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ÌÅ

Â ñòàòüå âûÿâëÿþòñÿ êëþ÷åâûå òå��å�öèè à�àëèçà îáðàçîâàòåëü�ûõ �à��ûõ
(Educational Data Mining), ïðè�å�ÿå�ûõ ïðè îáðàáîòêå ïðîèçâî�è�îé
îáðàçîâàòåëü�û�è îðãà�èçàöèÿ�è è�ôîð�àöèè, è ïðè�å�å�èå åãî ðåçóëüòàòîâ 
�ëÿ ïðè�ÿòèÿ îðãà�èçàöèî��î-ïå�àãîãè÷åñêèõ è óïðàâëå�÷åñêèõ ðåøå�èé
â îáðàçîâà�èè. �àþòñÿ à�àëèç è îáîáùå�èå çàðóáåæ�îãî è ðîññèéñêîãî îïûòà ïðè
îðãà�èçàöèè è èñïîëüçîâà�èè à�àëèçà îáðàçîâàòåëü�ûõ �à��ûõ (EDM) â ñèñòå�å
îáðàçîâà�èÿ. Ðàññ�àòðèâàþòñÿ êëþ÷åâûå ïî�ÿòèÿ è �åòî�û à�àëèçà
îáðàçîâàòåëü�ûõ �à��ûõ (EDM), åãî îòëè÷èå è ñïåöèôèêà ïî ñðàâ�å�èþ
ñ òðà�èöèî��û� è�òåëëåêòóàëü�û� à�àëèçî� �à��ûõ (DM) ñ ó÷åòî� 
îñîáå��îñòè îðãà�èçàöèè îáðàçîâàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè â ñèñòå�å îáðàçîâà�èÿ.
Àâòîðû âû�åëÿþò ñòðàòåãèè è �àïðàâëå�èÿ èñïîëüçîâà�èÿ ðåçóëüòàòîâ à�àëèçà
îáðàçîâàòåëü�ûõ �à��ûõ â çàâèñè�îñòè îò �åÿòåëü�îñòè îñ�îâ�ûõ ó÷àñò�èêîâ
îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà. Ñ�åëà��ûå âûâî�û ïî�òâåðæ�àþò êëþ÷åâûå
âîç�îæ�îñòè ïðè�å�å�èÿ à�àëèçà îáðàçîâàòåëü�ûõ �à��ûõ �ëÿ ñèñòå� óïðàâëå�èÿ
îáó÷å�èå� è ñïîñîáîâ èõ ñèñòå�àòèçàöèè �ëÿ ïðè�ÿòèÿ îðãà�èçàöèî��î-
ïå�àãîãè÷åñêèõ è óïðàâëå�÷åñêèõ ðåøå�èé â ñèñòå�å îáðàçîâà�èÿ.

� анализ образовательных данных � Educational Data Mining (EDM)
� интеллектуальный анализ данных � Data Mining (DM) � Московская
электронная школа (МЭШ)

1 Статья публикуется в рамках гранта РФФИ на реализацию научного проекта № 19-29-14016-мк
«Методология анализа больших данных в образовании и ее интеграция в программы профессиональной
подготовки педагогов и руководителей общеобразовательных организаций в логике “Педагогика, 
основанная на данных”, “Управление образованием на основании данных”» (договор № 19-29-14016/19
от 18.11.2019).



данных, промывание данных. Понятие
«обнаружение знаний в базах данных»
(Knowledge Discovery in Databases,
KDD) можно считать синонимом DM2. 

Тем не менее сам термин «анализ образо-
вательных данных» связан с обработкой
больших данных, где целью поиска стано-
вится набор паттернов как разновидности
различных данных в виде образцов, схем,
закономерностей действий и т.п. в образо-
вательной деятельности. Утверждается,
что большие данные (Big Data) позволя-
ют осуществлять влияние на успеваемость
учащихся и понимать, как лучше органи-
зовать учебный процесс, что технология
интеллектуального анализа данных (Data
Mining, DM) разнообразит методики обу-
чения, добавляет в учебный процесс боль-
ше нюансов. Иногда интеллектуальный
анализ данных определяют как процесс
поддержки принятия решений, основанный
на поиске в данных скрытых закономер-
ностей. Если данные имеют отношение
к образованию, управленческие решения
направлены на повышение эффективности
учебно-воспитательного процесса, на до-
стижение целей, которые поставлены пе-
ред современной школой3. 

Метод извлечения последовательных пат-
тернов в электронном обучении также
вносит свой вклад в образовательные
исследования, посвящённые анализу об-
разовательных данных для принятия уп-
равленческих решений. Он помогает про-
анализировать деятельность учащегося и,
соответственно, спрогнозировать адапта-
цию и настройку предоставления ресурсов
в рамках электронной образовательной
среды, сравнить с ожидаемыми поведен-
ческими паттернами и теоретически при-
емлемыми траекториями обучения в этой
связи. Всё это необходимо, чтобы лучше
организовать образовательные интерфейсы

Ââåäåíèå

В последние годы наблюдается тенденция
повышения интереса к использованию анали-
за образовательных данных или интеллекту-
ального анализа образовательных данных при
принятии управленческих решений в рамках
функционирования различных информацион-
ных автоматизированных систем, применяе-
мых в системе образования. Появление со-
временных компьютерных обучающих сред,
анализ и отслеживание цифровых следов
обучающихся, а также их поведения в этих
средах позволяют получить новые данные,
которые необходимо агрегировать, системати-
зировать, обработать, чтобы сформировать
систему персонализированного обучения.

Метод интеллектуального анализа образова-
тельных данных позволяет специалистам от-
слеживать учебные события, цифровые следы
основных субъектов образовательной дея-
тельности в нелинейной среде, не нарушая
сам процесс обучения учащегося или его на-
вигации по образовательному контенту. Дан-
ные, полученные в режиме реального време-
ни, позволяют виртуально воссоздать или
смоделировать прогноз действий учащихся,
определить, как они конструируют знания
и отслеживают свой фактический выбор,
а также выявить методы, которые они ис-
пользуют для выражения данного выбора по-
средством саморегулируемого обучения
в конкретном контексте.

Следует немного разобраться с терминологи-
ей, имеющей отношение к анализу образова-
тельных данных или Educational Data Mining
(далее — EDM), который напрямую связан
с самим понятием «интеллектуальный анализ
данных» или Data Mining, то есть анализом
или «добычей» данных. Так, термин Data
Mining часто переводится как добыча дан-
ных, извлечение информации, раскопка дан-
ных, интеллектуальный анализ данных, сред-
ства поиска закономерностей, извлечение
знаний, анализ шаблонов, извлечение зёрен
знаний из гор данных, раскопка знаний
в базах данных, информационная проходка
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2 Веряев А.А., Татарникова Г.В. Educational data min-
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и иметь возможность предлагать учащимся,
имеющим сходные образовательные характери-
стики, генерировать персонализированные дей-
ствия для различных групп учащихся, иденти-
фицировать последовательности взаимодейст-
вия, указывающие на проблемы и паттерны,
которые являются маркерами успеха, рекомен-
довать учащимся наиболее подходящие ссылки
на ресурсы или конкретные веб-страницы
в рамках адаптивного веб-курса для последую-
щего посещения, совершенствовать системы
электронного обучения в целом и выявлять
предикторы успеха путём анализа всех записей
учащихся в электронной обучающей среде. Все
эти примеры предполагают, что интеллектуаль-
ный анализ образовательных данных имеет
большой потенциал для расширения гораздо
более широкого набора инструментов для ана-
лиза важных вопросов в системе образования.

Следует учесть, что понятие «анализ образова-
тельных данных» (EDM) является приложе-
нием к методам интеллектуального анализа
данных (DM), применяемых к образователь-
ным данным. Его цель состоит в том, чтобы
проанализировать эти типы данных для реше-
ния образовательных исследовательских задач
и принятия в дальнейшем организационно-пе-
дагогических и управленческих решений. 

Тем не менее известным является факт, что
сам термин EDM в широком смысле опреде-
ляется веб-сайтом образовательного сообщества
интеллектуального анализа данных (www.educa-
tionaldatamining.org) как развивающаяся дис-
циплина, занимающаяся разработкой методов
исследования уникальных типов данных, посту-
пающих из образовательной среды, и использо-
ванием этих методов для лучшего понимания
студентов и условий, в которых они учатся.
EDM часто подчёркивает улучшение студенче-
ских моделей, которые обозначают текущие
знания студента, мотивацию и отношения3.

Èññëåäîâàíèå è ìåòîäîëîãèÿ

Анализ образовательных данных строится
на основе концепции шаблонов (patterns) пове-

дения и личностных качеств учащихся4.
Среди основных паттернов могут быть
следующие: информация о предметах,
вызывающих большие затруднения (на-
бор различных параметров); информация
об эффективных тестах, с которыми уча-
щиеся лучше всего справляются; предпо-
чтения в выборе форм, темпа и времени
обучения; информация о предпочтениях
в изучаемых темах и способе (последо-
вательности) их изучения учащимися;
паттерн компетенций, которые учащемуся
необходимы в сфере его будущей про-
фессиональной деятельности.

Примером применения анализа образо-
вательных данных может быть следую-
щая задача. Имеются ли примеры (шаб-
лоны) полученных оценок выпускника-
ми, которые затем смогли бы в течение
короткого времени после окончания вуза
найти работу, удовлетворяющую их тре-
бованиям5.

Среди основных методов, которые ис-
пользуются при осуществлении анализа
образовательных данных, можно выде-
лить следующие6.

1. Классификация — отнесение объек-
тов (наблюдений, событий) к одному
из заранее известных классов. Для
классификации в Data Mining использу-
ется множество различных моделей:
нейронные сети, деревья решений, метод
k-ближайших соседей.

2. Регрессия, в том числе метод про-
гнозирования. Применение регрессион-
ных методов позволит смоделировать
влияние, которое оказывает изменение
одного из параметров на другой,

3 Baker, R. S. J. D., & Yacef, K. (2009). The state of educational
data mining in 2009: A review and future visions. Journal of
Educational Data Mining, 1(1), 3–17.

4 Bishop Ch. Pattern Recognition and Machine
Learning. Series: Information Science and Statistics.
2006. T. XX. 740 p.
5 Мамедова Г.А., Зейналова Л.А., Меликова
Р.Т. Технологии больших данных в электронном об-
разовании. Открытое образование. 2017; (6):41-48.
https://doi.org/10.21686/1818-4243-2017-6-41-48
6 Там же.



(МЭШ)7 или электронный дневник,
а также сайт образовательной организа-
ции или единый сетевой ресурс, исполь-
зуемый в образовательной организации
для управления процессом обучения,
включая дистанционное.

Ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå

Говоря о методике подхода, основанном
на анализе образовательных данных
(АОД), можно заключить, что он исполь-
зует большие блоки (паттерны) наборов
образовательных данных для качественного
понимания процесса обучения в целом
и предоставления целостной информации
о нём. Отличие метода АОД от любых
других, которые также анализируют
и обобщают большие данные, заключается
в том, что он обычно использует данные
от учащихся, изучающих школьные предме-
ты, их цифровые следы, часто в течение
всего учебного года. Например, можно на-
блюдать, как учащиеся формируют навык
в течение длительного интервала времени
в процессе обучения, и делать выводы
о том, какие виды деятельности приводят
к лучшему долгосрочному обучению, узнать
о влиянии времени, с которым они начина-
ют выполнять домашнее задание, на успе-
ваемость в классе, или понять, как продол-
жительность времени, которое они тратят
на чтение отзывов о своей работе, влияет
на качество их последующих усилий.

Для осуществления анализа образователь-
ных данных используются данные из таких
источников, как: интеллектуальные ком-
пьютерные тьюторские системы (Intelligent
Tutors Systems, ITS); традиционные элек-
тронные образовательные системы, постро-
енные на использовании компьютерных ав-
томатизированных информационных

установить зависимость выходных парамет-
ров (целевых функций) от входных пере-
менных (факторов). 

3. Кластеризация — разделение всего мно-
жества объектов (наблюдений, событий), ко-
торые наиболее близки друг к другу по ряду
признаков или свойств, на кластеры. Внутри
каждого кластера должны оказаться похожие
объекты, а в разных кластерах — объекты
должны отличаться. Алгоритм действий при
применении кластерного анализа включает
несколько основных этапов: выбрать объекты
для кластеризации; определить множество
признаков, по которым будут оцениваться
объекты в выборке; применить один из ме-
тодов кластерного анализа для создания
групп сходных объектов (кластеров); визуа-
лизировать результаты анализа. 

4. Ещё одним важным направлением анали-
за образовательных данных может стать ме-
тод анализа данных социальных сетей.
Вполне очевидно, что современные учащиеся
большую часть времени проводят вне учеб-
ных заведений, тратя его в социальных се-
тях. Они общаются со сверстниками, обме-
ниваются информацией, сотрудничают, со-
здают совместный сетевой контент, который
в дальнейшем может быть использован
в образовательной деятельности. Особен-
ность социальных сетей такова, что учащие-
ся находятся в более комфортных условиях,
чем в реальности (не находятся под контро-
лем преподавателя), поэтому анализ инфор-
мации, извлечённой из социальных сетей,
в отличие от других источников, может
быть более объективным. 

5. Частными методами анализа образова-
тельных данных может служить целый ряд
методов статистики, применяемых к инфор-
мации, производимой образовательными ор-
ганизациями и образовательными электрон-
ными платформами. То есть анализ строится
на основе цифровых следов, оставляемых
участниками образовательной деятельности,
например, в таких электронных платформах,
как Московская электронная школа
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систем8; форумы для обсуждения в рамках он-
лайн-класса, электронные учебники для учите-
лей; образовательные данные о зачислении уча-
щихся в школу и стандартизированных тестов
о поступлении и др.9 Несмотря на то что мно-
гие из этих источников данных существуют уже
много лет, благодаря современным информаци-
онным технологиям, сбор и сопоставление боль-
ших наборов данных по этим источникам зна-
чительно упростился и улучшился. Что тем са-
мым произвело революцию в изучении особен-
ностей процесса обучения, а объём и рост обра-
зовательных данных позволяет совершенно по-
новому прогнозировать управленческие решения
в системе образования. 

Подобная тенденция наблюдается во многих
сферах научного знания. Аналогично анализ об-
разовательных данных использует доступные ис-
точники данных, так же как более 20 лет назад
в биоинформатике. Тогда всплеск доступных
данных произвёл революцию таким образом, что
было проведено много исследований, причём бы-
ли применены к обработке данных современные
методы информатики, такие как интеллектуаль-
ный анализ данных и распознавание образов.
Всё больше школ сегодня используют компью-
терное программное обеспечение, которое спо-
собно записывать для последующего анализа
каждое действие учащегося и результаты его
взаимодействия с электронной обучающей сре-
дой или компьютером. В системе российского
образования всё чаще можно получить данные
по успеваемости учащегося, или журнал его дей-
ствий на уроке, или действий при выполнении
им заданий, что фиксируется в единой информа-
ционной электронной системе, например, такой
как МЭШ (Московская электронная школа)
или электронный дневник. Эти данные агрегиру-
ются и аккумулируются, их можно в дальней-
шем обрабатывать, чтобы организовать систему

персонализированного обучения. В допол-
нение к этим данным нужны соответству-
ющие вычислительные и статистические
структуры и методы, чтобы понять смысл
данных, а также специалисты, чтобы
сформулировать правильные вопросы
о данных, причём это будут специалисты
смежных или межпредметных дисциплин,
так как анализ самих данных не пред-
ставляется простым и линейным.

Информатика и в целом компьютерные
науки предоставляют экспертные знания
в работе с большими объёмами данных,
как с точки зрения машинного обучения,
так и с точки зрения методов интеллек-
туального анализа данных. Всё это хо-
рошо масштабируется в наборы данных
с миллионами записей, в решение про-
блем реального мира, таких как фильт-
рация данных с гарантией, что система-
тические ошибки в исходных данных
не приведут к ошибочным результатам. 

Также необходимы при организации ме-
тодики анализа образовательных данных
специалисты в области статистики и пси-
ходиагностики. Они обладают опытом
в понимании того, как правильно анали-
зировать сложные исследовательские
работы и проекты и должным образом
учитывать тот факт, что большинство
образовательных данных не являются
традиционными рандомизированными уп-
равляемыми исследованиями, которые
однозначно понятны и чётко спроектиро-
ваны. Эти специалисты из двух сфер на-
учного знания сильны в статистических
и вычислительных методах, но их мето-
дов и данных недостаточно для развития
в целом научной области анализа образо-
вательных данных — требуются также
специалисты с базовым пониманием орга-
низации процесса преподавания и постро-
ения обучения. В итоге специалисты
в сфере образования и психологи являют-
ся ключевыми участниками сообщества
исследователей в сфере анализа образова-
тельных данных10.

8 Инструментальная дидактика: перспективные средства, среды,
технологии обучения // Назарова Т.С., Тихомирова К.М.,
Кудина И.Ю., Кожевников Д.Н., Аверьянов Ю.И., Емелья-
нова М.Л., Бондаренко Е.А., Кожевникова В.В., Пименова
В.Н., Франко Г.Ю., Мерзликина И.В., Полторак Д.И., Дуда-
рев М.И., Волкова С.А., Васканян А.Г., Куприянова Н.С.,
Заславская О.Ю., Смелова В.Г., Якушина Е.В., Иванов
Ю.Н. и др. / Москва; Санкт-Петербург, 2012.
9 Romero, C., Ventura, S., Pechenizkiy, M., & Baker, de,
R. S. J. (Eds.) (2011). Handbook of educational data mining.
(Chapman and Hall/CRC data mining and knowledge discovery
series). Boca Raton: CRC Press. 10 Там же.



В рамках использования анализа образо-
вательных данных применяются не только
типичные методы интеллектуального ана-
лиза данных, таких как классификация,
кластеризация, поиск ассоциативных пра-
вил, последовательная добыча, анализ тек-
ста и т.д., но и другие, например, регрес-
сия, корреляция, визуализация и т.д. Учё-
ные отмечают, что отдельного рассмотре-
ния требует обзор используемых методов
в компьютерных системах EDM/LA.
Здесь только кратко перечислим их: клас-
сификация, кластеризации, регрессия, ана-
лиз текстов, ассоциативные правила, ана-
лиз социальных сетей, построение моделей
учащихся, визуализация данных. Из всех
методов отметим последние, связанные
с визуализацией учебных достижений.
Представляется, что подобного рода рабо-
та посильна школьным учителям и может
положительно повлиять на мотивацию
учащихся13.

Рассмотрим детально отличие анализа об-
разовательных данных (АОД) от типич-
ного интеллектуального анализа данных
или просто анализа больших данных
(Data Mining, DM).

Первое положение, которое чётко отлича-
ет методику, построенную на анализе об-
разовательных данных, заключается в по-
строении целеполагания. Основная цель
анализа образовательных данных —
улучшение или совершенствование обра-
зовательной деятельности, основываясь
на тех данных, которые присутствуют
в свободном доступе в системе образова-
ния. Фактически изучается сам процесс
построения, организации и управления
образованием на основе цифровых следов,
оставляемых его участниками. Статисти-
чески и при помощи современных инфор-
мационных технологий обобщаются и об-
рабатываются образовательные данные,
вырабатываются закономерности и даются
рекомендации как преподавателям, так
и учащимся, учитывая их уровни усвое-
ния знаний, сформированности умений,

В целом сам процесс анализа образователь-
ных данных преобразует необработанные
данные, поступающие из образовательных си-
стем, в полезную информацию, которая могла
бы потенциально оказывать большое влияние
на образовательные исследования и практику.
Этот процесс мало чем отличается от других
областей применения интеллектуального ана-
лиза данных, таких как бизнес, генетика, ме-
дицина и т.д., потому что он следует тем
же шагам, что и основной процесс интеллек-
туального анализа данных: предварительная
обработка, интеллектуальный анализ данных
и постобработка. Однако важно заметить,
что в данном случае термин «интеллектуаль-
ный анализ данных» используется в более
широком смысле, чем оригинальное/традици-
онное определение Data Mining11. 

Методологически процесс, построенный
на анализе образовательных данных, можно
представить следующим образом. Вначале,
на первом этапе, выполняется осмысление по-
ставленной задачи и уточнение целей, которые
должны быть достигнуты методами анализа
образовательных данных. Второй этап состоит
в приведении данных к форме, пригодной для
применения конкретных методов анализа об-
разовательных данных. Характер преобразо-
ваний, совершаемых над данными, зависит
от используемых методов, выбранных на пре-
дыдущем этапе. Третий этап — это примене-
ние методов анализа образовательных данных.
Следующий этап — проверка построенных
моделей. На большей части данных происхо-
дит обучение компьютерных систем, на мень-
шей части данных осуществляется проверка
моделей. Последний этап — интерпретация
полученных моделей человеком в целях их ис-
пользования для принятия решений12.
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11 C. Romero and S. Ventura, «Educational Data Mining:
A Review of the State of the Art» in IEEE Transactions on
Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and
Reviews), vol. 40, no. 6, pp. 601–618, Nov. 2010.
12 Веряев А.А., Татарникова Г.В. Educational data mining
и learning analytics — направления развития образовательной
квалитологии // Преподаватель XXI век. — 2016. —
Т. 1. — № 2. — С. 150–160.

13 Там же. 
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результатов обучения, а также непосредствен-
ный уровень успеваемости. На основе анализа
образовательных данных формируется пул уп-
равленческих решений или генерируются реко-
мендации по улучшению образовательной дея-
тельности.

Ещё одно принципиальное отличие — это са-
ми данные, которые необходимо анализиро-
вать. Их особенность заключается в том, что
они имеют сложную иерархичную структуру,
которая в обязательном порядке состоит как
минимум из 2–3 значимых уровней и взаимо-
действует с несколькими типами данных одно-
временно. Например, в онлайн-системах для
EDM чаще всего используют лог-файлы,
в которых содержится вся информация о ра-
боте пользователя на сайте (клики, переходы,
оценки и многое другое). В то время как
в онлайн-курсе всё уже в едином электронном
формате, и масштаб аудитории на таких ре-
сурсах, например Coursera, во много раз пре-
вышает стандартный класс. Именно для дан-
ных таких размерностей и имеет смысл при-
менять распространённые в DM алгоритмы
машинного обучения.

Следующее принципиально важное отличие
анализа образовательных данных от других
методов анализа — это использование помимо
типичных методов интеллектуального анализа
данных (кластеризации, классификации, рег-
рессии, корреляции, визуализации, статистики,
поиска правил связей (англ. association rule
mining)) некоторых специфичных, например,
из области психометрики. Так, методы
из этой дисциплины помогают разбивать уча-
щихся на группы по восприятию информации
(типология MBTI), что, в свою очередь, поз-
воляет адаптировать образовательную деятель-
ность под учащегося: подбирать соответствую-
щий тип контента и определённым образом
его организовывать.

Чтобы понять, каким образом принимаются
управленческие решения в системе образования
с учётом полученных результатов анализа об-
разовательных данных, приведём таблицу
с описанием стратегий и направлений исполь-
зования результатов этого анализа с учётом
основных стейкхолдеров образовательного
процесса (табл. 1). 

На основе анализа стратегических на-
правлений при использовании результатов
анализа и алгоритмов образовательных
данных можно выявить ключевые пре-
имущества при проектировании и приня-
тии управленческих решений в системе
образования. Следует отметить, что это
целый комплекс мер, связанных с орга-
низацией поддержки педагогов при уп-
равлении обучением класса и процессов
самого обучения учащихся; с анализом
и оценкой эффективности методики
и стратегии обучения, а также всесто-
ронней поддержкой и обеспечением об-
ратной связи всех участников образова-
тельной деятельности.

Çàêëþ÷åíèå

На основе проведенного исследования
можно сделать ключевые выводы
о возможностях применения анализа
образовательных данных для систем
управления обучением и способов сис-
тематизации образовательных данных
для принятия организационно-педагоги-
ческих и управленческих решений в сис-
теме образования.

Стратегия и направления принятия уп-
равленческих решений с учётом методов
анализа образовательных данных может
быть следующей.

1. С учётом методов кластеризации об-
разовательных ресурсов (по функцио-
нальному признаку, определяющему
значение и место образовательного ре-
сурса в образовательной деятельности,
по организации текста ресурса, по ха-
рактеру представляемой информации,
по форме изложения, по целевому на-
значению и т.д.); тестовых заданий
(по разным уровням сложности, с учё-
том индивидуального темпа работы,
с учётом индивидуальных возможностей
учащегося) возможна гибкая регулиров-
ка и управление количеством предъяв-
ляемых заданий в зависимости от уров-
ня развития учащегося.
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Таблица 1

Ñòðàòåãèè è íàïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà îáðàçîâàòåëüíûõ äàííûõ14

Ó÷àñòíèêè/ïîëüçîâàòåëè

Ó÷àùèåñÿ/ñòóäåíòû/
ó÷åíèêè 

Ïåäàãîãè/ó÷èòåëÿ/
íàñòàâíèêè/òüþòîðû

Ðàçðàáîò÷èêè êóðñîâ/
Èññëåäîâàòåëè â îáëàñòè
îáðàçîâàíèÿ

Îðãàíèçàöèè/
Ïðîâàéäåðû îáó÷åíèÿ/
Óíèâåðñèòåòû/
×àñòíûå îáðàçîâàòåëüíûå
îðãàíèçàöèè è êîìïàíèè

Àäìèíèñòðàòîðû/
Øêîëüíûå àäìèíèñòðàòîðû 
è äèðåêöèÿ/
Ñåòåâûå àäìèíèñòðàòîðû/
Ñèñòåìíûå àäìèíèñòðàòîðû

Ñòðàòåãèè èñïîëüçîâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ àíàëèçà äàííûõ

Ïåðñîíàëèçàöèÿ ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ;
Ðåêîìåíäàöèè âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (ìåðîïðèÿòèé), ðåñóðñîâ, ó÷åáíûõ çàäà÷ äëÿ
ó÷àùèõñÿ, êîòîðûå ìîãëè áû åù¸ áîëüøå óëó÷øèòü èõ îáó÷åíèå;
Ïðåäëîæåíèå ïî èçó÷åíèþ èíòåðåñíîãî ïðàêòè÷åñêîãî îïûòà äëÿ ñòóäåíòîâ;
Ïðåäëîæåíèå ïî ñîêðàùåíèþ è îïòèìèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîé òðàåêòîðèè â ðàìêàõ
âñåãî îáó÷åíèÿ èëè óïðîùåíèå íàâèãàöèè â âèäå ññûëîê ïî ðåñóðñàì, ãåíåðàöèè
àäàïòèâíûõ ïîäñêàçîê ïî íèì, ðåêîìåíäàöèè àêòóàëüíûõ êóðñîâ, âêëþ÷àÿ ýëåêòðîííûõ,
àêòóàëüíûõ îáñóæäåíèé è ôîðóìîâ, êíèã è ò.ï.

Ïîëó÷åíèå îáúåêòèâíîé îáðàòíîé ñâÿçè îá îáó÷åíèè;
Àíàëèç îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ è èõ ïîâåäåíèÿ (ïðîãðåññ è ïðîôèëü);
Îïðåäåëåíèå ó÷àùèõñÿ, êîòîðûì íóæíà ïîääåðæêà;
Ïðîãíîçèðîâàíèå óñïåøíîñòü ó÷àùèõñÿ (óñïåâàåìîñòü);
Êëàññèôèêàöèÿ ó÷àùèõñÿ ïî òåì èëè èíûì ãðóïïàì (ïàðàìåòðè÷åñêàÿ êëàñòåðèçàöèÿ
è ãðóïïèðîâêà, ôèëüòðàöèÿ);
Ïîèñê ðåãóëÿðíûõ, à òàêæå íåðåãóëÿðíûõ ïàòòåðíîâ ó÷àùèõñÿ (íàáîðîâ äàííûõ,
íåîáõîäèìûõ â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ);
Ïîèñê íàèáîëåå ÷àñòî ñîâåðøàåìûõ îøèáîê ó÷àùèõñÿ;
Îïðåäåëåíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ;
Óëó÷øåíèå (ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè) è àäàïòàöèÿ (êàñòîìèçàöèÿ), à òàêæå
ïåðñîíàëèçàöèè êóðñîâ îáó÷åíèÿ, âêëþ÷àÿ ýëåêòðîííûå è ò.ï.

Îöåíêà è ñîïðîâîæäåíèå ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà êóðñà;
Óëó÷øåíèå êà÷åñòâà îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ;
Îöåíêà ñòðóêòóðû êîíòåíòà êóðñà è åãî ýôôåêòèâíîñòè â ïðîöåññå îáó÷åíèÿ;
Àâòîìàòè÷åñêîå ïîñòðîåíèå ìîäåëè ïðîôèëÿ ó÷àùåãîñÿ è ïðîôèëÿ ïðåïîäàâàòåëÿ
(òüþòîðà);
Ñðàâíåíèå èíñòðóìåíòîâ è ìåòîäîâ äëÿ àíàëèçà äàííûõ, ÷òîáû èìåòü âîçìîæíîñòü
ðåêîìåíäîâàòü íàèáîëåå ïîëåçíûé ìåòîä äëÿ êàæäîé çàäà÷è;
Ðàçðàáîòêà ñïåöèôè÷åñêèõ èíñòðóìåíòîâ àíàëèçà äàííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ çàïðîñîâ è ò.ï.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîöåññîâ ïðèíÿòèÿ óïðàâëåí÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ ðåøåíèé
â âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ;
Ïîâûøåíèå è ðàöèîíàëèçàöèÿ ýôôåêòèâíîñòè ïðîöåññà ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé;
Äîñòèæåíèå êîíêðåòíûõ öåëåé îáó÷åíèÿ;
Ïðåäëîæåíèå îïðåäåë¸ííûõ êóðñîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïîëåçíû äëÿ êàæäîé
êàòåãîðèè ó÷àùèõñÿ;
Ïîèñê íàèáîëåå ýêîíîìè÷åñêè ýôôåêòèâíîãî ñïîñîáà ïîâûøåíèÿ óñïåâàåìîñòè
è îöåíîê;
Îòáîð íàèáîëåå êâàëèôèöèðîâàííûõ àáèòóðèåíòîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ äèïëîìà; 
Ïîìîùü â çà÷èñëåíèè ñòóäåíòîâ, êîòîðûå áóäóò õîðîøî ó÷èòüñÿ â óíèâåðñèòåòå è ò.ä.

Ðàçðàáîòêà îïòèìàëüíîãî ñïîñîáà îðãàíèçàöèè èíñòèòóöèîíàëüíûõ ðåñóðñîâ
(÷åëîâå÷åñêèõ è ìàòåðèàëüíûõ) è îáðàçîâàòåëüíîé ïîòðåáíîñòè â íèõ; 
Áîëåå ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ ðåñóðñîâ;
Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ñïðîñà îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì è îïðåäåëåíèå
ýôôåêòèâíîñòè ïîäõîäà ê äèñòàíöèîííîìó îáó÷åíèþ; 
Ñèñòåìà îöåíêè ïðåïîäàâàòåëÿ è ó÷åáíûõ ïðîãðàìì;
Ðàçðàáîòêà ñèñòåìû ïàðàìåòðîâ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè âåá-ñàéòà è àäàïòàöèè åãî
ê ïîëüçîâàòåëÿì (îïòèìàëüíûé ðàçìåð ñåðâåðà, ðàñïðåäåëåíèå ñåòåâîãî òðàôèêà è äð.)

14 C. Romero and S. Ventura, «Educational Data Mining: A Review of the State of the Art» in IEEE Transactions on
Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and Reviews), vol. 40, no. 6, pp. 601–618, Nov. 2010.
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2. С учётом методов регрессии и прогнозиро-
вания можно выяснить, реально ли достичь
желаемого результата, если изменить значения
выбранного параметра. Управленческое реше-
ние в данном случае: прогноз результатов ито-
говых экзаменов, уровня компетенций выпуск-
ника, востребованности на рынке труда
и уровня их заработной платы после трудоуст-
ройства. Также можно выявить степень влия-
ния на процесс образования таких факторов,
как потребность в специалистах, ресурсы вуза
(в том числе и финансирование), степень вне-
дрения информационно-телекоммуникационных
технологий в образовательный процесс, уро-
вень кадрового обеспечения вуза, заработная
плата преподавателей и т.п.

3. Методы кластеризации позволят выявить
группу учащихся со сходными психологически-
ми, физиологическими, поведенческими и ин-
теллектуальными характеристиками, что позво-
лит определить, как эти поведенческие паттер-
ны (шаблоны) влияют на успешность в раз-
личных видах деятельности, какие методы обу-
чения эффективны по отношению к учащимся
с различными стереотипами мышления и пси-
хики. Также можно на основе данных класте-
ризации разрабатывать учебные программы
с учётом индивидуальных особенностей для
отдельных групп учащихся, с учётом длитель-
ности обучения, траектории изложения матери-
ала, степени сложности заданий и другими ха-
рактеристиками изучаемой дисциплины.

4. Анализируя данные, полученные через со-
циальные сети, можно получить информацию
о связях учащегося со своими сверстниками,
о его интересах, перемещениях по сети, актив-
ности (частоты вхождения в сеть и времени

его нахождения в сети) и др. Объектив-
ная информация позволит составить про-
филь учащегося и учесть его реальные
интересы в получении образования, наст-
роить систему управления его обучения
с учётом его как интеллектуальных, так
и коммуникационных особенностей,
а для преподавателей даст рекомендации
по эффективному проектированию мето-
дики преподавания.

5.  Анализ цифровых следов участников
образовательной деятельности, например,
на основе их деятельности в таких элек-
тронных информационных системах
и платформах, как электронный дневник
и МЭШ, позволит образовательной ор-
ганизации спроектировать и наладить
персонализированное обучение в рамках
построения модели цифровой школы
конкретного региона.

Следует отметить, что использование
методов анализа образовательных дан-
ных и полученных результатов позволит
сформировать стратегию принятия орга-
низационно-педагогических и управлен-
ческих решений в образовании на осно-
вании данных и способов их системати-
зации (big data management in educa-
tion). Особенностью такой стратегии яв-
ляется то, что она будет основана
на математически и статистически изме-
римых количественных показателях,
то есть самих обработанных образова-
тельных данных, что позволит автомати-
зировать процесс управления обучением
и сделать его персонализированным. ÍÎ
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