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Аннотация. В статье обозначается место проблемы личностно ориентированного образования в совре-

менном научном дискурсе и обосновывается значение личностно ориентированного образования как педаго-

гического инструмента организации образовательного процесса в вузе, обеспечивающего оптимальное соче-

тания интересов личности, общества и государства в части формирования личности студента как человека и 

профессионала. Показывается многоаспектность проблемы организации личностно ориентированного обра-

зовательного процесса в высшей школе, важным аспектом которой (проблемы) является определение прин-

ципов организации личностно ориентированного образовательного процесса в вузе. Уточняется значение 

термина «принцип» в контексте педагогического знания. Выявляются адекватные содержанию личностно 

ориентированного образования принципы его реализации и обосновывается, что принципы реализации лич-

ностно ориентированного образования в условиях общеобразовательного учреждения и высшей школы не 

тождественны и обладают спецификой. Приводятся принципы личностно ориентированного обучения и 

принципы личностно ориентированного воспитания, разработанные учеными. Обосновывается возможность 

реализации принципа перехода ценностей «для себя» в ценности «для другого» и принципа морально-

этической направленности образовательного процесса в условиях вуза. Дополняется содержание данных 

принципов и выявляется их сущность как принципов организации личностно ориентированного образова-

тельного процесса в высшей школе. Сущность принципа перехода ценностей «для себя» в ценности «для 

другого» заключается в ориентации преподавателя как на актуализацию в собственной ценностной сфере со-

знания ценностей, базирующихся на соответствующих понятия морали, их реализацию в образовательном 

процессе, так и на формирование у студента понятий морали, которые, направляя его мысль на другого чело-

века, в том числе и на преподавателя, на его принятие, на признание его достоинства и др., и будучи наде-

ленными смыслом, принимают значение ценностей, двигающихся в пространстве отношений между препо-

давателем и студентом. Сущность принципа морально-этической направленности образовательного процесса 

заключается в ориентации преподавателя на освоение понятий морали, сквозь призму которых он восприни-

мает и интерпретирует педагогические ситуации, возникающие во взаимодействии со студентами, которые 

направляют мышление преподавателя на поиск объединяющих его и студентов ценностей при достижении 

поставленных целей и являются критериями для осуществления преподавателем рефлексии педагогических 

ситуаций, возникающих в образовательном процессе вуза. 

Ключевые слова: преподаватель; личность; ориентация; образование; личностно ориентированное образо-

вание; принцип; образовательный процесс; обучение; воспитание; вуз; категории этики; понятия морали; 

ценность. 
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Abstract. The paper identifies the place of the problem of personality-oriented education in modern scientific dis-

course and substantiates the importance of personality-oriented education as a pedagogical tool for educational pro-

cess organization at a university that provides an optimal combination of interests of an individual, society and the 

state in terms of development of a student’s personality as a person and a professional. The multidimensional nature 

of the problem of a personality-oriented educational process in higher education is shown, an important aspect of 

which (problem) is the definition of principles of a personality-oriented educational process organization at a univer-

sity. The meaning of the term «principle» is specified in the context of pedagogical knowledge. The principles of its 

implementation adequate to the content of personality-oriented education are revealed and it is substantiated that the 

principles of implementation of personality-oriented education at a general educational institution and a university 

are not identical and have specific features. The principles of personality-oriented education and the principles of 

personality-oriented education developed by scientists are given. The possibility of implementing the principle of the 

transition of values «for oneself» into values «for another» and the principle of the moral and ethical orientation of 

the educational process at a university is substantiated. The content of these principles is supplemented and their es-

sence is revealed as the principles of organizing a personality-oriented educational process in higher education. The 

essence of the principle of the transition of values «for oneself» into the value «for another» lies in the teacher’s ori-

entation both to the actualization in their own value sphere of consciousness of values based on the corresponding 

concepts of morality, their implementation in the educational process, and to the development of the concepts of mo-
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rality among students, which, directing his thought to another person, including the teacher, to his acceptance, to the 

recognition of his dignity, etc., and being endowed with meaning, take on the meaning of values moving in the space 

of relations between the teacher and a student. The essence of the principle of the moral and ethical orientation of the 

educational process lies in the orientation of the teacher to the development of the concepts of morality, through the 

prism of which he perceives and interprets pedagogical situations that arise in interaction with students who direct 

the teacher’s thinking to search for values that unite him and students when achieving goals and are the criteria for 

the implementation of the teacher's reflection of pedagogical situations that arise in the educational process of the 

university. 

Keywords: teacher; personality; orientation; education; personality-oriented education; principle; educational pro-

cess; training; upbringing; university; categories of ethics; concepts of morality; value. 

В современном быстро меняющемся мире опыт, 

наработанный предыдущими поколениями, подвер-

гается постоянному переосмыслению. Относится это 

и к системе образования, в том числе и высшего. 

Профессиональное образование, которое традицион-

но фиксировало свое внимание на подготовке гра-

мотного специалиста, способного на высоком уровне 

выполнять свои профессиональные функции, сего-

дня направляет усилия на формирование личности 

студента не только как профессионала, но и как че-

ловека. Имеется в виду человек нравственный, чье 

поведение отвечает требованиям общественной мо-

рали, стремящийся к саморазвитию, творческий, от-

ветственный субъект жизни и деятельности. 

Формирование личности эффективно в процессе 

воспитания, и сегодня значимость организации вос-

питательного процесса в вузах фиксируется на самом 

высоком уровне. Об этом свидетельствует, в частно-

сти, обязательная к реализации в высших учебных 

заведениях программа воспитания. Министерством 

науки и высшего образования Российской Федера-

ции предложена Примерная рабочая программа вос-

питания в образовательной организации высшего 

образования, в соответствии с которой целью воспи-

тательной работы в вузе является «создание условий 

для активной жизнедеятельности обучающихся, их 

гражданского самоопределения, профессионального 

становления и индивидуально-личностной самореа-

лизации в созидательной деятельности для удовле-

творения потребностей в нравственном, культурном, 

интеллектуальном, социальном и профессиональном 

развитии» [1]. 

Высшее профессиональное образование, с одной 

стороны, направлено на удовлетворение интересов 

государства в части подготовки профессионалов, 

способных осуществлять трудовую деятельность в 

самых разных сферах, без чего, собственно, невоз-

можна жизнь общества. С другой стороны, человек, 

получающий высшее образование, реализует по-

требность в развитии собственной личности как ин-

дивидуальности. Акцент на воспитании в условиях 

высшей школы способствует развитию и становле-

нию смыслообразующей роли образования как в 

жизни отдельного человека, так и российского обще-

ства в целом. Однако в условиях современного выс-

шего образования присутствуют стереотипы, затруд-

няющие реализацию воспитательной функции. Сре-

ди них, в частности, – отсутствие индивидуального 

подхода к студентам. 

Среди педагогических инструментов, с помощью 

которых возможна как организация процесса воспи-

тания в вузе, в частности, так и обеспечение опти-

мального сочетания интересов личности и общества, 

в целом, особое место занимает личностно ориенти-

рованное образование. Мы употребляем понятие 

«личностно ориентированное образование», а не «лич-

ностно ориентированное воспитание», так как обра-

зование есть «целенаправленный процесс воспита-

ния и обучения в интересах человека, общества, го-

сударства, сопровождающийся констатацией дости-

жения обучающихся установленных государством 

образовательных уровней» [2, с. 161]. 

Мы не будем останавливаться на характеристиках 

личностно ориентированного образования, так как 

они подробно представлены в работах Е.В. Бонда-

ревской [3; 4], Ю.В. Кулюткина [5], А.А. Плигина 

[6], В.В. Серикова [7–9], И.С. Якиманской [10; 11] и 

др. При некоторых различиях во взглядах ученых на 

личностно ориентированное образование есть то, что 

их объединяет, и это личностный подход, предпола-

гающий ориентацию на личность обучающегося, по-

нимаемый учеными как «последовательное отноше-

ние педагога к воспитаннику как к личности, как к 

самосознательному ответственному субъекту соб-

ственного развития и как к субъекту воспитательно-

го взаимодействия» [12, с. 522], как главный ориен-

тир гуманистической парадигмы образования, когда 

«в центре внимания находятся обучающиеся как 

субъекты жизни, свободно развивающаяся целостная 

личность, ориентированная на внутреннее самораз-

витие, самореализацию, на межличностное общение, 

диалог, на помощь в личностном и профессиональ-

ном росте» [13, с. 17]. Личностный подход к образо-

вательному процессу направлен на обеспечение за-

щиты личности обучающегося, на охрану его прав, 

на создание условий для его самовоспитания, само-

организации, саморазвития, творчества. Задача педа-

гога, реализующего в своей деятельности личност-

ный подход, поставить обучающегося в позицию 

субъекта развития своей индивидуальности, научить 

диалогическому взаимодействию с другими людьми. 

Анализ научных и методических источников по-

казал, что большее внимание педагоги, как теорети-

ки, так и практики, уделяют личностно ориентиро-

ванному образованию в школе. В то время как реа-

лизация такого образования в вузе представляется не 

менее важной, так как именно в период вузовского 

обучения идет становление личности студента как бу-

дущего профессионала и, конечно же, как человека. 

Среди современных исследователей отмечается 

интерес к проблеме организации личностно ориен-

тированного образования в высшей школе. Так, 

М.А. Викулина рассматривает личностно ориентиро-

ванное образование как значимое в подготовке спе-

циалистов в условиях вуза [14]. Е.В. Казанцева ана-

лизирует личностно ориентированное образования в 

высшей школе сквозь призму идей нарративной пе-

дагогики [15]. В.И. Лисеенко раскрывает особенно-
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сти личностно ориентированного образования в вузе, 

акцентируя внимание на проблемах такого образова-

ния и формах его реализации [16]. Т.А. Новикова 

раскрывает концептуальные основы личностно ори-

ентированного образования в техническом вузе [17] 

и т.д. 

В качестве одного из аспектов рассматриваемой 

проблемы выступают принципы организации лич-

ностно ориентированного образовательного процес-

са в вузе. 

Прежде чем обратиться к конкретным принци-

пам, уточним, что понимается под термином «прин-

цип» в контексте педагогического знания. 

Как утверждает В.В. Краевский, принцип связан с 

деятельностью, с определенными действиями, в ка-

честве которых может выступать, например, реали-

зация педагогом этических норм во взаимодействии 

с обучающимися. Педагогические принципы ученый 

рассматривает как «принципы деятельности, пред-

ставляющие собой наиболее общее нормативное зна-

ние, которое педагогика получает, реализуя кон-

структивно-техническую функцию» [18, с. 52–53]. 

Необходимо отметить, что конструктивно-техничес-

кая функция педагогики предполагает представление 

педагогической действительности в виде должного, 

то есть такой, какой она и должна быть (ориентиро-

ванной на личность ученика, например). Иными сло-

вами, через принцип раскрывается должное. 

В словаре профессионально-педагогических по-

нятий принцип трактуется как «… основные правила 

деятельности, установившиеся, укоренившиеся, об-

щепринятые» [19, с. 352]. 

Тем самым педагогический принцип предстает 

как правило выстраивания учебно-воспитательной 

деятельности, отвечающей представлениям о том, 

какой данная деятельность должна быть. Если мы 

говорим о личностно ориентированном образовании, 

то это деятельность, целью которой является обуча-

ющийся, направленная на раскрытие возможностей 

его личности, индивидуальности. 

Обратимся к адекватным содержанию личностно 

ориентированного образования принципам его реа-

лизации. Такие принципы представлены, в частно-

сти, в работе А.В. Хуторского. Это принципы выбора 

индивидуальной траектории получения образования; 

личностного целеполагания; метапредметных основ 

образовательного процесса; образовательной ре-

флексии; первичности образовательной продукции 

обучающегося; продуктивности обучения, ситуатив-

ности обучения [20]. 

В учебном пособии «Практика личностно-ориен-

тированного образования», составленном И.А. Талы-

шевой и Х.Р. Пеговой, собраны общепризнанные прин-

ципы организации личностно ориентированного об-

разования школьников: «Принцип субъектности. 

Принцип опоры на опыт личности. Принцип психо-

терапевтического характера взаимодействия. Принцип 

сотрудничества в совместной деятельности. Принцип 

развивающего характера обучения. Принцип систем-

но-ситуационного управления учебно-познаватель-

ной деятельностью школьников. Принцип вариатив-

ности. Принцип культуросообразности» [21, с. 5]. 

С нашей точки зрения, трансляция данных прин-

ципов на вузовское образование не вполне коррект-

на, так как, во-первых, в вузе студент получает про-

фессиональное образование, иными словами, акцент 

делается на подготовке к деятельности в определен-

ной сфере труда. Во-вторых, возрастные особенно-

сти юношеского возраста (традиционный возраст сту-

денчества, хотя бывают и исключения) имеют отли-

чия от более ранних возрастных периодов, приходя-

щихся на обучении в общеобразовательной школе, и 

требуют их учета при организации образовательного 

процесса в вузе. 

Анализ научных источников показал, что иссле-

дователями предлагаются принципы организации 

личностно ориентированного образовательного про-

цесса в вузе. 

В частности, И.В. Абрамова формулирует прин-

ципы личностно ориентированного обучения студен-

тов с учетом формирования у них профессиональной 

компетентности. Среди таких принципов – призна-

ние педагогом уникальности каждого студента; осо-

знание каждым студентом и педагогом уникальности 

другого человека; взаимодействие между участника-

ми образовательного процесса на основании отно-

шений гуманности, что предполагает толерантность 

как основную черту коммуникации; сопоставление 

образовательной продукции студентов с достижени-

ями культурно-исторического характера; оценивание 

педагогом и самооценивание студентами образова-

тельных результатов по критерию индивидуальных 

целей студента, соотносимых с целями общеобразо-

вательного характера [22, с. 7–8]. 

А.С. Калюжный обосновывает принципы лично-

стно ориентированного воспитания студентов выс-

шей школы: принцип обеспечения единства и ком-

плексности обучения, воспитания, развития, психо-

логической подготовки и личностного самосовер-

шенствования; принцип соответствия целей, задач, 

содержания и технологии личностно ориентирован-

ного воспитания в образовательных учреждениях про-

фессиональной деятельности выпускников; принцип 

обусловленности содержания и технологии личност-

но ориентированного воспитания ценностными ориен-

тациями и мотивацией воспитуемых к будущей про-

фессиональной деятельности, общей и педагогиче-

ской культурой постоянного состава; принцип после-

довательность, систематичность и непрерывность ов-

ладения студентами гуманитарными знаниями, а так-

же психолого-педагогическими навыками и умениями 

личностного самосовершенствования [23, с. 87–88]. 

Учеными подчеркивается, что перечень принци-

пов не является исчерпывающим, так как феномен 

личностно ориентированного образования представ-

ляется неисчерпаемым и непрерывно развивающим-

ся, тем самым возможна формулировка и иных 

принципов. 

И.В. Абрамова ведет речь о принципах личностно 

ориентированного обучения студентов, А.С. Калюж-

ный – о принципах личностно ориентированного 

воспитания в вузе. Мы обращаемся к принципам ре-

ализация процесса личностно ориентированного об-

разования в целом, включающего как личностно ори-

ентированное обучение, так и личностно ориентиро-

ванное воспитание. 

В качестве таких принципов выделяем принцип 

перехода ценностей «для себя» в ценности «для дру-

гого» и принцип морально-этической направленно-

сти образовательного процесса. Данные принципы 
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были использованы в нашем исследовании, посвя-

щенном проблеме ориентации студента – будущего 

учителя на реализацию идей личностно ориентиро-

ванного образования [24]. В процессе исследования 

мы пришли к выводу, что действие обозначенных 

принципов может быть более широким – их приме-

нение возможно в качестве принципов организации 

личностно ориентированного образовательного про-

цесса в высшей школе. 

Отметим, что данные принципы рассматривались 

учеными в работах, посвященных различным аспек-

там формирования и становления личности студента 

вуза, прежде всего ее нравственной стороны. Мы до-

полняем содержание данных принципов в контексте 

проблемы организации личностно ориентированного 

образования в вузе. Считаем, что данные принципы 

могут быть реализованы в качестве принципов орга-

низации личностно ориентированного образователь-

ного процесса в высшей школе. 

Обратимся непосредственно к предлагаемым прин-

ципам. 

Особенности принципа перехода ценностей для 

«себя» в ценности «для другого» Л.В. Вершинина 

раскрывает в контексте проблемы формирования 

ценностного сознания студентов педагогического ву-

за [25, с. 133–134]. Ученый рассматривает обозна-

ченный принцип, основываясь на положении о цен-

ностях «для себя» и ценностях «для другого», обос-

нованного в работах В.П. Бездухова. Согласно по-

следнему, ценности «для себя» и ценности «для дру-

гого» не являются тождественными друг другу. Реа-

лизация перехода ценностей «для себя» в ценности 

«для другого» предполагает ориентацию преподава-

теля на создание условий для того, чтобы в образо-

вательном пространстве вуза происходило взаимо-

направленное движение ценностей: «преподаватель – 

студент», «студент – преподаватель». Такое движе-

ние ценностей происходит в ценностно-ориентаци-

онной деятельности, организуемой преподавателем. 

В качестве механизма осуществления перехода цен-

ностей выступает рефлексия. Такое взаимное движе-

ние ценностей позволяет педагогу и студенту пони-

мать и принимать друг друга, делает возможным 

взаимопринятие каждым участником образователь-

ного процесса другого (других) его участника (участ-

ников). Здесь возникают и развиваются эффекты со-

действия, со-участия, со-чувствия, благодаря кото-

рым идет «встречное движение ценностей, осмысле-

ние и принятие которых обогащает содержание цен-

ностного сознания как студента, так и преподавате-

ля» [25, с. 129–130]. 

В рассматриваемом принципе отражается очень 

важный аспект личностно ориентированного образо-

вания, на котором не столь часто акцентируется 

внимание ученых, а именно: личностно ориентиро-

ванное образование не означает абсолютной центра-

ции только на личности обучающегося. Если педагог 

относится к обучающемуся как к самоценной лично-

сти, с уважением и интересом, то подобным образом 

и обучающийся должен относиться к педагогу. Ина-

че возможно развитие у обучающегося потребитель-

ского отношения к преподавателям, когда он только 

требует, только берет, но не отдает. Взаимный пере-

ход ценностей субъектов образовательного процесса 

позволит преодолеть данную проблему. Реализация 

рассматриваемого принципа предполагает наличия и 

у преподавателей, и у студентов знаний о принима-

ющих форму ценностей понятиях морали. Присут-

ствие этих знаний у педагога определяется профес-

сиональными требованиями к его личности, а что ка-

сается студента, то формирование данных знаний у 

них – это задача преподавателя. Знание о добре, о 

милосердии, о справедливости, о долге и ответствен-

ности, о чести и достоинстве и о других понятиях 

морали, трансформируемых в ценности, направляет 

мысль студента, преподавателя на другого человека, 

на принятие его ценностей. Последнее не означает, 

что студент должен полностью принять ценностную 

систему преподавателя, и наоборот. Речь идет о дви-

жении ценностей в пространстве отношений участ-

ников образовательного процесса, из которого те или 

иные ценности вычленяются и присваиваются участ-

никами. Важным в контексте реализации принципа 

перехода ценностей «для себя» в ценности «для дру-

гого» как принципа организации личностно ориен-

тированного образовательного процесса в вузе, явля-

ется то, что в движении ценностей становится воз-

можным не только переход ценностей «для себя» в 

ценности «для другого», но и встречное движение 

ценностных миров субъектов личностно ориентиро-

ванного образовательного процесса. 

Сущность принципа перехода ценностей «для се-

бя» в ценности «для другого» как принципа органи-

зации личностно ориентированного образовательно-

го процесса в высшей школе заключается в том, что 

он ориентирует преподавателя вуза, во-первых, на 

актуализацию в своем сознании ценностей, базиру-

ющихся на соответствующих понятиях морали, на 

реализацию этих ценностей в образовательном про-

цессе вуза; во-вторых, на формирование у студента 

знания о понятиях морали, которые, направляя его 

мысль на другого человека, в том числе и на препо-

давателя, на его принятие, на признание его досто-

инства, на уважение к его неповторимости и уни-

кальности, и будучи наделенным смыслом, прини-

мают значение ценностей, двигающихся в простран-

стве отношений между преподавателем и студентом. 

Принцип морально-этической направленности об-

разовательного процесса основывается на принципе 

морально-этической направленности процесса обуче-

ния студентов. Последний В.П. Бездухов и Р.Н. Гур-

товская исследуют в контексте формирования спо-

собности студентов вуза к моральному выбору [26, 

с. 132–133]. Как утверждается учеными, принцип 

этот базируется на идеях рефлексивной направлен-

ности процесса обучения, разработанных Ю.Н. Ку-

люткиным, Г.С. Сухобской и другими учеными. До-

полнив данные идеи морально-этической составля-

ющей, В.П. Бездухов и Р.Н. Гуртовская представили 

формулировку и раскрыли содержание принципа мо-

рально-этической направленности процесса обуче-

ния студентов. 

Обосновывая принцип морально-этической нап-

равленности образовательного процесса, мы не оста-

навливаемся на идеях Ю.Н. Кулюткиным, Г.С. Сухоб-

ской, а также В.П. Бездухова и Р.Н. Гуртовской, но 

привлекаем положения О.К. Поздняковой об уровнях 

рефлексии: нравственно-педагогический, морально-пе-

дагогический и этико-педагогический уровни [27]. 
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Соглашаясь с В.П. Бездуховым и Р.Н. Гуртовской 

в том, что сущность морально-этической составляю-

щей в принципе рефлексивной направленности про-

цесса обучения студентов заключается в том, что в 

процессе мысленного спора с самим собой и с дру-

гим человеком студент воспроизводит отношения 

между собой и другим по основанию золотого пра-

вила нравственности, требующему поступать по от-

ношению к другому человеку так, как как хочешь, 

чтобы поступали по отношению к тебе, отметим, что 

ученые не указывают на то, что мысленный спор 

студента с самим собой и с другим человеком проис-

ходит в сознании с помощью понятий морали, отра-

жающих наиболее существенные связи между мо-

ральными явлениями, принципами морали, ее струк-

турой, функциями и т.д. и направляющих мышление 

преподавателя, студента на поиск объединяющих их 

ценностей при достижении поставленных целей. 

Ученые, обосновывая принцип морально-этической 

направленности процесса обучения студентов, дела-

ют акцент на деятельности обучающихся. В контек-

сте принципа морально-этической направленности 

образовательного процесса как принципа организа-

ции личностно ориентированного образовательного 

процесса в высшей школе считаем необходимым ак-

центировать внимание на деятельности преподавате-

ля, от которого напрямую зависит придание направ-

ленности образовательному процессу в вузе. 

Соглашаясь с О.К. Поздняковой в том, что этико-

педагогический уровень рефлексии является крите-

риальным для нравственно-педагогического и мо-

рально-педагогического ее уровней, заметим, что 

ученый четко не указывает на тот факт, что содержа-

ние этико-педагогического уровня целостной этико-

педагогической рефлексии образуют категории эти-

ки и понятия морали. Мы полагаем, что категории 

этики и понятия морали являются критериями для 

осуществления преподавателем, студентом рефлек-

сии на нравственно-педагогическом и морально-пе-

дагогическом ее уровнях. И здесь мы также считаем 

необходимым сделать акцент на деятельности пре-

подавателя, в отличие от О.К. Поздняковой, которая 

ведет речь о студентах. Поскольку рефлексия есть 

работа со знанием, которое есть в сознании педагога, 

постольку преподаватель осмысливает педагогиче-

ские ситуации, возникающие в образовательном 

процессе вуза на основе знания о категориях этики и 

понятиях морали, о золотом правиле нравственности. 

Такое осмысление позволяет преподавателю осу-

ществлять деятельность по обучению и воспитанию 

студентов, руководствуясь ценностями, форму кото-

рых принимают понятия морали. Это «добро», «ми-

лосердие», «справедливость», «ответственность» и 

др. Так, например, реализация в деятельности препо-

давателя ценностей «справедливость» и «милосер-

дие» создает условия для ориентации образователь-

ного процесса вуза на личность студента, так как 

справедливость и милосердие являются двумя сто-

ронами золотого правила нравственности [28, с. 111]. 

Сущность принципа морально-этической направ-

ленности образовательного процесса заключается в 

том, что данный принцип ориентирует преподавате-

ля вуза на освоение понятий морали, сквозь призму 

которых он воспринимает и интерпретирует педаго-

гические ситуации, возникающие во взаимодействии 

со студентами, которые направляют мышление пре-

подавателя на поиск объединяющих его и студентов 

ценностей при достижении поставленных целей и 

являются критериями для осуществления преподава-

телем рефлексии педагогических ситуаций, возни-

кающих в образовательном процессе вуза. 

Обращение к принципам организации личностно 

ориентированного образовательного процесса в выс-

шей школе показало значение личностно ориентиро-

ванной образовательной парадигмы в становлении лич-

ности студента как человека и профессионала, отве-

чающего требованиям времени. При этом принципы 

организации личностно ориентированного образова-

тельного процесса в высшей школе не исчерпывают-

ся принципами, приведенными в данной статье. 

Проблема принципов реализации личностно ориен-

тированного образования в вузе представляется от-

крытой и требует своего дальнейшего осмысления. 
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