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Актуальность исследования воли в подростковом возрасте также 

определяется потребностями целого ряда общественных институтов, 

непосредственно включенных в процесс формирования и воспитания членов 

общества. Семья, школа, общество с каждым годом предъявляют к 

подрастающему поколению все более высокие морально-этические, социально-

политические, идеологические требования. 

Трудно представить себе, то количество внешних и внутренних факторов, 

которые воздействуют на подрастающего ребенка и каждый раз изменяют мир 

его переживаний. Далеко не все дети владеют своими мыслями, чувствами и 

поступками. 

Многие ученые, исследующие психологию подросткового возраста, 

обращают внимание на преобладание у несовершеннолетних эмоциональной 

сферы над волей, что проявляется, например, в эмоциональной неустойчивости, 

раздражительности и даже агрессивности. Поскольку жизненный опыт 

подростков недостаточен, то им свойственно стремление к самоутверждению, к 

показу своей самостоятельности. В кругу своих сверстников они часто 

стремятся утвердить свое положение, показать себя людьми, знающими жизнь. 



 

 

Такое утверждение связано зачастую с подражанием асоциальным формам 

поведения (неприятие воспитательных мероприятий). 

Для подростка воля как черта характера стоит на одном из первых мест. 

Волевые люди становятся для него идеалом, на который он хотел бы походить. 

Однако как раз про подростков принято говорить, что воля у них слабая. 

У детей этого возраста очень ярко выражено стремление подбирать 

аргументы в пользу эмоционально более привлекательного поведения, за счет 

поведения необходимого, требуемого. Иначе говоря, у подростков сильные 

эмоции гораздо чаще, чем у взрослых, блокируют разумное решение. 

Родители и учителя оказывают влияние на формирование личности 

подростка и именно поэтому пристальное внимание к вопросам формирования 

и воспитания воли в подростковом возрасте – важное условие эффективности 

индивидуального подхода в учебно-воспитательной работе. 

Проблема воли была представлена в трудах известных философов и 

психологов прошлого Р. Декарта, Т. Гоббса, Г. Спенсера, В. Вундта, Т. Рибо и 

др.  

Оценка состояний психологических исследований воли принадлежит 

Ильину Е.П. Он приводит научное определение воли как психологического 

феномена. Психологическое изучение воли было проведено различными 

авторами в теоретических исследованиях: Б.Г. Ананьева, А.И. Высоцкого, К.К. 

Платонова, С.Л. Рубинштейна, П.А. Рудик, В.И. Селиванова, Е.Л. Милютиной, 

Е.А. Климова, Р.С. Немова, В.В. Никандрова и др. 

Важные аспекты волевого действия подростков исследовал В.А. 

Иванников. Он исследовал структуру волевого действия и волевой регуляции. 

Однако, вопросы, возникающие при экспериментальном изучении влияния 

волевых действий на поведение подростка, исследованы не достаточно.  

Фактически проблема воли не существовала в качестве самостоятельной 

проблемы и во времена средневековья. Человек рассматривался 

средневековыми философами как исключительно пассивное начало, как 

«поле», на котором встречаются внешние силы. Более того, очень часто в 



 

 

средневековье воля наделялась самостоятельным существованием и даже 

персонифицировалась в конкретных силах, превращаясь в добрых или злых 

существ. Однако и в этой трактовке воля выступала как проявление некоего 

разума, ставящего себе определенные цели. Познание этих сил – добрых или 

злых, по мнению средневековых философов, открывает путь к познанию 

«истинных» причин поступков конкретного человека. 

Следовательно, понятие воли во времена средневековья в большей 

степени связывалось с некими высшими силами. Такое понимание воли в 

средние века было обусловлено тем, что общество отрицало возможность 

самостоятельного, т. е. независимого от традиций и установленного порядка, 

поведения конкретного члена общества. Человек рассматривался как 

простейший элемент общества, а набор характеристик, которые современные 

ученые вкладывают в понятие «личность», выступал в качестве программы, по 

которой жили предки и по которой должен жить человек. Право на отклонение 

от этих норм признавалось лишь за некоторыми членами общины, например, за 

кузнецом – человеком, которому подвластна сила огня и металла, или за 

разбойником – человеком-преступником, противопоставившим себя данному 

обществу, и т. д. [2, с. 154]. 

Вполне вероятно, что самостоятельная проблема воли возникла 

одновременно с постановкой проблемы личности. Это произошло в эпоху 

Возрождения, когда за человеком начали признавать право на творчество и 

даже на ошибку. Стало господствовать мнение о том, что только отклонившись 

от нормы, выделившись из общей массы людей, человек мог стать личностью. 

При этом главной ценностью личности было принято считать свободу воли. 

Оперируя историческими фактами, мы должны отметить, что появление 

проблемы свободы воли было не случайным. Первые христиане исходили из 

того, что человек обладает свободой воли, т. е. может поступать в соответствии 

со своей совестью, может делать выбор в том, как ему жить, поступать и каким 

нормам следовать. В эпоху же Возрождения свобода воли вообще стала 

возводиться в ранг абсолюта. 



 

 

В дальнейшем абсолютизация свободы воли привела к возникновению 

мировоззрения экзистенциализма – «философии существования». 

Экзистенциализм (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Ж. П. Сартр, А. Камю и др.) 

рассматривает свободу как абсолютно свободную волю, не обусловленную 

никакими внешними социальными обстоятельствами. Исходный пункт этой 

концепции – абстрактный человек, взять вне общественных связей и 

отношений, вне социально-культурной среды. Человек, по мнению 

представителей данного направления, ничем не может быть связан с 

обществом, и тем более он не может быть связан никакими нравственными 

обязательствами или ответственностью. Человек свободен и ни за что не может 

отвечать. Любая норма выступает для него как подавление его свободной воли. 

Согласно Ж.П. Сартру, подлинно человеческим может быть лишь спонтанный 

немотивируемый протест против всякой «социальности», причем никак не 

упорядоченный, не связанный никакими рамками организаций, программ, 

партий и т. д. [1, с. 32]. 

Такая трактовка воли противоречит современным представлениям о 

человеке. Как мы отмечали еще в первых главах, основное отличие человека 

как представителя вида Ното sapiens от животного мира заключается в его 

социальной природе. Человеческое существо, развивающееся вне 

человеческого общества, имеет только внешнее сходство с человеком, а по 

своей психической сути не имеет ничего общего с людьми. 

Абсолютизация свободной воли привела представителей 

экзистенциализма к ошибочной трактовке человеческой природы. Их ошибка 

заключалась в непонимании того, что человек, совершающий определенный 

поступок, направленный на отвержение каких-либо существующих социальных 

норм и ценностей, непременно утверждает другие нормы и ценности. Ведь для 

того, чтобы отвергать что-либо, необходимо иметь определенную 

альтернативу, иначе такое отрицание превращается в лучшем случае в 

бессмыслицу, а в худшем – в безумие. 



 

 

Одна из первых естественнонаучных трактовок воли принадлежит И.П. 

Павлову, который рассматривал ее как «инстинкт свободы», как проявление 

активности живого организма, когда он встречается с препятствиями, 

ограничивающими эту активность. По мнению И.П. Павлова, воля как 

«инстинкт свободы» выступает не меньшим стимулом поведения, чем 

инстинкты голода и опасности. «Не будь его, – писал он, – всякое малейшее 

препятствие, которое бы встречало животное на своем пути, совершенно 

прерывало бы течение его жизни» [3, с. 162]. 

Для человеческого же поступка такой преградой может быть не только 

внешнее препятствие, ограничивающее двигательную активность, но и 

содержание его собственного сознания, его интересы и т. д. 

В последние десятилетия набирает силу и находит все большее число 

сторонников другая концепция, согласно которой поведение человека 

понимается как изначально активное, а сам человек рассматривается как 

наделенный способностью к сознательному выбору формы поведения. Эта 

точка зрения удачно подкрепляется исследованиями в области физиологии, 

проведенными Н.А. Бернштейном и П.К. Анохиным. Согласно 

сформировавшейся на основе этих исследований концепции, воля понимается 

как сознательное регулирование человеком своего поведения. Это 

регулирование выражено в умении видеть и преодолевать внутренние и 

внешние препятствия. 

Помимо указанных точек зрения существуют и другие концепции воли. 

Так, в рамках психоаналитической концепции на всех этапах ее эволюции от 3. 

Фрейда до Э. Фромма неоднократно предпринимались попытки 

конкретизировать представление о воле как своеобразной энергии 

человеческих поступков. Для представителей данного направления источником 

поступков людей является некая превращенная в психическую форму 

биологическая энергия живого организма. Сам Фрейд полагал, что это 

психосексуальная энергия полового влечения [4, с. 102]. 



 

 

Весьма интересна эволюция этих представлений в концепциях учеников и 

последователей Фрейда. Например, К. Лоренц видит энергию воли в 

изначальной агрессивности человека. Если эта агрессивность не реализуется в 

разрешаемых и санкционируемых обществом формах активности, то 

становится социально опасной, поскольку может вылиться в немотивируемые 

преступные действия. А. Адлер, К.Г. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм связывают 

проявление воли с социальными факторами. Для Юнга – это универсальные 

архетипы поведения и мышления, заложенные в каждой культуре, для Адлера – 

стремление к власти и социальному господству, а для Хорни и Фромма – 

стремление личности к самореализации в культуре. 
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