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Аннотация. В статье приводятся результаты исследований, проведенных с целью изуче-
ния цифрового следа и  его возможностей для оценки отношения пользователей к  дис-
танционному образованию. Социологический опрос показал, что население знакомо 
с  понятием цифрового следа, но смутно представляет его содержание, способы фор-
мирования и  области применения. Интеллектуальный анализ позволил на основе циф-
рового следа, оставленного пользователями социальных сетей, оценить их отношение 
к дистанционному образованию.
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Abstract. The article presents the results of research conducted to study the digital footprint 
and its capabilities for assessing the attitude of users to distance education. The sociological 
survey showed that the population is familiar with the concept of a  digital footprint, but 
vaguely represents its content, methods of formation and areas of application. Intellectual 
analysis made it possible to assess their attitude to distance education based on the digital 
footprint left by users of social networks.
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В настоящее время одной из тенденций развития общества является про-
цесс цифровой трансформации, затрагивающий все сферы жизни общества 
[10, 17]. Новые технологии, особенно информационные, совершают переход 
цивилизации и личности в цифровую эру и виртуальную вселенную. Основы-
ваясь на модели Маклюэна, мы можем в  настоящее время говорить о  «Гугл-
берг-Галактике» и создании цифрового человека [6].

Цифровая революция в рамках своего возрастающего влияния порождает 
новый тип человека — Homo digitals, или цифровой человек [7, 8]. Сейчас 
очень важно правильно выстроить институционально-эволюционный каркас 
института «цифрового человека» как структуру, содержащую информацию 
интеллектуального и  цифрового характера, а  также описание объекта в  виде 
атрибутов и  их значений.

Сейчас приходит понимание, что тотальная цифровая трансформация 
в  России  — это единственно возможный сценарий развития и  формирования 
совершенно «нового» государства, основанного на «цифровой экономике», бо-
лее того, на «цифровом обществе», обеспечивающего конкурентоспособность 
на мировом рынке и  улучшающего все сферы жизни России [9]. В  последние 
годы мы стали свидетелями быстрого и  повсеместного распространения ин-
формационных технологий, интернет-приложений и  платформ, обычно на-
зываемых социальными сетями, которые в  значительной степени проникают 
почти во все аспекты нашей жизни, включая обучение, образование и профес-
сиональное развитие [15]. Проблема цифрового образования систематически 
анализируется и обсуждается на протяжении последних двух десятилетий раз-
личными аналитиками, исследователями и  экспертами. Большинство из них 
считает переход образования на цифровую стадию величайшим поворотным 
моментом в истории цивилизации и ее культуры. 

Современный мир стал максимально связанным и  постоянно доступным. 
Использование цифровых технологий следует рассматривать как способ ох-
ватить учащихся, которые были недоступны в  старой системе образования, 
и  обеспечить образование для всех [1]. Соответственно, появляются задачи 
трансформации системы образования для удовлетворения вновь возникающих 
потребностей учащихся в этом связанном и постоянно доступном мире.

По мере развития образования в  цифровую эпоху и  в период Четвер-
той промышленной революции обучение все более приобретает адаптивный 
 и   индивидуальный характер для удовлетворения потребностей отдельных 
 учащихся [1, 4].

Присутствие в  виртуальном мире сформировало так называемую цифро-
вую идентичность. Эта цифровая идентичность по-разному влияет на мораль 
и  привычки пользователей в  виртуальном мире [12–14]. С  проникновением 
и  распространением Интернета в  нашей повседневной жизни вопросы, свя-
занные с  идентичностью в  Интернете и  их потенциальным воздействием на 
жизнь, позитивным или негативным, стали очень важными. Изучение цифро-
вой идентичности  — это актуальная современная общественная потребность. 
Мы живем в  цифровом мире, где ежедневно производятся гигантские объ-
емы данных [5]. Технологический прогресс привел к  взрыву новой информа-
ции во всех областях и  поставил новые задачи перед сферой образования [2]. 
За последнее десятилетие цифровые технологии радикально изменили то, как 
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отдельные лица, группы и  университеты управляют, хранят, получают доступ 
и обрабатывают информацию и данные. 

Эти данные, как правило, включают в  себя цифровые журналы и  цифро-
вые следы. Цифровой след представляет собой огромный неструктурирован-
ный массив данных, который остается и  фиксируется в  глобальной информа-
ционной сети от любого действия пользователя. Цифровой след может нести 
в себе достаточно полезную информацию. В образовательной сфере цифровой 
след представляет собой работы студентов, их оценки и  комментарии к  ним, 
заметки в онлайн сервисах, конспекты, пройденные тесты и онлайн-курсы раз-
личного рода, научные публикации, а  также результаты поисковых запросов 
в библиотеке и репозитории и т. д.

Выделяют два аспекта цифрового следа: активный и пассивный. Активный 
цифровой след является намеренной публикацией пользователем своих персо-
нальных данных в цифровом и медиапространстве: публикация научных работ, 
регистрация в онлайн-конференциях, посты в социальных сетях, комментарии 
к обсуждениям и т. д. Пассивный цифровой след — это данные, которые были 
собраны без ведома их владельца  — пользователя. Это может быть история 
запросов в электронной библиотеке, история посещений онлай-лекций и т.д.

Изучая цифровой след, необходимо представлять основные компонен-
ты его структуры: технико-технологический, личностно-психологический, 
 деятельностный, компетентностный, коммуникативный, рефлексивный.

Анализ цифрового следа студента позволит разработать ряд персонализи-
рованных рекомендаций относительно индивидуальной траектории его обра-
зования, направления научной деятельности и  ориентации в  профессиональ-
ной сфере. 

В рамках разработки указанной темы были проведены два прикладных ис-
следования:

 – социологический опрос (веб-анкетирование) «Цифровой след», апрель–
май 2022 года, N = 382;

 – интеллектуальный анализ контента социальных сетей «Оценка дистанци-
онного образования», февраль 2021 года, N = 50000.

Более половины участников анкетирования показали, что они в  той или 
иной степени знакомы с понятием цифрового следа, причем, практически ров-
но половина респондентов не осознают, что цифровой след собирается вне 
зависимости от их желания и  воли. Указанные данные говорят о  том, что на 
сегодня наши граждане по разным причинам не осведомлены относительно 
рассматриваемого нами понятия. Но, несмотря на это, в современном обществе 
сложилось достаточно нейтральное отношение (59% респондентов) к тому, что 
любой пользователь оставляет определенный объем информации в  цифровом 
формате.

Интересен тот факт, что на вопрос о приложении результатов анализа дан-
ных цифрового следа ни один из респондентов не указал сферу образования. 
Наиболее часто встречающимися ответами были сфера маркетинга и  помощь 
правоохранительным органам.

Тем не менее, несмотря на отсутствие у  населения представления о  воз-
можности применения цифрового следа в  образовании, мы провели интел-
лектуальный анализ контента социальных сетей с целью выявления и анализа 
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оценки студентами дистанционного образования/обучения. В   качестве гене-
ральной совокупности выступил контент социальной сети «ВКонтакте». Была 
реализована многоступенчатая квотная выборка единиц анализа. Квотами 
выступали результаты поиска по ключевым словам, релевантность контента 
исследуемой тематике, принадлежность авторов контента сфере образования 
(обучающиеся, преподаватели), «живые» профили и сообщества и т.д.

Посредством интеллектуального анализа было выявлено, что в  целом ре-
спонденты (62  %) принимают дистанционное обучение, но очень негативно 
относятся к  недоработкам технического (87 %) и  административного (73 %) 
характера, которые становятся барьерами к  освоению образовательного кон-
тента.

Полученные результаты интеллектуального анализа данных говорят о том, 
что, что цифровой след позволяет формировать объективную оценку явлений, 
происходящих в  социальной, экономической, политической, культурной жиз-
ни общества. Таким образом, в  цифровую эпоху цифровой след становится 
действенным инструментом изучения социума.

Важно отметить, что новые технологии порождают новую парадигму су-
ществования, общения, культуры и  знаний. Преимущества новых технологий 
огромны как для отдельного человека, так и  для всего человечества. Но ни 
в коем случае не стоит забывать о возможных рисках и опасностях [6, 7]: пере-
нос существования из реального в  виртуальное, преобразование реального 
человека в  виртуальное существо, его или ее деперсонализация, обескуражи-
вание и  декультуризация, поверхностное знание и  посредничество, контроль 
и манипулирование и т.д.

Безусловно, необходимо более подробно изучить и  проанализировать воз-
можное цифровое будущее человека как социального существа [3], а  также 
проанализировать цифровую эпоху как пространство возникновения циф-
ровых рисков, выявить их влияние на современных людей [10], минимизи-
ровать последствия так называемого «устаревания» человека в  цифровом  
обществе [11].

Также важно поднять вопрос о  «праве на забвение», которое сегодня не-
однозначно по своему содержанию и не имеет четкого механизма [17] обеспе-
чения и  защиты, несмотря на то, что оно действует в  современных развитых 
странах. «Право на забвение» по своему содержанию близко к  правовой за-
щите личной и частной жизни, а по своим идеологическим ценностям — к то-
лерантности. В  разработках и  анализе данных цифрового следа, безусловно, 
данное право на забвение следует учитывать.

Быстрый прогресс в  развитии интеллектуальных систем и  цифровых тех-
нологий и их распространение на все сферы человеческой жизни оказали вли-
яние на существовавшее ранее неравенство, отделяющее людей и  сообщества 
друг от друга [16], дополнив его неравенством цифровым. Сегодня мы можем 
встретить такие понятия, как «цифровая бедность» и  «цифровое богатство», 
которые могут стать существенными критериями глубокой социальной диф-
ференциации.

Кроме того, остро актуализируется проблематика «бегства от свободы», ко-
торая встречается в  глубоком эпистемическом разрыве: между улучшениями 
«интеллектуальных замыслов» посредством использования новых технологий 
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и  стремительно растущей зависимостью от них, с  одной стороны, и  общим 
непониманием того, что делает их возможными, с другой.
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