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Одно из приоритетных стратегических направлений развития РФ – процесс цифровой трансформации 

глобального масштаба, затрагивающий разносторонние аспекты и уровни жизнедеятельности человека и 

общества. Цифровая трансформация как преобразование исходной информации в цифровую упрощает 

процесс сбора, систематизации, обобщения и доступности полученных сведений для пользователей. Этот 

процесс планомерно и постепенно внедряется в систему образования. В российских организациях среднего 

профессионального и высшего образования используются электронные портфолио, позволяющие 

накапливать сведения о достижениях преподавателя в его деятельности. При этом информация мало 

востребована сторонними заинтересованными лицами. На сайте учебного заведения имеются данные о 

педагоге формального характера – фамилия, имя, отчество, краткие сведения об образовании, занимаемая 

должность. Разрозненная информация, расположенная в разных электронных ресурсах, затрудняет 

получение полной картины о профессиональных компетенциях, потенциальных возможностях, научных 

интересах преподавателя. Между тем чрезвычайная подвижность среды профессионального образования, 

вызванная стремительным развитием научно-технического прогресса, стратегическими задачами 

правительства страны, диктует целесообразность создания единого цифрового пространства 

профессионального образования. В этом цифровом сервисе должны быть представлены цифровые 

профили педагогов для облегчения их взаимодействия, обмена опытом, построения личных трендов 

развития и т.д. В статье дано авторское определение цифрового профиля педагога профессионального 

образования, описаны его основные компоненты, сформулированы ключевые принципы формирования 

цифрового профиля. Кроме того, авторы выделяют достоинства цифрового профиля педагога и 

рассматривают возможности применения этого банка информации различными заинтересованными 

лицами: органами государственной власти, администрацией учебного заведения, потенциальными 

работодателями, коллегами, учащимися и непосредственно самим педагогом. Данное исследование 

проведено в рамках научно-практического межкафедрального взаимодействия института гуманитарного 

и социально-экономического образования с целью реализации мероприятий стратегии развития 

университета.  
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One of the priority strategic directions for the development of the Russian Federation is the process of 

digitalization on a global scale, affecting diverse aspects and levels of human and social life. Digitalization, as the 

transformation of source information into digital, simplifies the process of collecting, systematizing, summarizing 

and making the information obtained available to users. This process is being systematically and gradually 

introduced into the education system. Russian organizations of secondary vocational and higher education use 

electronic portfolios that allow them to accumulate information about the achievements of teachers in scientific, 

methodological, and project activities. At the same time, there is little demand for information from outside 

stakeholders. On the website of the educational institution there is information about the teacher of a formal nature 

- last name, first name, patronymic, brief information about education, position held. Scattered information 

located in different electronic resources makes it difficult to obtain a complete picture of the professional 

competencies, potential capabilities, and scientific interests of the teacher. Meanwhile, the extreme mobility of the 

vocational education environment, caused by the rapid development of scientific and technological progress, and 

the strategic objectives of the country’s government, dictate the feasibility of creating a unified digital space for 

vocational education. This digital service should present digital profiles of teachers to facilitate their interaction, 

exchange of experiences, build personal development trends, and so on. The article gives the author's definition of 

the digital profile of a teacher of vocational education, formulates the key principles of its formation, and describes 

the main components and areas of use.. In addition, the authors highlight the advantages of a digital profile of a 

teacher and consider the possibilities of using this bank of information by various interested parties: government 



authorities, the administration of an educational institution, potential employers, colleagues, students and the 

teacher himself. The study was conducted within the framework of scientific and practical interdepartmental 

interaction of the Institute of Humanitarian and Socio-Economic Education in order to implement the university's 

development strategy. 

Keywords: digitalization, electronic portfolio, digital profile, scoring, information systems, digital avatar, competencies, 

components, principles of organization, vocational training, teacher of vocational training. 

 
Процесс цифровой трансформации в стране реализуется и контролируется посредством 

ряда программных документов, в том числе национальным проектом «Современная цифровая 

образовательная среда в Российской Федерации» [1] в рамках Государственной программы 

«Развитие образования» и национальным проектом «Образование». Наряду с задачами 

трансформации образовательного процесса, формирования и развития цифровой 

образовательной среды и цифровой инфраструктуры образовательной организации актуален 

вопрос создания цифрового профиля педагогического работника. Анализ научных статей, 

нормативных и законодательных документов свидетельствует об активной разработке темы 

цифрового профиля, его содержания. На государственном уровне концепция и архитектура 

цифрового профиля как естественного продолжения Единой системы идентификации и 

аутентификации для привязки учетных записей пользователей к порталу Госуслуг одобрены 

Президиумом Правительственной комиссии 28.03.2019 г. Оптимальный набор данных в 

цифровом профиле гражданина описывают, например, О.И. Долганова, Е.В. Васильева, Д.А. 

Рябов. Обсуждаются понятия и наполнение цифрового профиля учителя, ученика, 

пользователя, клиента, работника и иных на мегауровне и микроуровне. Б.А. Жетписбаева, 

Л.С. Сырымбетова, Г.С. Акыбаева [2] акцентируют внимание на разработке и содержании 

цифрового профиля выпускника высшей школы. Об особенностях цифрового профиля 

студента пишут Е.М. Коландария, Н.Л. Казаринова, В.А. Кудреватых, М.Г. Мишакина. При 

этом содержание цифрового профиля преподавателя не проработано. Таким образом, цель 

исследования – первичное представление архитектуры цифрового профиля педагога 

профессионального обучения, предназначенного для решения разнообразных задач 

заинтересованных стейкхолдеров.  

В последнее десятилетие цифровая трансформация находится в авангарде научных 

исследований. К вопросу о понятии и структуре цифрового профиля обращаются ученые 

разных отраслей наук, определяя различные цели в различных координатах научных 

исследований. Первично цифровое профилирование использовалось в банковской сфере [3] 

для определения платежеспособного заемщика [4], а далее в маркетинге и рекламе и 

связывалось с социальным скорингом [5]. Способ создания информационной базы о 

гражданах доказал свое удобство в использовании и получил распространение в других 

сферах. Особое значение цифровое профилирование имеет в сфере предоставления 

государственных услуг, при этом трактуется весьма широко – как совокупность цифровых 



данных о гражданине, расположенных в информационных системах государственных 

организаций и органов [6]. В зарубежных исследованиях активно обсуждается вопрос о 

необходимости полного контроля цифровой проекции пользователем и уделяется много 

внимания вопросам защиты данных цифрового профиля [7, 8]. 

Материалы и методы исследования. В зависимости от цели сбора и хранения 

информации понятие цифрового профиля и его содержание меняются. В настоящее время 

научные исследования в этой области посвящены понятиям не только цифрового профиля 

человека, гражданина, налогоплательщика, сотрудника, пациента, студента, школьника, 

педагога, спортсмена, но и таких объектов, как регион, город и др. А.В. Минбалеев 

рассматривает правовую природу цифрового профиля человека и обращает внимание на 

необходимость его согласия для предоставления запросившим лицам доступа к сведениям, 

расположенным в единой системе идентификации и аутентификации [9]. А.В. Минбалеев и 

Е.В. Титова уточняют формулировку цифрового профиля для спортсменов, при этом 

расширяют перечень организаций, в информационных системах которых соответствующие 

цифровые данные формируются международными и национальными спортивными 

организациями, антидопинговыми службами и лабораториями [10]. А.К. Жарова в своем 

определении акцентирует функциональные процессы, происходящие в многоуровневой 

сложной системе цифрового профиля [11]. Совершенно другой подход наблюдается в 

описании цифрового профиля студента: Е.М. Коландария рассматривает его с позиции 

результатов обучения в образовательной организации как визуализацию полученных 

компетенций [12]. Созвучно такому мнению описание другого явления – «цифрового следа», 

под которым А.О. Иванова подразумевает специальный сложный инструмент для получения 

нужных сведений в информационном пространстве о различных аспектах деятельности 

личности [13]. Многие исследователи сравнивают понятие цифрового профиля с понятиями 

«цифровой аватар» [14], «цифровой двойник», «цифровой персонаж», при этом констатируют, 

что создание цифрового профиля должно подчиняться определенной цели и четко 

отождествляться с конкретным лицом, содержать достоверную информацию, в то время как 

цифровой персонаж, цифровой аватар представляют собой некий образ, созданный для 

выполнения какой-либо задачи [15].  

Результаты исследования и их обсуждение  

На основании изучения вышеуказанных определений под цифровым профилем 

педагога предлагается понимать совокупность корректных, актуальных сведений, 

расположенных в специальной информационной системе о профессиональных, 

надпрофессиональных, научных, методических и прочих достижениях преподавателя, 



предоставляемых с его ведома заинтересованным лицам на условиях открытого либо условно 

открытого доступа.  

Наличие цифрового профиля педагога имеет ряд достоинств, которые не только 

гипотетически свидетельствуют о его значимости, но и служат ориентиром для выделения 

компонентов, а также целесообразного содержательного наполнения этого банка информации. 

• Позиционирование как эксперта. Публичный цифровой профиль позволяет привлечь 

внимание к достижениям педагога и выделить его как авторитетного эксперта в определенной 

области. 

• Распространение опыта. Через цифровой профиль педагог может делиться своим 

педагогическим опытом, разработками и методиками с коллегами. 

• Привлечение учащихся. Доступный цифровой профиль помогает преподавателю 

создать свой имидж среди учащихся, а учащимся – лучше узнать своего педагога, 

вдохновляться его примером. 

• Рекомендации. В профиле могут быть размещены отзывы и рекомендации от коллег 

и учащихся, что способствует повышению доверия к педагогу. 

• Карьерный рост. Опубликованный цифровой профиль может привлечь внимание 

работодателей, обеспечивая более доходную работу, и помочь в построении карьеры. 

• Нетворкинг. Цифровой профиль расширяет профессиональную сеть педагога, 

способствуя нетворкингу.  

• Персональный брендинг. Профиль помогает создать узнаваемый и запоминающийся 

цифровой бренд педагога. 

• Защита. Открытость и доступность информации о педагоге позволят получать всем 

заинтересованным актуальную информацию о педагоге, при этом возникновение ложных 

слухов и субъективности в восприятии конкретного человека будет отсутствовать. 

Таким образом, перечисленные выше достоинства обеспечивают перспективность 

разработки и внедрения цифрового профиля, что позволит дополнить и расширить уже 

имеющиеся электронные портфолио.  

Цифровой профиль педагога должен строиться с учетом определенных принципов (рис. 

1).  

Разработка цифрового профиля требует того объема информации, который может быть 

полезен и достаточен для заинтересованных лиц, начиная от потенциальных работодателей, 

администрации учебного заведения и заканчивая учащимися. Поэтому на базе электронного 

портфолио и данных различных виртуальных ресурсов необходимо создание базового набора 

разнообразных данных о педагоге. 

 



 
Рис. 1. Принципы организации цифрового профиля педагога 

 
Компоненты цифрового профиля преподавателя условно можно разделить  на 6 

ключевых групп.  

1. Личная информация: 

− личная информация: имя, фамилия, должность, контактная информация (e-mail, 

номер телефона); 

− образование: уровень образования и информация об образовательных 

учреждениях, где получены образование, степени и сертификаты; 

− дополнительное образование: дипломы и сертификаты дополнительного 

образования, не связанного с основной деятельностью или дополняющие ее. 

2. Профессиональная деятельность:  

− рабочий стаж: опыт работы в образовательных учреждениях и количество лет 

опыта преподавания; 

− преподаваемые предметы: перечень предметов и дисциплин, которые преподавал 

и преподает педагог; 

− программные разработки: описание педагогических методик, учебных планов, 

руководств, которые разработал педагог; 

− методические разработки: написанные учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций, практикумы; 

− отзывы и рекомендации: положительные отзывы от учащихся, коллег, почетные 

грамоты, благодарности.  

• Профиль должен быть публично доступен для коллег и учеников, 
чтобы они могли узнать о педагоге, и регулярно обновляться, 
чтобы отражать последние достижения и разработки педагога

Открытость и 
доступность

• Профиль должен включать полную и релевантную информацию о 
педагоге: его образование, опыт, разработки, отзывы и т.д.

Информативность

• Уважительный тон и профессиональная представленность 
повышают доверие к педагогу

Позитивность и 
профессионализм

• Использование мультимедиа: изображений, видеороликов, 
инфографики – повышает визуальную привлекательность 
профиля

Визуальность

• Цели создания цифрового профиля должны быть четко 
определены (позиционирование, распространение опыта и т.д.), и 
профиль должен соответствовать этим целям

Соответствие целям

• Профиль должен быть удобен в использовании и навигации, 
чтобы посетители могли найти нужную информацию

Удобство навигации



3. Научная деятельность 

− научные публикации в журналах;  

− участие в научных и научно-практических конференциях; 

− участие в заявках на грантах и получение гранта на научную разработку. 

4. Цифровая грамотность: 

− цифровые компетенции: практика электронного обучения, использование 

открытых образовательных платформ, онлайн-курсы;  

− опыт работы с цифровыми материалами и учебными платформами; 

−  видеоматериалы: видеоролики уроков, лекций, презентации и другие 

образовательные материалы, выставленные в сети Интернет. 

5. Проектная деятельность 

− разработка авторских научных, практико-ориентированных проектов; 

− участие в проектах научного или практического характера в бизнесе и 

образовании. 

6. Медиакоммуникации 

− ссылки на социальные сети: интеграция аккаунтов педагога в различных 

социальных сетях; 

− изображения: фотографии, аудио-, видео- и инфографика, иллюстрирующие 

достижения педагога. 

На основании вышеуказанных компонентов нами разработана модель цифрового 

профиля педагога (рис. 2). 



Рис. 2. Модель цифрового профиля педагога 

Заключение 

Использовать информацию цифрового профиля педагога могут различные 

пользователи: представители государственных органов, руководство профессиональной 

образовательной организации, потенциальные работодатели, коллеги и студенты, а также 

сами преподаватели.  Цифровой профиль педагога позволит органам государственной власти 

или их представителям определять перспективных педагогов, впоследствии привлекая их к 

участию в разработке новых образовательных стандартов, программ, направлений. 

Руководство образовательной организации, анализируя цифровые профили своих педагогов, 

обобщая и систематизируя данные, может определять уровень кадрового потенциала, 

направления его развития для достижения стратегических и тактических целей, строить 

траектории стратегического развития колледжа, техникума или вуза. Потенциальный 

работодатель получает уникальный банк данных, позволяющий выбрать наиболее 

подходящего кандидата на вакантную должность сообразно текущим и перспективным целям 

и задачам организации. Коллеги расширяют возможность обмениваться опытом, находить 

идеи для своей учебной и методической деятельности, а также научных исследований и 

творческих проектов. Практически все компоненты цифрового профиля педагога могут быть 

полезны студентам: и в образовательном процессе, и при наработке навыков ведения научных 



исследований, и на пути профессионального становления, когда преподаватель выступает в 

качестве наставника. 

В собственном цифровом профиле педагог на основе развернутой картины своих 

достижений в профессии на текущий момент времени может строить траектории развития 

профессиональных компетенций, пути саморазвития и построения карьеры. Кроме того, 

информация цифрового профиля позволит создать обширную сеть профессиональных и 

околопрофессиональных связей для реализации разнообразных научных, методических, 

исследовательских, творческих проектов в сфере профессионального образования и 

социально-экономическом пространстве страны.  

Цифровой профиль обеспечит новые возможности электронных коммуникаций между 

педагогом, образовательным учреждением, бизнес-структурами, государственными органами. 

Он заменит электронное резюме, а генерация искусственного интеллекта определит уровень 

конкурентоспособности педагога на рынке труда, что в значительной мере облегчит 

заинтересованным лицам поиск необходимого специалиста для решения управленческих 

задач.   
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