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Направления исследований в области анализа  
образовательных данных в высшей школе: теоретический обзор 
Семёнкина И. А., Прусакова П. В. 

Аннотация. Данная публикация представляет собой обзор зарубежной англоязычной научно-
педагогической литературы, цель которого – выявить актуальные направления исследований в обла-
сти анализа образовательных данных в современной высшей школе. В обзоре рассмотрены факторы, 
обусловившие развитие анализа образовательных данных (далее – АОД) и аналитики обучения (да-
лее – АО) в контексте процессов цифровой трансформации современного общества. Разбираются 
потенциал, проблемы и направления применения АОД и АО в высшем образовании в целом, а также 
в сфере анализа успеваемости и поведения обучающихся, усовершенствования образовательных 
программ, повышения эффективности системы высшего образования. Научная новизна обзора за-
ключается в определении наиболее актуальных задач исследований АОД и выявлении перспектив-
ных направлений исследований в данной области всех субъектов образовательного процесса в выс-
шей школе. В результате проанализированы работы 2017-2023 гг. по рассматриваемой тематике, 
описаны проблемы применения АОД, связанные с вопросами этики и конфиденциальности личных 
данных; актуальные методы АОД; опыт внедрения АОД в высшей школе.  
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Lines of research in the area of educational data mining  
in higher education: A theoretical review 
Semyonkina I. A., Prusakova P. Y. 

Abstract. The paper provides an overview of foreign English-language research literature on pedagogy,  
the aim of which is to identify the most relevant lines of research in the area of educational data mining  
in modern higher education. The review considers the factors that have caused the development of educa-
tional data mining (hereinafter EDM) and learning analytics (hereinafter LA) in the context of digital trans-
formation processes in modern society. The paper discusses the potential, problems and directions of im-
plementing EDM and LA in higher education in general, as well as in the field of academic performance  
and students’ behavior, educational programs development and improving the education system efficiency. 
Scientific novelty of the review lies in identifying the most relevant tasks for EDM research and defining 
advanced research directions in this area for all actors of educational process in higher education. As a result, 
the authors analyzed research papers on the described subject area published in the period from 2017 to 2023 
and described issues related to personal data ethics and privacy in the context of EDM implementation,  
the relevant methods of EDM, the experience of EDM implementation in higher education. 

Введение 

Начало изучения образовательных данных в электронной форме связывают с развитием в США в 1980-х гг. ин-
теллектуальных обучающих систем, позволяющих отслеживать действия обучающихся. В значительной степени 
анализ образовательных данных возник как анализ журналов взаимодействия обучающегося с компьютером. 

В дальнейшем использование Интернета и программного обеспечения в образовании, создание государ-
ственных баз данных, содержащих информацию об обучающихся, электронных ресурсов привели к накоплению 
огромного количества разнообразных данных в образовательной сфере и многократному росту количества пуб-
ликаций на темы анализа образовательных данных (АОД) в 2000-х гг. в таких изданиях, как Journal of Learning 
Analytics, Computers and Education, Journal of Educational Data Mining, Journal of Artificial Intelligence in Education.  

Уже в 2000 г. вышло в свет исследование J. Beck, B. Woolf (2000), в котором было показано, как методы 
прогнозирования интеллектуального анализа данных в образовании можно использовать для разработки 
моделей обучающихся.  
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В 2001-2005 гг. исследователи предпринимали попытки применения АОД для изучения онлайн-курсов и раз-
работки более эффективных систем электронного обучения (Zaïane, 2001; Tang, McCalla, 2005). 

A. Merceron и K. Yacef (2003) в 2003 г. опубликовали работу, в которой представили инструменты АОД для по-
вышения качества преподавания. 

В 2004 г. была издана статья R. S. Baker, A. T. Corbett и K. R. Koedinger (2004) о применении методов про-
гнозирования в обучении, после которой стало очевидно, что анализ образовательных данных может давать 
конкретные результаты.  

В 2007 г. вышла классическая обзорная статья “Educational Data Mining: A Survey from 1995 to 2005”, в ко-
торой были описаны цели анализа образовательных данных в условиях конкретного образовательного учре-
ждения; типы доступных данных; методы анализа образовательных данных в зависимости от целей; пер-
спективы применения анализа образовательных данных (Romero, Ventura, 2007).  

В 2010 г. и 2020 г. C. Romero и S. Ventura (2010; 2020) опубликовали две статьи, рассмотрев в них подходы 
к АОД, учитывая современные реалии и новейшие технологии. По мнению авторов, новые типы образова-
тельных сред, такие как смешанное обучение, виртуальные/расширенные среды, мобильное обучение, игро-
вое обучение и т. д., также собирают огромное количество данных об обучающихся. Эта информация пред-
ставляет собой важнейший источник образовательных данных, которые можно исследовать и использовать, 
чтобы понять закономерности процесса обучения.  

Сложному процессу получения новых знаний об обучении посвящены работы O. Moscoso-Zea, A. P. Sampedro, 
S. Luján-Mora (2016), E. Alyahyan, D. Düştegör (2020). По мнению авторов, АОД – это циклический процесс, со-
стоящий из формулировки, проверки и уточнения гипотезы. Данный цикл получения новых знаний в учебных 
заведениях на основе сбора и обработки данных, генерируемых в образовательной среде, дальнейшей разра-
ботки модели знаний об образовательных явлениях и процессе обучения, интерпретации и внедрения моде-
ли представлен на Рисунке 1 (Alyahyan, Düştegör, 2020).  

 

 
Рисунок 1. Процесс получения новых знаний в учебных заведениях (переведено авторами. – И. С., П. П.) 

 
Моделям знаний об образовательных явлениях и процессе обучения, которые разрабатываются на основе 

интеллектуальной обработки всего спектра образовательных данных, доступных учебным заведениям, по-
священа работа (Rosé, McLaughlin, Liu et al., 2019).  

Ряд исследователей (Baker, Inventado, 2014) выделяют в сфере образовательных данных два основных 
направления: анализ образовательных данных (Educational Data Mining, EDM) и аналитику обучения (Learning 
Analytics, LA).  

Оба направления объединяет общий интерес к применению образовательных данных для развития теории 
обучения, усовершенствования организации материалов учебных курсов, управления образовательными ре-
сурсами и оптимизации процесса проектирования образовательной среды. EDM можно определить как при-
менение методов интеллектуального анализа данных (Data Mining, DM) к конкретному типу данных, получае-
мых в образовательной среде, для решения важных образовательных вопросов (Romero, Ventura, 2013). Ана-
литика обучения (АО) может быть определена как измерение, сбор, анализ и представление данных об обу-
чающихся и их условиях обучения в целях понимания и оптимизации процесса обучения и среды, в которой 
оно происходит (Handbook of Learning Analytics, 2017). В это определение входят три важнейших элемента 
(Siemens, 2013): данные, анализ и действия. 

Важно отметить, что, несмотря на различия между АОД и АО, эти два направления во многом совпадают 
как в целях исследователей, так и в используемых методах и приемах. Как междисциплинарные направления 
они включают поиск информации, анализ визуальных данных, интеллектуальный анализ данных, анализ 
социальных сетей, методы когнитивной психологии, психологии образования. АОД и АО можно представить 
как сферу пересечения трех направлений научных исследований: информатики, образования и статистики.  

В последнее время исследования направлений применения АОД и АО в высшей школе главным образом 
были сфокусированы на определении целей и изучении сложности процесса анализа больших данных в обра-
зовании, тогда как влияние АОД на практику и теорию обучения оставалось ограниченным. Авторы видят 
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необходимость усилить влияние АОД и АО на практику обучения и перейти от исследовательских моделей 
образовательных явлений и процесса обучения к более целостным и интегративным исследованиям приме-
нения анализа образовательных данных в высшей школе на системном уровне.  

Сегодня мы вынуждены констатировать, что возможности свободного использования инструментов АОД 
и АО заинтересованными специалистами ограничены множеством объективных факторов: недостаточность 
навыков анализа данных, этические, правовые и технические барьеры. Мы полагаем, что необходимо разра-
батывать доступные инструменты АОД, а также культуру их применения для принятия обоснованных реше-
ний и повышения качества высшего образования.  

Изучение образовательных данных активно проводится за рубежом, опубликованы результаты многочис-
ленных исследований, предлагающих технические решения, описывающих практический опыт внедрения 
АОД для повышения основных показателей эффективности деятельности в науке и образовании (Attaran, 
Stark, Stottler, 2018; Sekli, De la Vega, 2021). В России АОД не получил такого широкого обсуждения, что обу-
словило выбор зарубежных публикаций для настоящего обзора. 

Задача настоящего исследования – выявить актуальные направления исследований в области анализа об-
разовательных данных в современной высшей школе за рубежом. 

Материалом для анализа послужили свыше 40 печатных и электронных источников по анализу образова-
тельных данных в системе высшего образования на английском языке с 2017 г. по 2023 г. включительно, посвя-
щенных потенциалу применения АОД в высшей школе, анализу поведения и прогнозированию успеваемости 
обучающихся, усовершенствованию образовательных программ и повышению качества обучения, этике и кон-
фиденциальности личных данных, методам АОД, опыту внедрения АО за рубежом.  

Авторами применялись следующие методы: изучение тематики научных публикаций по проблеме иссле-
дования, теоретический анализ, обобщение, систематизация.  

Используемая систематизация направлений исследований в области анализа образовательных данных 
является в значительной степени относительной, так как в рамках проанализированных исследований многие 
тематические разделы пересекаются по смыслу. Каждый тематический блок мы выделяли, отталкиваясь 
от преобладающего содержания публикации и актуальности темы по оценкам авторов.  

Остановимся подробнее на публикациях 2017-2023 гг., в которых рассмотрены направления исследований 
в области анализа образовательных данных в современной высшей школе. Направления исследований пред-
ставлены в Таблице 1.  
 
Таблица 1. Тематический обзор англоязычных научных публикаций по направлениям исследований в области анализа  
образовательных данных в высшей школе (2017-2023 гг.)  
 

№ Тематика и направления исследова-
ний применения АОД в высшей 

школе 

Источники 

1. Потенциал, проблемы и направления 
применения АОД в высшей школе 

Daniel, 2019; Dawson, Poquet, Colvin et al., 2018; Hoel, Chen, 2018; Ifent-
halter, Yau, 2020; Ang, Ge, Seng, 2020; Attaran, Stark, Stotler, 2018. 

2. Анализ успеваемости и поведения 
обучающихся с помощью АОД в высшей 
школе 

Ahmad, Shahzadi, 2018; Azcona, Hsiao, Smeaton, 2019; Juhaňák, Zounek, 
Rohlíková, 2019; Musso, Hernández, Cascallar, 2020; Namoun, Alshanqiti, 
2021; Shorfuzzaman, Hossain, Nazir et al., 2019; Waheed, Hassan, Aljoha-
ni et al., 2020; Zhang, Li, 2018. 

3. Анализ образовательных программ 
с помощью АОД в высшей школе 

Brown, DeMonbrun, Teasley, 2018; Gottipati, Shankararaman, 2018; 
Heileman, Slim, Hickman et al., 2017; Hilliger, Aguirre, Miranda et al., 2020; 
2022; Kitto, Sarathy, Gromov et al., 2020. 

4. Повышение эффективности высшей 
школы с помощью АОД 

Attaran, Stark, Stotler, 2018; Dhankhar, Solanki, 2020; Hernández de Menéndez, 
Morales-Menendez, Escobar et al., 2022; Hooda, Rana, 2020; Tasmin, 
Muhammad, Aziati, 2020. 

5. Этика и конфиденциальность личных 
данных обучающихся в высшей школе 
при использовании АОД 

Guan, Feng, Islam, 2023; West, Luzeckyj, Toohey et al., 2020; Kousa, Niemi, 
2022; Kularski, Martin, 2021; Li, Chen, Sun et al., 2021; Solem, Dony, Her-
man et al., 2021; Mandinach, Jimerson, 2021; Tang, Zhang, 2020; Zeng, Li, 
Cao et al., 2020. 

6. Методы АОД в высшей школе Ahuja, Jha, Maurya et al., 2018; Aleem, Gore, 2020; Alyahyan, Düştegör, 
2020; Bakhshinategh, Zaiane, ElAtia et al., 2018; Dimić, Predić, Rančić et al., 
2017; Hooda, Rana, 2020; Vieira, Parsons, Byrd, 2018. 

7. Опыт внедрения АО в высшей школе 
за рубежом 

Attaran, Stark, Stotler, 2018; Sonderlund, Hughes, Smith, 2018; Hooda, 
Rana, 2020; Hernández de Menéndez, Morales-Menendez, Escobar et al., 2022; 
Sekli, De la Vega, 2021; Tsai, Rates, Moreno-Marcos et al., 2020. 

Аналитическая часть 

1. Потенциал, проблемы и направления применения АОД в высшей школе 
Важнейший ресурс АОД для вузов – повышение эффективности системы высшего образования для всех 

участников образовательного процесса. Для обучающихся АОД может быть использован с целью регулирования 
процессов зачисления, информационной поддержки обучающихся, снижения рисков отчисления, выстраивания 
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индивидуальных образовательных траекторий, взаимодействия с выпускниками, управления финансовой по-
мощью (Attaran, Stark, Stotler, 2018). Педагоги могут отслеживать вовлеченность обучающихся в учебный про-
цесс, когнитивные, поведенческие и другие аспекты процесса обучения, академическую успеваемость обучаю-
щихся, получать обратную связь об эффективности конкретного курса.  

АОД является основой развития доказательного менеджмента и доказательной педагогики, т. е. обеспе-
чивает принятие эффективных решений администрациями вузов на основании интеллектуального анализа 
данных. В сфере образовательных данных D. Ifenthalter и J. Yau (2020) выделяют три профиля данных: про-
филь обучающегося (например, демографические данные обучающихся), профиль обучения (например, 
успеваемость обучающихся в системе управления обучением) и профиль учебной программы (например, 
результаты обучения по курсу и последовательность курсов в рамках учебного плана).  

Перспективы применения АОД в высшей школе выглядят многообещающими, однако исследователи ука-
зывают на социальные, технические и организационные проблемы практического внедрения анализа дан-
ных. Технические проблемы обусловлены прежде всего тем, что для крупных вузов необходим доступ к вы-
сокопроизводительной вычислительной инфраструктуре, способной обрабатывать большие объемы данных 
для сбора, хранения, обработки и визуализации (Ang, Ge, Seng, 2020). Кроме того, существует проблема 
функциональной совместимости систем данных в рамках образовательных учреждений и различных форм 
хранения данных в разрозненных базах данных (Daniel, 2019). Социальные проблемы могут быть вызваны 
предвзятым отношением к оценке способностей обучающегося на основе АОД и лишением обучающегося 
доступа к определенным образовательным программам в автоматическом режиме с негативными послед-
ствиями для профессиональной карьеры (Hoel, Chen, 2018). Кроме того, руководители университетов должны 
понимать потенциал и преимущества внедрения комплексной системы АОД, последовательно выстраивать 
грамотную политику в данном направлении (Attaran, Stark, Stotler, 2018). Организационные проблемы прак-
тического внедрения анализа данных объясняются во многом осторожностью образовательных организаций. 
Не исключена вероятность опубликования нежелательных данных, например низкой результативности обу-
чения по сравнению с ведущими университетами страны или даже средними показателями по стране (Daw-
son, Poquet, Colvin et al., 2018). 

 
2. Анализ успеваемости и поведения обучающихся с помощью АОД в высшей школе 

Учебные заведения имеют доступ к различным данным об обучающихся, начиная от демографических и за-
канчивая отчетами о работе в системах управления обучением, системами интеллектуального обучения, массо-
выми открытыми онлайн-курсами, информационными системами для обучающихся. Объединение всех име-
ющихся данных позволяет получить цифровой след обучающегося, анализ которого помогает университетам 
лучше понимать поведение студентов, раскрывать их академический потенциал, прогнозировать успеваемость 
(Azcona, Hsiao, Smeaton, 2019).  

Своевременное прогнозирование успеваемости позволяет выявлять обучающихся с низкой успеваемостью, 
тем самым давая педагогам возможность оказывать влияние на процесс обучения на раннем этапе и принимать 
необходимые меры (Zhang, Li, 2018; Shorfuzzaman, Hossain, Nazir et al., 2019). 

Анализ данных об успеваемости тесно связан с концепцией образования, основанного на результатах. Эта 
популярная сегодня модель обучения является студентоцентрированной и сфокусирована на оценке резуль-
татов освоения программы путем определения уровня знаний, навыков и поведения, которые выпускник 
должен реализовать по завершении программы. 

Исследователи обращают внимание на тот факт, что успеваемость остается серьезной проблемой в выс-
шем образовании, в особенности учитывая низкие баллы обучающихся и растущий процент отчислений даже 
в ведущих мировых университетах (Juhaňák, Zounek, Rohlíková, 2019; Namoun, Alshanqiti, 2021; Zhang, Li, 2018).  

Разработано множество моделей достаточно точного прогнозирования успеваемости, используя различ-
ные динамические и статические характеристики обучающихся (стратегии обучения, восприятие социаль-
ной поддержки, мотивация, социально-демографические факторы, состояние здоровья, показатели акаде-
мической успеваемости, средний балл аттестата и пр.); нейронные сети и машинное обучение для анализа 
действий обучающихся, связанных с их навигацией по LMS (Ahmad, Shahzadi, 2018; Musso, Hernández, Cascal-
lar, 2020; Waheed, Hassan, Aljohani et al., 2020).  

Таким образом, применение АОД для прогнозирования успеваемости обучающихся может способствовать 
увеличению соотношения числа окончивших учебное заведение к числу поступивших. 

 
3. Анализ образовательных программ с помощью АО в высшей школе 

Анализ образовательных программ возник как отдельное направление аналитики обучения, специализи-
рующееся на сборе и анализе образовательных данных для принятия обоснованных решений по развитию учеб-
ных программ и повышения качества этих программ (Hilliger, Aguirre, Miranda et al., 2022). К такого рода данным 
относятся структура программы, последовательность презентации контента, учебные ресурсы, виды учебной 
деятельности, организация оценивания по курсу (Gottipati, Shankararaman, 2018; Brown, DeMonbrun, Teasley, 
2018). Эти образовательные данные могут быть получены из нескольких источников информации на уровне кур-
са и программы. Данные на уровне курса состоят из учебных программ по дисциплинам, оценок обучающихся, 
тогда как данные уровня программы состоят из выбора курса, карт учебного плана и матриц результатов обуча-
ющихся. Эти матрицы описывают взаимосвязь между основными курсами и компетенциями, которые обучаю-
щиеся должны развивать в соответствии с профилем программы (Hilliger, Aguirre, Miranda et al., 2020).  
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В аспекте приобретения компетенций, предусмотренных программой каждого конкретного курса, ряд 
исследователей сосредоточили свои усилия на составлении карт развития навыков в процессе освоения 
учебных программ, анализе описаний курсов с точки зрения таксономии навыков и уровней прогресса (Kitto, 
Sarathy, Gromov et al., 2020; Gottipati, Shankararaman, 2018). 

Разработаны различные типы инструментов анализа образовательных программ для конкретных профи-
лей подготовки, преподавателей и обучающихся, направленные на улучшение учебных программ и резуль-
татов обучения. Например, некоторые инструменты позволяют анализировать данные на уровне програм-
мы, включая соотношение числа зачисленных на курс и закончивших его; время, затраченное на завершение 
курса; предоставляют интерактивную визуализацию потоков обучающихся в рамках академических про-
грамм, графическое изображение алгоритма прохождения курса (Heileman, Slim, Hickman et al., 2017).  

Несмотря на определенные успехи в области применения АО, в настоящее время необходимо проведение 
дальнейших исследований, основанных на проектировании, для разработки и оценки соответствующих ин-
струментов непрерывного усовершенствования курсов и программ.  

 
4. Повышение эффективности высшей школы с помощью АОД 

Принятие обоснованных решений на основе анализа больших данных стало одной из важнейших задач в сфе-
ре высшего образования в новых реалиях. Традиционно решения, принимаемые администрацией и преподава-
тельским составом высших учебных заведений, опирались на предположения и определенные гипотезы. Этот 
процесс требует значительных затрат времени и ресурсов, а также ограничен компетенциями, управленческими и 
другими качествами основных акторов. С помощью ресурсов аналитики специалисты создают новые схемы 
и технологии, которые помогают вузам интегрировать имеющиеся данные в единую систему и получить исчер-
пывающую информацию о работе организации как единого организма (Hooda, Rana, 2020).  

В специальной литературе также встречается термин академическая аналитика (Academic Analytics, АА), в ко-
торой аналитические методы применяются прежде всего для принятия решений, отвечающих институциональ-
ным, функциональным, административным и финансовым потребностям вузов (Dhankhar, Solanki, 2020).  

В сфере использования АА для повышения эффективности высших учебных заведений M. Attaran, J. Stark, 
D. Stotler (2018) выделяют несколько перспективных аспектов: управление зачислением обучающихся на курс, 
управление финансовой помощью, управление успеваемостью и оценивание обучающихся с использованием 
цифровых технологий, умный класс, анализ обучения, расписание занятий, продвижение университета.  

Среди направлений применения академической аналитики также можно рассматривать сохранение и раз-
витие профессорско-преподавательского состава высшей школы, пересмотр программ обучения, рационали-
зацию деятельности подразделений учебных заведений, стратегическое планирование, вопросы финансиро-
вания и получения грантов, контакты с выпускниками, участие в конкурсах, вопросы сотрудничества, повы-
шение квалификации сотрудников (Hernández de Menéndez, Morales-Menendez, Escobar et al., 2022; Dhankhar, 
Solanki, 2020; Tasmin, Muhammad, Aziati, 2020).  

Учитывая запрос общества на повышение качества высшего образования, нет сомнений в том, что приме-
нение академической аналитики может положительно влиять на деятельность вузов, преобразовывать и зна-
чительно усовершенствовать их, особенно в отношении стратегического планирования и политики в системе 
образования. 

 
5. Этика и конфиденциальность личных данных обучающихся  

в высшей школе при использовании АОД 
Этика образовательных данных относится к разделу этики, определяющему принципы сбора, управле-

ния, обмена и использования образовательных данных. Соблюдение этих принципов должно предотвращать 
негативное влияние анализа образовательных данных как на общество в целом, так и на его отдельных чле-
нов. Этика образовательных данных может обеспечить рациональное использование данных, правильный 
анализ и интерпретацию выводов (Mandinach, Jimerson, 2021; Kousa, Niemi, 2022). 

X. Guan, X. Feng, A. Islam (2023) выделяют три основные проблемы в этике образовательных данных: (а) нару-
шение конфиденциальности при сборе, хранении и обмене данными, (б) лишение образовательных субъектов 
возможности делать независимый выбор путем прогнозирования образовательных данных, (в) применение обра-
зовательных данных «навязывает» оценку обучающихся исключительно по жестким критериям данных, отсут-
ствует «способность к забыванию» оценки обучающегося внутри базы образовательных данных, у образователь-
ных субъектов могут формироваться о себе ложные стереотипы. Исследователи обращают внимание на такие по-
тенциальные риски использования АОД не по назначению, как, например, продажа данных, так называемая со-
циальная сортировка обучающихся на группы по признакам уровня доходов, расы, этнической принадлежности, 
социального статуса, усиление и распространение кибернасилия (West, Luzeckyj, Toohey et al., 2020). 

C. M. Kularski, F. Martin (2021) акцентируют уязвимость конфиденциальной информации в образователь-
ных данных. Хранение данных без их эффективной защиты может привести к намеренной или случайной 
утечке информации, в дальнейшем к ее использованию против обучающихся или представителей образова-
тельного учреждения и, как следствие, создает потенциальную угрозу для них. 

По мнению A. Magdy, C. Dony (2019), если преподаватели чрезмерно полагаются на функцию прогнозиро-
вания, обеспечиваемую образовательными данными, понижается уровень их критического мышления, что в ко-
нечном итоге может деструктивно повлиять на профессиональное развитие педагогов. 
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Специалисты выражают обеспокоенность тем, что, несмотря на повышение эффективности обучения 
и точность прогнозов на основе АОД, значительно ослабляется возможность самостоятельного мышления 
обучающихся и инноваций методом проб и ошибок во время обучения. В результате сужается кругозор обу-
чающихся, создается информационная капсула, что, в свою очередь, может негативно сказаться на воспита-
нии у молодежи нравственных ценностей и формировании мировоззрения (Li, Chen, Sun et al., 2021). 

Важно осознавать, что обучающиеся в большинстве случаев являются молодыми людьми, личность кото-
рых продолжает формироваться во время обучения, поэтому их автоматическое распределение на категории 
на основе образовательных данных крайне опасно. Более того, длительное хранение образовательных дан-
ных об обучающихся может способствовать закреплению стереотипов о способностях обучающихся и сни-
жать мотивацию к развитию и самосовершенствованию (Tang, Zhang, 2020). 

Авторы статьи разделяют подход к данной проблеме авторов работы (Zeng, Li, Cao et al., 2020), которые 
предполагают, что создание центров управления данными в учебных учреждениях, использование распре-
деленного хранения в блокчейне, шифрование с секретным ключом и другие методы и технологии могут 
защитить конфиденциальность данных педагогов и обучающихся.  

Несовершенство нормативной базы в отношении защиты персональных данных обучающихся и сотруд-
ников вузов является веским аргументом противников внедрения АОД в высшей школе. 

 
6. Методы АОД в высшей школе 

Термин «методы АОД» относится к ряду специальных аналитических методов, которые применяются ис-
ключительно к образовательным данным.  

М. Hooda, C. Rana (2020) в своей работе определяют 14 методов анализа образовательных данных и анали-
тики обучения, используемых для прогнозирования, распределения по категориям, мониторинга деятельно-
сти студентов и преподавателей: классификация, кластеризация, правила ассоциации, корреляция, стати-
стика, анализ текста, геймификация, анализ социальных сетей, визуализация, отбор данных для изучения, 
моделирование, регрессия, изучение моделей последовательности действий, выявление аномалий.  

A. Aleem, M. M. Gore (2020) выделяют шесть основных категорий методов АОД: 1) отбор данных для изу-
чения; 2) методы прогнозирования; 3) методы анализа взаимосвязей; 4) методы обнаружения структуры; 
5) моделирование; 6) другие методы (анализ социальных сетей, анализ текстовых данных и др.). 

Отбор данных для изучения предполагает выделение («подсвечивание») полезной информации с по-
мощью предоставления данных, например используя обобщение, визуализацию и интерактивные интерфей-
сы (Vieira, Parsons, Byrd, 2018).  

Методы прогнозирования являются наиболее востребованными методами для решения таких проблем, 
как отчисление обучающихся или низкие показатели их успеваемости (Alyahyan, Düştegör, 2020).  

Методы анализа взаимосвязей используются для выявления отношений между характерными призна-
ками явлений и процессов в базах образовательных данных. Также обнаруживаются значимые взаимосвязи 
между факторами, которые могут быть полезны для улучшения методологии обучения или образовательной 
системы (Dimić, Predić, Rančić et al., 2017).  

Методы обнаружения структуры используют механизм неконтролируемой классификации для поиска 
структуры в наборе данных. Методы этой категории являются вторыми по частоте использования методами 
АОД после методов прогнозирования (Ahuja, Jha, Maurya et al., 2018).  

Метод моделирования (создания модели обучающегося) представляет процесс воспроизведения когни-
тивной деятельности обучающегося, включая ошибки и неверное понимание материала курса, стили обуче-
ния, аффективные, когнитивные и метакогнитивные факторы. Полученная модель может использоваться 
для прогнозирования успеваемости обучающихся, достижения результатов обучения, адаптации трудоемкости 
курса (Bakhshinategh, Zaiane, ElAtia et al., 2018). 

Несомненно, применение разнообразных методов АОД и АО предполагает соответствие программного 
обеспечения поставленным задачам в вузе для сбора и анализа данных, а также компетентность сотрудников.  

 
7. Опыт внедрения АО в высшей школе за рубежом 

Опыт внедрения АО описан в многочисленных зарубежных публикациях с разбором конкретных ситуа-
ций (кейсов) из практики высшей школы. 

Так, M. Attaran, J. Stark, D. Stotler (2018) рассматривают примеры из практики использования АО в крупней-
ших университетах США (Университет штата Аризона, Университет штата Мичиган, Университет штата Джор-
джия, Университет Джона Хопкинса, Университет штата Делавэр, Калифорнийский университет и др.) в зависи-
мости от целей ее применения на этапах взаимодействия университета с обучающимися: на этапе приема в уни-
верситет (анализ вероятности принятия абитуриентами решения о поступлении, поиск способов мотивации 
к поступлению и др.); на этапе обучения (поиск способов увеличения процента выпускников и количества пере-
шедших на второй курс, сокращения времени обучения до получения диплома; снижения разницы в успеваемо-
сти различных групп обучающихся и др.), на этапе развития вуза (поиск способов повышения качества работы 
персонала вуза, экономии на оплате труда, обеспечения роста ежегодных доходов от спонсоров и др.).  

A. Sonderlund, E. Hughes, J. R. Smith (2018) исследуют применение аналитических систем в вузах зарубеж-
ных стран (США, Бразилия, Тайвань, Южная Корея) с целью оценки эффективности активного вмешательства 
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преподавателей и систем аналитики обучения в учебный процесс. Рассматриваются такие модели вмеша-
тельства, как оказание преподавателями консультационной помощи обучающимся группы риска, автомати-
ческая отправка обучающимся личных сообщений с основной информацией о ходе обучения, разработка 
электронных сред, позволяющих обучающимся самостоятельно оценивать свою образовательную активность 
и сравнивать свои показатели с показателями других обучающихся по этой же программе; автоматическое 
включение обучающихся в группы риска с последующей отправкой им информации о принадлежности к этим 
группам по телефону и электронной почте; анализ вовлеченности обучающегося в учебный процесс и др. 

Y. Tsai и соавторы (Tsai, Rates, Moreno-Marcos et al., 2020) в своей работе приводят результаты опроса со-
трудников 249 вузов из 38 стран Европы по поводу эффективности внедрения аналитики обучения с точки 
зрения ее влияния на качество решения текущих проблем, возможность получения информации для приня-
тия организационных решений, выводы о необходимости внесения изменений в образовательные програм-
мы, изменение восприятия учебного процесса студентами. Также данная работа исследует факторы, влияю-
щие на успешность внедрения аналитики обучения: принятие руководством вуза и преподавательским со-
ставом изменений организации учебного процесса как результата внедрения АО; законодательная основа 
для внедрения аналитических систем; наличие средств сохранения конфиденциальности; соблюдение эти-
ческих принципов; размер инвестиций, уровень технологических возможностей вузов. 

Согласно исследованию M. Sekli и I. De la Vega (2021), на успешность внедрения систем анализа больших 
данных в высшей школе влияют совместимость аналитических систем с другими системами учреждения, 
хорошо структурированная среда данных, возможность привлечения сторонних специалистов и ресурсов. 
В то время как поддержка руководства вуза, уровень сложности аналитической системы и наличие конку-
ренции не влияют на успешность внедрения систем анализа. 

Согласно исследованиям, наиболее частыми целями применения аналитики обучения являются следующие: 
сокращение процента отчисленных, прогнозирование и улучшение показателей академической успеваемости, 
персонализация программ обучения, анализ поведения обучающихся, поддержка обучающихся группы рис-
ка путем вмешательства в учебный процесс, оценка поведенческих стереотипов обучающихся (Hooda, Rana, 
2020; Hernández de Menéndez, Morales-Menendez, Escobar et al., 2022).  

Таким образом, проанализированные работы исследователей свидетельствуют о наличии успешного 
опыта внедрения АО в зарубежных вузах. Были зафиксированы следующие положительные результаты при-
менения АО: повышение количества обучающихся, поступивших в вуз; уменьшение процента отчисленных 
и, соответственно, увеличение процента выпускников; улучшение показателей академической успеваемости; 
сокращение длительности обучения (времени от поступления до окончания курса); более легкий процесс 
принятия организационных решений по работе вуза; увеличение доходов вузов от спонсоров. 

Заключение 

Проведенный анализ литературы показывает значительный интерес исследователей к проблематике 
применения АОД и АО в современной высшей школе за рубежом. Среди наиболее актуальных направлений 
исследований следует выделить: потенциал и проблемы применения АОД в высшей школе, анализ успевае-
мости и поведения обучающихся, анализ образовательных программ, повышение эффективности высшей 
школы с помощью АОД, этика и конфиденциальность персональных данных обучающихся, методы АОД, 
практический опыт внедрения АО. 

Огромный массив образовательных данных, имеющихся в распоряжении высших учебных заведений, 
предоставляет широкие возможности для развития системы образования в целом, включая усовершенство-
вание учебного процесса, управления, финансирования, планирования деятельности вузов. Понимание за-
кономерностей сложнейших процессов, реализуемых учебными заведениями, перспективных тенденций 
развития института образования, выявление эффективных паттернов и нерезультативных практик с помо-
щью анализа образовательных данных может позволить вузам принимать обоснованные, взвешенные реше-
ния, значительно сократив затраты времени и других ресурсов.  

Исследования в области анализа образовательных данных также способны дать новый импульс развитию 
педагогики и психологии высшей школы с учетом возможностей инновационных технологий, позволяющих 
в реальном времени исследовать работу человеческого мозга (например, нейрокомпьютерные интерфейсы). 

Практический опыт внедрения АОД ведущими зарубежными университетами показывает, что интеллек-
туальный анализ образовательных данных может оказывать положительное влияние на прогнозирование 
академической успеваемости обучающихся, снижение количества отчисленных, выявление трудностей, воз-
никающих у обучающихся, и способствует раннему вмешательству в ситуации риска. АОД позволяет разви-
вать персонализацию обучения на основе достоверных данных профиля обучающихся, включающих ком-
плекс факторов, динамические и статические характеристики. 

Проблемы эффективного внедрения анализа образовательных данных связаны со сложностью формиро-
вания конкретных целей; правовым обеспечением вопросов защиты личных данных участников образова-
тельного процесса; риском формирования предвзятого отношения к обучающимся на основе оценок способ-
ностей по результатам АОД; трудоемкостью функционирования информационно-технологической инфра-
структуры в вузе, отсутствием подготовленных специалистов в штате организаций.  
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Приоритетными направлениями дальнейших исследований в этой связи представляются:  
–  систематизация и стандартизация образовательных данных, имеющихся в доступе высших учебных заведений; 
–  нормативно-правовое обеспечение применения анализа образовательных данных в высшей школе; 
–  развитие отечественных технологий анализа образовательных данных в высшей школе; 
–  развитие теории обучения и психологии высшей школы на основе анализа образовательных данных 

и аналитики обучения; 
–  оптимизация проектирования образовательной среды на основе анализа образовательных данных 

и аналитики обучения. 
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