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В статье исследуется проблема  эмоционально-волевой  регуляции  в студенческом  возрас-
те, психологические факторы ее эффективности, показана  гендерная специфика признаков 
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A STUDY OF ThE EMOTIONAL-VOLITIONAL REGULATION 
OF STUDENTS

This research paper examines the problem of the emotional-volitional regulation in the student’s 
age, psychological factors of its efficiency. The offered paper shows the gender specificity of signs and 
symptoms, structural relations and factors of emotional-volitional regulation of students.
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Введение. Актуальность темы иссле-
дования связана с ее направленностью 
на изучение у человека способности к   са-
моизменению, овладению собственным 
поведением, преодолению трудностей 
в деятельности, успешном ее выполне-
нии, то есть на раскрытие процесса раз-
вития личности, как активного субъекта.

В психологии продолжают разви-
ваться теоретические и эксперимен-
тальные исследования эмоций, воли 
и эмоционально-волевой регуляции. 
Однако наличие исследований вовсе 
не означает наличия общей стратегии, 
единства взглядов исследователей, чет-
кости в определении структуры и меха-
низма эмоционально-волевой регуляции 
личности и деятельности.

Большинство психологов, как отече-
ственных, так и зарубежных, изучающих 
волевые процессы, неизбежно выходят 
на рассмотрение проблем регуляции и 
саморегуляции поведения [1; 7—9].

В контексте проблем саморегуляции 
психологи наделяют волю регулятивны-
ми функциями, изучают ее в рамках про-
блем «овладения человеком собой», рас-
сматривая волевую регуляцию как лич-

ностный уровень регуляции (В.К. Калин 
и др.) [1; 5].

В волевом акте подавляются текущие 
эмоции – человек осуществляет власть 
над собой. И мера этой власти зависит 
как от его сознания, так и от системы его 
психорегуляционных качеств. Но воля 
не связана лишь с подавлением эмоций. 
Сам образ желаемого будущего резуль-
тата эмоционально насыщен. Воля, как 
сознательная регуляция жизнедеятель-
ности, имеет специфический энергети-
ческий источник – чувство социально от-
ветственного поведения.

Высоко нравственная личность име-
ет, как правило, твердую волю. Но не 
всякий волевой человек нравственен. 
Отдельные волевые качества могут быть 
присущи и альтруисту и эгоисту, право 
послушному человеку и преступнику [2].

«Нравственность» воли, упоминае-
мая в работах исследователей волевой 
регуляции, имеет место быть, но, на наш 
взгляд, лишь как социально значимый 
«оттенок» и желаемая характеристика 
волевой регуляции личности. Проводя 
аналогию, можно сказать, что воля для 
человека это как скальпель в руках хирур- и
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га: их можно направить и на достижение 
общественного блага как цели, так и на-
оборот.

Многие исследователи использовали 
термин «регуляция» при рассмотрении 
такого понятия, как «воля», из чего сле-
дует предположение о том, что эти про-
цессы достаточно близки. Еще И.М. Се-
ченов неоднократно подчеркивал в ка-
честве главной особенности воли регули-
рование поведением. 

Под волевой регуляцией понимают 
намеренно осуществляемый контроль 
побуждения к действию, сознательно 
принятому по необходимости и выпол-
няемому человеком по своему решению. 
При необходимости торможения жела-
тельного, но социально не одобряемого 
действия, имеют в виду не регуляцию по-
буждения к действию, а регуляцию дей-
ствия воздержания [3].

В.К. Калин видит специфику воли в 
регуляции человеком собственных пси-
хических процессов (перестройке их 
организации для создания оптимального 
режима психической активности) и пе-
ренесении цели волевых действий с объ-
екта на состояние самого субъекта. Ис-
следователь главную задачу воли видит в 
том, чтобы обеспечить человеку овладе-
ние собственным поведением и психиче-
скими функциями [5].

Таким образом, многие исследова-
тели теснейшим образом связывают по-
нятия «волевое регулирование» и «само-
регуляция». Е.П. Ильин считает, что не-
пременными компонентами управления 
(и саморегуляции как частного случая 
управления) человеком своим поведени-
ем и деятельностью являются эмоции и 
воля [4]. 

Механизмами волевой регуляции 
являются: механизмы восполнения дефи-
цита побуждения, совершение волевого 
усилия и намеренное изменение смысла 
действий [3].

Развитие волевой регуляции по-
ведения у человека осуществляется в 
нескольких направлениях. С одной сто-
роны – это преобразование непроиз-
вольных психических процессов в про-
извольные, с другой – обретение чело-
веком контроля над своим поведением, 

с третьей – выработка волевых качеств 
личности. 

Проблема волевой регуляции лично-
сти тесно связана с вопросом о волевых 
состояниях и качествах человека. 

Сознательная регуляция деятельно-
сти проявляется в системе волевых пси-
хических состояний: инициативности, 
целеустремленности, уверенности и др. 
Эти состояния проявляются в совокуп-
ности на протяжении всей деятельности. 
Однако на отдельных этапах деятельно-
сти определенные волевые состояния 
приобретают ведущее значение.

Под волевыми качествами (волевы-
ми свойствами личности) понимают та-
кие особенности волевой активности че-
ловека, которые способствуют преодоле-
нию внешних и внутренних трудностей, 
и при определенных обстоятельствах и 
условиях проявляются как устойчивые 
личностные черты.  

Волевые качества – это особенности 
волевой регуляции, проявляющиеся в 
конкретных специфических условиях, 
обусловленных характером преодолевае-
мой трудности [5; 9]. 

В структуре волевых качеств выделя-
ют следующие компоненты:  мотиваци-
онный и исполнительский [7]; моральный 
(мировоззрение, идеалы, установки, 
мотивы); психофизиологический (врожден-
ные нейродинамические свойства: сила, 
подвижность и баланс нервных процес-
сов) [4]; специфические горизонтальную и 
вертикальную структуры [4]; гностический 
(интеллектуальная активность); мотива-
ционный (связан со стеническими эмо-
циями); операционный (организация и 
мобилизация специфических действий и 
усилий) [6].

К характеристикам волевых ка-
честв относят: генерализованность, ко-
торая отражает проявление волевых 
качеств в разных видах деятельности; 
устойчивость, как степень постоянства 
проявления волевых качеств в однотип-
ных ситуациях; интенсивность, как сте-
пень выраженности времени и количе-
ства попыток преодоления трудностей в 
конкретной ситуации; взаимодействие во-
левых качеств, индивидуализированно 
проявляющееся у конкретной личности В
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в конкретной деятельности или в кон-
кретной ситуации. 

Сила или недостаточность отдельных 
волевых качеств личности  и определя-
ют своеобразие его волевой регуляции,  
что в свою очередь определяет качество 
адаптации личности в обществе и про-
дуктивность ее поведения и деятельно-
сти [2; 9].

Студенческий возраст (18–25 лет) 
очень важен как период формирования 
личности, ее социальных связей, ро-
лей, жизненного и профессионального 
самоопределения. Он характеризуется 
активным формированием социальных 
взаимоотношений, формированием и за-
креплением волевых качеств личности 
и развитием механизма эмоционально-
волевой регуляции в целом.

Важнейшими новообразованиями 
этого периода являются  развитие само-
образования, самопознания (рефлек-
сии), построение жизненных планов, по-
иск смысла жизни и профессиональное 
самоопределение.

Характерными чертами развития 
эмоционально-волевой сферы в этот пе-
риод являются усиление сознательных 
мотивов поведения, укрепление волевых 
качеств,  но, несмотря на это, качество 
волевой регуляции еще не достигло мак-
симума в силу общей «импульсивности и 
горячности» этого возраста.

Этот возраст, являясь сензитивным 
периодом для развития основных социо-
генных потенций человека,   стимулиру-
ет развитие волевой регуляции в области 
поведения и осуществления профессио-
нальной деятельности.

целью работы является исследова-
ние особенностей эмоционально-волевой 
регуляции  студентов  и установление на-
личия, либо отсутствия значимых факто-
ров, определяющих ее эффективность.

использованные методики: 
• опросник «Волевые качества 

личности»   М.В. Чумакова, предназначе-
нный для диагностики выраженности 
эмоционально-волевых особенностей 
лич ности в возрасте от 11 до 55 лет;

• опросник «Самочувствие, актив-
ность, настроение В.А. Доскина, 
Н.А. Лаврентьевой и др.;

• опросник «Прогноз», позволяю-
щий определить уровень НПУ (нервно-
психической устойчивости) и риск де-
задаптации в стрессе, разработанный   
В.Ю. Рыбниковым.

Исследование проводилось на базе 
«Курганского государственного универ-
ситета». В исследовании принимало уча-
стие 60 студентов: 30 юношей и 30 деву-
шек в возрасте от 19 до 21 года.

Результаты исследования и их об-
суждение. Анализ средних значений 
показал особенности эмоционально-
волевого  контроля у юношей и деву шек 
студентов. Из результатов, полученных 
по трем методикам (ВКЛ, САН, 
ПРОГНОЗ), следует, что у юношей 
наиболее ярко выраженными волевыми 
качествами являются: инициативность, 
решительность, самостоятельность и 
инициативность, наименьший по-
казатель имеют выдержка, настойчи-
вость и энергичность. У девушек наи-
более развиты такие качества, как 
ответственность и целеустремленность, 
наименее раз виты качества – 
настойчивость и энергичность.

Общей тенденцией для юношей яв-
ляются более развитые волевые качества 
по сравнению с девушками. Наибольшая 
разница отмечена по параметрам: само-
стоятельность, решительность, инициа-
тивность и общий балл; наименьшая – от-
ветственность и выдержка.

Исследованием самочувствия юно-
шей и девушек установлено, что у юно-
шей данный параметр на 0,9 регистри-
руемых единиц; настроение – на 0,8 реги-
стрируемых единиц; активность – на 1,0 
регистрируемых единиц, общее функци-
ональное состояние – на 0,9 регистриру-
емых единиц выше результата девушек. 

Методика «Прогноз» также показа-
ла более высокий показатель нерв но-
психологической устойчивости юно-
шей. 

Анализ  корреляционных связей, вы-
явленных в выборках юношей и девушек, 
по критерию числа  данных связей уста-
новил:

• у юношей наибольшее количество 
корреляционных связей показали па-
раметры: «Решительность», «Самочув-
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ствие» и «Настроение» – 6 связей;  в свою 
очередь, по параметру «Самостоятель-
ность» установлено отсутствие корреля-
ционных связей;

• у девушек наибольшее количество 
корреляционных связей показал пара-
метр «Активность» – 7 связей, а также 
установлено отсутствие корреляцион-
ных связей по параметру «Ответствен-
ность».

Отсутствие корреляционных связей 
по параметрам «Самостоятельность» и 
«Ответственность», скорее всего, гово-
рит об обособленности и самостоятель-
ности процесса развития данного пара-
метра под влиянием общества и семьи 
у представителей указанных выборок.

Отличительной чертой выявленных 
связей в параметрах, как у юношей, так 
и у девушек, является прямой характер 
этих  взаимосвязей.

Сопоставляя результаты корреляци-
онного анализа выборки юношей и де-
вушек, можно сделать вывод о наличии 
большего числа значимых корреляцион-
ных связей между параметрами у испыту-
емых девушек, чем у юношей (22 и 21 пар 
соответственно), однако у юношей сред-
нее значение коэффициента корреляции 
больше (0,538 > 0,516).

Если сравнить результаты анализа 
параметров двух выборок по критерию 
силы и значимости корреляционных 
связей, мы видим, что у юношей более 
распространены связи максимальной и 
средней силы связи и высокой значимо-
сти, а у девушек умеренной силы связи, 
при этом соотношение связей значимых 
и  высокой значимости равное. 

Полученные данные позволяют сде-
лать вывод о более тесной организаци-
онной взаимосвязи измеренных параме-
тров эмоционально-волевой сферы юно-
шей, вошедших в исследуемую выборку, 
нежели у девушек. 

Можно предположить, что данное 
различие строения ЭВС отчасти и опре-
деляет более эффективное достижение 
краткосрочных целей и планов юно-
шами, а также большую выносливость, 

гибкость и приспособляемость психики 
девушек.

Использование факторного анали-
за позволило  установить, что  для юно-
шей, как и для девушек, наиболее значи-
мыми параметрами являются: «Самочув-
ствие», «Настроение», «Энергичность» 
и «Активность». При этом для девушек 
дополнительным важным фактором 
установлен параметр отмечающий уро-
вень нервно-психологической устойчи-
вости – «НПУ».

Более того, для юношей наиболее зна-
чимым параметром является «Энергич-
ность», а для девушек «Самочувствие». 
Что позволяет сделать вывод о том, что 
для юношей более важно  наличие не-
коего внутреннего психического потен-
циала и  физического энергетического 
резерва, позволяющего успешно адапти-
роваться и эффективно действовать, для 
девушек же определяющим фактором 
является «Самочувствие» перед соверше-
нием действия или ситуацией, требую-
щей адаптации.

Вывод: следовательно, получила экс-
периментальное подтверждение   гипоте-
за   о наличии   значимых факторов, опре-
деляющих эффективность эмоциональ -
но-волевой регуляции и успешность 
дея тельности и адаптации юношей и де-
вушек.

Данные различия вероятнее все-
го обусловлены индивидуально-психо-
логическими, социальными и биологиче-
скими различиями полов. На наш взгляд, 
к индивидуально-психологическим разли-
чиям можно отнести более высокие само-
оценку и стремление к самоутверждению 
юношей по сравнению с девушками, осо-
бенности мышления мужчин и женщин. 
К биологическим, значимым для данного 
исследования различиям, можно отнести 
более высокую агрессивность мужских 
особей по сравнению с женщинами, а так-
же большую эмоциональную ригидность 
мужчин. Социальными различиями, ко-
нечно же, являются различия в воспита-
нии и выполнение мужчинами и женщи-
нами различных социальных ролей.
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