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Введение. В настоящее время понятие инфор-
мационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
плавно переходит в понятие «цифровые техноло-
гии» под которыми понимается совокупность ме-
тодов, процессов и инструментов, основанных на 
использовании цифровых данных и компьютерных 
систем, позволяющие создавать, хранить, обрабаты-
вать и распространять данные в электронном виде с 
использованием компьютера и компьютерных сетей 
[Википедия].

В учреждениях образования цифровые техноло-
гии органично вплелись в образовательный процесс 
и стали доступны всем по различным направлениям. 
Здесь и внутренняя цифровая среда обучения через 
учебные порталы университета, и внешняя среда об-
щения со студентами через социальные сети, мессен-
джеры и электронную почту как с образовательной, 
так и с воспитательной точки зрения. Быстрое изме-
нение ландшафтного поля цифрового пространства 
требует постоянного мониторинга развития цифро-
вых навыков преподавателей и студентов [1,2].  

В целом обществе идет процесс увеличения циф-
рового разрыва между поколениями, который име-
ет глубокие последствия для образования, поэтому 
обучение цифровым технологиям преподавателей 
старшего поколения требует полного педагогическо-
го сдвига в мышлении. Преподаватели должны стать 
более творческими в своих подходах, чтобы удов-
летворять потребности молодых студентов, которые 
мыслят и обрабатывают информацию совершенно 
иначе, чем представители старшего поколения, и от-
носиться к восприятию информации по-другому, как 
сейчас принято говорить, по клиповому. Профессор-
ско-преподавательский состав начинает понимать, 
что способы преподавания и навыки, которые они 
приобрели с течением времени, устаревают, и они не 
достигают цифровых компетенций своих студентов, 
используя эти методы и технологии.

Поэтому необходимо изменять подходы к обуче-
нию, становясь ориентированными на студента или 
сосредоточенными на деятельности студента, в отли-
чие от модели, ориентированной на преподавателя, с 
помощью которой передача знаний осуществляется 
от преподавателя к студенту. 

Цель работы – провести анализ использования 
цифровых технологии на четырёх уровнях: мотива-

ционном, физическом, уровне навыков использова-
ния среди преподавателей выпускающих кафедр ин-
женерных специальностей, и студентов.

Участники исследований – группа из 30 препо-
давателей технических университетов, преподающих 
академические дисциплины, не связанные с ИКТ от 
30 до 70 лет; и группа студентов из 30 человек воз-
раста от 18 до 25 лет, обучающихся по техническим 
специальностям. 

В настоящем исследовании использовался ано-
нимный опрос.

Результаты и их обсуждение.
Мотивационный стимул преподавателей к внедре-

нию цифровых технологий оценивался путем фокуси-
рования внимания на двух различных видах мотивации: 

эндогенной (вызываемый внутренними причина-
ми). Эндогенная мотивация относится к желанию чело-
века внедрять ИКТ, которые исходят изнутри человека и 
не зависят напрямую от внешних источников;

экзогенной (вызываемый внешними причинами). 
Экзогенная мотивация фокусируется на внешних и 
контекстуальных аспектах, обозначая стремление че-
ловека к внедрению ИКТ, которые исходят из внешних 
источников, включая социальное влияние, время и ма-
териальные ресурсы. 

Установлено, что и преподаватели и студенты име-
ют высокую эндогенную мотивацию (78 и 89 % соот-
ветственно) к внедрению цифровых технологий, чем 
экзогенную.

Изучение средних баллов по эндогенной и экзо-
генной мотивации показало, что опрашиваемые были 
мотивированы к внедрению цифровых технологий в 
большей степени из-за их собственного восприятия и 
установок, которые сформированы изнутри, а не осно-
ваны на внешних источниках, таких как доступность 
материальных ресурсов, времени и социальное или 
культурное влияние.

Физический стимул преподавателей и студен-
тов к совершенствованию своих цифровых навыков  
измеряется, с одной стороны, исходя их доступа к 
различным цифровым устройствам, программного 
обеспечения и услугам ИКТ дома или на территории 
университета, например, доступность настольно-
го компьютера, принтера и офисного программного 
обеспечения. С другой стороны, некоторые гаджеты 
и технологии, такие как ноутбук, планшет, видео- и 
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статистическое программное обеспечение, а также 
система управления обучением, доступны неболь-
шой части преподавателей и студентов.

Свободный физический доступ в университете и 
дома является важным условием развития обязатель-
ных навыков для применения цифровых технологий 
в образовательной деятельности. 

В настоящее время 100% обеспеченность лич-
ными смарфонами сообщества преподавателей и 
студентов позволяет им беспрепятственно взаимо-
действовать как в образовательном, так и личном 
пространстве 24/7, решая оперативно разные вопро-
сы в учебное и вне учебное время [3].

Доступ к цифровым навыкам можно охаракте-
ризовать с трех сторон как операционные, инфор-
мационные и стратегические навыки. Установлено, 
что существуют значительные различия в доступе 
преподавателей к навыкам в зависимости от возрас-
та. Другими словами, результаты показали, что чем 
старше преподаватели, тем ниже доступ к цифровым 
навыкам.

Установлено, что самый высокий уровень у пре-
подавателей по операционным навыкам (взаимодей-
ствие с цифровыми устройствами и программным 
обеспечением), за которыми следуют информаци-
онные (поиск информации и цифрового контента) и 
стратегические навыки (непрерывное образование 
с применением цифровых технологий, управление 
своей цифровой идентичностью, создание и развитие 
цифрового контента) соответственно. Использование 
преподавателями ИКТ для поддержки своей учебной 
практики, такой как планирование занятий было от-
носительно низким (30 %), а предоставление учеб-
ных материалов, содействие сотрудничеству между 
студентами и мониторинг успеваемости студентов 
довольно высоким (до 85 %).

Исследование показало, что рамках учебного 
процесса подавляющее число студентов работают с 
программами и цифровым обеспечением, в основ-
ном речь идет о бытовом уровне владения навыками. 
При поступлении в университет уже 99 % студентов 
имеют опыт работы Microsoft Office: Word, Excel, 
PowerPoint.  Однако продвинутый уровень пользо-
вания данными программами имеют не более трети 
студентов. При учебе в университете к владению 
стандартных офисных программ прибавляется и из-
учение профессиональных инженерного ПО, чаще 
всего это AutoCad, Компас и NanoCad обладающие 

широким набором функциональных возможностей и 
часто применяются для создания двухмерных и трех-
мерных моделей. К концу обучения студенты получа-
ют достаточно высокие компетенции по ним, но толь-
ко 18 % достигают высокого уровня  владения ими. 
Установлено, что среди студентов-инженеров более 
половины (69 %) не имеют опыта программирования, 
а 25 % владеют этими навыками только на базовом 
уровне. Уровень владения цифровыми навыками сту-
дентов инженерных направлений подготовки отража-
ет присутствующую местами архаичность и низкие 
темпы модернизации  инженерного образования.

Доступ для использования можно разделить на 
два типа: общего назначения и использование ИКТ в 
учебных целях. Установлено, что у молодых препода-
вателей доступ к использованию значительно выше 
(92 %), чем у их старших коллег (47 %). 

По результатам опроса установлено, что препо-
даватели, имеющие лучшую инфраструктуру ИКТ 
на своих рабочих местах, более склонны внедрять 
цифровые технологии для поддержки различных 
аспектов своей учебной практики. Наличие доступа 
к компьютерам и Интернету на рабочем месте в уни-
верситете, по-видимому, побуждает их использовать 
технологии для выполнения своих основных профес-
сиональных обязанностей. 

Выводы. Таким образом, развитие цифровых 
навыков требует постоянной практики в рамках 
учебного процесса. Поэтому требуется более широ-
кое внедрение в образовательную программу дисци-
плин, предполагающие регулярное использование 
компьютера. 
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