты для сбора и 
анализа данных, включая программное обеспечение для статистического 
анализа, системы управления. Магистранты могут использовать эти инстру-
менты для эффективного сбора, обработки, анализа и визуализации данных, 
что способствует более глубокому пониманию исследуемых явлений и по-
вышает качество исследований 

3 Оптимизация коллабо-
ративного и сетевого 
взаимодействия 

Цифровая экосистема предоставляет магистрантам возможность взаимодей-
ствовать и сотрудничать с коллегами, научными руководителями и другими 
учеными через электронные системы коммуникации, платформы совместной 
работы и социальные сети для научных сообществ. Это способствует обмену 
идеями, обсуждению результатов исследований, получению обратной связи и 
созданию сетей профессиональных контактов 

4 Автоматизация управ-
ления исследователь-
скими проектами  

Цифровая экосистема предлагает магистрантам инструменты для эффектив-
ного планирования, управления и организации исследовательских проектов. 
Они могут использовать системы управления проектами, веб-платформы для 
совместной работы и инструменты для делегирования задач и отслеживания 
прогресса. Это позволяет магистрантам эффективно управлять своим време-
нем и ресурсами, улучшить организацию работы и достичь поставленных 
целей проекта 

5 Цифровое сопровожде-
ние исследовательского 
процесса 

Цифровая экосистема предоставляет магистрантам инструменты и ресурсы, 
которые помогают им во всех этапах исследовательского процесса: от созда-
ния и управления электронными базами данных до разработки эксперимен-
тальных протоколов и моделирования данных, магистранты могут использо-
вать специализированные программы и платформы, которые помогают им в 
эффективном выполнении исследовательской работы 

6 Цифровые технологии 
стимулирования креа-
тивности магистрантов 

Цифровая экосистема предоставляет магистрантам доступ к инновационным 
инструментам и технологиям, которые могут стимулировать их креативность 
и способствовать разработке новых идей и решений. Это может включать 
виртуальные и расширенную реальность, моделирование и симуляцию, инст-
рументы машинного обучения и искусственного интеллекта, которые могут 
помочь магистрантам создавать инновационные исследовательские проекты 

 



Функциональные возможности цифровой образовательной экосистемы … 
Digital educational ecosystem’s functional abilities … 

 
Педагогика высшей школы 
Pedagogy of Higher Education 1055 
 

Окончание таблицы 1 
End of Table 1 

 
1 2 3 
7 Цифровое сопровожде-

ние подготовки публи-
каций 

Цифровая экосистема предоставляет магистрантам возможность эффектив-
ной публикации и обмена результатами исследований. Они могут использо-
вать специализированные платформы и репозитории для публикации науч-
ных статей, выступлений на конференциях, создания электронных портфолио 
и представления своих исследовательских достижений 

8 Расширение границ 
исследований магист-
рантов 

Цифровая экосистема позволяет магистрантам расширить границы своих 
исследований за пределы университетских стен. Они могут взаимодейство-
вать с исследователями со всего мира, участвовать в международных колла-
борациях и проектах, а также получать доступ к международным научным 
сообществам и ресурсам. Это открывает новые возможности для магистран-
тов в области международного сотрудничества и обогащения своих исследо-
вательских и проектных работ 

9 Саморазвитие Цифровая экосистема предоставляет магистрантам возможность для само-
стоятельного изучения и развития. Они могут изучать новые инструменты, 
технологии и методологии исследования, принимать участие в вебинарах и 
онлайн-курсах, получать доступ к образовательным ресурсам и самоучите-
лям. Это помогает магистрантам расширить свои знания и навыки, адаптиро-
ваться к быстро меняющейся научной среде и стать более конкурентоспособ-
ными в своей предметной области 

10 Поддержка дистанцион-
ного обучения 

Цифровая экосистема играет важную роль в поддержке дистанционного обу-
чения для магистрантов. Она предоставляет инструменты для виртуальных 
классов, онлайн-лекций, групповых проектов и дискуссий, а также возмож-
ности удаленного доступа к учебным материалам и ресурсам. Это особенно 
актуально в ситуациях, когда магистранты не могут физически присутство-
вать на учебных занятиях или в лабораториях, позволяя им гибко учиться и 
работать в своем темпе и в любом месте 

11 Поддержка виртуальных 
лабораторий и среды 
моделирования 

Цифровая экосистема может включать виртуальные лаборатории и среды 
моделирования, которые предоставляют магистрантам возможность прово-
дить эксперименты, моделировать и симулировать различные сценарии и 
условия исследования. Это особенно полезно для магистрантов, чьи исследо-
вания связаны с научной или технической практикой, где доступ к физиче-
ским лабораториям может быть ограничен или дорогим 

12 Обеспечение визуализа-
ции данных 

Цифровая экосистема предлагает магистрантам различные инструменты для 
визуализации данных, которые позволяют им наглядно представлять резуль-
таты исследования. Это могут быть инструменты для создания графиков, 
диаграмм, интерактивных визуализаций или виртуальной реальности, кото-
рые помогают магистрантам более наглядно и эффективно представлять и 
объяснять свои исследовательские выводы 

13 Инструментальное 
обеспечение анализа 
качества исследования 

Цифровая экосистема может включать инструменты и методики для оценки 
качества исследования, такие как системы ревизии и экспертные оценки. Это 
помогает магистрантам получить обратную связь по своим исследователь-
ским работам и повысить уровень их научной продуктивности 

 
 
Важно отметить, что перечисленные ин-

формационные системы являются примерами 
и могут использоваться в различных комби-
нациях в зависимости от конкретных потреб-
ностей магистрантов и предметных областей 
исследования. Каждый университет или ис-
следовательская организация также может 
иметь свои собственные специализированные 

системы и ресурсы, которые предоставляются 
студентам для научной подготовки.  

Цифровая образовательная экосистема 
имеет значительный педагогический потен-
циал для исследовательской и инновацион-
ной деятельности магистрантов (табл. 1). Она 
предоставляет широкий спектр инструментов 
и ресурсов, которые могут содействовать ак-
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тивному участию студентов в исследователь-
ских проектах и повысить качество их работы. 

При обсуждении конкурентов в контек-
сте цифровой экосистемы для исследова-
тельской деятельности магистрантов можно 
выделить: 

− университетские цифровые экоси-
стемы – многие университеты разрабатыва-
ют собственные цифровые экосистемы, 
предлагая студентам и магистрантам доступ 
к информационным системам, инструментам 
для исследовательской работы и платформам 
для обучения и общения. Конкуренция мо-
жет заключаться в том, какие ресурсы и ин-
струменты предоставляются, и насколько 
они эффективны и инновационны для под-
держки исследовательской деятельности; 

− коммерческие информационные сис-
темы и платформы – существуют коммерче-
ские информационные системы и платфор-
мы, предлагающие инструменты и ресурсы 
для исследовательской работы, такие как 
системы управления проектами, системы 
анализа данных, веб-порталы для публика-
ции и обмена научными статьями и другими 
продуктами исследования;  

− специализированные научные сети и 
платформы – существуют специализирован-
ные научные сети и платформы, которые 
ориентированы на научную коммуникацию, 
сотрудничество и обмен знаниями, такие как 
ResearchGate, Academia.edu, Mendeley и др. 
Эти платформы предлагают уникальные воз-
можности для общения и сотрудничества 
между исследователями, что может быть 
привлекательным для магистрантов, стремя-
щихся к активной научной коммуникации; 

− открытые и бесплатные ресурсы – 
существуют открытые и бесплатные ресур-
сы, такие как открытые базы данных, он-
лайн-журналы, репозитории и образователь-
ные платформы, которые предоставляют 
бесплатный доступ к научной информации и 
образовательным материалам. Эти ресурсы 
могут быть привлекательными для магист-
рантов, особенно в условиях ограниченного 
бюджета; 

− научные и исследовательские органи-
зации – различные научные и исследователь-
ские организации, как академические, так и 
некоммерческие, могут предлагать свои соб-
ственные цифровые образовательные экоси-
стемы для поддержки исследовательской 
деятельности магистрантов. Эти организации 
могут предоставлять доступ к специализиро-
ванным базам данных, инструментам и ре-
сурсам, а также организовывать обучающие 
мероприятия и конференции, способствую-
щие развитию магистрантов в исследова-
тельской области; 

− научно-технические компании и 
стартапы – в сфере научных исследований 
существует также конкуренция со стороны 
научно-технических компаний и стартапов, 
которые разрабатывают инновационные ре-
шения и технологии в различных областях. 
Эти компании могут предлагать собственные 
информационные системы, инструменты и 
платформы, которые могут быть привлека-
тельными для магистрантов, стремящихся к 
применению своих исследовательских навы-
ков в коммерческом секторе; 

− международные научно-образова-
тельные программы – предоставляют маги-
странтам возможность участвовать в между-
народных исследовательских проектах и 
программных мероприятиях. Эти программы 
могут предлагать свои собственные цифро-
вые экосистемы, которые обеспечивают под-
держку и взаимодействие с участниками 
программы из разных стран и институтов. 

Разработка цифровых экосистем для ма-
гистрантов является активным направлением 
в деятельности многих университетов. Это 
лишь некоторые примеры опыта вузов в раз-
работке цифровых экосистем для магистран-
тов. Многие университеты по всему миру 
активно внедряют и разрабатывают собст-
венные цифровые образовательные экоси-
стемы, которые учитывают специфические 
потребности магистрантов и обеспечивают 
им доступ к необходимым инструментам и 
ресурсам. Вузы стремятся создать удобные и 
инновационные платформы, которые помо-
гают магистрантам эффективно организовы-
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вать свою исследовательскую и проектную 
деятельность, сотрудничать с научными ру-
ководителями и коллегами, а также разви-
ваться профессионально. 

Рассмотрим несколько примеров опыта 
вузов по разработке и использованию цифро-
вых экосистем для поддержки магистрантов: 

− Массачусетский технологический 
институт (MIT): предлагает различные циф-
ровые платформы и инструменты для маги-
странтов, такие как OpenCourseWare, которая 
предоставляет бесплатный доступ к учебным 
материалам и лекциям. Они также разрабо-
тали платформу MITx, которая предлагает 
онлайн-курсы и сертификацию для студентов 
и выпускников, включая магистрантов; 

− Университет Иллинойса в Урбане и 
Шампейне (UIUC): разработал свою собст-
венную цифровую экосистему, известную 
как Compass 2G, которая предоставляет ма-
гистрантам доступ к онлайн-курсам, совме-
стной работе, управлению проектами и дру-
гим инструментам для исследовательской и 
образовательной деятельности; 

− Университет Оксфорда: предлагает 
своим магистрантам доступ к различным 
цифровым ресурсам и инструментам, вклю-
чая библиотечные ресурсы, электронные 
учебники и онлайн-платформы для совмест-
ной работы и общения с научными руково-
дителями; 

− Университет Беркли (UC Berkeley): 
разработал платформу bCourses, которая 
предоставляет магистрантам доступ к кур-
сам, материалам, заданиям, обратной связи и 
возможностям взаимодействия с преподава-
телями и коллегами; 

− Калифорнийский университет в Лос-
Анджелесе (UCLA): разработал цифровую 
экосистему под названием UCLA CCLE 
(Common Collaboration and Learning Envi-
ronment), которая предоставляет магистран-
там доступ к курсам, форумам, материалам и 
инструментам для обмена знаниями и со-
трудничества. 

Для успешного развития цифровых эко-
систем вузы обычно учитывают следующие 
факторы: 

− индивидуальные потребности маги-
странтов: вузы стремятся создать экосисте-
мы, которые удовлетворяют специфические 
потребности магистрантов в области иссле-
довательской и проектной деятельности. Это 
может включать инструменты для управле-
ния проектами, доступ к актуальным науч-
ным ресурсам, возможности совместной ра-
боты и общения с коллегами; 

− удобство использования и доступ-
ность: цифровые экосистемы должны быть 
удобными в использовании и доступными для 
всех магистрантов. Интерфейсы должны быть 
интуитивно понятными, а доступ к платфор-
мам должен быть возможен как на компьюте-
рах, так и на мобильных устройствах; 

− безопасность и конфиденциальность: 
важным аспектом разработки цифровых эко-
систем является обеспечение безопасности и 
конфиденциальности данных магистрантов. 
Вузы должны принимать меры по защите 
персональных данных, контролю доступа и 
шифрованию информации; 

− интеграция с другими системами: 
цифровые образовательные экосистемы 
должны быть способны интегрироваться с 
другими системами, используемыми вузами, 
такими как системы управления учебным 
процессом, библиотечные системы и систе-
мы электронного документооборота. Это 
позволяет магистрантам эффективно ис-
пользовать различные инструменты и ре-
сурсы в рамках своей исследовательской 
деятельности; 

− постоянное совершенствование и ин-
новации: цифровые образовательные экоси-
стемы должны быть готовы к изменениям и 
новым требованиям. Вузы постоянно стара-
ются совершенствовать свои цифровые эко-
системы, внедряя новые технологии и инно-
вационные подходы. Они активно отслежи-
вают последние тенденции в области цифро-
вых технологий и образования, сотруднича-
ют с индустрией и научными сообществами, 
чтобы обеспечить магистрантам доступ к 
передовым инструментам и ресурсам; 

− важным аспектом успешной разра-
ботки цифровых образовательных экосистем 
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является непрерывный диалог с магистран-
тами. Университеты проводят опросы, соби-
рают обратную связь и учитывают мнение 
студентов для дальнейшего совершенствова-
ния цифровых экосистем. Это помогает уч-
реждениям более точно адаптировать свои 
ресурсы и инструменты к потребностям и 
ожиданиям магистрантов. 

В целом разработка и использование 
цифровых экосистем вузами имеет большое 
значение для поддержки исследовательской 
деятельности магистрантов. Они предостав-
ляют удобные и инновационные инструмен-
ты, способствуют сотрудничеству и обмену 
знаниями, а также создают условия для раз-
вития навыков и успешной реализации ис-
следовательских проектов. Университеты 
применяют различные практики в разработке 
и использовании цифровых экосистем для 
поддержки магистрантов: 

− персонализация и индивидуальный 
подход: университеты стремятся создать 
цифровые образовательные экосистемы, ко-
торые позволяют магистрантам настраивать 
свой профиль, интересы и предпочтения. Это 
может включать персонализированные реко-
мендации по курсам и материалам, индиви-
дуальные планы обучения и возможности 
сотрудничества с научными руководителями 
и коллегами; 

− онлайн-курсы и гибкое обучение: 
университеты предлагают магистрантам дос-
туп к онлайн-курсам, позволяют магистран-
там изучать материалы, проходить тесты и 
задания в удобное для них время и темпе, что 
особенно полезно для работающих студентов 
и тех, кто находится в отдаленных регионах. 

Совместная работа и коммуникация: 
Цифровые экосистемы обеспечивают маги-
странтам возможность совместной работы и 
коммуникации с научными руководителями 
и коллегами. Это может включать веб-
конференции, онлайн-форумы, системы об-
мена документами и средства совместного 
редактирования. Такие возможности содей-
ствуют коллаборации и обмену идеями. 

Интерактивные материалы и визуализа-
ции: Университеты используют цифровые 

инструменты и ресурсы, такие как интерак-
тивные учебные материалы, видеоуроки и 
визуализации, чтобы сделать образователь-
ный процесс более интерактивным и понят-
ным. Это помогает магистрантам углубить 
свое понимание сложных концепций и визуа-
лизировать исследовательские результаты. 

Развитие информационной грамотности: 
Университеты активно проводят обучение 
информационной грамотности для магист-
рантов. Они предоставляют обучающие ма-
териалы, курсы и ресурсы, которые помога-
ют студентам развивать навыки эффективно-
го поиска, оценки и использования информа-
ции из различных источников. Это включает 
обучение критическому мышлению, анализу 
и интерпретации данных, проверке досто-
верности источников, а также этическому 
использованию информации. 

Онлайн-платформы для управления про-
ектами: Университеты могут предоставлять 
магистрантам онлайн-платформы для управ-
ления и организации их исследовательских 
проектов. Это позволяет магистрантам 
управлять задачами, сроками, коммуника-
цией и совместной работой с командой про-
екта. Такие платформы облегчают планиро-
вание, координацию и отслеживание про-
гресса проекта. 

Поддержка доступности и инклюзивно-
сти: Университеты уделяют внимание дос-
тупности и инклюзивности цифровых экоси-
стем для магистрантов. Они предоставляют 
адаптивные технологии и ресурсы для сту-
дентов с особыми потребностями, обеспечи-
вают доступность контента для лиц с огра-
ниченными возможностями и предоставляют 
поддержку в случае технических проблем 
или вопросов. 

Аналитика и мониторинг: Университе-
ты используют аналитические инструменты 
для сбора и анализа данных об использова-
нии цифровых экосистем магистрантами. 
Это позволяет оценить эффективность этих 
систем, идентифицировать области для 
улучшения и принимать обоснованные ре-
шения по развитию цифровых ресурсов и 
инструментов. 
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ВЫВОДЫ 
 
Таким образом, уточнено понятие «циф-

ровая образовательная экосистема» – это 
сложная сеть цифровых технологий, инстру-
ментов, ресурсов и услуг, интегрированных и 
взаимосвязанных для реализации целей обра-
зования и исследовательской деятельности. 
Она включает множество заинтересованных 
сторон: преподавателей, обучаемых, админи-
страторов, исследователей и других – кото-
рые взаимодействуют друг с другом и с тех-
нологическими ресурсами и услугами. Ей 
присущи новые свойства, включающие: ис-
пользование сетевых эффектов реализации 
педагогического потенциала интернет-
социализации; использование коллективного 
проектного разума совместной образова-
тельной деятельности; выявление и исполь-
зование педагогического потенциала неиз-
вестных ранее закономерностей и возможно-
стей, выявленных на основе анализа больших 
данных и алгоритмов машинного обучения; 
ускорение инновационных образовательных 
процессов; продвижение социальных норм и 
общечеловеческих ценностей, приводя к но-
вым культурным тенденциям и движениям. 

Выявлены функциональные возможно-
стицифровой образовательной экосистемы 
для активизации исследовательской и инно-
вационной деятельности магистрантов: дос-
туп к использованию информационных сис-
тем и баз данных научной информации; ав-
томатизация управления исследованиями, 
создание и администрирование электронных 

опросов; доступ к инструментам обработки и 
анализа больших объемов данных; доступ к 
инструментам для визуализации данных; 
доступ к системам совместной работы над 
исследовательскими проектами; автоматиза-
ция планирования, отслеживания и органи-
зации исследовательских или учебных про-
ектов; доступ к электронным системам пода-
чи заявок на научные гранты и стипендии; 
доступ к специализированным системам ан-
типлагиата; электронный портфолио; доступ 
к системам управления публикациями; ав-
томатизация создания и форматирования 
научных статей и презентаций; автоматиза-
ция форматирования публикаций; доступ к 
виртуальным лабораториям и средам моде-
лирования. 

Педагогический потенциал цифровой 
экосистемы для основной исследовательской 
и проектной деятельности магистрантов: 
обеспечение научных исследований инфор-
мационными ресурсами; улучшение сбора и 
анализа данных; оптимизация коллаборатив-
ного и сетевого взаимодействия; автоматиза-
ция управления проектами; цифровое сопро-
вождение исследовательского процесса; 
цифровые технологии стимулирования креа-
тивности; цифровое сопровождение подго-
товки публикаций; расширение границ ис-
следований; саморазвитие; поддержка дис-
танционного обучения; поддержка виртуаль-
ных лабораторий и среды моделирования; 
обеспечение визуализации данных; инстру-
ментальное обеспечение анализа качества 
исследования. 
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