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В работе представлен опыт Томского государственного университета по модели-
рованию признаков одаренности обучающихся по цифровым следам в социаль-
ной сети «ВКонтакте». Данные психологического тестирования 2225 учащихся 
сравнивались со списком их подписок в социальных сетях с целью обнаружения 
зависимости между высоким, средним и низким уровнями проявления каждого 
признака одаренности и определенными маркерными сообществами «ВКонтак-
те». Обнаруженная взаимосвязь уровня одаренности и сообщества социальной 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научно-
го проекта № 17-16-70004.
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сети использовалась для создания прогностической модели, проверенной на 
новом массиве данных из 1692 учащихся. Точность предсказания полученной 
модели составила 73–90% в зависимости от прогнозируемого признака и пола 
учащегося. Результаты исследования применены на практике как элемент эко-
системы цифрового университета, обеспечивающий задачи рекрутинга абиту-
риентов и тьюторского сопровождения студентов.

Ключевые слова: цифровой след, большие данные, машинное обучение, со-
циальные сети, одаренность, креативность, интеллект, мотивация, абитуриен-
ты, рекрутинг, цифровой университет, тьюторство.

Актуальность исследования обусловлена изменениями в обще-
ственной жизни, связанными с влиянием информационных техно-
логий. Стремительный рост цифровизации, распространения соци-
альных сетей и прорывной скачок в скорости накопления данных 
обусловливает необходимость не только теоретического осмысления 
реальности, но и поиска новых решений гуманитарных задач. Все-
объемлющая технологизация в эпоху информационного общества 
требует поиска новых методов работы с данными, которые такая ре-
альность порождает. Сегодня социальные сети могут являться откры-
тым источником разных видов информации, доступной для анализа, 
интерпретации и использования. 

Одной из таких гуманитарных задач в сфере образования явля-
ется разработка механизмов диагностики когнитивных особенностей 
учащихся для повышения степени индивидуализации их обучения. 
В данной работе представлен опыт Томского государственного уни-
верситета по моделированию признаков одаренности обучающихся 
по цифровым следам в социальной сети «ВКонтакте». 

Участниками проекта была выдвинута гипотеза, что по данным 
профиля социальной сети можно с некоторой вероятностью определить 
признаки одаренности обучающихся и составить профиль их образова-
тельных интересов. Основаниями для исследования послужили совре-
менные научные представления об одаренности, изложенные в работах 
отечественных и зарубежных ученых: концепции одаренности Д.Б. Бого-
явленской [5], А.М. Матюшкина [3], Н.С. Лейтеса [4], многомерные мо-
дели одаренности К. Хеллера [7, 9], Дж. Рензулли [6, 12] и т.д. Теоретико-
методологическую базу работы также составили исследования в области 
психологии и анализа больших данных на материале социальных сетей 
М. Козински [10], Д. Марковик [11], С.А. Щебетенко [8]. 

Цель исследования — на основе имеющихся данных об абитури-
ентах и студентах ТГУ (результаты психологического тестирования 
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и сведения из профиля в социальной сети «ВКонтакте») разработать 
прогностическую модель, определяющую признаки одаренности.

На основе анализа отечественных и зарубежных исследований 
сделан вывод, что применение методов машинного обучения может 
позволить с некоторой степенью точности (варьируется в зависимо-
сти от конкретного психологического качества) идентифицировать 
пользователей с высоким уровнем развития психологических качеств, 
значимых для определения одаренности. В 2017 г. в рамках представ-
ляемого исследования были апробированы стандартные методы ма-
шинного обучения для прогнозирования признаков одаренности [1] 
по подпискам учащихся на сообщества «ВКонтакте». Для решения 
задачи бинарной классификации (наличие или отсутствие призна-
ка одаренности) использовались следующие модели: метод опорных 
векторов, случайные леса и градиентный бустинг. Сравнение моде-
лей показало, что наиболее эффективной является модель на основе 
метода опорных векторов. Точность модели составила: для интеллек-
та — 70%, креативности — 70%, мотивационно-личностных особен-
ностей — 72%. В 2108 г. исследование продолжено с целью повышения 
точности классификации и разработки алгоритмов моделирования 
признаков одаренности по профилю «ВКонтакте» у учащихся, не про-
ходивших специальную диагностику.

Для обучения модели прогнозирования признаков одарен-
ности были использованы данные по комплексному тестированию 
2225  учащихся старших классов средних общеобразовательных 
учебных заведений г. Томска. Использовался метод психологическо-
го тестирования испытуемых, который является классическим для 
диагностики одаренности. Была применена компьютеризированная 
методика «Профориентация» (http://кембыть.дети), предназначенная 
для учащихся старших классов образовательных учреждений разного 
вида [2]. Совокупность этих субтестов выявляет личностные особен-
ности и профессиональную склонность, позволяют определиться с 
профессиональной направленностью и выбрать подходящий вид дея-
тельности в будущем. В данном исследовании эта информация была 
необходима с целью построения модели весовых коэффициентов по 
сообществам, на основании которых и проводилось дальнейшее про-
гнозирование признаков одаренности у абитуриентов и студентов 
ТГУ. Из результатов нескольких десятков субтестов были отобраны 
15  наиболее значимых для определения одаренности в каждом из 
признаков: интеллект, креативность, мотивация, личность.
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Данные тестирования сравнивались со списком подписок каждого 
учащегося в социальных сетях с целью обнаружения зависимости между 
высоким, средним и низким уровнями проявления каждого признака 
одаренности и определенными маркерными сообществами «ВКонтакте». 

На первом этапе анализа для каждого учащегося был рассчитан вес 
по каждому из трех признаков (интеллект, креативность, мотивация):

W
rankdata mas

nj
i

n
i= =∑ 1

( )
,

где Wj — коэффициент, характеризующий вес j-го учащегося по i-му 
признаку; masi — результаты тестирования i-го учащегося; rankdata — 
функция вычисления рангового индекса списка; n — количество уча-
щихся.

Полученные результаты были распределены на классы от 1-го до 
3-го по каждому признаку (1-й класс — высокий уровень: 75-й пер-
центиль и выше, 2-й — средний: от 26-го до 74-го перцентиля, 3-й — 
низкий: 25-й перцентиль и ниже) в зависимости от полученных бал-
лов по многопрофильному тестированию (табл. 1). На основании 
этой выборки осуществлялось обучение модели и прогноз уровней 
одаренности по подпискам новых обучающихся.

Что касается информации по сообществам, то рассчитанные 
в табл. 1 классы были использованы для построения матрицы, где в 
строке указываются ID-сообщества, а в столбцах на пересечении — 
количество учащихся, подписавшихся на это сообщество и проран-
жированных по результатам тестирования (по классам) (табл. 2).

Для каждого класса в зависимости от признака найдена его доля:

p
Class

Class
ij

ij

j

n
ij

=
=∑ 1

,

где pij — доля учащихся в i-м признаке j-го уровня; n = 3.
Далее был рассчитан условный коэффициент, показывающий 

преобладание в сообществе одаренных учащихся: отрицательное зна-
чение — в сообществе преобладают учащиеся с низким результатом 
тестирования, положительное — с высоким результатом тестирова-
ния (табл. 3):

pm p pi i i= −1 3 ,
где pmi — разность между высоким и низким классом i-го признака.
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После суммирования и нормализации весов всех сообществ, на 
которые подписан учащийся, был рассчитан коэффициент для каж-
дого из них:

SM
pm

nj
i

n
i= =∑ 1 ,

где SMj — коэффициент, характеризующий j-го учащегося, подписан-
ного на i-е сообщество; n — количество маркерных подписок у поль-
зователя «ВКонтакте».

Результирующая информация по построенной модели представ-
лена в табл. 4.

Таким образом, была построена модель, с помощью которой 
удалось определить взаимосвязь результатов тестирования учащихся 
и их подписок на сообщества в социальной сети «ВКонтакте». Про-
верка точности модели по классификации пользователей «ВКонтак-

Таблица 1
Расчет признаков на выборке,  

по которой проводилось тестирование

ID пользователя Интел-
лект

Креатив-
ность

Моти-
вация

Интел-
лект

Креатив-
ность

Моти-
вация

ххх918847 0,52 0,79 0,49 2 1 2

Таблица 2
Фрагмент матрицы по анализу сообществ

Интеллект Креативность Мотивация
ID-сооб-
щества

1-й 
класс

2-й 
класс

3-й 
класс

1-й 
класс

2-й 
класс

3-й 
класс

1-й 
класс

2-й 
класс

3-й 
класс

26 762 265 187 322 187 183 330 183 244 233 219

Таблица 3
Сообщества с весовыми коэффициентами по каждому признаку

ID-сообщества Интеллект Креативность Мотивация

73 375 377 0,02 –0,04 0,06
60 130 670 –0,02 0,00 0,06
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те» по признакам одаренности проведена на новом наборе данных 
в 1692 ученика, проходивших тестирование по той же методике [2]. 
По признаку «интеллект» точность классификации составила 73%,  
«креативность» — 63%, «мотивация» — 64%.

Таблица 4
Фрагмент итоговых результатов по анализу

ID пользователя Интеллект Класс Количество 
маркерных 
сообществ

Общее 
количество 
сообществ

xxx882243 0,01192 2 44 67

Для повышения точности классификации была построена и 
проверена модель с разделением по полу: 969 девушек и 723 юноши. 
Проверка новой модели показала точность классификации по интел-
лекту: юноши — 69%, девушки — 57%; креативности: юноши — 83%, 
девушки  — 78%; мотивации: юноши  — 90%, девушки  — 82%. Учет 
пола учащихся в модели для классификации позволил повысить ее 
точность для признаков «креативность» и «мотивация». Напротив, 
для признака «интеллект» точность модели выше при исключении из 
нее гендерного признака. 

В целом точность классификации новой модели с учетом ген-
дерного фактора оказалась выше, чем метод опорных векторов для 
признаков «креативность» и «мотивация»: с 70–72 до 78–90%. Для при-
знака «интеллект» метод опорных векторов показывает более высокую 
точность (70%) в сравнении с новой моделью, учитывающей пол уча-
щихся (57–69%) , но «уступает» этой же модели без учета пола (73%).

Автоматизация модели классификации и ее применение к но-
вым пользовательским данным из «ВКонтакте» позволило в 2018 г. 
провести анализ 300 тыс. профилей потенциальных абитуриентов 
бакалавриата и специалитета ТГУ, выявить старшеклассников с высо-
ким уровнем признаков одаренности и организовать адресную рабо-
ту с ними через социальную сеть по профориентации и приглашению 
на образовательные программы университета. Такой подход позво-
ляет дополнить основной критерий при отборе абитуриентов в вуз, 
балл ЕГЭ, и повысить эффективность мероприятий университета по 
рекрутингу талантливых студентов. 

В то же время разработанная методика предсказания призна-
ков одаренности может быть использована для работы со студента-
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ми вуза. Например, в ТГУ в 2018 г. она впервые использовалась для 
обеспечения тьюторского сопровождения обучающихся. Модель вы-
являет среди всего контингента обучающихся студентов с высоким 
потенциалом и, как правило, с индивидуальными образовательными 
потребностями и запросами. Тьюторы университета не ждут, когда 
студенты обратятся к ним за помощью, а проявляют инициативу и 
предлагают им различные механизмы индивидуализации и сопро-
вождения обучения: консультация, специальные тренинги и семина-
ры, междисциплинарные образовательные модули, индивидуальный 
учебный план и т.д. До использования диагностических инструмен-
тов на основе анализа профиля студентов в социальных сетях тью-
торская служба для адресной работы использовала или трудоемкие 
традиционные методики психодиагностики, или показатели высо-
кой академической успеваемости как индикатор высокого потенци-
ала обу чающегося и потребности в индивидуализации обучения. На 
практике такой подход оказывается недостаточно точным для вы-
явления студентов, испытывающих потребность в индивидуальном 
сопровождении. Использование предсказательной модели призна-
ков одаренности учащихся по цифровым следам в социальной сети 
«ВКонтакте» позволяет сфокусировать внимание университетских 
тьюторов на студентах, которым действительно нужна помощь.
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