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Аннотация. Цель исследования состоит в разработке психолого-педагогического кон-
структа имплементации информационных технологий в процесс обучения студентов для 
развития их личностного потенциала. Стремительная цифровизация высшей школы вызва-
ла необходимость обеспечения дидактически корректного внедрения информационно-ком-
муникационных технологий (ИКТ) в обучение, органично отвечающего структуре и логике 
образовательного процесса, а также задаче развития личности. Решая эти задачи, авторы 
предлагают не прямое, а опосредованное применение различных ИКТ через развитие системы 
разнообразных образовательных коммуникаций, которые выстраиваются и поддерживают-
ся преподавателем. В этом состоит новизна исследования и его отличие от большинства 
современных проектов форсированной, технократической цифровизации образования, недо-
статочно учитывающих закономерности и принципы целостного образовательного процесса 
и развития личности в нём. 

Опираясь на психологические и дидактические подходы и методы, авторы реконструиру-
ют педагогически управляемый процесс внедрения ИКТ в обучение посредством реализации 
преподавателем взаимосвязанных механизмов – средообразующего и триггерных механиз-
мов. Средообразующий механизм развёртывает логику поэтапного внедрения ИКТ – от 
принципов их использования через построение образовательных коммуникаций к способам 
активизации личностного потенциала студентов в виде триггерных механизмов. Послед-
ние представляют собой приёмы непосредственного включения ИКТ в обучение и задают-
ся механизмом персонализации образовательных коммуникаций. Полагая настроенность 
ИКТ на личность обучаемого, данный механизм выводит на первый план процесса цифро-
визации обучения личность преподавателя. Будучи инициатором и организатором образо-
вательных коммуникаций, преподаватель может адекватно и полноценно обеспечить эту 
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настроенность и адресность применения ИКТ, реализуя ряд сопряжённых механизмов: 
респонсивный, поликонтактный, контемпоральный, смыслоцентрический, проектно-кон-
струирующий, культурно-опосредующий, консолидирующий, инклюзивный, компаратив-
ный, механизм проблематизации. 

Апробация предложенных механизмов в практике онлайн-обучения показала их достаточ-
ную эффективность, у студентов отмечается повышение показателей самореализации, спо-
собностей к саморегуляции, а также значимости ценностей саморазвития в обучении.

Ключевые слова: студенты, цифровизация образования, личностный потенциал, об-
разовательные коммуникации, метод проектной реконструкции процесса внедрения ИКТ, 
механизмы имплементации ИКТ, самореализация
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Abstract. The purpose of this paper is to design a psychological-pedagogical construct of the im-
plementation of information technologies in the process of teaching students for developing their per-
sonal potential. The rapid digitalization of higher education has caused the need to ensure the didacti-
cally correct information-communicative technology (ICT) introduction in education, which must 
organically comply with the structure and logic of the learning process, as well as the task of personal  
development. Solving these tasks, the authors propose not direct, but mediated use of different ICTs 
through the development of a system of various educational communications that are built and supported 
by the teacher. This is the novelty of the study and its dissimilarity to most of the current projects of 
forced, technocratic digitalization of students study, which do not sufficiently take into account the laws 
and principles of a holistic educational process and the becoming of personality in it. 

Based on psychological and didactic approaches and methods, the authors reconstruct the peda-
gogically controlled process of ICT introducing into education through the implementation by the 
teacher of interrelated mechanisms – environment-forming and trigger mechanisms. The environ-
ment-forming mechanism unfolds the logic of the phased introduction of ICT – from the principles 
of their use through the construction of educational communications to the methods for activating 
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of students personal potential in the form of trigger mechanisms. These activators are modes for the 
practical inclusion of ICT in education and are set by the mechanism for personalizing educational 
communications. Assuming the attunement of ICT to the personality of the student, this mechanism 
brings the teacher to the fore in the process of digitalization of learning. Being the initiator and or-
ganizer of educational communications, the teacher can adequately and fully ensure this attunement 
and targeting of ICT use by implementing a set of conjugated mechanisms: responsive, polycontact, 
contemporal, meaning-centric, project-constructing, cultural-mediating, consolidating, inclusive, 
comparative and the mechanism of problematization.

Approbation of the proposed mechanisms in the practice of online-learning has shown their suf-
ficient effectiveness, students have an increase in indicators of self-realization and self-regulation, as 
well as the significance of values of self-development in education.

Keywords: students, digitalization of education, personal potential, educational communica-
tions, method of project reconstruction of the process of ICT introduction, mechanisms of ICT im-
plementation, self-realization

Cite as: Shutenko, E.N., Shutenko A.I. (2023). Mechanisms for Activating the Personal Potential 
of Students in the Context of Digitalization of University Education. Vysshee obrazovanie v  
Rossii = Higher Education in Russia. Vol. 32, no. 10, pp. 91-114, doi: 10.31992/0869-3617-2023-32-
10-91-114 (In Russ., abstract in Eng.).

Введение
Современный этап вузовской подготовки 

характеризуется дальнейшей и интенсивной 
цифровизацией образовательного процесса. За 
короткий период с начала пандемии COVID-19 
цифровизация и диджитализация образования 
перешагнула рамки экзотической инновации 
(фрагментарного порядка) и превратилась в 
норму повседневной практики построения об-
учения, окончательно вытеснив бумажную, 
устно-контактную культуру обращения и пе-
реработки учебной информации [1]. 

Обладая беспрецедентными возмож-
ностями влияния на сознание и поведение 
обучаемых, современные информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) вы-
ступают сегодня уже не только как средства 
обучения, но и способны без труда взять на 
себя ряд дидактических функций, выполняе-
мых ранее исключительно педагогами и пре-
подавателями [2]. Речь идёт, прежде всего, о 
функциях репрезентативно-иллюстративно-
го, тренажёрного, поисково-библиографи-
ческого, управляющего, контролирующего 
порядка и др. [3].

Безгранично расширив информационную 
составляющую обучения, цифровизация об-

разования распахнула перед обучаемым мир 
готовых сведений и знаний, в котором есть 
необходимый инструментарий и средства для 
освоения изучаемых курсов дисциплин [4]. 
Между тем этот поток сведений и средств не 
даёт понимания смысла [5]. Преподаватель 
перестал быть единственным и основным про-
водником и источником знаний, а из процесса 
постижения знаний всё больше стал уходить 
живой диалог, ценность которого в том, что 
его участники неизбежно проявляют себя как 
субъекты [6]. Кроме того, в цифровом обра-
зовании средства обучения всё больше как бы 
отрываются от преподавателя и выступают 
как самостоятельный «участник» образова-
тельного процесса [7]. При этом авторы от-
мечают также некий дидактический сдвиг, 
который состоит в том, что сегодня сами об-
учающиеся оказывают значительное влияние 
на внедрение ИКТ в процесс обучения [8].

Преподавательское сообщество вузов 
сталкивается с цифровым поколением сту-
дентов, у которых преобладает клиповое, 
наглядно-óбразное мышление над словес-
но-логическим [9], и которые предпочитают 
онлайн-обучение в большем количестве, чем 
в прежние годы [10].
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Гуманитарный парадокс цифровизации 
образования

Сегодня на глазах нынешнего поколе-
ния студентов и преподавателей (особенно 
гуманитарных направлений) происходит 
кардинальная метаморфоза высшей школы. 
Речь идёт о том, что некогда привычные и 
незыблемые форматы и практики аудитор-
но-курсовой подготовки сами превращаются 
в диковинно-интригующие экзерзисы, вызы-
вая неподдельное удивление, интерес и даже 
растерянность как у обучаемых, так и у их 
наставников, перешедших к коммуникациям 
другого рода и уже не мыслящих своих дей-
ствий без помощи различных девайсов [11]. 
В цифровом вузе нет жёсткой связки между 
обучением и личным физическим присут-
ствием обучаемых, им достаточно появиться 
на экране монитора в онлайн-коммуника-
циях. Обволакивающая и всепроникающая 
цифровизация и диджитализация образова-
тельного пространства выносит информаци-
онную компоненту содержания обучения за 
стены вуза, делая её открытой и безгранично 
доступной для каждого студента. Как след-
ствие, опустели библиотеки и читальные залы 
[12]. Теперь каждый может получать необхо-
димую информацию и подключиться к учеб-
ной сети где угодно и когда угодно. 

Возможность постоянного информаци-
онного присутствия в электронном учеб-
ном пространстве вдохнула новую жизнь 
в систему дистанционного обучения [13]. 
Укрепление последней за счёт выхода ву-
зов в пространство Интернета и создания 
своих обучающих сетей и онлайн-платформ 
буквально перевернуло образовательную 
конструкцию высшей школы, породив но-
вую образовательную ситуацию удалённого 
обучения [14]. В специальной и научной ли-
тературе эта ситуация сегодня интенсивно 
обсуждается и анализируется с различных 
сторон и позиций [15]. Учёные и специали-
сты различных научных отраслей, полемизи-
руя друг с другом, пишут о плюсах и минусах 
данной ситуации, приводят массу аргумен-
тов за и против удалённого обучения [16; 17]. 

При всём многообразии оценок и под-
ходов, по мнению авторов, общим знаме-
нателем происходящих трансформаций 
может служить возникший гуманитарный 
парадокс образовательной сферы. Он за-
ключается в том, что в рамках текущей циф-
ровизации высшей школы расширение воз-
можностей информационного обеспечения, 
погружения и приближения каждого об-
учаемого к содержанию подготовки проис-
ходит с одновременным удалением субъек-
тов образовательной деятельности из поля 
их непосредственного общения. Увеличивая 
потенциал информационного воздействия и 
контактов в учебном процессе, проводимая 
цифровизация всё больше виртуализирует 
этот процесс, выводит его за пределы со-
вместной работы в аудитории [18]. Стирают-
ся границы между очной и заочной формами 
обучения, между лекцией и видеороликом, 
между семинаром и вебинаром и т. д.

Создавая эффект непосредственного при-
сутствия, новейшие ИКТ постепенно подме-
няют собой среду реального взаимодействия 
студентов и преподавателей, выстраивая не-
кую техно-кибер-информационную среду 
на месте живого образовательного процесса 
со всем богатством его функций, форм и ме-
тодов не только обучения, но и воспитания. 
Фактически в высшей школе сегодня на базе 
ИКТ возникает параллельная прокси-среда, 
которая всё больше замыкает на себя обра-
зовательные функции и практики, выступая 
посредником между студентами и препода-
вателями. Как следствие, и те, и другие начи-
нают апеллировать не столько друг к другу, 
сколько к самой этой среде и стоящими за 
ней новейшими ИКТ как опосредующему 
звену и средству поддержания процесса 
учебного взаимодействия [19]. 

Образовательные коммуникации как 
пространство развития личностного по-
тенциала студентов в условиях цифрови-
зации обучения

Рассматривая цифровизацию высшей 
школы как логически закономерный и ру-
котворный процесс модернизации образова-
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тельной практики, авторы считают, что этот 
процесс должен создавать новые возможно-
сти для гармоничного и полноценного раз-
вития студентов, раскрывать и активизиро-
вать их личностный потенциал в обучении 
[20]. Представляя единство физических, 
психических и духовных ресурсов, данный 
потенциал лежит в основе целенаправлен-
ной активности личности как субъекта жиз-
недеятельности [21], отражая её онтологи-
ческую способность к саморегуляции [22]. 

Развитие данного потенциала студентов 
в условиях цифровизации обучения требует 
построения адекватного образовательного 
пространства, опирающегося на современ-
ную психолого-педагогическую теорию [23]. 
По мнению авторов, одним из концептов, на 
базе которого может сложиться такое про-
странство, является понятие образователь-
ных коммуникаций [24]. Данные коммуни-
кации управляются преподавателем и пред-
ставляют собой дидактическую систему вза-
имосвязей и взаимодействий с необходимым 
набором образовательного контента, обуча-
ющих средств и информационных ресурсов 
для построения образовательного простран-
ства [25]. Образовательные коммуникации в 
своей совокупности образуют мета-среду, 
которая предназначена обеспечивать беспе-
ребойное и полноценное функционирование 
другой среды, а именно среды развёртыва-
ния учебной деятельности студентов. 

Известно, что учебная деятельность скла-
дывается в процессе совместной деятельно-
сти обучаемых и преподавателя, т. е. в среде 
совместного опыта познания и умственных 
действий, который затем становится вну-
тренним опытом обучаемых [26]. Изначаль-
но такой опыт задаётся педагогом, который, 
согласно дидактическим определениям, 
осуществляет некую мета-деятельность, 
т. е. деятельность, направленную на форми-
рование другой деятельности, учебной [27]. 
Субъектом последней выступает сам обучае-
мый. В условиях цифровизации за счёт при-
менения новейших ИКТ преподаватели мо-
гут значительно усилить свои возможности, 

осуществляя не только мета-деятельность, 
но и создавая мета-среду [28]. В такой среде 
появляется возможность расширить у об-
учаемых опыт самоизменения через систе-
му постоянно функционирующих и разно- 
образных образовательных коммуникаций 
[29]. При этом данные коммуникации есть 
сфера приложений усилий не только препо-
давателей, но и всего технического и управ-
ленческого корпуса вуза для поддержания 
учебной мотивации и познавательной актив-
ности студентов.

Понятие образовательных коммуникаций 
более адекватно отвечает сути применения 
ИКТ, отражая предметное поле приложения 
последних – расширение и развитие образо-
вательного процесса, построение мета-сре-
ды как пространства бóльших возможностей 
взаимодействия и сотрудничества [30]. В от-
личие от прокси-среды, которая за счёт ИКТ 
создаёт информационную «перегородку» 
(цифровой барьер) [11] и отдаляет субъек-
ты образовательной деятельности, образо-
вательные коммуникации как мета-среда 
более тесно их сближает, создавая новые 
возможности для проявления активности и 
взаимодействия в обновляемом образова-
тельном пространстве.

Таким образом, ценность цифровизации 
заключается не столько в том, что применя-
ются новейшие ИКТ в процессе подготовки, 
сколько в том, что данные технологии позво-
ляют значительно и многократно увеличить 
систему образовательных коммуникаций, 
выводить их на новый уровень функциони-
рования, связав воедино информационные, 
коммуникативные, познавательные, обуча-
ющие, развивающие, межличностные, вос-
питательные и другие аспекты целостного 
образовательного процесса.

Методология и методы
Теоретическую основу исследования со-

ставили следующие подходы и теории.
1. Личностно-ориентированный под-

ход в образовании, отмечающий приори-
тет развития субъектного опыта обучае-
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мых в построении образовательной сферы  
(В.В. Сериков, В.В. Краевский, К. Крамли и 
др.) [31; 32].

2. Теории развивающего обучения, опре-
деляющие основы развития учебной де-
ятельности как процесса формирования 
обобщённых способов познавательных дей-
ствий в совместно-распределённой деятель-
ности (В.В. Давыдов, В.В. Репкин, А.К. Дуса-
вицкий и др. [28; 33; 34].

3. Дидактические теории информатиза-
ции образования, разрабатывающие психо-
лого-педагогические конструкты примене-
ния ИКТ в обучении (И.В. Роберт, В.А. Кра-
сильникова, Е.С. Полат и др.). [35–37].

4. Теории развития личностного потен-
циала, рассматривающие данный потенциал 
как способность к целостной саморегуляции 
на уровне субъекта, активизирующуюся в 
процессе самореализации (Д.А. Леонтьев, 
А.Г. Маклаков, Б.Г. Юдин и др.) [21; 22]. 

5. Теории компьютерно-опосредованной 
коммуникации в образовании, развиваю-
щие дидактическое пространство взаимо-
действий в электронной среде (И.Н. Розина, 
Д. Джонасен, А.Л. Ванжелисти и др.) [38–40].

Применяемые в исследовании формиру-
ющие и диагностические процедуры опира-
лись на такие фундаментальные методоло-
гические принципы, как: принцип единства 
сознания и деятельности, принцип развития, 
принцип субъекта, принцип ведущей роли об-
учения в формировании высших психических 
функций, а также ведущие дидактические 
принципы (доступность, научность, система-
тичность, культуросообразность и др.).

В процессе исследования были использо-
ваны следующие группы методов.

1. Теоретические методы (применя-
лись методы комплексного теоретического 
анализа, категориального синтеза, методы 
сравнительного анализа, методы классифи-
кации, систематизации и обобщения, метод 
концептуально-нормативной экспликации 
условий применения ИКТ в обучении).

2. Конструктивно-прогностические 
методы (моделирование, метод проектной 

реконструкции процесса внедрения ИКТ в 
обучение).

3. Эмпирические методы (тестирование, 
опрос, изучение документов, метод вклю-
чённого наблюдения).

4. Диагностические методы (Опрос-
ник «Методика исследования субъективно 
значимых факторов самореализации сту-
дентов в процессе вузовской подготовки»  
(Е.Н. Шутенко) [41]; Опросник «Стиль само-
регуляции учебной деятельности» (ССУДМ) 
(В.И. Моросанова, А.В. Ванин, И.Ю. Цы-
ганов) [42]; Морфологический тест жиз-
ненных ценностей (МТЖЦ) (В.Ф. Сопов,  
Л.В. Карпушина) [43]).

5. Статистические методы (обработка 
данных включала методы параметрической 
статистики, а также метод анализа достовер-
ности различий по t-критерию Стьюдента).

Для проведения исследования были ото-
браны экспериментальная и контрольная 
группы студентов (КГ и ЭГ). Эксперимен-
тальную выборку составили 82 студента: 3-го 
курса Белгородского государственного на-
ционального исследовательского универси-
тета (42 обучающегося по программе психо-
лого-педагогической специализации) и 3-го 
курса Белгородского государственного тех-
нологического университета им. В.Г. Шухова 
(40 обучающихся по программе инженерно-
технической специализации). Подготовка 
студентов осуществлялась преимущественно 
в режиме онлайн-обучения. В контрольную 
группу были включены 76 студентов тех же 
вузов и курсов, которые также проходили 
обучение в дистанционном режиме (39 чел. 
из НИУ БелГУ и 37 чел. из БГТУ им. В.Г. Шу-
хова). Всего исследованием было охвачено 
158 студентов. 

Помимо студентов в исследование вклю-
чались 12 преподавателей (по 6 чел. от каж-
дого вуза), проводившие занятия по ведущим 
курсам дисциплин в течение всего учебного 
года и непосредственно реализовывавших 
спроектированный конструкт механизмов 
применения ИКТ в своей педагогической ра-
боте со студентами. 
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Экспериментальная работа проводилась в 
течение 2022/2023 учебного года.

Результаты
Применение ИКТ для развития личностного 

потенциала студентов требует создания усло-
вий для проявления их активности и самореа-
лизации в качестве субъектов учебной деятель-
ности. В настоящем исследовании авторы стре-
мились за счёт ИКТ расширить возможности 
активизации учебной деятельности студентов. 
В ходе применения метода проектной рекон-
струкции процесса внедрения ИКТ были обоб-
щены, систематизированы и концептуализиро-
ваны основные требования, условия, форматы 
применения ИКТ в обучении с точки зрения их 
дидактической релевантности и психологиче-
ской адекватности задаче развития личностно-
го потенциала студентов. В результате этой де-
ятельности были сформулированы механизмы 
применения ИКТ, которые представляют обоб-
щённые психолого-педагогические способы по-
строения образовательной среды посредством 
внедрения ИКТ, а также отражают приёмы 
активизации и управления учебной деятельно-
стью студентов при помощи ИКТ.

Учитывая масштабность и разноуровне-
вость использования ИКТ в образовании, 
в совокупность психолого-педагогических 
механизмов их применения были включены 
средообразующий и триггерные механизмы.

Первый механизм отражает обобщённый 
план поэтапной имплементации ИКТ в про-
цесс обучения студентов. 

Вторая группа механизмов включается 
в первую как его периферийная часть. Она 
носит более конкретный характер, пред-
ставляя непосредственные способы запуска 
ИКТ через образовательные коммуникации 
в процесс обучения студентов.

Далее рассмотрим обе выделенные разно-
видности механизмов.

Средообразующий механизм примене-
ния ИКТ в обучении

На рисунке 1 в графическом виде отра-
жён средообразующий механизм внедрения 
и интеграции ИКТ в процесс обучения. 

Отображённый, механизм воспроизводит 
логику поэтапной имплементации ИКТ, ко-
торая складывается в следующую цепочку 
последовательных действий: 1) реализация 
принципов применения ИКТ в вузовском 
обучении → 2) отбор и адаптация ИКТ к 
принципам обучения и задачам подготовки 
→ 3) расширение сферы образовательных 
коммуникаций на базе ИКТ → 4) реализация 
триггерных механизмов применения ИКТ, 
активизирующих личностный потенциал 
студентов (см. рис. 1).

Центр диаграммы на рисунке занимает лич-
ностный потенциал студентов, который от-
ражает конечную цель развёртывания меха-
низма имплементации ИКТ. Данный потенци-
ал рассматривается как «… складывающаяся 
в процессе социализации внутренняя ресур-
сообразующая психологическая инстанция, 
генерирующая и направляющая активность 
студентов как субъектов учебной деятельно-
сти» [20, с. 55]. Будучи сложным образовани-
ем, личностный потенциал проявляется и на-
ращивается в процессе самореализации [22]. 
В условиях цифровизации образования лич-
ностный потенциал студентов активизирует-
ся посредством развития сферы полноценных 
образовательных коммуникаций, направлен-
ных на расширение возможностей их само-
реализации в образовательной среде вуза [30]. 
Важно, чтобы эти обновляемые коммуника-
ции отвечали традиционным принципам обу-
чения и в полной мере задействовали свои со-
ставляющие (дидактическую, гностическую, 
мотивирующую, эмпатийную, интерактивную 
и др.) (см. рис. 1).

Наиболее важным является первый этап 
имплементации ИКТ. Он задаёт нужную на-
правленность и адекватную встраиваемость 
данных технологий и потому требует более 
подробного описания. 

Содержанием первого этапа выступа-
ет реализация определённых принципов 
внедрения ИКТ в образовательную среду. 
В результате проведения дидактической 
реконструкции процесса обучения на базе 
ИКТ была спроектирована совокупность 
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психолого-педагогических принципов их 
применения. В корпус таких регулирующих 
и нормирующих принципов были отнесены 
следующие: 

• принцип адресности имплементации 
ИКТ означает их направленность на точное 
воспроизведение содержания обучения и со-
ответствие образовательным потребностям 
и возможностям студентов (интеллектуаль-
ным, возрастным, индивидуальным и др.);

• принцип доступности ИКТ требует 
построения беспрепятственной информаци-
онно-цифровой среды поддержки обучения, 
посильной и открытой для каждого студента, 
обеспечивающей равную степень включённо-
сти обучаемых в процесс пользования ИКТ; 

• принцип избыточности предписыва-
ет предоставлять студентам полный спектр 

необходимой информации и ресурсов для 
успешного обучения с помощью ИКТ, при 
этом важно соблюдать меру этой информа-
ции во избежание умственной перегрузки;

• принцип разносторонности полагает 
использование широкого спектра и разноо-
бразия информационных носителей, обуча-
ющих цифровых устройств и ресурсов для 
обеспечения возможности выбора студента-
ми наиболее подходящего и соответствую-
щего их специализации способа обращения 
с информацией;

• принцип сотрудничества требует под-
держания непрерывных и активных связей 
и совместной деятельности студентов в ин-
формационной среде, включающей препо-
давателей, а также представителей эксперт-
ного и референтного сообщества в рамках 

Рис. 1. Средообразующий механизм имплементации ИКТ в образовательное пространство вуза в 
логике активизации личностного потенциала студентов 

Fig. 1. The environment-forming mechanism of ICT implementation in the educational space of the 
university in the logic of the activation of students’ personal potential
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изучаемых курсов дисциплин, выполнения 
научно-исследовательской, опытной и дру-
гих видов работ;

• принцип интегрированности ИКТ 
предполагает их органичную встраиваемость 
и интеграцию в систему вузовской подготов-
ки для усиления обучающих возможностей и 
функций целостного образовательного про-
цесса, укрепления межпредметных связей в 
содержании обучения и активизацию позна-
вательной деятельности студентов;

• принцип диалогичности ИКТ означает 
широкое использование диалоговых техно-
логий и режимов для поддержания межлич-
ностного общения в образовательном про-
цессе; 

• принцип сензитивности внедрения 
ИКТ требует обеспечения восприимчивости 
данных технологий к актуальным возмож-
ностям и способностям студентов, чтобы 
чутко реагировать на их запросы и прогресс 
в обучении, равно как и трудности в подго-
товке;

• принцип синергичности предполагает 
органичное сочетание ИКТ с действиями об-
учающихся, вплетение этих технологий в их 
учебную деятельность для повышения их до-
стижений за счёт синергетического эффекта 
умножения возможностей;

• принцип обновляемости ИКТ предпо-
лагает своевременное постоянное обновле-
ние информационных средств и технологий, 
используемых в обучении, в логике реализа-
ции инновационных подходов и программ 
обучения, основанных на передовых дости-
жениях науки и техники (рис. 1).

Кроме представленных принципов, важ-
ную роль играет выполнение таких тради-
ционных принципов обучения, как: принцип 
культуросообразности применения ИКТ, 
принцип систематичности и последова-
тельности обучения при помощи ИКТ, а 
также принцип научности их применения, 
связи с жизнью, принципы природосообраз-
ности, гуманизма и другие классические 
требования к построению образовательного 
процесса [26].

Триггерные механизмы активизации 
личностного потенциала студентов по-
средством применения ИКТ

Практическое выполнение отмеченных 
выше принципов и их реализация через сферу 
образовательных коммуникаций обеспечива-
ется за счёт применения особых, триггерных 
механизмов. Эти механизмы выступают при-
кладным продолжением средообразующего 
механизма, занимая последний этап импле-
ментации ИКТ (см. примыкающее кольцо 
к центру диаграммы на рис. 1). Триггерные 
механизмы служат запускающими (от англ. 
trigger – вызывать, приводить в движение, 
запускать) моментами реализации ИКТ в об-
разовательных коммуникациях.

На рисунке 2 в схематическом виде от-
ражён кластер триггерных механизмов ис-
пользования ИКТ в обучении. Ведущим в 
данном кластере выступает механизм персо-
нализации образовательных коммуникаций, 
который задаёт направленность применения 
ИКТ и поддерживается рядом других меха-
низмов, таких как: респонсивный, поликон-
тактный, контемпоральный, смыслоцентри-
ческий, проектно-конструирующий, куль-
турно-опосредующий, консолидирующий, 
инклюзивный, компаративный, механизм 
проблематизации. 

1. Механизм персонализации образова-
тельных коммуникаций задаёт исходную на-
правленность применения ИКТ. Он заклю-
чается в привязывании данных технологий к 
личности обучаемого в логике выстраивания 
его индивидуальной траектории подготовки. 
Примечательно, что эту привязку осущест-
вляет преподаватель. Именно он определяет 
необходимый набор информационно-об-
учающих средств, технологий, девайсов и 
ресурсов, к которым должны обращаться 
студенты в ходе изучения проводимого им 
курса обучения. Преподаватель (при уча-
стии куратора учебной группы) формирует 
для каждого студента определённый режим, 
объём, форматы и способы использования 
ИКТ, соответствующие уровню подготовки 
и способностям отдельного студента. 
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2. Респонсивный механизм заключается 
в гибком и отзывчивом построении ИКТ 
в обучении студентов на основе обратной 
связи о ходе подготовки каждого обуча-
емого и подборе соответствующего обра-
зовательного контента и средств обучения 
(от англ. responsive – отзывчивый, чуткий, 
ответный). Для активизации личностного 
потенциала студентов применяемые пре-
подавателем ИКТ должны чутко реагиро-
вать на запросы, трудности и особенности 
продвижения обучаемых в освоении курсов 
дисциплин, предлагать им удобные и лег-
ко осваиваемые информацинно-цифровые 
средства, отвечающие их способностям и 
уровню подготовки.

3. Поликонтактный механизм состоит в 
расширении и поддержке посредством ИКТ 
непрерывных, разнообразных связей и кон-

тактов участников образовательного про-
цесса. Раздвигая пространство и временные 
рамки межличностных взаимодействий в 
обучении, преподаватель обеспечивает воз-
можности для разностороннего самопозна-
ния студентов и диалога в обучении, раскры-
тия их внутренних ресурсов и потенциала в 
процессе подготовки.

4. Контемпоральный механизм заключа-
ется в применении современных, передовых 
знаний и технологий в обучении посред-
ством ИКТ (от англ. contemporary – совре-
менный). Данный механизм полагает опери-
рование инновационными дидактическими 
и научными подходами в обучении на базе 
ИКТ, усвоение студентами новых, прогрес-
сивных знаний и достижений в области на-
уки и технологий, быстрое приобщение их к 
различным ноу-хау в будущей профессии.

Рис. 2. Триггерные механизмы использования ИКТ в логике развития личностного потенциала 
студентов 

Fig. 2. Trigger mechanisms of ICT use in the logic of students’ personal potential development
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5. Смыслоцентрический механизм фоку-
сирует применение ИКТ преподавателем на 
передаче и усвоении студентами смыслового 
контента образовательных коммуникаций. 
В условиях разрастания информационной 
составляющей образовании возникает риск 
перегрузки сознания студентов в непрерыв-
ных потоках эмпирических, фактологиче-
ских сведений, носящих преимущественно 
бессистемный характер. Смыслоцентриче-
ский механизм направлен на дидактическую 
расчистку информационного пространства 
обучения посредством его обобщённо-смыс-
лового структурирования вокруг системо- 
образующих, узловых тем, законов, поня-
тий, теорий в рамках курсов изучаемых дис-
циплин.

6. Проектно-конструирующий механизм 
заключается в оперировании различными  
обучающими моделями, обобщёнными схе-
мами и конструктами для лучшего воспри-
ятия и усвоения изучаемого материала сту-
дентами. Применение ИКТ позволяет с боль-
шей наглядностью и масштабностью вводить 
дидактические модели в качестве опорных 
элементов обучения. Данный механизм цен-
трирует преподавателя на интенсивном вне-
дрении проектных форм и методов подго-
товки для стимулирования познавательной 
активности студентов в совместно-распре-
делённой деятельности в рамках выполнения 
различных проектов (учебных, опытных, на-
учно-исследовательских и др.) [44].

7. Культурно-опосредующий механизм 
вводит необходимый элемент идентичности 
внедряемых ИКТ и цифровых инноваций 
культурным нормам и образцам мировоз-
зрения и поведения в обществе. Действие 
данного механизма заключается в приме-
нении преподавателем «культурного филь-
тра» в построении информационного про-
странства и цифровых средств обучения. 
Реализуя принцип культурособразности  
обучения, предлагаемый механизм нацели-
вает преподавателя активно оперировать ме-
рой культурного соответствия ИКТ задачам 
развития личности будущего специалиста.

8. Консолидирующий механизм усилива-
ет возможности применения различных кол-
лективных форм и методов обучения. Воз-
никающие посредством ИКТ возможности 
непрерывных взаимодействий и контактов 
позволяют более интенсивно внедрять эле-
менты сотрудничества, совместной деятель-
ности и кооперации студентов, сближать их 
в процессе выполнения коллективных за-
даний и проектов. Консолидирующий меха-
низм создаёт необходимую благоприятную 
социальную почву для раскрытия и реали-
зации личностного потенциала студентов, 
культивируя образцы коллективной под-
держки, взаимовыручки, социальной ответ-
ственности и дружеских отношений.

9. Инклюзивный механизм направлен на 
создание на базе ИКТ безбарьерной среды 
обучения студентов с различными (и осо-
быми) образовательными потребностями и 
возможностями. Действие данного механиз-
ма заключается во всесторонней интеграции 
в общее информационно-образовательное 
пространство всех обучаемых. Широкая 
цифровизация образовательных коммуни-
каций, придавая последним максимальную 
доступность и открытость, снимает условия 
для различного рода дискриминаций и се-
параций в сфере вузовской подготовки, по-
зволяет нивелировать пространственно-вре-
менные ограничения и барьеры в возможно-
стях получения полноценного образования 
для различных категорий обучаемых.

10. Компаративный механизм обеспечи-
вает возможность сравнения, сопоставления 
результатов учебной деятельности студентов. 
Информатизация обучения позволяет опера-
тивно раскрывать перед каждым обучаемым 
целостную картину его успеваемости в соот-
несении с результатами учёбы его товарищей 
по группе и курсу (цифровой экран успевае-
мости). Наличие такой картины в социальном 
пространстве приводит студентов к более 
адекватному пониманию их личного положе-
ния в образовательном процессе. При этом 
важно сочетать компаративность обучения с 
консолидирующим механизмом для пресече-
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ния нездоровых, конкурентных отношений 
между студентами.

11. Механизм проблематизации приме-
нения ИКТ фокусирует содержание обу-
чения и способы подачи материала на фор-
мирование проблемных ситуаций в обуче-
нии. Выступая практическим преломлением 
теории проблемного обучения в условиях 
цифровизации [45], данный механизм со-
средоточивает преподавание на постановку 
проблемных задач для их разрешения сту-
дентами в интенсивных образовательных 
коммуникациях. Запуская поисково-эври-
стическую деятельность студентов, препо-
даватель стремится в большей степени не 
давать готовые знания, а направлять свои 
усилия на грамотную постановку учебной 
проблемы, мотивируя студентов к её реше-
нию в совместно-распределённой деятель-
ности через постоянные коммуникации в 
электронной обучающей среде (в чатах учеб-
но-социальной сети и других цифровых сре-
дах, включая онлайн-коммуникации на базе 
Интернета). 

Целостное и связанное включение и при-
менение представленных выше механизмов 
позволяет формировать личностно-развива-
ющее пространство активизации внутренних 
ресурсов и потенциала студентов в условиях 
цифровизации образования.

Особенности апробации механизмов в 
процессе подготовки студентов

Спроектированные механизмы приме-
нения ИКТ были использованы в качестве 
регулятивно-ориентировочной основы про-
ведения занятий со студентами в режиме 
онлайн-обучения в течение двух семестров 
2022/2023 учебного года.

В экспериментальной работе приняли 
участие 82 студента 3-го курса очной фор-
мы обучения, которые в предыдущие годы 
проходили подготовку преимущественно в 
дистанционном режиме в связи с пандемией 
COVID-19. Для проведения эксперимента 
были привлечены 12 преподавателей, ко-
торые осуществляли внедрение представ-
ленных механизмов в практическую работу 

со студентами в режиме онлайн-обучения. 
В контрольную группу вошли 76 студентов 
тех же курсов.

Подготовительная работа к эксперимен-
ту заключалась в ознакомлении большей 
части преподавателей с разработанным кон-
структом механизмов. Исходным моментом 
работы на данном этапе выступало дости-
жение общего понимания и принятия пре-
подавателями самой идеи опосредованной 
цифровизации обучения. Как было показа-
но выше, суть идеи заключалась в исполь-
зовании различных ИКТ в логике развития 
разнообразных образовательных коммуни-
каций, которыми управляет преподаватель 
для активизации личностного потенциала 
студентов, руководствуясь определёнными 
принципами (адресность, доступность, диа-
логичность, научность и др.). Та часть пре-
подавателей, которые с энтузиазмом вос-
приняли данную идею как профессионально 
значимую для своей деятельности, была при-
влечена к работе в качестве активных про-
водников представленных механизмов (по 
6 чел. от каждого вуза). Включаясь в работу, 
эти преподаватели становились творческими 
соучастниками практического воплощения 
данной идеи. 

Предварительная работа состояла в раз-
работке преподавателями авторской вер-
сии реализации конструкта имплементации 
ИКТ и обсуждении, уточнении, корректи-
ровке и прикладной проработке предлагае-
мых механизмов для их практического при-
менения конкретным преподавателем в его 
деятельности. 

В процессе подготовки и проведения 
определённых видов занятий на базе ИКТ 
преподаватели отдавали предпочтение раз-
личным механизмам. Так, в рамках теоре-
тической подготовки и на лекционных за-
нятиях они чаще обращались к механизму 
проблематизации, а также смыслоцентри-
ческому и культурно-опосредующему меха-
низмам подачи материала при помощи ИКТ. 
Для проведения практических занятий пред-
почтения отдавались респонсивному, проек-
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тно-конструирующему, поликонтактному и 
контемпоральному механизмам применения 
ИКТ. На семинарских занятиях, помимо по-
ликонтактного механизма, преподаватели 
опирались в большей степени на смыслоцен-
трический и компаративный механизмы.

В ходе экспериментальной работы препо-
даватели разных вузов находили свои ори-
гинальные приёмы, способы и организаци-
онные формы преломления и применения на 
практике представленных механизмов, руко-
водствуясь ими в качестве опорно-смысловых 
и программных моментов построения заня-
тий со студентами. Например, преподаватели 
технического вуза, опираясь на проектно-
конструирующий, поликонтактный и консо-
лидирующий механизмы, модифицировали 
метод веб-квестов в командно-сетевом фор-
мате. Организуя работу студентов в коман-
дах, они предлагали учебное квест-задание 
для его разработки в команде с использова-
нием информационных ресурсов. При этом 
студенты поддерживали непрерывную связь 
в рамках своей микросоциальной учебной 
сети. Используя Интернет и другие ИКТ, сту-
денты в команде распределяли между собой 
функции веб-обозревателя, веб-аналитика, 
веб-дизайнера, веб-проектировщика, веб-
конструктора и другие для выполнения каж-
дым участником команды своей части зада-
ния по подготовке и представлению к защите 
оригинального информационного проекта 
(модель, схему, презентацию, методику, стен-
довый доклад и т. п.).

Преподаватели психолого-педагогиче-
ских дисциплин применяли свою разработку 
метода кейс-стади. Опираясь на механизм 
проблематизации, а также контемпораль-
ный, респонсивный, поликонтактный и про-
ектно-конструирующий механизмы, они 
использовали метод проблемных кейсов с 
мощной информационной поддержкой на 
базе ИКТ. Проводя отбор кейсов по осно-
ванию запечатлённых в них трудностей пе-
дагогической и психологической практики, 
преподаватели включали студентов в раз-
бор данных трудностей и поиск посредством 

ИКТ путей и способов их преодоления. Та-
кой метод значительно быстрее и эффектив-
нее продвигал студентов к пониманию сущ-
ности предстоящей работы и к наработке 
умений справляться с ней. Применение дан-
ного метода в учебной практике ставил сту-
дентов перед необходимостью преодоления 
моделируемых затруднений, что повышало 
их мотивацию достижения, мобилизовало 
их знания и способности, заставляло силь-
нее проявлять свой личностный потенциал с 
различных сторон.

Анализ обратной связи от преподавате-
лей по ходу экспериментальной работы по-
казал некоторые особенности и трудности 
практической реализации предложенного 
конструкта механизмов. Так, более опыт-
ные преподаватели со значительным стажем 
работы в целом более охотно принимали и 
решительно разделяли саму идею развития 
и управления образовательными коммуни-
кациями посредством представленных ме-
ханизмов, однако испытывали трудности 
освоения и привязки различных ИКТ в своей 
практической работе по реализации данных 
механизмов. Начинающие преподаватели, 
напротив, значительно легче и менее пробле-
матично обращались к различным ИКТ, од-
нако не всегда точно и последовательно при-
держивались сущности и логике реализации 
конкретных механизмов в своей работе, что 
требовало дополнительной профессиональ-
ной рефлексии и своевременной помощи. 

В профессиональном отношении препо-
даватели технологического вуза также зна-
чительно легче и вариативнее применяли 
различные ИКТ в своей работе (очевидно в 
силу своей большей технической подготов-
ленности). Между тем их коллеги из гума-
нитарного университета отличались более 
корректным и педагогически грамотным 
подходом к реализации механизмов импле-
ментации ИКТ. 

Показатели развития личностного по-
тенциала студентов 

Для определения результативности экс-
периментальной работы была проведена 
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серия диагностических замеров развития 
студентов в рамках предварительного мони-
торинга (до эксперимента в начале учебного 
года) и итогового мониторинга (после экспе-
римента в конце учебного года).

Цель диагностики – отслеживание пока-
зателей развития личностного потенциала 
студентов в ходе экспериментальной работы. 

Объектом диагностики выступали три ин-
тегральных маркера развития личностного 
потенциала студентов – маркеры самореа-
лизации, саморегуляции и саморазвития. 

Первый маркер отражал в большей мере 
деятельностный план проявления личност-
ного потенциала и измерялся с помощью ав-
торского опросника «Методика исследова-
ния субъективно значимых факторов само-
реализации студентов в процессе вузовской 
подготовки» [41].

Второй маркер фиксировал психологи-
ческие составляющие данного потенциа-
ла у студентов и измерялся посредством 
опросника «Стиль саморегуляции учебной 
деятельности» (ССУДМ) (В.И. Моросанова, 
А.В. Ванин, И.Ю. Цыганов) [42].

Третий маркер отражал ценностные пре-
дикторы роста личностного потенциала, 
которые отслеживались по морфологиче-
скому тесту жизненных ценностей (МТЖЦ)  
(В.Ф. Сопов, Л.В. Карпушина) [43].

Обобщённые результаты проведённых 
замеров приведены в сводной таблице 1, 
в которой представлены средние значения 
данных контрольной и экспериментальной 
выборок по шкалам методик (в тестовых 
баллах) с указанием коэффициента их раз-
личий (эмпирические значения – tЭмп). Наи-
более значимые показатели t-критерия вы-
делены жирным шрифтом.

Как показали результаты предваритель-
ного мониторинга, до экспериментальной 
работы значимых различий у студентов КГ и 
ЭГ не установлено (см. табл. 1). Были отмече-
ны некоторые особенности у студентов раз-
личных специализаций внутри представлен-
ных выборок. Так, студенты инженерно-тех-
нического профиля изначально отличались 

большей способностью к саморегуляции за 
счёт умений программирования и планиро-
вания своих учебных действий. В то время 
как студенты психолого-педагогической 
специализации более явно придерживались 
таких ценностей саморазвития как: духов-
ное удовлетворение и активные социальные 
контакты. Между тем ценности достижения 
и сохранения собственной индивидуально-
сти в большей мере были присущи студентам 
инженерной специализации. 

Подробный анализ отмеченных разли-
чий не входил в задачи настоящего иссле-
дования, поскольку они не обусловлены 
влиянием проводимой экспериментальной 
работы и не выделялись как статистически 
значимые (соответственно не отражены в 
таблице). Кроме того, указанные различия 
были характерны в равной степени как для 
ЭГ, так и для КГ студентов, что обеспечива-
ло сопоставимость их данных, показавших в 
совокупности, что «стартовые» показатели 
личностного потенциала студентов обеих 
выборок существенных различий не имели. 

В целом сформированные в исследовании 
экспериментальная (n = 82) и контрольная 
(n = 76) выборки студентов (ЭГ и КГ) были 
гетерогенными (по профилю подготовки), 
что позволяло отслеживать общее влияние 
и универсальность применяемых в экспери-
менте механизмов в логике развития потен-
циала студентов независимо от их профес-
сиональной специализации. 

Количественные (82 и 76 человек) и ка-
чественные (профессиональная гетероген-
ность) параметры выборок, а также полу-
ченные по итогам предварительного монито-
ринга данные (находящиеся в пределах сред-
них значений и стандартных отклонений по 
применяемым методикам) в целом отвечали 
признакам нормального распределения, что 
позволило применять методы параметриче-
ской статистики и анализировать различия 
выборок по критерию Стьюдента.

Как показано в таблице, после экспери-
мента у студентов ЭГ отмечается повышение 
ряда значимых показателей.
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Таблица 1 
Сравнительные данные диагностики развития личностного потенциала студентов контрольной и 

экспериментальной групп 
Table 1

Comparative data on the diagnostics of the development of students’ personal potential in the control and 
experimental groups

Параметры диагностики 

До эксперимента После эксперимента

КГ  
средн.

ЭГ  
средн.

tЭмп при  
p ≤ 0,05

КГ  
средн.

ЭГ  
средн.

tЭмп при  
p ≤ 0,05

Составляющие самореализации (шкала тестовых баллов от 1 до 5)

Личностная вовлечённость в обучение 1,87 1,91 0,4 1,94 2,45 3,4

Реализация способностей в обучении 2,02 1,85 1,2 2,09 2,52 3,1

Социальная интегрированность 2,39 2,28 0,9 2,36 2,79 2,2

Критерии саморегуляции (шкала тестовых баллов от 1 до 9) 

Планирование (Пл) 4,69 4,76 0,8 4,82 5,35 3,6

Моделирование (М) 5,16 5,24 0,4 5,18 5,74 3,4

Программирование (Пр) 5,52 5,43 0,5 5,48 6,03 3,7

Оценка результата (Ор) 4,94 5,12 0,9 5,09 5,61 3,3

Гибкость (Г) 4,74 4,86 0,6 4,97 5,33 2,4

Самостоятельность (С) 4,91 5,03 0,7 5,12 5,52 2,9

Надёжность (Н) 3,88 4,12 1,5 3,94 4,36 2,6

Ответственность (О) 4,18 3,94 1,7 4,21 4,60 2,8

Жизненные ценности: 

духовно-нравственные (шкала тестовых баллов от 12 до 60)

Развитие себя (РС) 41,55 42,12 1,4 41,84 46,06 6,9

Духовное удовлетворение (ДУ) 42,39 41,92 1,1 42,79 45,25 4,9

Креативность (Кр) 37,96 38,28 1,1 40,10 44,26 6,3 

Активные социальные контакты (СК) 42,32 41,79 1,5 42,44 45,54 4,1

эгоистически-престижные 
Собственный престиж (СП) 42,81 43,55 2,1 44,18 41,93 3,1
Высокое материальное положение (МП) 44,38 45,29 2,6 44,50 42,18 2,7
Достижение (Д) 43,28 42,66 1,3 43,37 46,14 4,3

Сохранение собственной индивидуальности (СИ) 42,39 43,17 2,5 43,18 45,14 3,7

Примечание: КГ – контрольная группа (n = 76), ЭГ – экспериментальная группа (n = 82).

Note: КГ – control group (n = 76), ЭГ – experimental group (n = 82).

По маркеру самореализации студенты 
ЭГ отличаются более высокими значения-
ми шкал «личностная вовлечённость в обу- 
чение» (tЭмп = 3,4) и «реализация способ-
ностей» (tЭмп = 3,1 при p ≤ 0,05) при незна-
чительном повышении шкалы «социальная 
интеграция в вузе» (tЭмп = 2,2). При этом 
общий уровень самореализации не превы-
сил среднестатистических норм по методике 
МИСВУ (2,5 ≤ μ ≤ 3,5) [41].

По маркеру саморегуляции у студентов 
ЭГ отмечаются более высокие показатели 

способностей «планирование» (tЭмп = 3,6) и 
«программирование» (tЭмп = 3,7). Фиксиру-
ются также повышение способностей «мо-
делирование» (tЭмп = 3,4), «оценка результа-
тов» (tЭмп = 3,3), а также показателей таких 
качеств, как «самостоятельность» (tЭмп = 2,9) 
и «ответственность» (tЭмп = 2,8). 

Сравнительный анализ данных по маркеру 
саморазвития показал, что у студентов ЭГ 
отмечаются более высокие значения ценно-
стей «развитие себя» (tЭмп = 6,9) и «креатив-
ность» (tЭмп = 6,3). Их выделяют также такие 
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ценности как: «духовное удовлетворение» 
(tЭмп = 4,9), «активные социальные контак-
ты» (tЭмп = 4,1). Кроме того, возрастает зна-
чимость ценностей «достижение» (tЭмп = 4,3) 
и «сохранение собственной индивидуально-
сти» (tЭмп = 3,7) при снижении значимости 
ценностей «собственный престиж» (tЭмп =  
– 3,1) и «высокое материальной положение» 
(tЭмп = – 2,7). 

Обсуждение результатов
Разработанный в ходе исследования кон-

структ механизмов применения ИКТ был на-
правлен на расширение пространства разно- 
образных образовательных коммуникаций 
для активизации личностного потенциала 
студентов. Входящие в данный конструкт сре-
дообразующий и триггерные механизмы со-
ставляют программно-нормативный комплекс 
мер обращения с ИКТ в логике их органичного 
включения в обучение для усиления личност-
но-развивающих функций последнего. 

Средообразующий механизм заключает-
ся в поэтапной имплементации ИКТ в обра-
зовательное пространство как инструментов 
развития образовательных коммуникаций, 
отвечающих определённым принципам 
(адресность, доступность, избыточность, 
разносторонность, интегрированность, диа-
логичность, синергичность, обновляемость, 
систематичность и др.).

Триггерные механизмы отражают непо-
средственные приёмы запуска ИКТ в процесс 
обучения и включают такие механизмы как: 
респонсивный, поликонтактный, контемпо-
ральный, смыслоцентрический, консолиди-
рующий, инклюзивный, компаративный и др. 
Ключевым в этом ряду выступает механизм 
персонализации образовательных коммуни-
каций, который заключается в привязывании 
ИКТ к личности студента, осуществляемого 
преподавателем в ходе совместной работы в 
информационно-образовательной среде.

Опираясь на представленные механизмы, 
преподаватели технологического и гумани-
тарного вузов разрабатывали и применяли 
на практике свои оригинальные приёмы и 

способы функционирования данных меха-
низмов в работе со студентами. Такие разра-
ботки как метод веб-квестов в командно-се-
тевом формате, а также метод проблемных 
кейсов с информационной поддержкой на 
базе ИКТ выступали прикладными резуль-
татами реализации ряда сопряжённых ме-
ханизмов имплементации ИКТ в обучение 
студентов инженерных и психолого-педаго-
гических специализаций.

Практическое применение представлен-
ного конструкта механизмов показало его 
достаточную эффективность в развитии 
личностного потенциала студентов.

Во-первых, отмечается рост показателей 
самореализации студентов, который про-
исходит за счёт повышения их личностной 
включённости в обучение, реализации спо-
собностей и в меньшей степени за счёт соци-
альной интеграции в вузовское сообщество. 
Студенты проявляют более высокую мо-
тивацию и заинтересованность обучением, 
желание проявить свой потенциал. Вместе 
с тем общий уровень самореализации оста-
ётся невысоким, что указывает на трудности 
полноценного самовыражения в условиях 
онлайн-обучения.

Во-вторых, повышаются показатели са-
морегуляции студентов, прежде всего, в 
способностях к планированию и програм-
мированию. Усиливаются процессы целепо-
лагания. Студенты начинают лучше опреде-
лять, ставить и удерживать учебные цели, 
планировать последовательность действий 
и методы достижения целей. Повышается 
также способность моделировать условия 
достижения цели, способность адекватно 
оценивать себя и результаты своей деятель-
ности. Среди регуляторно-личностных ка-
честв отмечается повышение показателей 
самостоятельности и ответственности. Сту-
денты становятся более инициативными в 
выдвижении собственных целей, могут луч-
ше поддерживать свою активность за счёт 
осознания значимости совершаемых дей-
ствий. Рост этих и других качеств (надёж-
ность и гибкость) указывает на активизацию 
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субъектных свойств у студентов в процессе 
экспериментальной работы. 

В-третьих, отмечается повышение цен-
ностей саморазвития за счёт стремлений к 
самосовершенствованию и реализации сво-
их потенциальных возможностей, и прежде 
всего творческих. Кроме того, повышаются 
стремления к моральному удовлетворению и 
установлению благоприятных взаимоотно-
шений с другими обучающимися. Ценностная 
перестройка направленности студентов про-
является также в том, что наряду с повышени-
ем духовно-нравственных ценностей, а также 
ценности достижения и сохранения собствен-
ной индивидуальности отмечается снижение 
субъективной значимости эгоистически-пре-
стижных ценностей (собственный престиж и 
высокое материальное положение).

Таким образом, полученные результаты 
позволяют констатировать целостный ха-
рактер формирующего влияния представ-
ленных механизмов применения ИКТ, реа-
лизация которых способствует активизации 
важных составляющих развития личностно-
го потенциала студентов. 

Заключение
Данное исследование направлено на по-

иск механизмов преодоления рисков цифро-
визации образовательной практики, связан-
ных с отдалением субъектов образователь-
ного процесса из пространства их активного 
взаимодействия в процессе подготовки, за-
трудняющих развёртывание полноценной 
учебной активности и способностей студен-
тов, и в частности развитие их личностного 
потенциала. 

Представленные в исследовании механиз-
мы применения ИКТ выступают приклад-
ным преломлением идеи опосредованного 
включения данных технологий в процесс 
обучения студентов через развитие систе-
мы разнообразных образовательных ком-
муникаций. Такое не прямое, а личностно 
опосредованное внедрение ИКТ (через ком-
муникации) придаёт адекватный формат 
применению данных технологий в обучении 

и обуславливает оригинальный вклад насто-
ящего исследования в изучение процессов 
цифровизации высшей школы. Выделение 
вспомогательной функции новейших ИКТ 
(как средств развития образовательных ком-
муникаций) позволяет обеспечить приори-
тет психолого-педагогических принципов и 
норм построения учебной деятельности сту-
дентов в условиях цифровизации за счёт со-
хранения и укрепления межличностной ос-
новы реализации самой этой деятельности.

Развёрнутый в исследовании средообра-
зующий механизм и ряд сопряжённых триг-
герных механизмов представляют целостный 
конструкт организации образовательной 
среды в логике внедрения ИКТ. Применение 
данных механизмов полагает ведущую роль 
преподавателя, который, управляя образо-
вательными коммуникациями посредством 
ИКТ, подбирает и формирует соответству-
ющие способы и приёмы привязывания этих 
технологий к личности студента, активизи-
руя его личностный потенциал в обучении.

Представленные и апробированные меха-
низмы внедрения ИКТ носят рекомендатель-
ный характер, не предлагают универсальных 
средств решения всей проблематики цифро-
визации обучения студентов, а раскрывают 
регулятивно-ориентировочные основы сти-
мулирования их личностного потенциала. 
Реализация данных механизмов предпола-
гает избирательный подход и требует рас-
ширения определённых компетенций пре-
подавателей, что вызывает необходимость 
их дополнительной подготовки и предвари-
тельной работы по выработке собственных 
методов имплементации предложенных ме-
ханизмов в образовательной практике.

В целом разработка и реализация меха-
низмов применения ИКТ в настоящем ис-
следовании показала перспективность их 
использования в качестве организационных 
приёмов активизации личностного потен-
циала студентов: отмечается повышение их 
готовности к самореализации, способности 
к саморегуляции, а также значимости цен-
ностей саморазвития в обучении.
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