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В статье представлен анализ состояния исследований применения цифрового следа студен
тов для определения сформированности у них компетенций. В соответствии с параметра
ми, определенными в декларации PRISMA, в обзоре используется методология библиографи
ческого исследования для изучения баз данных WoS, Scopus и РИНЦ. В ходе поиска статей, 
опубликованных в период с 2014 по 2022 г., мы анализируем информацию, полученную с исполь
зованием описательной статистики и контентанализа. Результаты показывают преоб
ладание эмпирических исследований в европейском и российском контекстах. Исследования 
носят количественный характер и, как правило, используют методику опросов и анкетиро
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Введение. Современное	 образование	
все	 больше	 ориентируется	 на	 цифровые	
технологии.	Доступность	 информации,	 он-
лайнобучение	стали	неотъемлемой	частью	
информационного	 пространства	 вузов,	
устройства	учебного	процесса.	В	этом	кон-
тексте	 возникает	 вопрос	 об	 использовании	
цифровых	 следов	 студентов	 для	 определе-
ния	уровня	сформированности	их	компетен-
ций	 и	 компетентностного	 профиля.	 Такой	
подход	 дает	 объективную	 информацию	 о	
знаниях	и	навыках	студентов,	так	как	циф-
ровой	 след	 включает	 информацию	 о	 том,	
как	студент	изучает	материалы	и	каким	об-
разом	он	выполняет	задания,	а	также	содер-
жит	 данные	 о	 предпочтениях,	 привычках,	
взаимодействиях	в	цифровом	пространстве.	
Цифровые	 данные	 можно	 анализировать	 с	
помощью	специальных	алгоритмов,	что	по-
зволяет	выявлять	тренды	и	закономерности.

В	 отличие	 от	 традиционного	 обучения,	
где	преподаватель	может	наблюдать	за	сту-
дентами	 лично,	 в	 онлайнформате	 это	 де-
лать	сложнее.	Это	позволило	сформировать	
гипотезу:	 цифровой	 след	 может	 стать	 эф-
фективной	 базой	 для	 определения	 уровня	
сформированности	 компетенций,	 а	 в	 даль-
нейшем	 –	 и	 компетентностного	 профиля,	
что	крайне	важно,	особенно	для	студентов,	
обучающихся	в	онлайнформате.

Цель работы	 –	 проведение	 системати-
ческого	 обзора	 литературы,	 направленного	
на	анализ	состояния	исследований	в	области	
применения	цифрового	следа	студентов	для	
определения	сформированности	отдельных	
компетенций	 и	 компетентностного	 профи-
ля.	 Для	 ее	 достижения	 используется	 мето-
дология	библиографического	исследования,	
основанная	 на	 параметрах,	 определенных	
в	 декларации	 PRISMA,	 которая	 позволяет	
систематизировать	результаты	поиска	науч-
ных	статей	с	использованием	описательной	
статистики	и	контентанализа.

Методика исследования. В	основу	сис
тематического	 обзора	 были	 положены	 сле-
дующие	вопросы.

Q1.	Какие	сочетания	ключевых	слов	час
то	 используются	 в	 образовательных	иссле
дованиях	 в	 области	 применения	 данных	
цифрового	следа	студентов	для	определения	
сформированности	у	них	компетенций?

Q2.	 Каковы	 методологические	 характе
ристики	исследований	в	области	применения	
цифрового	следа	студентов	для	определения	

сформированности	у	них	индивидуальных	и	
командных	компетенций?

Q3.	 Какие	 показатели	 содержатся	 в	 ис
следованиях	 применения	 цифрового	 следа	
студентов	и	позволяют	определить	уровень	
сформированности	 у	 них	 индивидуальных	
и	 командных	 компетенций	 или	 компетент-
ностного	профиля?

Мы	 используем	 метод	 исследования,	
подходящий	 для	 систематического	 обзора	
литературы,	 следуя	 указаниям	 Декларации	
о	 предпочтительных	 элементах	 отчетнос	ти	
для	 систематических	 обзоров	 и	 метаана
лизов	 (PRISMA).	 Задачи	 планирования,	
идентификации,	 проверки	 и	 отчетности,	
проиллюстрированные	 на	 рис.	 1,	 соответ-
ствуют	 процедурам	 проведения	 системати-
ческих	 обзоров	 литературы,	 изложенных	 в	
Kitchenham	и	Charters	[1].	Эти	инструменты	
позволили	нам	следовать	систематическому	
методу	поиска,	отбора	и	критической	оцен-
ки	соответствующих	исследований	и	приме-
нять	общепринятый	в	научном	сообществе	
протокол	 в	 этом	 ретроспективном	 вторич-
ном	исследовании.

Рис.	1.	Процедура проведения систематического 
обзора литературы

Критерии включения и исключения. 
Общим	критерием	включения	стал	факт	того,	
что	 публикация	 была	 найдена	 в	 одной	 из	
следующих	тематических	категорий	в	базах	
данных	WoS,	Scopus	или	РИНЦ:	«Образова-
ние	и	образовательные	исследования»	 (Web	
of	Science	Core	CollectionSSCI),	«Образова-
ние»	 (ScopusSocial	Sciences),	«Образование	
и	образовательные	исследования»	(РИНЦ).

Критериями	 включения	 в	 исследование	
(CI) стали:

– исследование	 опубликовано	 в	 2014–
2022	гг.	(CI1);

– исследования	 со	 студентами	 вузов	 в
качестве	объектов	выборки	или	участников	
(CI2);

– исследования	 с	 предметом,	 относя-
щимся	 к	 определению	 уровня	 формирова-
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ния	любой	из	компетенций	или	компетент-
ностного	профиля	(CI3).

Критериями	 исключения	 (CEX)	 стали	
типы	 публикаций,	 такие	 как	 презентации,	
главы	книг,	материалы	конференций,	тезисы	
и	другие	 виды	публикаций	 (CEX1)	и	 огра-
ниченный	 доступ	 к	 опубликованной	 доку-
ментации	(CEX2).

Процедура. Для	 идентификации	 вы-
борки	статей	в	базах	данных	Web	of	Science	
(SSCI),	 Scopus	 и	 РИНЦ	 использовались	
ключевые	 слова	 на	 русском	 и	 английском	
языках	(табл.	1)	и	период	времени	публика-
ции	с	2014	по	2022	г.	При	поиске	использо-
вался	логический	оператор.

Таблица 1

Ключевые слова для идентификации выборки статей

Английский 
вариант Русский вариант Английский 

вариант Русский вариант

Digital	footprint Цифровой	след Evaluation Оценивание
Competence Компетенция Adaptive	learning Адаптивное	обучение

Competency	profile Профиль	компетенций Leadership	
development Развитие	лидерских	качеств

Online	learning Онлайнобучение Mobile	learning Мобильное	обучение

Elearning Электронное	обучение Communication	
skills Навыки	коммуникации

Big	data	analysis Анализ	больших	дан-
ных MOOCs Массовые	открытые	онлайн

курсы

Learning	analytics Анализ	образователь-
ных	данных

Open	educational	
resources

Открытые	образовательные	
ресурсы

Educational	
technology

Образовательные	тех-
нологии Educational	policy Образовательная	политика

Student	performance Успеваемость	студентов Selfdirected	
learning Самостоятельное	обучение

Learning	outcomes Результаты	обучения Soft	skills Софтскиллы
Assessment Оценка Higher	education Высшее	образование
Professional	
development

Профессиональное	раз-
витие Instructional	design Дизайн	обучения

Machine	learning Машинное	обучение Employability	skills Навыки	для	трудоустройства
Projectbased	
learning Проектное	обучение Personalized	

learning
Персонализированное	обуче
ние

Educational	
psychology

Педагогическая	психо-
логия Blended	learning Смешанное	обучение

Сollaborative	
learning

Коллаборативное	обуче
ние Тeamlearning Обучение	в	командах

Мы	подобрали	412	статей,	99	из	которых	
были	 идентифицированы	 как	 дубликаты.	
Применение	 критериев	 включения/исклю-
чения	 сократило	 это	 число	 до	 118	 статей.	
Таким	 образом,	 294	 статьи	 были	 исключе-
ны,	 так	 как	 не	 соответствовали	 критериям	
CI2	или	CI3	при	ближайшем	рассмотрении.	
Чтобы	 убедиться	 в	 пригодности	 и	 обосно-
ванности	выборки	исследований,	мы	прове-
ли	повторный	отбор,	проанализировав	анно-
тации	и	результаты	оставшихся	119	статей.	
Мы	ограничили	пул	исследований	до	34	для	
подробного	анализа.

Чтобы	 структурировать	 информацию,	
использовалось	 программное	 обеспече-
ние	 Microsoft	 Excel	 для	 записи	 данных	 о	

каждой	 публикации.	 В	 таблицу	 были	 вне-
сены:	имена	 авторов,	 год	издания,	журнал,	
географическое	положение,	количество	ци
тирований,	 ключевые	 слова,	 аннотации,	
инструменты.	 Чтобы	 проанализировать	 и	
интерпретировать	 полученные	 данные,	 мы	
использовали	описательные	статистические	
методы	и	 контентанализ.	Первоначальный	
описательный	 анализ	 был	 выполнен	 с	 по-
мощью	 Microsoft	 Excel:	 была	 определена	
частота	 использования	 ключевых	 слов	 и	
страны,	в	которых	они	появлялись.	При	по-
мощи	менеджера	ссылок	Mendeley	[2]	было	
произведено	объединение	результатов.

Результаты. Мы	представляем	результаты	
в	соответствии	с	вопросами	исследования.
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Q1. Какие сочетания ключевых слов час -
то используются в образовательных иссле-
до ваниях в области применения данных 
цифрового следа студентов для определе ния 
сформированности у них компетенций?

Комбинациями	 ключевых	 слов	 с	 наи-
большим	 количеством	 результатов	 на	 рус-
ском	языке	оказались	«Электронное	обуче-
ние	&	Результаты	обучения»	(36,2%),	«Он-
лайн	 обучение	 &	 Анализ	 образовательных	
данных»	 (24,15%),	 «Успеваемость	 студен-
тов	 &	 Дизайн	 обучения»	 (17,5).	 Наиболь-
шее	количество	упоминаний	для	англоязыч-
ных	статей	показали	комбинации	«Learning	
analytics	&	Educational	technology»	(33,2%),	
«Competence	 &	 Soft	 skills»	 (29,15%),	 «	
Digital	footprint	&	Learning	analytics	«	(25%).

Q2. Каковы методологические харак-
теристики исследований в области при-
менения цифрового следа студентов для 
определения сформированности у них инди-
видуальных и командных компетенций?

Исследования	 в	 области	 применения	
данных	 цифрового	 следа	 студентов	 для	
определения	 сформированности	 у	 них	 от-
дельных	 компетенций	 или	 компетентност-
ного	профиля	основаны	на	различных	мето-
дологических	подходах.	Одним	из	наиболее	
применяемых	 является	 анализ	 активности	
студентов	 на	 онлайнплатформах	 обуче-
ния,	таких	как	MOOC	(массовые	открытые	
онлайнкурсы),	 LMS	 (системы	 управления	
обуче	нием)	и	др.	[3].	В	данном	случае	дан-
ные	цифрового	следа	студента	могут	вклю-
чать	в	себя	информацию	о	его	активности	на	
платформе	 (например,	 количество	 посеще-
ний	курса;	время,	проведенное	на	заданиях	
и	тестах;	ответы	на	вопросы	и	т.д.).

Другой	подход	основан	на	использовании	
аналитических	 инструментов	 анализа	 текс
товых	данных,	собранных	из	различных	ис-
точников,	таких	как	эссе,	резюме,	портфолио	
и	другие	документы	[4].	Данные	цифрового	
следа	студента	в	этом	случае	могут	включать	
текстовую	 информацию,	 которую	 студент	
создал	в	течение	своей	учебы	[5].	Этот	метод	
наиболее	 часто	 упоминается	 в	 нескольких	
исследованиях,	связанных	с	совместным	или	
командным	обучением	[6],	которое	предпола-
гает	совместное	решение	проблем,	разработ-
ку	проектов	или	создание	продуктов	посред-
ством	 социального	 взаимодействия.	 Одним	
из	 основных	 технических	 результатов	 этих	
исследований	 является	 демонстрация	 того,	
что	важная	часть	работы	по	созданию	эффек-

тивной	 технологии	 классификации	 текстов	
для	этой	цели	–	проектирование	и	построе-
ние	 детекторов	 лингвистических	шаблонов.	
Отмечено,	 что	 в	 нескольких	 исследованиях	
изучается	вовлеченность	в	совместное	и	ко-
мандное	обучение	[7–8].

Q3. Какие показатели содержатся в 
исследованиях применения цифрового следа 
студентов и позволяют определить уровень 
сформированности у них индивидуальных и 
командных компетенций или компетент-
ностного профиля?

В	 рассмотренных	 исследованиях	 были	
обнаружены	следующие	показатели:

– количество	успешно	выполненных	за-
даний,	тестов	или	проектов:	этот	показатель	
используется	как	свидетельствующий	о	зна-
нии	 и	 понимании	 студентом	 материала	 и	
способности	применять	его	на	практике	[9];

– время,	потраченное	на	выполнение	за-
даний:	данный	показатель	указывает	на	уро-
вень	освоения	материала	и	скорость	работы	
студента	[8–10];

– оценки	 и	 рейтинги,	 полученные	 за
курсы	или	модули	как	один	из	наиболее	оче-
видных	показателей	успеха	студента	в	кон-
кретной	области	[10];

– общее	количество	пройденных	курсов
и	модулей	как	показатель,	указывающий	на	
широту	и	глубину	знаний	студента	[9–10];

– частота	посещения	курсов	/	участия	в
образовательных	мероприятиях:	свидетель-
ство	 заинтересованности	и	мотивации	 сту-
дентов	[9–10];

– анализ	 текстовых	 данных,	 таких	 как
эссе	или	портфолио,	чтобы	выявить	способ-
ность	формулировать	свои	мысли,	анализи-
ровать	информацию	[5;	8].

Выбор	показателей	зависит	от	конкрет-
ного	исследования	и	обозначенной	автора-
ми	цели.	Отмечено,	что	автоматически	со-
бираемый	цифровой	след	в	существующих	
исследованиях	 применяется	 эпизодически	
в	качестве	вспомогательного	инструмента,	
а	главенствующими	являются	данные	и	мет
рики	опросов	и	анкетирования.	В	основном	
исследования	нацелены	на	выявление	воз-
можностей	 оценки	 индивидуальных	 ком-
петенций,	 не	 достаточно	 исследованных	
по	 автоматическому	 анализу	 командных	
компетенций	в	контексте	совместного	и	ко-
мандного	обучения,	хотя	данное	направле-
ние	 с	 применением	 подхода,	 основанного	
на	данных,	мы	считаем	наиболее	перспек-
тивным.
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Выводы и обсуждение. Обзор	 показал	
возрастающий	интерес	к	теме	с	начала	огра-
ничений,	введенных	после	начала	пандемии	
COVID19,	с	более	высоким	показателем	на-
учной	 продуктивности	 в	 Европе	 и	 России.	
Вероятно,	это	связано	с	тем,	что	в	условиях	
пандемии	COVID19	исследователи	 вынуж-
дены	были	использовать	доступные	методы	
сбора	 данных.	 Отмечено	 преобладание	 ко-
личественных	методов	над	качественными	и	
смешанными.	При	этом	часто	используемым	
инструментом	является	опрос	с	выбором	ва-
риантов	 ответа.	 Обзор	 демонстрирует,	 что	
тема	исследования	является	развивающейся.	
Практики,	описанные	в	этих	исследованиях,	
полезны	 тем,	 что	 они	 описывают	 реальные	
показатели,	 которые	 можно	 использовать	
для	интегральной	оценки	сформированности	
компетенций	у	студентов	на	основе	их	циф-
рового	 следа.	Существенным	 ограничением	
является	 нехватка	 исследований,	 посвящен-
ных	определению	сформированности	компе-
тенций	студентов	на	основе	цифрового	следа	
на	 всех	 этапах	 обучения.	 Хотя	 изученные	
исследования	 позволяют	 систематизировать	
знания	 о	 возможностях	 определения	 сфор-
мированности	 индивидуальных	 компетен-
ций	 студентов	 на	 основе	 цифрового	 следа,	
понимание	 командных	 компетенций	 в	 кон-
тексте	совместного	обучения	остается	огра-
ниченным.	Оценка	командных	компетенций	
является	 многогранной	 задачей,	 которая	
включает	изучение	и	измерение	поведенчес
кого,	 социального,	 когнитивного	 и	 концеп-
туального	 взаимодействия,	 и	 не	 может	 ре-
шаться	 сегодня	 без	 применения	машинного	
обучения	и	больших	данных.

Обзор	 позволил	 определить	 перспектив-
ные	 направления	 для	 дальнейшей	 научной	
работы:	разработка	и	внедрение	качественных	
методов	анализа	цифрового	следа	студентов	в	
академической	 аналитике;	 фундаментальные	
исследования,	охватывающие	все	этапы	обу-
чения;	создание	интегральной	модели	оценки	
как	 индивидуальных,	 так	 и	 командных	 ком-
петенций	студентов	на	основе	их	цифрового	
следа	 (с	 применением	 технологий	 больших	
данных	и	машинного	обучения).
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