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Аннотация. В исследовании рассматрива
ется понятие метаволевой регуляции как регу
ляции на основе рефлексии волевых процессов. 
Рассмотрены взаимосвязи между эмоциональ
ными и волевыми процессами, эмпирически вы
явлены виды волевых усилий и показана их роль 
в метаволевой регуляции. Разработана новая 
технология сбора эмпирических данных о воле
вых усилиях -  структурированный самоанализ 
волевых эпизодов. Показана центральная струк
турная позиция эмоций в процессе волевой регу
ляции и их значение в переходе этой регуляции 
на метауровень.
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Abstract. In the study the concept ofmetavolitional 
regulation as a regulation on the basis of reflection 
of willed processes is considered. The correlation 
between emotional and will processes is examined, 
types of volitional efforts are revealed empirically and 
their role in metavolitional regulation is shown. New 
empirical data collection technology has been applied 
-  well-structured self-analysis of volitional episodes. 
Emotions are shown as central structural position in the 
process of volitional regulation and their significance in 
transition of this regulation to metalevel.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время развиваются исследова

ния волевой регуляции деятельности в ее вза
имосвязях с другими сторонами регуляторного 
процесса, личностными особенностями, психо
логическими защитами, религиозностью с учетом 
того или иного контекста социального взаимодей
ствия [6; 7; 8; 9; 10; 11; 12]. Одним из направле
ний исследований в этом русле является изучение 
эмоционально-волевой регуляции в парадигме 
теории интегральных процессов, метасистемного 
подхода А.В. Карпова, коммуникативной методо
логии, разрабатываемой В.А. Мазиловым, мета- 
когнитивного подхода к регуляции педагогиче
ского социального взаимодействия и конфликтов 
М.М. Кашапова [1; 2; 3; 4].
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I ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование носит аналитический характер. 

Эмпирический компонент исследования представ
лен новой технологией сбора данных -  структури
рованным самоанализом волевых эпизодов. Цель 
исследования состоит в эмпирическом выявле
нии видов волевых усилий в зависимости от эмо
ционального компонента, в обосновании понятия 
метаволевой регуляции деятельности, в предпо
ложении некоторых механизмов этой регуляции. 
Роль эмоционального компонента в метаволевой 
регуляции деятельности не только предполагает
ся теоретически, но и имеет эмпирическую основу.

II РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Нами разработан концепт эмоционально-во

левой регуляции, понимаемой как синтетический 
процесс, обеспечивающий регуляцию деятель
ности в затрудненных и напряженных условиях, 
в которых эмоции занимают центральное поло
жение. Эмоционально-волевая регуляция с этих 
позиций предстает как координация эмоциональ
ных и волевых процессов в ситуации преодоле
ния трудностей и препятствий, формирующаяся 
в деятельности и в социальном взаимодействии 
и реализующаяся в них. Для успешной регуляции 
необходим баланс эмоциональных и волевых ком
понентов системы, равновесие, обеспечивающее 
преодоление препятствий и поддерживающее во
левые усилия. Нарушения равновесия приводит к 
необходимости подавлять эмоциональные состо
яния волевым усилием. Волевой процесс в этом 
случае начинает выступать в качестве антагони
ста по отношению к эмоциональному, регуляция 
деятельности затрудняется или прекращается. 
Другой вариант нарушения равновесия состоит в 
неконтролируемом, разрушительном для регуля
ции деятельности и социального взаимодействия 
поведении под влиянием эмоций. Как показали 
исследования волевых усилий при помощи мето
дики структурированного самоанализа волевых 
эпизодов, эмоция не является внешней по отно
шению к волевым процессам. Эмоциональный 
компонент включен в саму структуру, в ткань во
левого усилия, что обнаруживается при усложне
нии технологии исследования.

Многие психологические исследовательские 
процедуры, например тесты, имеют существен
ный методологический недостаток. Относясь к 
категории ретроспективных самоотчетов, они ис
следуют не столько реальные психологические 
явления, сколько их когнитивные репрезентации. 
Когнитивные репрезентации, как показано в ряде 
работ, подвержены искажениям. Например, на них 
влияют процессы реинтерпретации, каузальной 
атрибуции, ошибки памяти и т.д. Для преодоления 
этих негативных процессов М. Перре разработа
на технология изучения психологических явлений 
в полевых условиях [5]. Данная технология была 
адаптирована нами для целей исследования эмо
циональных аспектов волевой регуляции.

В качестве единицы анализа взят волевой 
эпизод. Мы предполагаем, что процесс эмоцио
нально-волевой регуляции может быть разбит на 
ряд дискретных единиц. Этой единицей является 
ситуация преодоления некоторой трудности, тре
бующая применения усилия. Данная ситуация 
и есть волевой эпизод. Волевое усилие хорошо 
идентифицируется, понимается испытуемыми, 
имея довольно четкую представленность в субъек
тивном пространстве. Волевой эпизод может быть 
и объективно структурирован. Он имеет начало, 
продолжается определенное время и завершает
ся некоторым результатом. Предварительные про
бы показали, что испытуемые довольно хорошо 
выделяют волевые эпизоды и способны их анали
зировать. Процедура, названная нами структури
рованный самоанализ волевого эпизода (ССВЭ), 
позволяет им делать это более точно и получать 
сравнимые результаты. Процедура предоставля
ет свободу испытуемым в определении волевого 
эпизода и дает возможность производить соб
ственный анализ в текстовом формате. Таким об
разом, процедура сочетает структурированность, 
позволяющую сделать количественное сравнение 
испытуемых и применить статистические методы, 
и возможности качественного анализа.

Самоотчет проводился испытуемыми в по
левых условиях непосредственно после оконча
ния эпизода волевого усилия. Он включал в себя 
текстовое описание волевого эпизода, отчет по 
шкале К. Изарда, опроснику функционально
го психического состояния (ФПС) В.И. Чиркова, 
опроснику САН (самочуствие, активность, на
строение), шкале реактивной тревожности Ч.Д. 
Спилбергера и Ю.Д. Ханина, субъективное пред
ставление об эффективности волевого усилия, 
данные о физическом самочувствии, удовлетво
ренности. Кроме этого, при помощи специально 
разработанной таблицы мы получали информа
цию о том, какими видами деятельности зани
мались испытуемые на протяжении дня и какие 
эмоции они испытывали при этом. Деятельность, 
отчет о которой давался по таблице, разбитой 
на тридцатиминутные интервалы, оценивалась 
как приятная, неприятная или эмоционально 
нейтральная. С помощью данной процедуры 
нами были собраны самоотчеты по 160 волевым 
эпизодам. В общей сложности система самона
блюдения ССВЭ фиксирует данные о более 20 
параметрах эмоциональности. В итоге на эмпи
рическом уровне было установлено, что волевые 
усилия различаются в зависимости от характера 
сопровождающих их эмоций. Можно выделить 
две разновидности таких усилий. Во-первых, во
левое усилие с преобладанием эмоций радости 
и интереса. Во-вторых, волевое усилие с преоб
ладанием эмоции горя или эмоции горя в сочета
нии с некоторыми другими отрицательными эмо
циями, например, такими как гнев, вина. Анализ 
эмоций, сопровождающих волевое усилие, по
зволяет осознать особенности собственных во-
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левых процессов, построить стратегию регуля
ции с их учетом.

Эмоции поддерживают эффективные во
левые усилия и блокируют неэффективные. 
Одновременно эмоция является непосредствен
ным, данным в форме переживания индикатором 
эффективности волевого процесса, который пред
ставлен в сознании и способен вызвать к действию 
процессы рефлексии. В этом случае эмоциональ
но-волевая регуляция выходит на новый уровень 
и становится метаволевой регуляцией. Можно не 
только произвольно регулировать мешающие эф
фективной реализации деятельности эмоциональ
ные состояния, но и сознательно активизировать 
эмоцию интереса, поддерживающую волевой уси
лие. Осознание особенностей процесса, стимули
рованное эмоцией, может приводить индивида к 
перестройке деятельности и осуществлению ее с 
большим учетом потребностей, индивидуальных 
особенностей, ценностей, направленности лично
сти конкретного человека. Такая перестройка будет 
процессом более высокого порядка, стоящим как 
бы «над» эмоционально-волевой регуляцией и в 
то же время связанным с ней посредством эмоции. 
Метаволевая регуляция деятельности -  это про
цесс регуляции деятельности на основе осозна
ния собственного волевого процесса и управления 
им на более высоком смысловом уровне. Помимо 
анализа эмоциональных компонентов волевых 
усилий метаволевая регуляция деятельности мо
жет осуществляться путем сознательного подчи
нения механизмов непроизвольного поведения 
целям деятельности. Это произвольное исполь
зование непроизвольного поведения. Знание ме
ханизмов функционирования произвольной и не
произвольной регуляции позволяет в этом случае 
включить непроизвольное поведение в стратегию 
достижения сознательно поставленной цели. Тем 
самым снижаются волевые усилия, и деятельность 
осуществляется более стабильно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенного анализа можно 

сделать следующие выводы:
1 Метаволевая регуляция деятельности осу

ществляется на основе осознания закономер
ностей функционирования волевых процессов и 
предполагает построение более сложных страте
гий волевого поведения.

2 Одним из механизмов, позволяющих осу
ществить рефлексию волевых усилий в деятель
ности, являются эмоции, которые не только не
посредственно включены в структуру волевого 
эпизода и определяют его эффективность, но и 
представлены в сознании субъекта в виде непо
средственных переживаний.

3 Метаволевая регуляция может заключаться 
в сознательном включении себя в систему соци
ального взаимодействия, которая затем поддер
живает движение в нужном направлении.

4 Метаволевая регуляция предполагает про
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извольное использование непроизвольных меха
низмов поведения для достижения целей деятель
ности. Такая стратегия позволяет поддерживать 
стабильность деятельности в условиях преодоле
ния трудностей и препятствий, осуществляя воле
вые усилия с опорой на внешние стимулы.
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