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Аннотация. Анализируется личность, которая является ключевым фактором в воспитании. Она влияет на
выбор воспитательных методов и стратегий, результаты воспитания. В процессе воспитания личность является
одним из наиболее актуальных и исследуемых понятий в областях психологии и образования. По мнению авто-
ра, воспитание как процесс формирования личности является одним из наиболее актуальных аспектов челове-
ческого развития.  Роль личности в  решении проблем воспитания  является важным аспектом воспитания, а
определённые личностные качествам, позволяют эффективно решать проблемы воспитания. 
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Abstract. The article analyzes personality, which is a key factor in upbringing. It affects the choice of educational
methods and strategies, the results of upbringing. In the process of upbringing, personality is one of the most relevant
and studied concepts in the fields of psychology and education. According to the author, upbringing as a process of per-
sonality formation is one of the most relevant aspects of human development. The role of the individual in solving the
problems of upbringing is an important aspect of upbringing, and certain personal qualities make it possible to effec-
tively solve the problems of upbringing. 
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Введение
В последнее время все больше внимания уделяется исследованию роли личности, кото-

рая является определяющей в процессе воспитания. Воспитание является одним из наиболее
важных аспектов человеческого общества. Актуальность темы личности в воспитании обу-
словлена несколькими факторами.

В-первых, это изменение социальных условий. В современном обществе наблюдается
увеличение количества разводов, рост числа одиноких родителей, изменение роли семьи в
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воспитании детей. Все это определяет необходимость использования новых подходов к вос-
питанию, которые учитывают индивидуальные особенности личности.

Во-вторых, возрастание интереса к личности. Можно говорить об увеличении интереса
к личности и ее роли в различных аспектах человеческой жизни, включая воспитание, опре-
деляя, безусловно, более глубокое понимание роли личности в воспитании.

В-третьих, необходимость индивидуального подхода. Каждая личность имеет свои
индивидуальные  особенности,  что,  вне  всякого  сомнения,  предполагает  индивидуаль-
ный подход к воспитанию.

Обсуждение
Для того  чтобы более  подробно раскрыть приведенные выше факторы,  необходимо

провести анализ теоретических основ личности и воспитания, используя основные теории
личности и воспитания, чтобы понять, как они взаимодействуют и влияют друг на друга.
Важно изучить роль личности в воспитании, рассматривая различные ее аспекты в воспита-
нии, включая выбор воспитательных методов, отношения в процессе воспитания, результаты
воспитания, а также выявить анализ факторов, влияющих на роль личности в воспитании, ис-
следуя факторы, которые влияют на роль личности в воспитании, такие как возраст,  пол,
культурный фон, социальный статус.

Личность ‒ это совокупность психологических, социальных и биологических характе-
ристик, которые определяют индивидуальность человека и отличают его от других людей.
Личность включает в себя такие аспекты, как: темперамент (врожденные черты характера,
которые определяют поведение и реакции человека на различные ситуации); характер (при-
обретенные черты характера, которые формируются в процессе воспитания и социализации);
мотивация (потребности, желания и цели, которые определяют поведение человека); эмоции
(чувства  и  эмоциональные реакции,  которые влияют на  поведение и  принятие решений);
когнитивные способности (умственные способности, которые определяют способность чело-
века обрабатывать информацию и принимать решения).

Воспитание ‒ это процесс формирования личности и социализации человека, который
включает в себя влияние на его поведение, мысли и эмоции. Воспитание может быть фор-
мальным или неформальным (в семье, обществе). Воспитание включает в себя следующие
аспекты: обучение (передача знаний, умений и навыков); социализация (формирование соци-
альных навыков и норм поведения); развитие (формирование личности и социализации чело-
века в процессе воспитания). Воспитание является неотъемлемой частью образования, кото-
рое  способствует формированию мировоззрения.  Одной из  форм мировоззрения  является
философия, которая задает образовательной концепции смысл и цель [3]. Это оказывает су-
щественное  влияние  на  образование,  определяющее  и  воспитание,  и  обучение,  как  це-
лостность, которая проявляется в общественной системе  при получении и преобразовании
поступающей в нее научной информации [1], является «сложным взаимодействием различ-
ных видов социальной коммуникации» [2]. 

Образование становится непременным условием включения личности обучаемого в це-
лостный мир общечеловеческой культуры с целью усвоения им духовных и нравственных
ценностей, через «…формирование духовных и культурных традиций» [13], через формиро-
вание личности в социуме [12]. «Система духовно-нравственных ценностей способна обеспе-
чить необходимое стабильное существование и развитие …» [5, с. 1567].  Образование яв-
ляется социальным институтом, определяющим как процесс воспитания, так и процесс обу-
чения, являющийся частью «…профессиональной педагогической деятельности» [6, с. 40],
оказывающей влияние на качество обучения и преподавания, где значимая роль принадле-
жит системе образования, прежде всего, которая создает возможность введения доступных
форм обучения, «…в качестве реального процесса обучения» [9, с. 62], обеспечивая  процесс
«…системы непрерывного образования» [7,  с. 58]. Образование преемственно продолжает
процесс превращения имеющегося  в  обществе  социально-культурного опыта в  достояние
всех его членов, и через это обеспечивает обогащение творческого потенциала личности,

212



Гуманитарные и социальные науки. 2024. Т. 107. № 6.
The Humanities and Social sciences. 2024 Vol. 107. No 6.

учитывающего как ее межличностные отношения [11,  с.  73‒78],  так и ее огромное
влияние на «…формирование гражданской позиции в обществе» [10].

Личность и воспитание тесно связаны между собой. Личность человека влияет на то, как он
воспринимает и реагирует на воспитание, а воспитание, в свою очередь, влияет на формирование
личности человека. Воспитание может формировать личность человека, но личность человека так-
же может влиять на то, как он воспринимает и реагирует на воспитание [8].

Рассмотрим теоретические основы личности и воспитания, для того чтобы лучше по-
нять, как личность влияет на воспитание и как воспитание влияет на личность. Теории лич-
ности ‒ это научные объяснения того, как формируется и развивается личность человека. Су-
ществует множество различных теорий личности, каждая из которых предлагает свой уни-
кальный взгляд на природу личности. Охарактеризуем  некоторые из них.

Психоаналитическая теория личности, разработанная Зигмундом Фрейдом, обосновы-
вает, что личность человека формируется под влиянием бессознательного, которое содержит
подавленные мысли, желания и эмоции. Личность человека в этой теории состоит из трех
основных компонентов: ид (бессознательная часть личности, которая содержит инстинкты и
желания); эго (сознательная часть личности, которая регулирует поведение человека и помо-
гает ему адаптироваться к реальности); супер-эго (моральная часть личности, которая содер-
жит внутренние правила и нормы поведения).

Бихевиористическая теория личности (основоположник Джон Уотсон) предполагает, что
личность человека формируется под влиянием окружающей среды и поведения. Личность челове-
ка состоит из набора условных рефлексов, которые формируются в результате обучения и опыта.

Гуманистическая теория личности Карла Роджерса и Абрахама Маслоу утвержда-
ет,  что  личность  человека  формируется  под  влиянием  внутренних  потребностей  и
стремлений. Исходя из этой теории, можно говорить, что личность человека состоит из
набора основных потребностей, которые включают физиологические, безопасность, лю-
бовь и принадлежность, уважение и самоактуализацию.

Когнитивная теория личности Джорджа Келли выявляет, что личность человека форми-
руется под воздействием когнитивных процессов, включая восприятие, внимание и память.
В этой теории говорится, что личность человека состоит из набора личных конструктов, ко-
торые используются для интерпретации и понимания окружающего мира.

Эти  теории личности  предлагают различные взгляды на  природу  личности  и  могут
быть использованы для понимания того, как личность влияет на воспитание.

Проанализируем, как воспитание влияет на формирование личности. Воспитание ‒
это целенаправленный процесс формирования личности, который включает в себя раз-
личные этапы и механизмы. Воспитание включает в себя различные механизмы, кото-
рые помогают формировать личность. Образование является одним из основных меха-
низмов воспитания. Оно включает в себя передачу знаний, умений и навыков, необхо-
димых для развития личности. Социализация ‒ процесс формирования личности через
взаимодействие с другими людьми, включает в себя развитие социальных навыков, фор-
мирование моральных ценностей и развитие личности. Самообразование ‒ это процесс
формирования личности через самостоятельную деятельность. Оно предполагает разви-
тие навыков самоорганизации, самоконтроля и самооценки.

Личность играет решающую роль в воспитании. Здесь необходимо обладать определён-
ными личностными качествами,  такими как:  эмпатия (способность понимать  и  разделять
чувства других); авторитетность (способность устанавливать доверие и авторитет у воспиту-
емых); креативность (способность находить новые подходы и методы воспитания).

В процессе воспитания личные качества могут оказать как не желательное, так и поло-
жительное влияние на формирование личности. Важно добиться, безусловно, положительно-
го влияния на воспитание. К таким следует отнести: авторитетность (способность устанавли-
вать доверие и авторитет у воспитуемых); эмпатия (способность понимать и разделять чув-
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ства других);  креативность (способность находить новые подходы и методы воспитания);
терпимость (способность терпеливо относиться к ошибкам и неудачам в процессе воспита-
ния); открытость (способность быть открытым для новых идей и мнений).

Личность способна оказать влияние на воспитание в нескольких аспектах: мотивация –
психофизиологический процесс, позволяющий через личностные качества мотивировать к
развитию и самосовершенствованию; социализация ‒ вхождение в социальную среду за счет
личностных качеств, способствующих развитию социальных навыков и формированию мо-
ральных ценностей; самооценка ‒ способность через личностные качества, развивать поло-
жительную самооценку и уверенность в себе. Следует также отметить негативные проявле-
ния, которые могут возникнуть в процессе воспитания. К ним относятся: авторитарность ‒
способность устанавливать жесткий контроль и авторитет; непоследовательность ‒ способ-
ность  быть  непоследовательным  в  своих  действиях  и  решениях;  недостаток  эмпатии  ‒
способность не понимать и не разделять чувства других.

Таким образом, личность, вне всякого сомнения,  играет решающую роль в процессе
воспитании. Обладая определёнными личностными качествами, может оказать положитель-
ное влияние на процесс воспитания и формирование личности. Однако личность также мо-
жет оказать негативное влияние на воспитание, если ее личностные качества, не способству-
ют развитию и самосовершенствованию.

Говоря о личности и процессе воспитания, необходимо обратить внимание на личност-
ные качества. Личностные качества определяют важную, если не решающую роль в воспита-
нии. Здесь формируется положительное влияние на процесс воспитания и личность, как та-
ковую. Перечислим некоторые основные личностные качества, влияющие положительно на
процесс  воспитания:  авторитетность  (способность  устанавливать  доверие  и  авторитет);
способность к саморефлексии (способность анализировать свои собственные действия и ре-
шения); способность к коммуникации (способность эффективно общаться).

Роль  личности  в  воспитании  имеет  практические  аспекты,  которые  могут  быть
применены в  реальных ситуациях воспитания.  Некоторые из  этих аспектов включают
следующие направления.

Создание благоприятной среды. Создание благоприятной среды для воспитания являет-
ся важным аспектом роли личности в воспитании. Актуальным здесь является: увеличение
мотивации ‒ создание среды, которая мотивирует к развитию и самосовершенствованию;
развитие социальных навыков ‒ создание среды, которая позволяет развивать социальные
навыки и формировать моральные ценности; поддержка самооценки ‒ создание среды, под-
держивающей положительную самооценку и уверенность в себе.

Использование различных методов воспитания также является важным аспектом роли
личности в воспитании. Применяя различные методы воспитания, можно увеличить эффек-
тивность (использовать методы, которые наиболее эффективны для каждого); развивать кре-
ативность (использовать методы,  которые развивают креативность и критическое мышле-
ние); поддерживать индивидуальность (использовать методы, которые поддерживают инди-
видуальность и самооценку).

Следует также отметить роль личности в решении проблем воспитания. Сюда следует
отнести: недисциплинированность, связанная с проблемы дисциплины и поведения; низкая
мотивация, как правило, к процессу обучения; конфликты как особое взаимодействие инди-
видами, группами, объединениями, которое возникает при их несовместимых взглядах, пози-
циях и интересах; эмоциональные проблемы, такие  как тревога или депрессия.

Безусловно, в этом случае личностные качества могут способствовать эффективному
решению проблем воспитания. Здесь можно говорить о стратегии решения проблем воспита-
ния. Некоторые из стратегий решения проблем воспитания, которые могут быть эффектив-
ными, включают: активное слушание проблем и чувств; решение конфликтов на различных
уровнях, с учетом как деструктивных, так и конструктивных функций; поощрение мотива-
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ции к обучению; развитие эмоционального интеллекта у личности; создание благоприятной,
в том числе социальной среды для обучения и развития.

Личность  в  решении  проблем  воспитания  является  важным  аспектом  воспитания.
Определённые личностные качества может эффективно решать проблемы воспитания и под-
держивать положительную атмосферу в процессе воспитания. Стратегии решения проблем
воспитания, такие как активное слушание, решение конфликтов, поощрение мотивации, раз-
витие эмоционального интеллекта и создание благоприятной среды, могут быть эффектив-
ными в решении проблем воспитания.

Другим,  наиболее  важным аспектом  воспитания,  является  влияние  личности  на  ре-
зультаты воспитания. Здесь выделяется несколько важных моментов взаимодействия в про-
цессе воспитания:  совместная мотивация взаимодействия различных личностей, что, несо-
мненно, приводит лучшим результатам воспитания; совместная социализация, позволяющая
формировать социальные навыки и моральные ценности; совместная самооценка, поддержи-
вающая положительную самооценку и уверенность в себе.

Выводы
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать следующие основ-

ные  выводы:  личность  является  определяющим  фактором  в  воспитании;  личность,  а
именно личностные качества, способствуют формированию значительной роли в воспи-
тании; взаимодействие на уровне различных личностей, обладающих личностными ка-
чествами,  способствует  улучшению процесса  воспитания.  Важными,  исходя  из  этого,
являются  следующие практические рекомендации:  необходимо осуществлять  самораз-
витие личности; учитывать особенности развития личности при планировании процесса
воспитания на различных уровнях; стремится к совместной мотивации и социализации в
контексте, прежде всего, самооценки личности.
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