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Актуальность. В настоящее время существует потребность в применении современных 
цифровых технологий для сопровождения образовательного процесса подготовки молодых 
исследователей, ориентированных на генерацию новых идей, трансферт технологий. Акту-
альность проблемы обусловлена динамичным развитием цифровых экосистем, широким 
применением в социально-экономической жизни и раскрытием их педагогического потен-
циала для обеспечения исследовательской и инновационной деятельности магистрантов в 
вузе. Разработка и использование цифровых экосистем опирается на педагогический базис. 
Цель исследования – выявить и обосновать педагогический базис для дальнейшего форми-
рования на его основе цифровой экосистемы активизации исследовательской и инноваци-
онной деятельности магистрантов в вузе. 
Методы исследования. Для анализа существующих точек зрения использовался метод 
анализа научных и информационных ресурсов сети Интернет. В качестве ИТ-инструментов 
выбраны инструменты Lens.org и VOSviewer. Анализ научных публикаций первоначально 
проводился по ключевым словам и сочетаниям. Метод сравнительного анализа позволил 
выявить общие черты и положительные особенности отдельных платформ с целью даль-
нейшего обсуждения возможности преемственности позитивного опыта. 
Результаты исследования. Анализ научных источников позволил констатировать, что 
публикации по проблеме исследования именно в области педагогики носят фрагментарный 
характер, а педагогическое осмысление использования потенциала цифровых экосистем 
существенно отстает от динамики их развития в отрасли информационных технологий. 
Уточнена сущность и выстроен педагогический базис формирования цифровой экосистемы 
активизации исследовательской и инновационной деятельности магистрантов: выявлены 
ключевые компоненты цифровой образовательной экосистемы с учетом развития цифровых 
экосистем в других сферах, выявлены функциональные образовательные возможности циф-
ровой экосистемы и факторы успешности, выявлены фрагментарные положительные прак-
тики в разработке и использовании цифровых экосистем для поддержки магистрантов, 
обоснован педагогический потенциал цифровой экосистемы для основной исследователь-
ской и инновационной деятельности магистрантов. 
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Выводы. На основе проведенного исследования обосновано, что создаваемая на педагоги-
ческом базисе цифровая экосистема способствует формированию у магистрантов необхо-
димых для исследовательской деятельности компетенций и представляет современную сре-
ду научного и профессионального общения молодых исследователей в условиях интернет-
социализации. 
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Importance. Currently, there is a need for the use of modern digital technologies to accompany 
the educational process of training young researchers focused on the generation of new ideas, 
technology transfer. The urgency of the problem is due to the dynamic development of digital eco-
systems, wide application in socio-economic life and the disclosure of their pedagogical potential 
to ensure the research and innovation activities of undergraduates at the university. The develop-
ment and use of digital ecosystems is based on a pedagogical basis. The aim of the study is to 
identify and substantiate the pedagogical basis for the further formation of a digital ecosystem for 
activating research and innovation activities of graduate students at the university.  
Materials and Methods. The method of analyzing scientific and information resources of the In-
ternet is used to analyze existing points of view. Lens.org and VOSviewer are selected as IT tools. 
The scientific publications’ analysis is initially carried out using keywords and combinations. The 
comparative analysis method made it possible to identify common features and positive character-
istics of individual platforms, with the aim of further discussing the possibility of positive experi-
ence continuity. 
Results and Discussion. The analysis of scientific sources made it possible to state that publica-
tions on the problem of research in the pedagogy field are fragmentary, and pedagogical under-
standing of the potential use of digital ecosystems significantly lags behind the dynamics of their 
development 
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in the information technology industry. The essence has been clarified and the pedagogical basis 
for the digital ecosystem formation for activating the research and innovation activities of master’s 
students has been built: the key components of the digital educational ecosystem have been identi-
fied taking into account the digital ecosystems development in other areas, the functional educa-
tional capabilities of the digital ecosystem and success factors have been identified, fragmentary 
positive practices in the digital ecosystems’ development and use to support master’s students 
have been identified, and the pedagogical potential of the digital ecosystem for the main research 
and innovation activities of master’s students has been substantiated. 
Conclusion. Based on the conducted study, it has been substantiated that the digital ecosystem 
created on a pedagogical basis contributes to the competencies formation necessary for research 
activities in master’s students and represents a modern environment for scientific and professional 
communication of young researchers in the context of Internet socialization. 
Keywords: digital ecosystem, research activity, pedagogical potential of the digital ecosystem, 
training of master’s students 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
В настоящее время существуют различ-

ные смыслы в понимании цифровой образо-
вательной экосистемы и педагогической эко-
системы со стороны специалистов в области 
образования – что характеризует новизну и 
неустойчивость терминологического аппара-
та в данной области [1; 2]. Кроме того, на его 
неустойчивости косвенно отражается и ди-
намика развития цифровых экосистем вне 
задач педагогических смыслов1.  

Сложилось понимание, что динамика 
развития и проникновения в экономику стран 
цифровых экосистем (Alibaba, Amazon, Ozon, 
Apple, Google, Microsoft, «Яндекс», Mail.ru и 
мн. др.) достаточно высока, а борьба между 
ними за потребителя услуг нарастает. Не-
                                                                 

1 См.: Образовательные экосистемы: возникающая 
практика для будущего образования. URL: 
https://www.skolkovo.ru/researches/obrazovatelnye-
ekosistemy-voznikayushaya-praktika-dlya-budushego-
obrazovaniya/?ysclid=m0prm6gs5b585601706 (дата об-
ращения: 10.06.2024). 

смотря на то, что мы используем постоянно 
цифровые экосистемы в своей жизнедеятель-
ности: выбираем для себя экосистемы удоб-
нее, дешевле, надежнее, качественнее и т. д. 
Вместе с тем система образования достаточ-
но далека от выявления широты потенциала 
цифровых экосистем в своей отрасли и их 
применения, хотя фрагментарно отдельные 
аспекты прорабатываются. 

Безусловно, говорить о формировании 
образовательной цифровой экосистемы «во-
обще» не представляется целесообразным, 
поскольку она должна обеспечивать реализа-
цию поставленных целей в образовании. В 
нашем случае – для активизации исследова-
тельской и инновационной деятельности ма-
гистрантов. 

Педагогические положения, составляю-
щие основу фундаментального базиса, необ-
ходимы, в первую очередь, для разработки 
прототипа цифровой экосистемы. Для этого 
первоначально проведен анализ текущего 
состояния и публикационной активности по 
вопросу формирования цифровой образова- 
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тельной экосистемы для студентов универси-
тетов, изучены работы ведущих специали-
стов. Установлено, что цифровая экосистема 
является эффективным инструментом педа-
гогического взаимодействия и обладает зна-
чительным потенциалом для стимулирования 
исследовательской и инновационной актив-
ности студентов [3]. Вместе с тем для реали-
зации указанного потенциала важно систем-
но проанализировать педагогический базис 
цифровой экосистемы. 

Исследование показало, что одним из 
перспективных направлений развития орга-
низаций является переход на модель цифро-
вых экосистем, в настоящее время они фор-
мируются благодаря многоакторным сетям, 
управлению ИТ и социальными платформа-
ми, а также динамической эволюцией про-
дуктовых и сервисных систем. Эффектив-
ность цифровой экосистемы определяется не 
столько качеством отдельных компонентов 
(участников), сколько качеством их взаимо-
действия [4–6]. 

К настоящему времени проанализирова-
ны современные подходы, принципы и стан-
дарты в области цифровой трансформации 
научно-образовательной среды. Акцентиро-
вано внимание на необходимости унифика-
ции и стандартизации моделей архитектуры, 
процессов и систем управления [7–9]. Иссле-
дуются характеристики экосистемы цифро-
вого образования [10], рассмотрены ее ос-
новные элементы, выявлены преимущества 
развития цифровых экосистем и платформ в 
образовании [11]. Рассматриваются элементы 
и конкретные модели цифровой экосистемы 
университета [12].  

Так, например, есть попытки выявить 
характерные черты цифровой образователь-
ной экосистемы: управление на основе Big 
Data; работа в форме гибких и практико-
ориентированных образовательных форма-
тов; создание и развитие сетевой структуры; 
использование цифровых технологий для 
профессионального и личностного роста 
[13]. Предлагается модель цифровой экоси-
стемы лицея [14], представлен опыт по соз-
данию отдельных элементов цифровой эко-

системы образовательной организации [15], 
разработана организационная модель цифро-
вой образовательной экосистемы в вузе, на-
правленная на повышение качества образо-
вательного процесса [16], сделана попытка 
создать модель образовательной экосистемы 
и цифровой платформы преадаптации к ин-
новационной деятельности, включающая ис-
пользование искусственного интеллекта (в 
том числе генеративных систем) для индиви-
дуализации процесса обучения [17]. Предло-
жены отдельные фрагменты модели цифро-
вой экосистемы в сфере образования в виде 
мобильного приложения [18], рассматрива-
ются элементы модели организации само-
стоятельной работы магистров в цифровой 
экосистеме вуза [19]. Предложена концеп-
ция, структура модели экосистемы цифрово-
го образования для виртуальной школы ма-
гистратуры исследователями C. Wolff,  
C. Reimann с соавт. [20]. Создана концепту-
альная модель архитектуры взаимодействия 
цифрового университета и цифрового про-
мышленного предприятия (В.Д. Тихомиро-
ва). По мнению ученого, цифровая экосисте-
ма позволит готовить специалистов с приме-
нением цифровых платформ, а работодатели 
могут проводить виртуальные эксперименты, 
экскурсии по предприятиям в рамках прак-
тик, стажировок, лабораторных и практиче-
ских работ [21]. Создана модель цифровой 
экосистемы на основе парадигмы многоэкс-
пертной системы для объединения различ-
ных экспертных знаний (E. Essaid, A. Ab- 
dellah) [22]. 

Вместе с тем исследования не являются 
исчерпывающими. В связи с этим изучены и 
дополнены ключевые понятия «цифровой 
образовательной экосистемы», актуальные 
на сегодняшний день. В общем смысле циф-
ровая образовательная экосистема представ-
ляет собой сложную систему, которая ис-
пользует цифровые технологии для совер-
шенствования преподавания и обучения. Эта 
система разработана таким образом, чтобы 
быть гибкой и адаптируемой для разных по-
требностей обучающихся, преподавателей и 
заинтересованных сторон. Проведенное ра-
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нее исследование позволило уточнить опре-
деление понятия «цифровая экосистема ак-
тивизации исследовательской и инновацион-
ной деятельности магистрантов» [23]. 

Определены платформы, которые явля-
ются частью цифровых образовательных 
экосистем, среди них: Google для образова-
ния (Google Classroom, Google Meet и G Suite 
for Education), Microsoft Education (Teams for 
Education, OneNote и Minecraft: Education 
Edition), Edmodo, Moodle, Canvas и др. Вме-
сте с тем обнаружено, что в разных отраслях 
в понятие «цифровая экосистема» и ее ком-
понентный состав вкладываются разные 
смыслы [25]. С этой целью рассмотрена 
структура наиболее крупных цифровых эко-
систем (Alibaba, Amazon, Walmart, Ozon, Ap-
ple, Google, Microsoft, «Яндекс», Mail.ru, 
«Сбер», Тинькофф, Авито и др.), что позво-
лило выявить ключевые составляющие, ха-
рактерные для большинства из них: пользо-
ватели, данные, программные приложения, 
устройства, инфраструктура, стандарты 
(нормы) и партнеры. Эти компоненты имеют 
значение для функционирования любой циф-
ровой экосистемы [24]. 

Цифровая экосистема, включающая со-
циальные сети, искусственный интеллект и 
облачные вычисления, представляет собой 
сложную систему, порождающую множество 
неожиданных уникальных эмерджентных 
свойств: сетевые эффекты, коллективный 
разум, машинное обучение, инновации, 
культурные изменения и др.  

Применение цифровых систем вузами 
существенно поддерживает исследователь-
скую деятельность магистрантов, предостав-
ляя удобные инструменты сотрудничества. 
Вузы используют разные подходы при раз-
работке и применении цифровых систем, в 
которые входят: персонализация (настройка 
профиля, предпочтений, получение рекомен-
даций, индивидуальные планы обучения и 
возможности сотрудничества); онлайн-курсы 
и гибкое обучение (доступ в удобном темпе 
и в удобное время); совместная работа (об-
щение через веб-конференции, онлайн-фо- 
румы, средства совместного редактирова-

ния); визуализация (использование интерак-
тивных учебных материалов, видео, графики, 
помогающих визуализировать результаты 
исследований); онлайн-платформы для 
управления проектами (управление задача-
ми, сроками, коммуникацией и совместной 
работой с командой проекта, планирование, 
координация проекта); поддержка доступно-
сти и инклюзивности (предоставление адап-
тивных технологий и ресурсов для студентов 
с особыми потребностями); аналитика и мо-
ниторинг (использование аналитических ин-
струментов для сбора и анализа данных об 
использовании цифровых систем студентами). 

При создании цифровых сред вузы 
обычно фокусируются на следующих аспек-
тах: учет потребности студентов; удобство 
использования и доступность; конфиденци-
альность; защита персональных данных; ин-
теграция с другими системами; опора на ин-
новации. Ключевой фактор успешного созда-
ния цифровых образовательных экосистем – 
постоянный диалог с магистрантами, сбор 
отзывов и мнений студентов.  

Выявлены фрагменты положительной 
практики применения элементов цифровых 
экосистем в ведущих мировых университе-
тах: Массачусетский технологический ин-
ститут (MIT) предлагает OpenCourseWare 
для доступа к учебным материалам; Универ-
ситет Иллинойса (UIUC) разработал цифро-
вую экосистему Compass 2G, предоставляю-
щую доступ к онлайн-курсам, совместной 
работе, управлению проектами; Университет 
Оксфорда обеспечивает доступ к библиотеч-
ным ресурсам, для работы с научными руко-
водителями; Университет Беркли (UC Berke-
ley) разработал платформу bCourses, обеспе-
чивающую доступ к курсам и общению с 
преподавателями: Калифорнийский универ-
ситет (UCLA) разработал цифровую экоси-
стему UCLA CCLE для доступа к курсам, 
форумам, материалам и инструментам для 
обмена знаниями и сотрудничества [24]. 

Исследователи обращают внимание на 
отдельные аспекты информатизации образо-
вания и подчеркивают пользу исследователь-
ской деятельности студентов при ее сопро-
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вождении цифровыми инструментами. Одна-
ко существует потребность в разработке но-
вых методов активизации этой деятельности, 
учитывая индивидуальные потребности сту-
дентов, их познавательные способности и 
социализацию в профессиональном интер-
нет-сообществе.  

Таким образом, цифровая образователь-
ная экосистема представляет собой новый 
перспективный инструмент для педагогиче-
ского взаимодействия и обладает значитель-
ным потенциалом для стимулирования ис-
следовательской и инновационной активно-
сти студентов. Для этого требуется систем-
ное осмысление методологического базиса 
цифровой образовательной экосистемы. В 
исследовании определен компонентный со-
став методологического базиса, к нему отно-
сится: уточнение понятийного аппарата; вы-
явление компонентного состава цифровой 
образовательной экосистемы (гармонизиро-
ванных с компонентами цифровых экосистем 
других отраслей); обоснование системных 
качеств цифровой экосистемы. 

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Материалами в исследовании послужили 

работы ученых, опубликованные в ведущих 
зарубежных (“Pedagogical Sciences”; “College 
Student Affairs Journal”; “Eurasian Journal of 
social Sciences, Philosophy and Culture”; 
“Journal of Mixed Methods Research”) и рос-
сийских («Вестник Тамбовского университе-
та. Серия: Гуманитарные науки»; «Перспек-
тивы науки и образования»; «Современные 
информационные технологии и ИТ-обра- 
зование») периодических изданиях, а также 
материалы международных и всероссийских 
конференций по образованию и новым тех-
нологиям обучения (International Conference 
on Computers, Information Processing and Ad-
vanced Education (CIPAE), 2018; 2021; Inter-
national Conference “Quality Management, 
Transport and Information Security, Information 
Technologies”, 2018; In Proceedings of the 
Eighth ACM Conference on Learning @ Scale, 
2021). В исследовании использовался метод 

анализа информационных источников: пуб-
ликаций из журналов, входящих в междуна-
родные базы; публикаций научных электрон-
ных библиотек с возможностью частичного 
открытого доступа (https://elibrary.ru/; https://cy- 
berleninka.ru/; https://scholar.google.ru/; https:// 
www.elsevierscience.ru/; https://www.annual- 
reviews.org/; Lens.org и др.).  

В качестве ИТ-инструментов выбраны 
Lens.org и VOSviewer. Анализ научных пуб-
ликаций первоначально проводился по клю-
чевым словам и сочетаниям, что позволило 
проанализировать заинтересованность науч-
ного сообщества в вопросах, связанных с 
данным исследованием. Собрана статистика 
опубликованных научных статей по ключе-
вым словам «цифровые экосистемы» и «об-
разовательные цифровые экосистемы» для 
оценки интереса научного сообщества, выяв-
ления дефиниций понятий и анализа поло-
жительной практики в мире. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Суть активизации научной и инноваци-

онной деятельности магистрантов заключа-
ется в стимулировании их участия в исследо-
вательских проектах, а также в поощрении 
развития у них познавательной активности, 
самостоятельности и профессионализма. Это 
позволяет им не только углубить свои знания 
и навыки, но и внести свой скромный вклад в 
развитие науки и технологий.  

Рассмотрим педагогические положения, 
составляющие фундаментальный базис для 
формирования модели цифровой экосистемы 
активизации исследовательской и инноваци-
онной деятельности магистрантов. Педагоги-
ческий базис включает в себя следующие 
блоки: проблемный (теоретический) блок 
(цель, задачи); процессуально-содержатель- 
ный блок (механизмы активизации исследо-
вательской и инновационной деятельности 
магистрантов, компоненты педагогической 
модели цифровой экосистемы); деятельност-
ный (формы и методы формирования про-
фессиональных ценностных ориентаций в 
условиях интернет-социализации, организа-

https://elibrary.ru/
https://cy-berleninka.ru/
https://cy-berleninka.ru/
https://scholar.google.ru/
https://www.annual-reviews.org/
https://www.annual-reviews.org/
file://tmb-fs01/vestnik/2024-%D0%93%D1%83%D0%BC/%D0%93%D1%83%D0%BC-29-5(212)-2024/%D0%A7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20(%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9D%D0%A2)/Lens.org
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ционно-педагогические условия); результа-
тивный (педагогические принципы, педаго-
гические задачи, методологический базис, 
границы применимости создаваемой педаго-
гической системы, организационно-педагоги- 
ческие условия) (рис. 1). 

Проанализируем содержание блоков, вхо-
дящих в структуру педагогического базиса. 

Для активизации исследовательской и 
инновационной деятельности магистрантов 
можно выделить следующие механизмы: 

− создание стимулов и мотивации: пре-
доставление стипендий, премий, поощрение 
участия в конкурсах и конференциях, под-
держка публикации работ в научных журна-
лах и т. д.; 

− организация неформальных научных 
объединений: научных кружков, семинаров, 
участие в которых поможет магистрантам 
обменяться опытом, получить обратную 
связь и найти партнеров для совместных 
проектов; 

− проведение научных мероприятий по 
обмену опытом: конференций и симпозиу-
мов, которые позволяют магистрантам пред-
ставить свои исследования широкому кругу 
специалистов и получить обратную связь, 
возможность для развития идей; 

− организация взаимодействия с бизне-
сом: партнерство с компаниями и организа-
циями дает возможность магистрантам полу-
чить практико-востребованные навыки, вы-
полнить проекты с реальными заказчиками и 
получить опыт работы в сфере инноваций; 

− создание системы консультирования 
и содействия в поиске и получении финанси-
рования молодежной науки: поддержка в на-
писании грантов, участие в проектах научно-
исследовательских компаний и т. д. 

Для обеспечения научных исследований 
информационными ресурсами, улучшения 
сбора и анализа научных данных, оптимиза-
ции сетевого взаимодействия, автоматизации 
управления проектами, цифрового сопрово-
ждения исследовательского процесса, стиму-
лирования креативности, цифрового сопро-
вождения подготовки публикаций, расшире-
ния границ исследований, инструментально-

го обеспечения анализа качества исследова-
ния важно обосновать ключевые компоненты 
педагогической модели цифровой экосисте-
мы для активизации исследовательской и 
инновационной деятельности магистрантов. 
Результат приведен в табл. 1. 

Установлено, что цифровая экосистема 
состоит из разных инструментов, платформ и 
ресурсов, которые помогают студентам 
улучшить образовательный процесс, взаимо-
действовать со сверстниками и участвовать в 
жизни университетского и профессионально-
го сообществ. Благодаря этому удалось оп-
ределить ключевые составляющие цифровой 
экосистемы для улучшения исследователь-
ского процесса: 

− системы управления обучением 
(LMS) – программные платформы, позво-
ляющие преподавателям контролировать со-
держание курса, задания, оценки и общение с 
обучающимися, а студентам – получать дос-
туп к материалам курса, участвовать в он-
лайн-дискуссиях, отправлять выполненные 
задания и получать оценки. Примеры попу-
лярных LMS: Blackboard, Canvas и Moodle; 

− образовательный контент – цифровые 
ресурсы, такие как электронные книги, ви-
део, подкасты, симуляторы и учебные игры 
для обучения; 

− средства коммуникации – доступ к 
различным средствам коммуникации для об-
легчения сотрудничества со сверстниками и 
преподавателями: электронная почта, видео-
конференции, социальные сети и др.; 

− виртуальные лаборатории и средства 
моделирования – доступ для выполнения 
экспериментов, моделирования в рамках 
курсовых работ; 

− онлайн-библиотеки – доступ необхо-
дим студентам для проведения исследований 
и выполнения курсовых и дипломных работ; 

− мобильные приложения – интеграция 
мобильного приложения с LMS и другими 
инструментами может помочь студентам ос-
таваться на связи и работать над своими кур-
совыми проектами или проектами; 

− инструменты для совместной работы 
позволяют   обучающимся   и   обучающим  
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Рис. 1. Педагогический базис формирования цифровой экосистемы активизации исследовательской 

и инновационной деятельности магистрантов 
Fig. 1. The pedagogical basis for the digital ecosystem formation for the activation of research and innova-

tion activities of undergraduates  
Источник: построено авторами. 

Source: constructed by the authors. 
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Таблица 1  
Ключевые компоненты педагогической модели цифровой экосистемы  

для активизации исследовательской и инновационной деятельности магистрантов 
Table 1 

The key components of the pedagogical model of the digital ecosystem for the activation  
of research and innovation activities of undergraduates 

 
Название компонента Содержание компонента 

Целевой  Определение целей и задач, направленных на повышение качества подготовки магист-
рантов в условиях цифровой трансформации 

Мотивационно-
стимулирующий 

Стимулирование интереса магистрантов к исследовательской и инновационной дея-
тельности, формирование мотивации к непрерывному образованию и развитию про-
фессиональных компетенций, учет собственных мотивов магистрантов, требований 
стандартов, работодателей; проведение мероприятий и акций, направленных на попу-
ляризацию исследовательской и инновационной деятельности магистрантов, а также 
информирование о возможностях и преимуществах участия в ней 

Организационно-
управленческий  

Обеспечение координации и контроля за процессом организации работы магистрантов 
в цифровой экосистеме, оценки эффективности использования цифровых технологий и 
ресурсов 

Методологический  Определение базовых принципов функционирования и самостоятельной исследова-
тельской и инновационной деятельности магистрантов, углубления знаний, развития 
критического мышления и способности применять знания на практике с использовани-
ем цифровой образовательной экосистемы 

Технологический  Применение многообразия цифровых решений (инфраструктура, цифровые образова-
тельные ресурсы, технологии и платформы, базы знаний, системы цифровой коммуни-
кации и автоматизации) для организации проектной и научно-исследовательской дея-
тельности магистрантов; использование современных педагогических технологий и 
методик (проектное обучение, проблемное обучение и др.) 

Результативно-
оценочный  

Анализ результатов исследовательской и инновационной деятельности магистрантов, 
удовлетворенности участников образовательного процесса и динамики развития про-
фессиональных компетенций выпускников; выявление сильных сторон и областей для 
улучшения, а также определение тенденций и закономерностей 

Методический  Создание методических рекомендаций и материалов для преподавателей и магистран-
тов по организации самостоятельной работы в цифровой экосистеме, а также проведе-
ние обучающих семинаров и мастер-классов по использованию цифровых технологий 
и ресурсов 

Коммуникационный  Создание благоприятной среды для общения и взаимодействия между магистрантами, 
преподавателями и другими участниками образовательного процесса, а также обеспе-
чение доступа к различным источникам информации и ресурсам; сотрудничество с 
научными и инновационными центрами: установление партнерских отношений с науч-
ными и инновационными центрами, лабораториями и предприятиями для проведения 
совместных исследований, реализации проектов и обмена опытом 

Аналитический  Проведение анализа результатов исследовательской и инновационной деятельности 
магистрантов, выявление проблем и тенденций развития, а также определение направ-
лений дальнейшего развития цифровой экосистемы и ее компонентов; отслеживание 
изменений на рынке труда, связанных с развитием цифровых технологий и профессий, 
а также адаптация образовательных программ и методик под требования рынка 

Интеграционный  Интеграция различных элементов цифровой экосистемы (образовательных платформ, 
систем управления проектами, систем автоматизации и т. Д.) Для повышения эффек-
тивности организации самостоятельной работы магистрантов и развития их исследова-
тельских и инновационных навыков 

 
Источник: составлено авторами. 
Source: constructed by the authors. 
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сотрудничать в образовательной проектной 
деятельности и общаться друг с другом, на-
пример, через видеоконференции, дискусси-
онные форумы и приложения для обмена со-
общениями; 

− новые инструменты оценки позволя-
ют преподавателям оценивать результаты 
обучения и успеваемость студентов с ис-
пользованием «цифровых следов» и обра-
ботки больших данных. Аналитика обучения 
позволяет использовать инструменты анали-
за данных для определения образовательных 
результатов и предоставления персонализи-
рованной обратной связи; 

− технологии персонализированного 
обучения – использование адаптивных обра-
зовательных технологий, которые адаптиру-
ют процесс к индивидуальным потребностям 
и предпочтениям каждого обучающегося. 

Цифровая экосистема для студентов 
должна быть разработана таким образом, 
чтобы улучшить образовательный и исследо-
вательский процессы и позволить студентам 
развивать навыки и знания, необходимые для 
достижения успеха в выбранной ими облас-
ти. Экосистема должна быть удобной, дос-
тупной и гибкой, позволяя студентам взаи-
модействовать с участниками образователь-
ного процесса. 

Выявлены функциональные возможно-
сти цифровой экосистемы для стимулирова-
ния исследовательской и инновационной 
деятельности магистрантов, они включают: 
доступ к информационным системам и базам 
данных, автоматизацию управления исследо-
ваниями, создание электронных опросов, 
доступ к инструментам обработки и анализа 
данных, визуализацию данных, совместную 
работу над исследовательскими проектами, и 
сетевого взаимодействия; автоматизацию 
управления проектами; цифровое сопровож-
дение исследовательского процесса; цифро-
вые технологии стимулирования креативно-
сти; цифровое сопровождение подготовки 
публикаций; расширение границ исследова-
ний; саморазвитие; поддержку дистанцион-
ного обучения; поддержку виртуальных лабо-
раторий и среды моделирования; обеспечение 

визуализации данных; инструментальное 
обеспечение анализа качества исследования. 

Очевидно, что активизация научной и 
инновационной деятельности магистрантов 
требует определенных организационно-
педагогических условий, которые способст-
вуют улучшению указанных видов деятель-
ности. Для достижения этой цели можно вы-
делить следующее. 

Наличие современной информационно-
коммуникационной инфраструктуры для ис-
следовательской деятельности: доступ к 
высокоскоростному Интернету, современ-
ным компьютерам, программному обеспече-
нию и другим техническим средствам, необ-
ходимым для работы с научными данными и 
ресурсами. Наличие инфраструктуры позво-
лит студентам проводить исследования, ана-
лизировать данные, обмениваться информа-
цией с коллегами и специалистами из других 
университетов и исследовательских центров. 
Это также позволит им эффективно работать 
над своими научными проектами, создавать 
инновационные продукты и технологии. Бла-
годаря доступу к современной информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуре 
магистранты смогут быстро находить акту-
альную информацию, проводить исследова-
ния более эффективно, участвовать в науч-
ных конференциях и семинарах, а также пуб-
ликовать свои работы в научных журналах. В 
науке широко используются другие техниче-
ские средства, такие как специализированное 
оборудование для измерений, сбора и анали-
за данных, средства визуализации информа-
ции и т. д. Имея доступ к современным тех-
ническим средствам, ученые могут прово-
дить более точные и качественные исследо-
вания, что способствует развитию науки и 
технологий в целом. Таким образом, наличие 
современной информационно-коммуникаци- 
онной инфраструктуры является важным 
фактором для успешной научной работы и 
достижения научных результатов. 

Системный подход к организации науч-
ных мероприятий, семинаров и конференций 
и др.: проведение регулярных мероприятий, 
на которых магистранты могут обмениваться 
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опытом, презентовать свои исследования, 
находить партнеров для совместных проек-
тов. Мастер-классы позволяют магистрантам 
углубить знания в определенной области и 
приобрести практические навыки. Семинары 
обеспечивают обсуждение актуальных про-
блем и научных вопросов, а также развитие 
критического мышления. Конференции яв-
ляются возможностью представить результа-
ты своих исследований широкой обществен-
ности, получить обратную связь от коллег и 
научных руководителей, а также найти по-
тенциальных партнеров для совместных про-
ектов. Проведение регулярных мероприятий 
помогает им не только обмениваться опытом 
и знаниями, но и представлять свои собст-
венные исследования перед аудиторией. Та-
кие мероприятия способствуют повышению 
мотивации магистрантов к научной работе, 
их активному участию в научно-исследова- 
тельских проектах и развитию креативности.  

Закрепление за магистрантом опытного 
научно-педагогического руководителя: они 
помогают магистрантам определить индиви-
дуальное направление исследований, соста-
вить план работы, проконсультировать по 
методологическим вопросам. Они также мо-
гут помочь с постановкой эксперимента, об-
работкой данных и анализом результатов 
исследования. Наличие опытных научно-
педагогических руководителей является од-
ним из ключевых условий активизации науч-
ной и инновационной деятельности магист-
рантов. Эти специалисты обладают не только 
широким научным опытом, но и практиче-
ским опытом работы с молодыми исследова-
телями. Благодаря наличию опытных науч-
ных руководителей магистранты получают 
необходимую поддержку и стимул для про-
ведения качественных исследований. 

Создание условий для организации уча-
стия магистранта в финансовой поддержке 
исследования: обеспечение доступом к гран-
там, стипендиям, конкурсам научных проек-
тов, которые могут стимулировать интерес к 
научной деятельности и обеспечить финан-
совую поддержку. Гранты позволят магист-
рантам получить финансирование на прове-

дение исследований в своей области интере-
сов, приобретение необходимых материалов 
и оборудования, а также участие в конфе-
ренциях и семинарах. Стимулирование уча-
стия в конкурсах научных проектов позволит 
проявить свои творческие способности, при-
менить полученные знания на практике и 
получить ценный опыт в научной работе. 
Предоставление стипендий также является 
важным инструментом финансовой под-
держки магистрантов. Студенты, которые 
получают стипендии, могут сосредоточиться 
на своих исследованиях, не отвлекаясь на 
поиск дополнительного источника дохода. 
Это способствует более эффективному вы-
полнению научных проектов и повышению 
качества их результатов. Таким образом, 
обеспечение магистрантов доступом к фи-
нансовой поддержке в виде грантов, стипен-
дий и конкурсов научных проектов является 
необходимым условием для активизации их 
научной и инновационной деятельности, а 
также для развития научного потенциала 
университета в целом. 

Создание научных лабораторий и иссле-
довательских центров: оборудование спе-
циализированных помещений и оборудова-
ние для проведения исследований, а также 
поддержка со стороны специалистов в раз-
личных областях знания. Помимо техниче-
ского оборудования, необходимо также 
обеспечить поддержку со стороны опытных 
научных и инженерных специалистов. Это 
может быть достигнуто путем привлечения к 
проектам ведущих исследователей, проведе-
ния мастер-классов и семинаров, а также ор-
ганизации научно-практических конферен-
ций и симпозиумов. Таким образом, создание 
научных лабораторий и исследовательских 
центров дает возможность погружения в на-
учную среду, проведения качественных ис-
следований и получения опыта. 

Поддержка со стороны университет-
ского руководства: интерес и поощрение 
деятельности магистрантов в области 
науки и инноваций, создание условий для их 
саморазвития и профессионального роста. 
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Таблица 2 
Организационно-педагогические принципы формирования и развития цифровой экосистемы 

для активизации исследовательской и инновационной деятельности магистрантов 
Table 2 

Organizational and pedagogical principles of the digital ecosystem formation and development  
for the activation of research and innovation activities of undergraduates 

 
Название принципа Содержание принципа 

1 2 
Принцип опережающего 
характера развития цифро-
вой образовательной эко-
системы 

Постоянное обновление и совершенствование используемых технологий, методов и 
подходов с учетом актуальных тенденций и запросов рынка труда 

Принцип обеспечения 
безопасности и защиты 
конфиденциальных данных 
магистрантов 

Соблюдение законодательства и этических норм при использовании цифровых техно-
логий и ресурсов, уважение к личным данным 

Принцип адаптивности и 
персонализации 

Обеспечение возможности выбора магистрантами индивидуальных траекторий, обра-
зовательных ресурсов и сервисов в соответствии с их интересами, учет индивидуаль-
ных особенностей и потребностей магистрантов при организации их самостоятельной 
работы в цифровой образовательной экосистеме; цифровая экосистема должна быть 
гибкой и легко адаптируемой к изменениям в образовательном процессе и требовани-
ям магистрантов 

Принцип сетевого сотруд-
ничества, взаимодействия и 
партнерства в исследова-
тельской и инновационной 
деятельности 

Сетевое сотрудничество с компаниями и организациями для обеспечения практиче-
ской направленности исследований магистрантов, обмена опытом и стажировок; ак-
тивное использование сетевых технологий и ресурсов для совместной работы, обмена 
знаниями и опытом между магистрантами и преподавателями; активное сотрудниче-
ство с другими вузами, научными организациями и компаниями для расширения воз-
можностей и ресурсов цифровой экосистемы, а также обмена опытом и лучшими 
практиками 

Принцип обеспечения ус-
ловий для международного 
сотрудничества и обмена 
опытом 

Участие в международных проектах и программах, обмен опытом с зарубежными 
вузами и специалистами в области организации самостоятельной работы магистран-
тов в цифровой экосистеме 

Принцип поддержки и кон-
сультирования магистран-
тов 

Организация системы консультаций и поддержки магистрантов по вопросам исследо-
вательской и инновационной деятельности, а также помощь в преодолении трудно-
стей и решении проблем 

Принцип обеспечения мо-
бильности, открытости и 
доступности технологий 
исследовательской дея-
тельности 

Обеспечение быстрого доступа к образовательным ресурсам и сервисам, расширение 
возможностей сетевых инструментов для обеспечения доступности и гибкости иссле-
довательских образовательных программ; предоставление открытого доступа к обра-
зовательным ресурсам и сервисам для всех участников цифровой образовательной 
экосистемы, включая студентов, преподавателей и исследователей 

Принцип мониторинга и 
корректировки процесса 

Регулярный сбор обратной связи от магистрантов, преподавателей и других участни-
ков образовательного процесса для выявления возможных проблем и улучшения пе-
дагогической модели цифровой экосистемы 

Принцип создания условий 
постоянного развития циф-
ровых компетенций препо-
давателей и магистрантов 

Возможность для развития цифровых навыков и компетенций, необходимых для ус-
пешной исследовательской и инновационной деятельности в будущем 

Принцип мониторинга, 
оценки и анализа результа-
тов и внедрения лучших 
практик 

Мониторинг и оценка эффективности цифровой экосистемы, а также анализ получен-
ных результатов для дальнейшего улучшения и развития системы; изучение и внедре-
ние успешных практик других вузов и организаций в области организации самостоя-
тельной работы магистрантов в цифровой экосистеме, адаптация и распространение 
этих практик в своем вузе 
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End of Table 2 
Окончание таблицы 2 

 
1 2 

Принцип модульности Разделение цифровой экосистемы на отдельные модули и компоненты для удобства 
использования и настройки под индивидуальные потребности магистрантов 

Принцип корпоративности Интеграция цифровой экосистемы с существующей инфраструктурой и образователь-
ными системами вуза для обеспечения непрерывности и преемственности  

Принцип инновационности Внедрение современных технологий и методов обучения, способствующих развитию 
исследовательских и инновационных навыков магистрантов 

Принцип технологической 
поддержки 

Обеспечение технической поддержки и обновления оборудования и программного 
обеспечения для стабильной работы цифровой экосистемы и ее компонентов 

Принцип гибкости и адап-
тивности 

Обеспечение способности цифровой экосистемы быстро адаптироваться к изменяю-
щимся условиям и требованиям рынка труда, а также учитывать новые тенденции и 
технологии в образовании и науке 

 
Источник: составлено авторами. 
Source: constructed by the authors. 

 
 

Поддержка со стороны университетского ру-
ководства играет ключевую роль в активиза-
ции научной и инновационной деятельности. 
Важно, чтобы администрация университета 
проявляла интерес к их исследовательским 
проектам, поощряла участие в конференци-
ях, семинарах, конкурсах, а также обеспечи-
вала ресурсы для проведения исследований. 
Поддержка со стороны университетского ру-
ководства может проявляться через выделе-
ние грантов и стипендий для участия магист-
рантов в научных мероприятиях, финансиро-
вание публикаций и патентование результа-
тов исследований, а также организацию мас-
тер-классов и тренингов по научной работе и 
инновациям. 

Важно заметить, что цифровая экосисте-
ма играет важную роль в поддержке процес-
са активизации научной и инновационной 
деятельности магистрантов. Она не только 
дает возможность доступа к актуальным ма-
териалам, научным исследованиям, образо-
вательным курсам, базам данных, сетевым 
возможностям и другим ресурсам, которые 
могут быть полезны при подготовке к науч-
ной работе и инновационным проектам. Она 
может способствовать развитию инновацион-
ной компоненты деятельности магистрантов. 

Таким образом, цифровая экосистема 
значительно упрощает доступ магистрантов 
к необходимым ресурсам и инструментам 

для научной и инновационной деятельности, 
способствует их профессиональному и ин-
теллектуальному развитию, а также помогает 
им успешно реализовать свои научные про-
екты и идеи. 

В ходе исследования выявлены органи-
зационно-педагогические принципы форми-
рования и развития цифровой экосистемы 
для активизации исследовательской и инно-
вационной деятельности магистрантов. В 
табл. 2 подробно рассмотрено содержание 
выявленных принципов. 

Выявленные педагогические принципы 
сопровождения образовательного процесса 
цифровой экосистемой будут способство-
вать, с одной стороны, развитию специали-
стов нового формата – способных генериро-
вать технологические или социальные ини-
циативы и доводить их до полезного резуль-
тата. С другой стороны, быть использованы 
при создании прототипа цифровой экосисте-
мы исследовательской и инновационной дея-
тельности. 

 
ВЫВОДЫ 

 
Таким образом, масштаб проведенного 

исследования определялся фундаментальной 
постановкой вопроса; международным ха-
рактером исследования как по причине 
фрагментарной представленности в мировом 
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научно-информационном пространстве, так и 
по целевой ориентации на выявление осо-
бенностей и педагогических механизмов, ко-
торые обогатят методологический фунда-
мент, на котором в дальнейшем может быть 
выстроена модель цифровой экосистемы мо-
тивированного управления исследователь-
ской и инновационной проектной деятельно-
стью; сочетанием межпредметных исследо-
ваний; значимостью результатов для пони-
мания как концептуальных аспектов созда-
ния цифровой образовательной экосистемы 
для магистрантов, так и разработки реали-
стичных педагогических моделей.  

Педагогические задачи для цифровой 
экосистемы научной и исследовательской 

деятельности магистрантов можно коротко 
представить следующим образом: формиро-
вание ценностного отношения к научно-
исследовательской деятельности, освоение 
системы знаний и умений в области методо-
логии и методов научных исследований, 
формирование опыта проведения исследова-
ний, организация индивидуальной и совме-
стной работы магистрантов, проведение на-
учных семинаров с использованием элек-
тронных ресурсов, обеспечение мобильности 
и доступа к информационным ресурсам, по-
стоянное взаимодействие с научным руково-
дителем, вовлечение магистрантов в иссле-
довательскую деятельность. 
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