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Цифровой профиль компетентностной модели выпускника вуза 

В статье обоснованы структура и содержание цифрового профиля выпускника высшей школы. Со-

зданный в рамках компетентностной модели подготовки специалиста цифровой профиль позволяет 

повысить эффективность процесса обучения и приобретения будущими специалистами профессио-

нальных и социальных навыков, выстроить актуальные связи с работодателями. Ключевым для насто-

ящей статьи является понятие «цифровой профиль», который понимается авторами как визуализация 

компетенций, получаемых студентом в результате освоения им основных и дополнительных дисци-

плин. Исследованы характеристики цифрового профиля выпускника вуза, источники и принципы от-

бора и информации для создания контента профиля и способы ее трансляции заинтересованным сто-

ронам. Определена связь цифрового профиля с общим показателем — интегральным GPA (IGPA) как 

комплексной интегральной оценкой достижений обучающихся. В рамках практической реализации 

идеи исследования разработан алгоритм, который позволил создать цифровой профиль выпускника. 

Предлагаемая модель формирования использования цифрового профиля характеризуется прагматич-

ностью, простотой, адекватностью и практической значимостью, которая выражается в возможности 

определить индивидуальную образовательную траекторию студента, провести диагностику и коррек-

цию его образовательных потребностей, а на завершающей стадии обучения объективно оценить уро-

вень подготовленности выпускника к профессиональной деятельности. Цифровой профиль выпускни-

ка, выступая инструментом формирования индивидуальной образовательной траектории, позволяет 

модернизировать педагогический процесс, способствует формированию индивидуальной траектории 

развития компетенций обучающихся. 

Ключевые слова: компетенции, компетентностная модель, цифровой профиль выпускника, цифрови-

зация, результаты обучения. 

 

Введение 

Множество подходов к изучению процесса цифровизации и ее влияния на социум свидетель-

ствует о стремительности изменений в различных сферах общественных отношений, происходящих 

под ее воздействием. Высшая школа как важнейший социальный институт во многом определяет 

успешность развития общества в цифровую эпоху через отбор, внедрение и генерирование иннова-

ций, способствующих подготовке специалистов, готовых к деятельности в условиях профессиональ-

ных и экономических трансформаций. Формирование информационной культуры как части общей 

культуры человека также входит в число задач, которые призвана решать система высшего профес-

сионального образования. От адаптивности выпускника, его способности продуктивно коммуници-

ровать в профессиональной и других областях жизни зависят не только его достижения, но и устой-

чивость страны в быстро меняющемся мире. В силу этого качество образования, которое сегодня не 

мыслится без инновационных решений, связанных с цифровизацией, определяет долгосрочные прио-

ритеты государственной образовательной политики [1–4]. 

Реализованная государством программа информатизации образования, результаты которой еще 

требуют научного осмысления, несомненно, обеспечила значительную часть молодых казахстанцев 

инструментарием, позволяющим адаптироваться к условиям цифровой профессиональной среды. Ис-

следователи модернизационных процессов, происходящих в образовании, экономике, социальной 

жизни, констатируют, что цифровизация на текущем этапе развития общества сменяет процесс ин-

форматизации [5–7]. В этой связи ученые отмечают сближение образовательных и цифровых техно-

логий в аспекте формирования профессиональных и шире социальных компетенций через продук-

тивную, творческую, проектную деятельность обучающихся [8–12]. 
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Усилия исследовательских коллективов сегодня направлены на поиск механизмов интеграции 

цифровых технологий в образовательную деятельность высшей школы через раскрытие и использо-

вание еще до конца не осмысленного потенциала цифровизации для позитивных изменений в подго-

товке выпускников к самостоятельной профессиональной и социальной жизни. Так, по мнению 

Т.В. Никулиной и Е.Б. Стариченко, цифровизация образования позволит реализовать разработку и 

реализацию индивидуальных траекторий обучения при сохранении классических ценностей образо-

вания, обеспечить возможность для выпускника присутствовать в университетской среде и после вы-

пуска через реализацию принципа непрерывности процесса обучения (life long learning) [6]. 

Безусловно, как и все новое, цифровизация различных уровней общественных отношений, в ко-

торых задействован человек, порождает определенные проблемы, в том числе и этического характе-

ра. Если на этапе информатизации пользователь мог самостоятельно определять степень своего уча-

стия в процессе, то цифровой след, оставляемый человеком, и, в конечном итоге, его цифровой про-

филь определяется многими авторами. 

В этой связи исследователи Е.В. Виноградова, Т.А. Полякова, А.В. Минбалеев [13] отмечают 

стихийность формирования цифрового профиля и тревожность общества, вызванную возможными 

нарушениями прав и свобод человека. Пути решения указанной проблемы названные выше ученые 

видят в создании механизмов регулирования отношений в сфере цифрового моделирования и разви-

тии правоприменительной практики. 

Университетская среда с устоявшимися принципами академической честности, структурой от-

ношений в этом смысле может стать успешным примером решения актуальных, в том числе и этиче-

ских проблем цифрового профилирования. 

Разрабатывая методологические основы проектирования цифрового профиля выпускника выс-

шей школы и алгоритмы его внедрения в систему компетентностной оценки, авторы настоящей пуб-

ликации получили практический опыт формирования цифрового профиля компетентностной модели 

выпускника, апробация которого подтверждает перспективность цифрового моделирования в образо-

вательной среде. 

Цифровизация как процесс, имеющий глобальный характер, обладает набором качеств и компе-

тенций, общих для различных областей влияния и применения. Эти его характеристики позволяют 

осуществить конвергенцию формирования профессиональных компетенций выпускников и запросов 

работодателей на специалиста, владеющего необходимыми профессиональными, коммуникативны-

ми, социальными компетенциями, которые также подвержены постоянной трансформации. 

Считаем возможным акцентировать внимание на том, что отправной точкой для создания пре-

зентуемого в статье модуля, разработки критериального аппарата стала сопряженность комплекса 

компетенций, отраженных в образовательных программах вузов и политике работодателей, проводи-

мой при найме персонала. 

Методы и материалы 

В процессе решения исследовательских задач использовался формализованный логико-

семантический аппарат. При разработке прототипа Цифрового профиля на основе компетентностной 

модели с учетом междисциплинарной интеграции были использованы методы эксперимента, обоб-

щения, анализа, сравнения и сопоставления. Полученные результаты верифицировались через прове-

дение экспериментального исследования работоспособности цифрового профиля. 

Выбор данных методов обусловлен характером задач исследования, а также логикой последова-

тельности создания цифрового профиля. На эмпирическом уровне исследования для сбора первичной 

информации использовались методы анкетирования, экспертного опроса и фокус-групп. Анкетиро-

вание проводилось в онлайн режиме через применение Google forms, интервью было организовано 

очно и дистанционно. 

Результаты и их обсуждение 

Профиль образовательной программы высшего образования в Республике Казахстан обозначает 

принадлежность к соответствующей области образования, характеристику сферы изучения, уровни 

подготовки, результатов обучения, основных видов профессиональной деятельности и определяется в 

соответствии с Классификатором направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским обра-

зованием. 
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Как показала действующая практика, в основу формирования современных образовательных 

программ положен компетентностный подход, априори предполагающий многоуровневость подго-

товки и учет требований рынка труда, который реализуется в рамках различных модулей. 

Компетентностный подход при формировании государственного общеобразовательного стан-

дарта образования нового поколения предполагает системные преобразования в высшей школе, за-

трагивающие содержание образовательных программ, организацию учебного процесса, информаци-

онное обеспечение и др. Результаты обучения по образовательной программе коррелируют с компе-

тенциями, отраженными в профессиональных стандартах, соответственно образовательные програм-

мы вуза разрабатываются на основе компетентностной модели подготовки кадров. Результаты обуче-

ния выражают уровень компетенций, достигнутых обучающимся и подтвержденных оценкой, при 

этом они основаны на профиле образовательной программы. Результаты обучения являются утвер-

ждениями, демонстрирующими владение обучающегося практическими знаниями, умениями и навы-

ками по завершении изучения учебной дисциплины и (или) модуля, или освоения образовательной 

программы. Компетенции, подтверждающие способность использовать знания, навыки и личные, 

общественные и (или) когнитивные способности в процессе обучения и на практике, а также в про-

фессиональном и личностном развитии, подразделяются на ключевые (общие) и профессиональные 

(предметно-ориентированные) [14]. 

Взаимодействие с работодателями определяется как неотъемлемое условие формирования ком-

петенций. К примеру, исследователи О.В. Андреева, К.А. Головкова выделяют его в числе трендов 

развития образования, влияющих на формирование компетенций [15]. 

Этот подход коррелирует с принципами Болонского процесса, в котором компетенции интер-

претируются как единый (согласованный) язык для описания академических и профессиональных 

профилей уровней образования и результатов обучения. 

Таким образом, результаты освоения образовательной программы в целом определяются приоб-

ретаемыми выпускником компетенциями, то есть его способностью применять знания, умения и лич-

ные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Измеримость, доступность, прозрачность, обоснованность как критериальные требования к ком-

петенциям применимы и к цифровому профилю, который понимается как визуализация компетенций, 

получаемых студентом в результате освоения им основных и дополнительных дисциплин. 

В этом ключе компетентностный подход приобретает методологические свойства, обеспечива-

ющие качество обучения и достижение желаемого результата, то есть овладение выпускником ком-

петенциями, которые в перспективе приведут его к гармоничному вхождению в профессиональную 

среду. Для этого человек должен быть активным субъектом цифровой и профессиональной среды, 

стремящимся и умеющим достигать эффективных результатов, мобилизуя для этого знания, практи-

ческий опыт, личностные качества, осознающим свою ответственность перед собой и другими участ-

никами взаимодействия. 

По сути, схожие цели ставят и работодатели, которые, в зависимости от специфики деятельности 

компаний, решают задачи формирования компетентностной модели и ее оцифровки. В этом процессе 

они руководствуются необходимостью повышения производительности, эффективности набора не-

обходимых кадров, получения результатов, соотносимых с инвестированием в человеческий капитал. 

Наличие цифрового профиля выпускника и доступ к нему работодателей позволят эффективно ис-

пользовать ресурсный потенциал. 

Визуализация ожиданий работодателей, отраженная в цифровом профиле, может значительно 

повысить мотивацию обучающихся и обучающих к достижению результатов, отвечающих запросам 

рынка труда. Это своего рода матрица, наложение которой на профиль выпускника позволит выявить 

направления развития, коррекции, наработки профессиональных и базовых компетенций. 

В рамках проводимого исследования процесс создания цифрового профиля выпускника предпо-

лагает сбор данных о студентах из различных виртуальных сред обучения Карагандинского универ-

ситета имени академика Е.А. Букетова (например, системы Платонус, Электронный университет 

e.ksu.kz, idl.ksu.kz и др.), где фиксируются, какие дисциплины изучает студент, результаты итогового 

контроля, полученные в рамках экзаменационных сессий, а также различные данные из внутренних 

систем управления вуза. Наполнение цифрового профиля может быть дополнено информацией об 

интересах студента в различных социальных сетях, его участии в различных группах. В этом аспекте 

цифровой профиль может включать в себя элементы цифрового следа, а возможно, и полностью весь 

цифровой след. 
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Цифровой профиль выпускника — это динамичная структура, где фиксируются компетенции, 

данные о которых поступают из разных источников цифрового пространства вуза и не только, он 

может быть дополнен самим выпускником сведениями об участии в общественной жизни, реализо-

ванных проектах и т.д. 

Этот подход получил нормативное обоснование в рамках Плана мероприятий по реализации 

Программы действий Правительства на 2022 год, утвержденной Постановлением Правительства Рес-

публики Казахстан от 25 апреля 2022 года [16]. В вузах страны в пилотном режиме на основании Ме-

тодических рекомендаций внедряется интегральный показатель GPA обучающихся организаций 

высшего и послевузовского образования, в том числе социальный GPA, который, в свою очередь, 

комплексно измеряет уровень всестороннего развития обучающегося [17]. Это было учтено в струк-

туре созданной Модели цифрового профиля, где выделены как отдельные его части, так и академиче-

ские показатели, научные достижения, социальные инициативы обучающихся. 

В качестве примера приведем содержательный аспект раздела «Научные достижения», который 

включает исследовательский IROS (Indicators of Research-Oriented Stady): участие в конференциях, 

исследовательских проектах, хакатонах, научных конкурсах и пр. и оценку полученных результатов. 

Результаты могут быть выражены в публикациях, патентах, свидетельствах, сертификатах и т.д. Ака-

демический GPA (Grade Point Average) состоит из академических достижений студента за весь пери-

од обучения, включая практики. SSCI (Social and sport competition indicators) — наиболее индивидуа-

лизированный раздел, обусловленный многообразием проявления студенческих инициатив: от уча-

стия в волонтерских движениях до хобби. 

Общий показатель IGPA как комплексная интегральная оценка достижений обучающихся явля-

ется отражением компетентностной модели выпускника, возможность оцифровки которой позволила 

разработать цифровой профиль выпускника. В рамках проводимого научного исследования на плат-

форме Центра обслуживания обучающихся и сотрудников был разработан и подготовлен к апроба-

ции программный комплекс модуля «Цифровой профиль». К числу функциональных возможностей 

программы следует отнести: 

- авторизованный доступ к программе в соответствии с правами пользователя; 

- внесение ключевых параметров для определения компетенций; 

- подсчет социальных, исследовательских компетенций и компетенций на основе результатов 

обучения; 

- интеграция учебных достижений обучающихся с базой данных, содержащих информацию об 

учебных достижениях; 

- вывод интегрированного GPA каждого обучающегося. 

Алгоритм пользования модулем не вызывает трудностей у участников образовательного процес-

са, поскольку все они являются активными клиентами электронных ресурсов университета и на 

платформе ЦООС (Центр обслуживания обучающихся и студентов) имеют личный кабинет (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Главная страница платформы Центра обслуживания обучающихся и студентов 

Пользователи Программы: 

- администратор Цифрового профиля; 

- обучающийся; 

- куратор группы; 

- заместители деканов; 

- декан факультета; 

- работодатель. 
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Каждый пользователь имеет свои авторизованные права на определенные задачи. Так, например, 

администратору доступны настройка социального и исследовательского компонента, Цифровой про-

филь каждого обучающегося из отображенного списка (рис. 2). 

 

 
 

 
 

Настройка компетенций 

 

Рисунок 2. Настройка компетенций администратором системы 

В свою очередь, Главная страница личного кабинета обучающегося позволяет ему осуществить 

просмотр своего цифрового профиля, подачу и просмотр заявок для определения исследовательских 

компетенций; подачу и просмотр заявок для определения социальных компетенций; просмотр соци-

альных, исследовательских компетенций и компетенций по результатам обучения (рис. 3–6). 
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Рисунок 3. Цифровой профиль обучающегося 

Подача заявки на определение  

социальных компетенций 

 

Подача заявки на определение  

исследовательских компетенций 

 
 

Рисунок 4. Подача заявки на определение компетенций 
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Рисунок 5. Сообщение в случае заполнения всех полей 

 

Рисунок 6. Просмотр заявок на определение компетенций 

Итоговая таблица модуля несет большую информативную ценность для потенциального работо-

дателя, который может осуществить автоматизированный критериальный отбор выпускника, исходя 

из специфики деятельности своей компании и политики по отбору персонала (рис. 7). 

 

  
Формулировка результатов обучения на основе компетенций 

 
 

Рисунок 7. Просмотр компетенций 

Апробация и получение валидных результатов использования цифрового профиля компетент-

ностной модели выпускника, формализованного в отдельный модуль программного сопровождения 

деятельности Центра обслуживания обучающихся и студентов, требует времени, определения крите-

риев оценки эффективности, выявление проблем и их коррекцию, оценку востребованности, отбор 
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методик проверки достоверности и объективности, что станет очередным этапом реализации иссле-

довательского проекта. 

Выводы 

На текущем этапе можно резюмировать основные положения, позволившие получить первое 

практическое воплощение работы исследовательской группы. 

Отправной точкой в создании компетентностной модели является уточнение системы компетен-

ций, учитывающих требования общества, государства, работодателей. Система компетенций опреде-

ляет структуру и содержание основной образовательной программы: перечень и объем изучения дис-

циплин, сроки и направления практик, формы итоговой аттестации. Правильно сформулированная 

компетентностная модель выпускника позволит сохранить уникальный опыт подготовки специали-

ста, учесть специфику профиля, обосновать необходимость введения инноваций. 

Как показала практика, в системе сопровождения учебного процесса формируется цифровой 

след, представляющий собой данные о результатах образовательной, научной и воспитательной дея-

тельности. Анализ цифрового профиля компетенций обучающегося, полученного на основе цифрово-

го следа, способствует формированию индивидуальной траектории обучения. 

Таким образом, цифровой профиль выпускника выступает инструментом формирования инди-

видуальной образовательной траектории, позволяет модернизировать педагогический процесс и 

сформировать индивидуальную траекторию развития компетенций обучающихся относительно тре-

бований учебной программы, работодателей и личностного роста. При этом технология универсальна 

и может быть использована для любой образовательной программы. 

Технологии оценки результатов образовательной программы в вузах различны и нацелены на 

применение образовательного материала и диагностику компетенций с целью непрерывного монито-

ринга, учёта и накопления информации об их изменении в процессе обучения (формирование инди-

видуального цифрового следа). 

Использование цифрового профиля компетенций способствует согласованности планируемых и 

итоговых результатов обучения, применяемых образовательных технологий, повышению мотивации 

обучающихся. 

В свою очередь, представители предприятий, как заказчики образовательных услуг, могут при-

нять участие в разработке индикаторов для цифрового профиля компетенций. 

Анализ базовых понятий подтверждает согласованность компетентностной модели, цифрового 

следа, цифрового портфолио и сформированного цифрового профиля студента, который дает пред-

ставление о качественных характеристиках выпускника с подтверждением количественных показате-

лей в виде академических результатов, научных навыков и социальных компетенций. 

 

Статья подготовлена в рамках научного проекта AP14872244 «Научно-методическое сопро-

вождение формирования цифрового профиля выпускника высшей школы на основе компетентност-

ной модели» по грантовому финансированию Министерства науки и высшего образования Республи-

ки Казахстан. 
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Жоғары оқу орны түлегінің құзыреттілік моделінің цифрлық профилі 

Мақалада жоғары мектеп түлегінің цифрлық профилінің құрылымы мен мазмұны негізделген. 

Мамандарды даярлаудың құзыреттілік моделі шеңберінде құрылған цифрлық профилі болашақ 

мамандардың кәсіптік және әлеуметтік дағдыларды игеру және оқыту процесінің тиімділігін 

арттыруға, жұмыс берушілермен өзекті байланыстар құруға мүмкіндік береді. Осы мақаланың негізгі 

тұжырымдамасы «цифрлық профиль» ұғымы болып саналады, оны авторлар студенттің негізгі және 

қосымша пәндерді меңгеру нәтижесінде алған құзыреттіліктерінің көрнекті көрінісі ретінде түсінеді. 

Жоғары оқу орнын бітірушінің цифрлық профилінің сипаттамалары, профильдік мазмұнды құру үшін 

ақпарат пен таңдау көздері мен принциптері және оны мүдделі тұлғаларға беру әдістері зерттелді. 

Білім алушылардың жетістіктерін кешенді интегралдық бағалау ретінде цифрлық профиль 

мазмұнының интегралдық GPA (IGPA) жалпы көрсеткішімен байланысы анықталды. Зерттеу идеясын 

практикалық іске асыру аясында түлектің сандық профилін құруға мүмкіндік беретін алгоритм 

жасалды. Цифрлық профильді қолданудың ұсынылған моделі прагматизммен, қарапайымдылықпен, 

адекваттылық пен және практикалық маңыздылығымен сипатталады, бұл студенттің жеке білім беру 

траекториясын анықтау, оның білім беру қажеттіліктерін диагностикалау және түзету, ал оқытудың 

соңғы кезеңінде түлектің кәсіби қызметке дайындық деңгейін объективті бағалау мүмкіндігімен 

көрінеді. Жеке білім беру траекториясын қалыптастыру құралы бола отырып, түлектің цифрлық 

бейіні педагогикалық процесті жаңғыртуға мүмкіндік береді, білім алушылардың құзыреттілігін 

дамытудың жеке траекториясын қалыптастыруға ықпал етеді. 

Кілт сөздер: құзыреттілік, құзыреттілік моделі, түлектің цифрлық профилі, цифрландыру, оқыту 

нәтижелері. 
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Е.А. Кostina, G.S. Akybayeva, M.Z. Seidina, T.V. Miklyayeva 

Digital profile of the competence model of a higher education graduate 

In the article the structure and content of the digital profile of a higher school graduate were substantiated. 

The digital profile created within the framework of the competence model of specialist training allows to in-

crease the efficiency of the learning process and the acquisition of professional and social skills by future 

specialists, to build relevant links with employers. The key to this article is the concept of “digital profile”, 

which is understood by the authors as a visualization of the competencies obtained by the student as a result 

of mastering the main and additional disciplines. The characteristics of the digital profile of a university grad-

uate, sources and principles of selection and information for the creation of the profile content and ways of its 

transmission to stakeholders were studied. The connection of the digital profile content with the general indi-

cator of integral GPA (IGPA) as a complex integral assessment of students’ achievements was determined. 

As part of the practical implementation of the research idea, an algorithm was developed that made it possible 

to create a digital profile of a graduate. The proposed model for the formation and use of a digital profile is 

characterized by pragmatism, simplicity, adequacy and practical significance, which is expressed in the abil-

ity to determine the individual educational trajectory of a student, diagnose and correct his educational needs, 

and at the final stage of training, to objectively assess the level of preparedness of the graduate for profes-

sional activity. The digital profile of a graduate, acting as a tool for forming an individual educational trajec-

tory, makes it possible to modernize the pedagogical process and contributes to the formation of an individual 

trajectory for the development of students’ competencies. 

Key words: competencies, competency model, digital profile of a graduate, digitalization, learning outcomes. 
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