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Аннотация. Динамичное развитие информационных
технологий и их активное проникновение во все сферы 
жизни и деятельности современного человека высту-
пают одним из факторов трансформации современной 
системы образования. Внедрение «гибридных» моде-
лей преподавания, сочетающих использование цифро-
вой и реальной образовательных сред, постоянное об-
новление цифровых ресурсов и приложений, применя-
емых в образовательной практике, существующий раз-
рыв в опыте взаимодействия с цифровой средой между
преподавателями и студентами представляют собой те 
условия педагогической деятельности, которые опре-
деляют необходимость развития цифровой компе-
тентности преподавателей высшей школы. В статье 
представлены результаты исследования, проведенного 
с целью изучения структуры взаимосвязей самооценки 
цифровой компетентности и мотивов трудовой дея-
тельности преподавателей высшей школы. В исследо-
вании приняли участие преподаватели вузов Санкт-
Петербурга в возрасте от 25 до 74 лет. Самооценка 
цифровой компетентности преподавателей оценива-
лась с помощью авторской анкеты, включающей во-
просы об уровне владения цифровыми инструментами, 
готовности к внедрению цифровых технологий в обра-
зовательный процесс. Мотивация трудовой деятельно-
сти оценивалась с помощью Опросника профессио-

нальной мотивации Е. Н. Осина, А. А. Горбуновой, Т. О. Гордеевой и др. В результате проведен-
ного исследования описаны особенности самооценки цифровой компетентности и профессио-
нальной мотивации с учетом стажа преподавательской деятельности. Представлены результа-
ты анализа структуры взаимосвязей показателей автономной, контролируемой мотивации 
профессиональной деятельности и самооценки цифровой компетентности у преподавателей 
высшей школы. 
Ключевые слова: цифровая компетентность, самооценка цифровой компетентности,  препода-
ватели высшей школы, профессиональная мотивация, автономная мотивация, контролируемая 
мотивация 
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Abstract. The rapid advancement of information technolo-
gies and their integration into all areas of modern life have 
become significant drivers of transformation for contempo-
rary education systems. The adoption of hybrid teaching 
models combining the use of digital and in-person education-
al environments, the ongoing development of educational 
digital resources and applications as well as a gap in digital 
experience between teachers and students highlights the 
need for university instructors to enhance their digital com-
petencies. This study examines the relationship between uni-
versity teachers’ self-assessment of their digital competence 
and their professional motivation. The research involved 
university instructors from Saint Petersburg, Russia, aged 
25 to 74 years. They were surveyed on their digital proficien-
cy and readiness to implement digital technologies in teach-
ing. Self-assessment of digital competence was measured us-
ing a self-designed questionnaire, while professional motiva-
tion was assessed using the Professional Motivation Ques-
tionnaire by E. N. Osin, A. A. Gorbunova, T. O. Gordeeva, et al. 
The study reveals how self-assessment of digital competence 
and professional motivation vary with teaching experience 
and provides an analysis of the interrelationship between 
autonomous and controlled motivation and digital compe-
tence. 
Keywords: digital competence, self-assessment of digital 

competence, university teachers, professional motivation, autonomous motivation, controlled motiva-
tion 

Введение 
Отмечаемые современными исследова-

телями и преподавателями вузов измене-
ния в деятельности преподавателей выс-
шей школы затрагивают не только смыс-
ловые установки в отношении педагоги-
ческой деятельности, но и содержание, 
подходы к реализации основных задач 
профессионального обучения (Батракова 
и др. 2021; Зеер и др. 2023). Динамичное 
развитие информационных технологий и 
их активное проникновение во все сферы 
жизни и деятельности современного че-

ловека выступают одним из факторов 
трансформации системы образования. 
Интенсификация темпа жизни современ-
ного человека, тенденция к быстрому 
устареванию знаний, внедрение «гибрид-
ных» моделей преподавания, сочетающих 
использование цифровой и реальной об-
разовательных сред,  постоянное обнов-
ление цифровых ресурсов и приложений, 
применимых в образовательной практи-
ке, существующий разрыв в опыте взаи-
модействия с цифровой средой между 
преподавателями и студентами представ-
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ляют собой те вызовы, с которыми стал-
киваются преподаватели высшей школы. 

Цифровизация образования рассмат-
ривается современными исследователями 
в качестве фактора, выделяющего не-
определенность в качестве устойчивого 
фона деятельности преподавателя совре-
менной высшей школы (Зеер и др. 2023). 
На этом фоне в современных педагогиче-
ских и психологических исследованиях 
подчеркивается роль цифровых компе-
тенций, уровня владения информацион-
ными цифровыми технологиями в эффек-
тивности профессиональной деятельно-
сти преподавателей высшей школы и ре-
зультативности, качестве профессио-
нального образования в целом (Колосова 
и др. 2022; Солдатова, Шляпников  2015). 

Цифровая компетентность преподава-
теля высшей школы рассматривается 
в качестве интегрального образования, 
включающего такие компетенции, как 
«…владение цифровыми образователь-
ными технологиями и инструментами; 
использование современных информаци-
онных технологий и программных 
средств для решения педагогических за-
дач на цифровых образовательных плат-
формах; умение использовать дидактиче-
ские приемы обучения в цифровой обра-
зовательной среде; владение цифровыми 
ресурсами…» (Зеер и др. 2023, 39). 

Исследования самооценки цифровой 
компетентности у преподавателей выс-
шей школы показывают, что на фоне от-
носительно оптимистичной оценки соб-
ственных цифровых компетенций в от-
ношении общей информационной гра-
мотности, связанной с поиском, критиче-
ской оценкой информационного контен-
та, размещенного в цифровой среде, педа-
гоги испытывают затруднения в таких 
областях цифровых компетенций, как 
безопасность и решение проблем, возни-
кающих при использовании цифровых 
технологий, отмечают сложности с вирту-
альной самопрезентацией и действиями 
по управлению своей цифровой идентич-
ностью (Цветкова, Найговзина 2023). Со-
гласно данным, представленным 

О. А. Чувгуновой, преподаватели вузов 
осознают высокую значимость цифровой 
компетентности в профессиональной де-
ятельности, стремятся учитывать поже-
лания студентов при организации учеб-
ного процесса с применением цифровых 
технологий, при этом отмечая наличие 
трудностей в реализации возможностей 
цифровых технологий для развития креа-
тивности, организации процесса обучения 
с учетом индивидуальных особенностей 
студентов (Чувгунова 2019).  

Анализ отечественных исследований 
показал, что изучение самооценки цифро-
вой компетентности преподавателей 
высшей школы проводилось в контексте 
сравнения активности применения циф-
ровых ресурсов в образовательной дея-
тельности, а также готовности к разви-
тию соответствующих компетенций 
у обучающихся среди преподавателей 
гражданского и ведомственного вузов 
(Куклина, Минеева, Шилова 2021), опре-
деления различий в цифровой компе-
тентности преподавателей и студентов 
(Цветкова, Найгозина 2023), изучения го-
товности к использованию цифровых 
технологий в профессиональной деятель-
ности (Бурганова, Юрьева 2021). В зару-
бежных исследованиях самооценка циф-
ровой компетентности преподавателей 
высшей школы изучается с позиции сопо-
ставления  уровня владения отдельными 
видами информационно-компьютерными 
технологиями в контексте общей инфор-
мационной культуры преподавателей (на 
примере профессорско-преподаватель-
ского состава БГУ) (Курилович 2024), изу-
чения взаимосвязи между самооценкой 
цифровой компетентности и опытом пре-
подавания, а также сопоставления знаний 
и навыков в области ИКТ (Pera et al 2022). 
На основе систематического анализа пуб-
ликаций, посвященных изучению цифро-
вых компетенций преподавателей выс-
шей школы, авторы отмечают доминиро-
вание в англоязычных публикациях ис-
следований самооценки и представлений 
об уровне сформированности отдельных 
компетенций, приводящих результаты, 
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конкретизирующие имеющиеся дефици-
ты в данной сфере (Basilotta-Gómez-Pablos 
et al. 2022). 

Мотивация трудовой деятельности 
представителей различных профессио-
нальных групп традиционно привлекает 
внимание отечественных и зарубежных 
исследователей. В исследованиях, посвя-
щенных изучению мотивации трудовой 
деятельности преподавателей вузов, ана-
лизируются основные проблемы высшей 
школы, влияющие на кадровый потенци-
ал профессорско-преподавательского со-
става (Гуцу и др. 2018),  изучаются веду-
щие мотивы трудовой деятельности и 
факторы, опосредующие мотивацию про-
фессиональной деятельности (Красинская 
2017; Гуцу и др. 2018; Клюев и др. 2021), 
разрабатываются модели управления 
трудовой мотивацией (Гуцу, Чилипенок 
2018). 

При этом роль самооценки цифровой 
компетентности в мотивации профессио-
нальной деятельности у преподавателей 
вузов в проанализированных публикаци-
ях обозначается скорее декларативно, эм-
пирических исследований    недостаточно, 
что определяет актуальность нашего ис-
следования. 

Материалы и методы 
В исследовании, проведенном с целью 

изучения структуры взаимосвязей само-
оценки цифровой компетентности и мо-
тивов трудовой деятельности преподава-
телей высшей школы, определения веду-
щих мотивов профессиональной деятель-
ности преподавателей, анализа особенно-
стей самооценки цифровой компетентно-
сти в зависимости от опыта преподавания 
в высшей школе, приняли участие 
73 преподавателя вузов Санкт-
Петербурга, из них 17 мужчин и 56 жен-
щин. Возрастной состав участников варь-
ировался в диапазоне от 25 до 74 лет. Вы-
борка исследования состояла из 12 асси-
стентов, 11 старших преподавателей, 
44 доцентов и 6 профессоров. Для провер-
ки гипотезы о том, что самооценка циф-
ровых компетенций и профессиональная 

мотивация имеют специфические особен-
ности в зависимости от стажа педагогиче-
ской деятельности в системе высшего об-
разования были выделены следующие 
группы для сравнительного анализа: 
8 человек со стажем работы до 3 лет; 
10 человек со стажем работы от 5 до 15 
лет и 55 человек со стажем работы более 
15 лет. 

Мотивация трудовой деятельности 
оценивалась с помощью Опросника про-
фессиональной мотивации Е. Н. Осина, 
А. А. Горбуновой, Т. О. Гордеевой и др. 
Изучение самооценки цифровой компе-
тентности было реализовано при помощи 
авторской анкеты, включавшей вопросы 
об опыте использования цифровых тех-
нологий в преподавательской деятельно-
сти, самооценке уровня владения цифро-
выми технологиями, а также готовности 
к внедрению цифровых технологий в 
профессиональную деятельность. Часть 
вопросов были составлены с опорой на 
шкалы Ликерта, часть вопросов представ-
ляли собой возможность выбора вариан-
тов ответа. Для математико-
статистической обработки результатов 
было проведено вычисление описатель-
ных статистик, расчет коэффициентов 
корреляции Спирмена, а также анализ 
значимости различий по критерию Крас-
кела – Уоллиса. 

Результаты и их обсуждение 
Полученные результаты позволяют го-

ворить о том, что в целом преподаватели 
вузов, принявшие участие в исследова-
нии, позитивно оценивают свою цифро-
вую компетентность, отмечая достаточно 
высокий уровень владения цифровыми 
инструментами в процессе реализации 
трудовых задач (таблица 1). Для препода-
вателей характерна открытость новому 
опыту в отношении возможностей циф-
ровых технологий, что проявляется в вы-
сокой оценке собственной готовности 
к внедрению цифровых технологий 
в свою педагогическую деятельность, ин-
тересу к новым технологиям и разработ-
кам в сфере цифровых технологий, а так-
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же готовности поддерживать инновации, 
связанные с внедрением информацион-
ных технологий в учебных заведениях. На 
общем фоне более сдержанно преподава-
тели оценивают свои навыки, связанные 
с управлением впечатлением о себе 
в цифровой среде, а также активность 
в использовании онлайн ресурсов для об-
мена опытом и обучения. В целом полу-
ченные результаты согласуются с данны-
ми, приведенными в   других исследова-
ниях (Цветкова, Найговзина, 2023), что 
может служить основанием для разработ-
ки программ дополнительного образова-
ния, повышения квалификации для про-
фессорско-преподавательского состава 
вузов.  
Таблица 1. Среднегрупповые значения, 
стандартные отклонения показателей 
самооценки цифровой компетентности 

преподавателей вузов 
Показатель Вся 

вы-
борка 

Стаж 
до 3 
лет 

Стаж 
5–15 
лет 

Стаж 
более 

15 
лет 

М (δ) М (δ) М (δ) М (δ) 
Самооценка уровня 
владения цифровы-
ми инструментами 
в профессиональной 
деятельности* 

3,9 
(0,9) 

4,5 
(0,7) 

4,3 
(0,8) 

3,8 
(0,8) 

Самооценка актив-
ности профессио-
нальной самопре-
зентации в социаль-
ных сетях 

2,3 
(1,2) 

2,5 
(1,7) 

3,1 
(1,4) 

2,1 
(1,04) 

Активность в ис-
пользовании он-
лайн ресурсов для 
профессиональных 
целей 

2,8 
(1,3) 

3,0 
(1,6) 

2,9 
(1,19) 

2,7 
(1,3) 

Самооценка интере-
са к новым ЦТ 

3,6 
(1,2) 

3,8 
(0,9) 

4,2 
(0,8) 

3,5 
(1,2) 

Самооценка готов-
ности к внедрению 
ЦТ в образователь-
ный процесс ** 

4,2 
(0,9) 

4,9 
(0,4) 

4,7 
(0,5) 

3,9 
(1,01) 

Готовность к обуче-
нию студентов циф-
ровым навыкам** 

3,6 
(1,3) 

4,4 
(0,7) 

4,4 
(0,8) 

3,3 
(1,3) 

Лояльность в отно-
шении инноваций 
в ЦТ в образова-
тельном учрежде-
нии 

3,9 
(1,01) 

4,5 
(0,7) 

3,8 
(1,31) 

3,8 
(0,9) 

Примечание: *p < 0,05; **p < 0,01 

Анализ достоверности различий 
в группах, выделенных по стажу педаго-
гической деятельности, в целом подтвер-
ждает ожидаемые тенденции. Для препо-
давателей с большим стажем педагогиче-
ской деятельности характерна более низ-
кая оценка уровня своей цифровой ком-
петентности (p < 0,05), меньшая готов-
ность к внедрению цифровых технологий 
в образовательный процесс и более низ-
кий уровень готовности к обучению сту-
дентов цифровым навыкам (p < 0,01) по 
сравнению с менее опытными коллегами, 
что, с одной стороны, обусловлено разни-
цей в информационном опыте, информа-
ционной социализации представителей 
разных поколений, а с другой стороны – 
большей требовательностью по отноше-
нию к себе. Так, отвечая на вопрос о про-
блемах, испытываемых в процессе внед-
рения цифровых технологий в учебный 
процесс, 49% преподавателей с большим 
стажем педагогической деятельности от-
метили недостаток цифрового опыта и 
знаний, 41% преподавателей этой группы 
указали на сложности в освоении новых 
приложений и ресурсов, 55% на устарев-
шее техническое оснащение, тогда как 
преподаватели с меньшим стажем работы 
в качестве проблем указали отсутствие 
желания и мотивации у студентов (47% 
респондентов этой группы), 63% отмети-
ли в качестве причины имеющихся за-
труднений проблемы устаревания техни-
ки.  

Согласно полученным в исследовании 
данным, у преподавателей вузов более 
выражена автономная мотивация, пред-
ставляющая собой интеграцию внутрен-
ней, интегрированной и идентифициро-
ванной мотивации, что показывает высо-
кую вовлеченность и интерес к самой пе-
дагогической деятельности, удовольствие 
и радость от процесса преподавания. Для 
преподавателей вузов характерно отно-
шение к работе как к важной части жизни, 
призванию.  Выбранная деятельность 
рассматривается через призму субъек-
тивно значимых ценностей и целей, вос-
принимается как возможность самореа-
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лизации, что является базой для развития 
профессиональных компетенций (табли-
ца 2).  
Таблица 2. Среднегрупповые значения, 
стандартные отклонения показателей 

профессиональной мотивации 
Показатель Вся 

вы-
борка 

Стаж 
до 3 
лет 

Стаж 
5– 15 
лет 

Стаж 
более 
15 лет 

М (δ) М (δ) М (δ) М (δ) 
Внутренняя моти-
вация 

4,6 
(0,5) 

4,4 
(0,6) 

4,6 
(0,6) 

4,7 
(0,4) 

Интегрированная 
мотивация 

4,5 
(0,7) 

4,6 
(0,5) 

4,5 
(1,06) 

4,5 
(0,6) 

Идентифициро-
ванная мотивация 

4,1 
(0,8) 

4,5 
(0,6) 

4,03 
(0,9) 

4,06 
(0,82) 

Интроецирован-
ная мотивация* 

1,9 
(0,8) 

1,6 
(0,7) 

1,5 
(0,6) 

2,1 
(0,8) 

Экстернальная 
мотивация 

2,02(0,
8) 

1,6 
(0,5) 

1,9 
(1,2) 

2,1 
(0,9) 

Амотивация 1,6 
(0,7) 

1,5 
(0,7) 

1,3 
(0,5) 

1,6 
(0,7) 

Автономная моти-
вация 

13,2 
(1,7) 

13,5 
(1,4) 

13,06 
(2,9) 

13,3 
(1,6) 

Контролируемая 
мотивация 

5,6 
(1,9) 

4,8 
(1,01) 

4,7 
(1,6) 

5,9 
(1,9) 

Индекс относи-
тельной мотива-
ции 

7,7 
(2,7) 

8,7 
(1,6) 

8,4 
(2,9) 

7,4 
(2,8) 

Примечание: *p < 0,05 

Контролируемая мотивация, показы-
вающая роль внешней стимуляции для 
деятельности субъекта, выражена значи-
тельно меньше. При этом в структуре 
контролируемой мотивации чуть сильнее 
выражена экстернальная мотивация, что 
свидетельствует об относительной зна-
чимости внешних наград, признания и 
стремления к избеганию взысканий, 
негативной обратной связи со стороны 
руководства для преподавателей. В целом, 
можно отметить, что обратная связь от 
руководства является достаточно значи-
мым мотиватором в трудовой деятельно-
сти преподавателей. 

Анализ достоверности различий позво-
лил выявить более высокую выражен-
ность интроецированной мотивации 
в группе преподавателей с большим ста-
жем педагогической деятельности в вузе 
(p < 0,05). Для преподавателей с большим 
стажем работы чувства долга, ответ-
ственности, стыда являются более значи-
мыми мотивами в профессиональной дея-
тельности, что может быть обусловлено 

особенностями отношения к своему по-
ложению в организации и профессио-
нальном сообществе, ориентацией на со-
хранение и укрепление авторитета специ-
алиста. 

В результате корреляционного анализа 
было установлено, что наибольшее коли-
чество взаимосвязей с показателями про-
фессиональной мотивации выявлено 
у показателя самооценки лояльности 
в отношении внедрения  инноваций, свя-
занных с цифровыми технологиями  в ор-
ганизации (пять значимых взаимосвязей). 
Данный показатель взаимосвязан с иден-
тифицируемой мотивацией (r = 0,257, 
p < 0,05), показателем экстернальной мо-
тивации (r = -0,347, p < 0,01), показателем 
автономной мотивации (r = 0,248, 
p < 0,05), показателем контролируемой 
мотивации (r = -0,289, p < 0,05), индексом 
относительной мотивации (r = 0,359, 
p  < 0,01).  Таким образом, чем выше субъ-
ективная готовность поддержать внедре-
ние инноваций в отношении цифровиза-
ции образования в образовательном 
учреждении, тем более значим карьерный 
рост, выше интерес к содержанию педаго-
гической деятельности, более значима 
потребность в автономии для преподава-
теля, при этом преподаватель менее ори-
ентирован на внешний контроль своей 
деятельности, для него менее значимы 
внешние обстоятельства, менее выражена 
мотивация избегания неудач. Можно от-
метить, что самооценка лояльности в от-
ношении к цифровым трансформациям 
в образовательном учреждении может 
выступать одним из индикаторов профес-
сиональной мотивации преподавателя, 
отражая выраженность автономии в про-
фессиональной деятельности. 

Показатель внутренней мотивации по-
ложительно взаимосвязан с самооценкой 
опыта применения цифровых технологий 
в преподавательской деятельности 
(r = 0,281, p < 0,05). То есть при высоком 
интересе к преподавательской деятель-
ности, преподаватели более активно 
внедряют в свою деятельность инноваци-
онные технологии для оптимизации, со-
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вершенствования образовательного про-
цесса и повышения результативности 
обучения.  

Показатель идентифицированной мо-
тивации положительно взаимосвязан 
с показателями самооценки готовности 
к обучению студентов цифровым навы-
кам (r = 0,271, p < 0,05), показателем само-
оценки интереса к инновациям в сфере 
информационных технологий (r = 0,267, 
p < 0,05). То есть чем выше самооценка 
активности в отношении применения 
цифровых технологий в обучении студен-
тов, тем выше ориентация на карьерный 
рост, развитие собственных компетенций 
в профессиональной деятельности. 

Показатель интроецированной моти-
вации отрицательно взаимосвязан с пока-
зателем самооценки готовности к внед-
рению цифровых технологий в образова-
тельный процесс (r = -0,266, p < 0,05). При 
мотивировании деятельности внутрен-
ними наградами и наказаниями, чувством 
ответственности и долга преподаватели 
ниже оценивают свою готовность к внед-
рению цифровых технологий в образова-
тельный процесс, что, вероятно, обуслов-
лено опасениями возможных затруднений 
при освоении новых технологий.  

Отметим, что в отношении показателя 
самооценки уровня владения цифровыми 
инструментами не обнаружено значимых 
взаимосвязей с показателями профессио-
нальной мотивации, что может свиде-
тельствовать об отношении к уровню 
владения цифровыми инструментами как 
к одному из обязательных навыков со-
временного специалиста. Данный факт 
нуждается в дополнительном изучении. 

Выводы 
В ходе исследования установлено, что 

у преподавателей высшей школы на фоне 
высокой обобщенной самооценки цифро-
вой компетентности наблюдается более 

критичное отношение к навыкам, связан-
ным с управлением впечатлением о себе 
в цифровой среде, а также активности 
в использовании некоторых онлайн-
ресурсов в профессиональной деятельно-
сти. 

Для преподавателей вузов характерно 
преобладание автономной мотивации 
в  профессиональной деятельности. 

В результате исследования проанали-
зирована структура взаимосвязей показа-
телей самооценки цифровой компетент-
ности и профессиональной мотивации 
преподавателей высшей школы. Установ-
лено, что такой аспект самооценки циф-
ровой компетентности, как самооценка 
лояльности в отношении к цифровым 
трансформациям в образовательном 
учреждении, наиболее тесно интегриро-
ван с показателями профессиональной 
мотивации, в частности, с индексами ав-
тономной и контролируемой мотивации, 
индексом относительной автономии, по-
казателями идентифицированной и экс-
тернальной мотивации. Высокая лояль-
ность в отношении цифровых трансфор-
маций образовательной среды положи-
тельно связана с автономной мотиваций 
трудовой деятельности. 

Установлены различия в самооценке 
цифровой компетентности и профессио-
нальной мотивации в зависимости от 
стажа педагогической деятельности в ву-
зе. Преподаватели с большим опытом пе-
дагогической деятельности демонстри-
руют более критичное отношение к своим 
цифровым компетенциям, отличаются 
большей выраженностью интроециро-
ванной мотивации. 

Полученные результаты могут быть 
использованы при подготовке программ 
повышения квалификации для препода-
вателей высшей школы. 
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