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В статье приводятся результаты исследования особенностей волевой регуляции у представителей 
различных поколений тувинцев, проживающих в городе и селе. В исследовании приняли участие 773 че-
ловека из Эрзина (185 чел.), Мугур-Аксы (266 чел.), Кызыла (173 чел.) и Москвы (149 чел.). Возраст 
респондентов: от 18 до 22 лет (203 чел.), от 23 до 35 лет (184 чел.), от 36 до 60 лет (223 чел.), старше 61 года 
(163 чел.). Для диагностики состояния волевой регуляции у респондентов использовались: «Шкала кон-
троля за действием» Ю. Куля; «Вопросник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной 
сфере, деятельности и поведении»; методика самооценки волевых качеств личности; тест смысложиз-
ненных ориентаций. Жители города и села значимо различаются между собой по показателям «Шкалы 
контроля за действием», эмоционального и поведенческого самоконтроля, самооценкам волевых качеств 
личности, теста СЖО. Представители старшего и младшего поколений значимо различаются между со-
бой по показателям поведенческого самоконтроля, самооценкам волевых качеств личности, теста СЖО. 
Наибольшие различия показателей воли между поколениями наблюдаются у тувинцев, проживающих 
в Москве. Результаты одномерного дисперсионного анализа (ANOVA) позволяют заключить, что раз-
личия показателей волевой регуляции обусловлены различиями показателей теста СЖО.

Ключевые слова: воля, волевая регуляция, самоконтроль, саморегуляция, волевые качества, 
кросс-культурный подход, образ жизни, тувинцы.
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The article presents the results of a study of the features of volitional regulation among representatives 
of various generations of Tuvans living in the urban and rural regions. The study involved 773 people from 
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Erzin (185 people), Mugur-Aksa (266 people), Kyzyl (173 people) and Moscow (149 people). Age of re-
spondents: from 18 to 22 years old (203 people), from 23 to 35 years old (184 people), from 36 to 60 years 
old (223 people), over 61 years old (163 people). To evaluate the individual characteristics of volitional 
regulation in the respondents, the following techniques were used: the “Action Control Scale” by J. Kuhl; 
the “Questionnaire for revealing the expression of self-control in the emotional sphere, activity and behav-
ior”; the technique for self-assessment of volitional traits; the Purpose in Life Test. Representatives of the 
older and younger generations differ significantly from each other in terms of behavioral self-control, self-
assessments of the volitional qualities of the individual, and the PLT test. The greatest differences in will 
indicators between generations are observed among residents of Moscow. The results of a one-dimensional 
analysis of variance allow us to conclude that the differences in the indicators of volitional regulation are due 
to differences in the indicators of the PLT test.

Keywords: volition, volitional regulation, will, willpower, self-control, self-regulation, volitional traits, 
cross-cultural approach, lifestyle, Tuvans.
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Введение

Изучение психологических механизмов волевой регуляции остается актуальной за-
дачей для современной науки. За последние десятилетия был достигнут значительный про-
гресс в изучении механизмов волевого самоконтроля (G. Ainslie, Р. Баумайстер), реализации 
намерений в действии (Ю. Куль, Х. Хекхаузен), произвольной мотивации (В.А. Иванников), 
развития воли в онтогенезе (Т.И. Шульга, А.В. Быков, О.Е. Смирнова) [8; 25; 26; 27]. Была 
показана связь воли с успешностью различных видов деятельности: учебной, профессиональ-
ной, спортивной и пр. [20]. Тем не менее, в науке до сих пор не сложилось единого подхода к 
определению понятия воли, его критериев, а также места среди других психических явлений.

Вслед за В.А. Иванниковым, мы предлагаем рассматривать волю как высшую пси-
хическую функцию, которая состоит в сознательном и произвольном управлении по-
буждением: торможении нежелательных импульсов и усилении целевых намерений [4]. 
Необходимость в волевой регуляции возникает в связи с групповым (социальным) образом 
жизни, когда перед человеком встает задача организации своей деятельности и поведения в 
соответствии с требованиями и ожиданиями других людей. В результате может возникать 
конфликт между различными уровнями детерминации поведения, в частности социально-
нормативным и личностно-смысловым [5; 8].

В связи с этим волю можно рассматривать как социальную форму психической регу-
ляции субъекта, в формировании которой принимает участие группа:

— во-первых, предъявляя человеку набор требований или образцов (эталонов) пове-
дения (что я должен делать?);

— во-вторых, предлагая человеку систему социальных представлений и ценностей, 
выполняющих смыслообразующую функцию (зачем я должен это делать?);

— в-третьих, предоставляя человеку набор социокультурных средств и способов 
управления собой и своими психическими процессами (как я должен это делать?).
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Поскольку между социальными группами существуют значительные культурные 
различия, возникает вопрос: существуют ли культурно-специфические формы волевой 
регуляции, в частности этнокультурные? Результаты кросс-культурных исследований, не-
смотря на небольшое их количество, позволяют дать скорее утвердительный ответ на этот 
вопрос [1; 6; 28; 29]. Представители различных этнических групп РФ различаются между 
собой по показателям волевой регуляции (самооценке волевых качеств, волевому самокон-
тролю, а также типу волевой регуляции, по Ю. Кулю): наибольшие значения наблюдаются 
у тувинцев, татар, башкир, а наименьшие — у русских (Москва), коми, марийцев [6; 21]. 
Тем не менее, в силу высокой разнородности сравниваемых групп возникает вопрос: чем 
конкретно обусловлены эти различия?

Отчасти они могут быть связаны с особенностями региона проживания группы. 
Например, у жителей регионов с тяжелыми условиями для жизни, приравненными к крайнему 
северу (коми, тувинцы), показатели самоконтроля выше, чем у жителей средней полосы (рус-
ские, марийцы) [6; 21]). Вместе с этим наблюдаются значимые различия между представите-
лями различных этнических групп, проживающих в одном регионе, например, между татара-
ми и башкирами из Уфы или русскими и тувинцами из Москвы, что позволяет предположить 
наличие этнокультурной специфики воли у представителей данных групп [21; 22]. В пользу 
этого предположения свидетельствует наличие положительных связей между показателями 
волевой регуляции и приверженностью традиционному образу жизни. Показатели волевой са-
мооценки и самоконтроля в среднем выше у респондентов, оценивающих свой образ жизни как 
близкий традиционному образу жизни своего народа, чем у респондентов, оценивающих свой 
образ жизни как более близкий к современному [24]. Также прослеживается связь между во-
левой регуляцией и этнической идентичностью. Принятие своей этнической принадлежности, 
традиционной культуры и образа жизни своего народа позитивно коррелирует с показателями 
волевой самооценки и самоконтроля [19]. У жителей сельских регионов, чьи образ жизни и 
деятельность ближе к традиционным, показатели воли выше, чем у городских жителей [23].

В связи с этим можно предположить, что кросс-культурные различия волевой регуля-
ции связаны с особенностями образа жизни группы. Чтобы проверить это предположение, 
необходимо исследовать волевую регуляцию в процессе трансформации образа жизни эт-
нической группы.

С этой целью мы обратились к изучению тувинского этноса, представителям которо-
го удалось сохранить свои уникальную культурную идентичность и образ жизни, несмотря 
на интенсивное влияние соседних культур (российской и тибето-буддийской) [11]. С мо-
мента присоединения Тувы к СССР в 1944 г. в регионе наблюдается интенсивная урбаниза-
ция, которая привела к значительным изменениям структуры занятости населения и образа 
жизни [3; 17]. На рубеже XX и XXI вв. в республике начался устойчивый рост национально-
го самосознания, интереса к традиционной культуре, религии, возрождению традиционных 
форм социального взаимодействия [12]. Как отмечают исследователи, своеобразную форму 
в республике приобретают процессы цифровизации: информационно-коммуникационные 
технологии становятся средством сохранения традиционного образа жизни [10].

Таким образом, современное тувинское общество характеризуется сочетанием процес-
сов модернизации и архаизации. Жители сёл, занятые преимущественно в традиционных, 
сельскохозяйственных видах деятельности, сохраняют многие черты традиционного образа 
жизни, тогда как жители городов, занятые преимущественно в производстве товаров и ока-
зании услуг, ведут современный образ жизни [3]. Еще один срез трансформации общества — 
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это межпоколенные различия. Старшее поколение характеризуется большей социальной 
инертностью и низкой чувствительностью к изменениям, тогда как младшее поколение — на-
против, большей мобильностью и высокой чувствительностью к изменениям [15].

В связи с этим цель данной работы состояла в изучении особенностей волевой регу-
ляции у представителей различных поколений тувинцев, проживающих в городе и селе.

Методы

Описание выборки. Сравнивались тувинцы, проживающие в трех населенных пун-
ктах Республики Тывы, а также в Москве:

Тувинцы, жители с. Эрзин — административного центра Эрзинского района 
Республики Тыва (численность населения — 3 тыс. чел.). Представители данной группы — 
сельские жители, их основное занятие — сельское хозяйство, оседлое животноводство, что 
является традиционным видом деятельности для тувинского народа.

Тувинцы, жители с. Мугур-Аксы1 — административного центра Монгуóн-Тайгиóнского 
района Республики Тыва (численность населения — 4,5 тыс. чел.). Представители данной 
группы — сельские жители, их основное занятие — сельское хозяйство, выпас яков на вы-
сокогорных пастбищах, охота, что является традиционными видами деятельности для ту-
винского народа.

Тувинцы, жители г. Кызыла — столицы Республики Тыва (численность населения — 
120 тыс. чел.). Основное занятие респондентов данной группы — сфера услуг (образование, 
здравоохранение, социальная сфера, торговля). Благодаря урбанизации и индустриализа-
ции образ жизни жителей Кызыла претерпел существенные изменения. Тем не менее, бла-
годаря политике Правительства Республики Тыва элементы традиционного образа жизни 
после 90-х гг. постепенно возвращаются в жизнь жителей Кызыла.

Тувинцы, жители г. Москвы — столицы РФ (численность населения — 12 млн. чел.). 
Основное занятие респондентов данной группы — сфера услуг (образование, здравоохра-
нение). В условиях современного мегаполиса образ жизни представителей данной группы 
неизбежно претерпел существенные изменения. Тем не менее, благодаря общинному цен-
тру тувинцам, проживающим в Москве, удается поддерживать связь с традиционной куль-
турой своего народа.

Также выборка была разбита на четыре возрастные группы, в первую очередь, в соот-
ветствии с местом респондентов в общественном производстве.

От 18 до 22 лет — в основном представлены учащимися и студентами, рожденными и 
воспитанными в XXI веке; представители «цифрового поколения», «поколения Z».

От 23 до 35 лет — «молодежь», представлены молодыми специалистами, рожденны-
ми в «лихие 90-е»; поколение «миллениалов», «поколение Y».

От 36 до 60 лет — респонденты зрелого возраста, специалисты, рожденные и воспи-
танные в советское время; «поколение перестройки», «поколение Х».

Старше 61 года — респонденты пенсионного возраста, рожденные и воспитанные в 
советское время; «поколение застоя»; «бэби-бумеры».

В табл. 1 приставлено распределение респондентов по группам (группы были сбалан-
сированы по полу).

1 Жителям Эрзина и Мугур-Аксы удалось сохранить многие черты традиционного образа жизни народа.
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Таблица 1
Распределение респондентов по группам сравнения

Возраст Эрзин Мугур-Аксы Кызыл Москва
От 18 до 22 лет 35 82 35 51
От 23 до 35 лет 39 48 56 41
От 36 до 60 лет 73 64 54 32
Старше 61 года 38 72 28 25
Всего 185 266 173 149

Всего в исследовании приняли участие 773 человека. Все респонденты проживают в 
регионе с рождения, за исключением респондентов из Москвы, которые переехали сюда не 
менее 5 лет назад.

Методы исследования. Состояние волевой регуляции респондентов оценива-
лось с помощью методик: «Вопросник для выявления выраженности самоконтроля в 
эмоциональной сфере, деятельности и поведении» (Г.С. Никифоров, В.К. Васильева, 
С.В. Фирсова) [9]; субшкала «Контроль за действием при планировании» Ю. Куля в адап-
тации С.А. Шапкина [18]; модификация методики самооценки Дембо-Рубинштейн, пред-
ложенной В.А. Иванниковым и Е.В. Эйдманом (анализировался только общий балл воле-
вой самооценки, который складывался из самооценок 20 волевых качеств) [7].

Для оценки состояния смысловой сферы респондентов использовался тест смысложиз-
ненных ориентаций (СЖО). Анализировался только общий показатель (Леонтьев, 2000) [14].

Процедура. Исследование проводилось в 2021—2022 гг. Респонденты заполняли 
опросники на русском языке в индивидуальном порядке в присутствии исследователя. 
Участие в исследовании носило добровольный характер, за участие в нем респондентам вы-
давалось денежное вознаграждение. С целью статистической обработки полученных дан-
ных использовалась программа IBM SPSS Statistics v. 23.01.

Результаты

В табл. 2 приведены значения описательных статистик показателей волевой регуля-
ции и теста СЖО в сравниваемых группах.

Таблица 2
Описательные статистики показателей волевой регуляции 

и теста СЖО в сравниваемых группах

Н
ас

ел
ен

ны
й 

пу
нк

т

Возраст

ШКД ЭСК ПСК ССК СОВК ТСЖО

M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Э
рз

ин

От 18 
до 22 лет

7,14 2,75 13,70 2,67 18,13 3,75 18,00 3,74 79,84 15,10 112,18 18,60

От 23 
до 35 лет

7,49 2,52 14,00 2,70 19,23 3,15 18,86 3,41 84,14 13,87 113,09 18,24

От 36 
до 60 лет

6,79 2,55 13,57 2,98 19,52 3,31 17,98 3,50 83,42 16,37 116,33 19,77

Шляпников В.Н.
Особенности волевой регуляции у тувинцев в условиях урбанизации общества
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Н
ас

ел
ен

ны
й 

пу
нк

т

Возраст

ШКД ЭСК ПСК ССК СОВК ТСЖО

M SD M SD M SD M SD M SD M SD

Старше 
61 года 

7,50 2,51 13,44 2,92 19,52 2,68 19,04 3,20 90,33 9,12 112,13 24,66

Вся выборка 7,15 2,57 13,68 2,82 19,18 3,27 18,36 3,48 83,99 14,71 114,06 19,84

М
уг

ур
-А

кс
ы

От 18 
до 22 лет 

6,76 2,55 12,96 3,00 17,46 3,75 17,39 3,21 80,43 12,69 103,88 17,91

От 23 
до 35 лет 

7,08 2,66 13,90 2,89 18,50 3,74 18,31 3,19 85,81 8,76 108,35 19,51

От 36  
до 60 лет 

7,13 2,47 13,39 2,53 18,95 3,18 17,89 3,45 80,91 11,17 106,30 17,84

Старше 
61 года 

7,03 2,38 12,92 2,68 20,42 2,89 18,13 2,77 82,94 14,32 106,86 16,88

Вся выборка 6,98 2,50 13,22 2,80 18,80 3,57 17,88 3,16 82,19 12,29 106,07 17,90

К
ы

зы
л

От 18 
до 22 лет 

7,09 3,21 13,51 2,95 18,74 3,74 18,20 3,27 75,43 18,26 105,03 21,19

От 23 
до 35 лет 

7,13 2,44 13,30 2,28 18,61 3,07 18,27 3,84 81,52 11,49 111,80 20,41

От 36 
до 60 лет 

5,74 3,17 13,39 2,70 18,76 3,67 17,74 3,24 80,44 11,22 111,24 21,02

Старше 
61 года 

6,50 3,38 13,18 3,15 18,61 3,91 17,61 3,38 80,79 12,98 102,82 20,32

Вся выборка 6,58 3,03 13,35 2,68 18,68 3,51 17,98 3,45 79,83 13,36 108,80 20,89

М
ос

кв
а

От 18 
до 22 лет 

5,37 2,83 12,16 2,23 16,52 3,61 16,76 3,78 76,59 11,36 91,52 21,10

От 23 
до 35 лет 

5,61 2,33 12,29 3,21 15,76 4,70 17,13 3,12 73,86 14,49 97,90 17,11

От 36
до 60 лет 

6,50 2,72 13,38 2,50 20,20 2,49 19,56 3,40 86,63 10,39 115,33 15,59

Старше 
61 года 

6,33 2,08 14,00 1,41 23,00 1,41 19,33 3,79 78,33 4,62 112,50 0,71

Вся выборка 5,60 2,60 12,36 2,68 16,76 4,26 17,27 3,56 76,42 12,87 97,90 19,79

В
ся

 в
ы

бо
рк

а

От 18 
до 22 лет 

6,53 2,84 12,99 2,81 17,61 3,76 17,49 3,45 78,56 14,06 103,37 19,75

От 23 
до 35 лет 

6,85 2,56 13,39 2,80 18,10 3,84 18,18 3,46 81,51 12,66 108,96 19,76

От 36 
до 60 лет 

6,60 2,75 13,45 2,71 19,15 3,34 17,96 3,40 81,74 12,85 110,56 19,57

Старше 
61 года 

7,04 2,63 13,10 2,81 19,86 3,16 18,21 3,02 83,76 13,35 106,66 18,78

Вся выборка 6,73 2,71 13,24 2,78 18,60 3,65 17,93 3,37 81,15 13,35 107,44 19,66
Примечание: ШКД — «Шкала контроля за действием»; ЭСК — эмоциональный самоконтроль; ПСК — 
поведенческий самоконтроль; ССК — социальный самоконтроль; СОВК — суммарный балл само-
оценки волевых качеств; ТСЖО — тест СЖО; M — среднее; SD — дисперсия.
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Для оценки значимости различий между группами использовался t-критерий 
Стьюдента2. Результаты этого анализа приведены в табл. 3 и 4.

Таблица 3
Результаты попарного сравнения жителей различных населенных пунктов (t-критерий)

Населенный пункт ШКД ЭСК ПСК ССК СОВК ТСЖО
Эрзин Мугур-Аксы 0,17391 0,45979 0,37635 0,48694 1,79262 7,98386*

Кызыл ,56754* 0,32983 0,49804 0,37976 4,15270* 5,25209*
Москва 1,55135* 1,32329* 2,41720* 1,09163* 7,56619* 16,15760*

Мугур-Аксы Кызыл 0,39363 -0,12996 0,12169 -0,10719 2,36008 -2,73177
Москва 1,37744* ,86350* 2,04085* 0,60469 5,77356* 8,17374*

Кызыл Москва ,98382* ,99346* 1,91916* 0,71187 3,41348* 10,90551*
Примечание: «*» — p<0,05; «**» — p<0,01 (так во всех таблицах).

Таблица 4
Результаты попарного сравнения представителей различных 

возрастных групп (t-критерий)

Возрастные группы ШКД ЭСК ПСК ССК СОВК ТСЖО
От 18 до 22 лет От 23 до 35 лет -0,32124 -0,40155 -0,48905 -0,68635 -2,94796* -5,58471*

От 36 до 60 лет -0,06997 -0,45443 -1,53860* -0,4675 -3,17600* -7,18831*
Старше 61 года -0,50344 -0,10461 -2,25041* -0,72434 -5,19927* -3,2896

От 23 до 35 лет От 36 до 60 лет 0,25127 -0,05288 -1,04956* 0,21885 -0,22805 -1,6036
Старше 61 года -0,1822 0,29694 -1,76136* -0,03799 -2,25132 2,29511

От 36 до 60 лет Старше 61 года -0,43347 0,34982 -0,7118 -0,25684 -2,02327 3,89871

Для оценки влияния факторов «Возраст» и «Поселение» на состояние волевой регу-
ляции использовался одномерный дисперсионный анализ (ANOVA), результаты которого 
приведены в табл. 5. Поскольку значения показателей волевой регуляции тесно связаны со 
значениями теста СЖО, а сравниваемые группы значимо различаются по этому показате-
лю, был проведен дисперсионный анализ с контролем ковариаты «Тест СЖО».

Как можно видеть из представленных таблиц, сравниваемые группы различаются 
между собой по исследуемым показателям.

Жители сравниваемых поселений значимо различаются по показателям «Шкалы 
контроля за действием»: наибольшие показатели наблюдаются у жителей Эрзина, а 
наименьшие — у тувинцев, проживающих в Москве (см. табл. 2 и 3). Значимых разли-
чий между возрастными группами по данному показателю не обнаружено (см. табл. 2 и 
4). Результаты дисперсионного анализа показали наличие значимого влияния фактора 
«Поселение» на данную переменную. Однако при условии контроля ковариаты «тест 
СЖО», это влияние оказывается незначимым (см. табл. 5). Это позволяет предполо-
жить, что различия между группами обусловлены разным уровнем показателей теста 
СЖО у респондентов, проживающих в разных поселениях: наибольшие показатели на-

2 Тесты Колмогорова—Смирнова и Левиня показали наличие нормального распределения и равенства дисперсий 
показателей, что позволило нам использовать методы параметрической статистики.
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блюдаются у жителей Эрзина, а наименьшие — у тувинцев, проживающих в Москве (см. 
табл. 1 и 3).

Жители сравниваемых поселений значимо различаются по уроню эмоционального 
самоконтроля: наименьшие показатели наблюдаются у тувинцев, проживающих в Москве 
(см. табл. 2 и 3). Значимых различий между возрастными группами по данному показа-
телю не обнаружено (см. табл. 2 и 4). Тем не менее, результаты дисперсионного анализа 
не показали наличия значимого влияния фактора «Поселение» на данную переменную 
(см. табл. 5).

Жители сравниваемых поселений значимо различаются по уроню поведенческо-
го самоконтроля: наименьшие показатели наблюдаются у тувинцев, проживающих в 
Москве(см. табл. 2 и3). Также были обнаружены значимые различия по данному пока-
зателю у представителей различных возрастных групп: наибольшие показатели наблю-
даются у респондентов старше 35 лет, а наименьшие — у респондентов моложе 35 лет 
(см. табл. 2 и 3). Результаты дисперсионного анализа показали наличие значимого 
влияния фактора «Возраст» на данную переменную, а также взаимодействия факторов 
«Возраст» и «Поселение», которые сохраняются и при условии контроля ковариаты «тест 
СЖО» (см. табл. 5). Как видно из рис. 1, у жителей Кызыла различия показателей пове-
денческого самоконтроля между представителями разных возрастных групп практически 
отсутствуют, у жителей Эрзина и Мугур-Аксы — умерено выражены, а у тувинцев, про-
живающих в Москве, — сильно выражены.

Таблица 5
Результаты одномерного дисперсионного анализа

Фактор df
С ковариатой (тест СЖО) Без ковариаты

F OP F OP
Шкала контроля за действием

Поселение 3 1,46 0,39 3,017* 0,71
Возраст 3 0,59 0,17 0,40 0,13
Поселение Х Возраст 9 1,11 0,56 1,10 0,55

Эмоциональный самоконтроль
Поселение 3 2,09 0,54 0,80 0,22
Возраст 3 0,78 0,22 0,45 0,14
Поселение Х Возраст 9 0,70 0,35 0,56 0,28

Поведенческий самоконтроль
Поселение 3 0,45 0,14 0,38 0,13
Возраст 3 7,291** 0,98 8,432** 0,99
Поселение Х Возраст 9 1,788** 0,81 2,734** 0,96

Социальный самоконтроль
Поселение 3 0,74 0,21 0,85 0,24
Возраст 3 2,10 0,54 1,48 0,39
Поселение Х Возраст 9 1,21 0,60 1,04 0,52

Самооценка волевых качеств
Поселение 3 2,63* 0,64 4,071** 0,85
Возраст 3 1,50 0,40 3,593** 0,79
Поселение Х Возраст 9 1,35 0,66 1,911* 0,84
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Жители сравниваемых поселений значимо различаются по уровню социального самокон-
троля: наибольшие показатели наблюдаются у жителей Эрзина, а наименьшие — у тувинцев, 
проживающих в Москве (см. табл. 2 и 3). Значимых различий между возрастными группами по 
данному показателю не обнаружено (см. табл. 2 и 4). Результаты дисперсионного анализа не по-
казали наличия значимого влияния фактора «Поселение» на данную переменную (см. табл. 5).

Жители сравниваемых поселений значимо различаются по уроню самооценки во-
левых качеств: наименьшие показатели наблюдаются у тувинцев, проживающих в Москве 
(см. табл. 2 и 3). Также были обнаружены значимые различия по самооценке у представи-
телей различных возрастных групп: наименьшие показатели наблюдаются у респондентов 
моложе 22 лет (см. табл. 2 и 4). Результаты дисперсионного анализа показали наличие зна-
чимого влияния факторов «Возраст» и «Поселение» на данную переменную, а также их 
взаимодействия. Тем не менее, при условии контроля ковариаты «тест СЖО», значимым 
остается только влияние фактора «Поселение». Это позволяет предположить, что различия 
между группами, в первую очередь, обусловлены различным уровнем показателей теста 
СЖО у представителей разных возрастных групп: у людей моложе 22 лет он ниже, чем в 
других группах (см. табл. 2 и 4). Как видно из рис. 2, у жителей Эрзина и Москвы разли-
чия показателей самооценки волевых качеств между представителями разных возрастных 
групп выражены сильнее, а у жителей Кызыла и Мугур-Аксы — слабее.

Таким образом, полученные результаты позволяют заключить, что различия по-
казателей состояния волевой регуляции в сравниваемых группах обусловлены: в случае 
«Шкалы контроля за действием» — фактором «Поселение», в случае поведенческого само-
контроля — фактором «Возраст», в случае самооценки волевых качеств — обоими фактора-
ми. Наибольшие различия показателей воли между поколениями наблюдаются у тувинцев, 
проживающих в Москве. Влияние фактора «Поселение» обусловлено, в первую очередь, 
различиями показателей теста СЖО в регионах.

Рис. 1. Среднегрупповые значения показателей поведенческого самоконтроля упредставителей 
различных поколений тувинцев, проживающих в городе и селе
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Обсуждение результатов

Полученные результаты показали, что у жителей городов (Москва, Кызыл) преобладает 
ориентация на состояние, а у жителей села (Эрзин, Мугур-Аксы) — ориентация на действие. 
Данный факт указывает, что жителям городов чаще, чем сельским жителям, приходится при-
бегать к волевому усилию и сознательному самоконтролю в своей деятельности, что согла-
суется с результатами других исследований [22; 23]. Ю. Куль определяет «ориентацию на 
состояние» как менее эффективную форму волевой регуляции, что объясняет более низкие 
показатели самоконтроля в деятельности и самооценки волевых качеств у городских жителей 
по сравнению с сельскими [27]. Можно предположить, что это состояние — сочетание ориен-
тации на состояние и снижения самоконтроля и самооценки — является результатом урбани-
зации тувинского общества и внутренней миграции из деревни в город. Оно свидетельствует о 
том, что потребность в волевой регуляции у жителей города выше, чем у жителей села.

Ориентация на состояние является ответом на сложность задачи, превосходящую 
возможности субъекта [27]. Наряду с этим снижение способности к самоконтролю явля-
ется результатом утомления, истощения энергетических ресурсов волевой регуляции [26]. 
Соответственно можно предположить, что описанные особенности волевой регуляции го-
родских жителей являются ответом на усложнение жизни и деятельности жителей городов.

В связи с этим встает вопрос, чем обусловлена эта сложность? Очевидно, речь идет не 
об объективных условиях жизни, которые, согласно данным мониторинга качества жизни, 
по целому ряду климатических, социальных и экономических показателей в Туве ниже, 
чем в Москве [16]. Полученные результаты позволяют предположить, что различия меж-
ду городом и селом обусловлены в первую очередь смысловыми факторами (см. табл. 4). 
Несмотря на объективно более сложные условия, осмысленность жизни у жителей Эрзина 
и Мугур-Аксы значимо выше, чем у жителей Кызыла и особенно Москвы (см. табл. 2 и 3).

Рис. 2. Среднегрупповые значения самооценки волевых качеств личности у представителей 
различных поколений тувинцев, проживающих в городе и селе
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Источниками осмысленности жизни у сельских жителей могут выступать традици-
онные виды деятельности (сельское хозяйство), традиционные формы социального взаи-
модействия, а также традиционные ценности и представления о мире, в том числе рели-
гиозные. Как отмечает А.С. Обухов, традиционная культура предлагает человеку простую 
и понятую картину мира, стабильные нормативы социальных, в том числе межпоколен-
ческих, взаимодействий, естественно-рациональную организацию уклада жизни, которые 
обеспечивают устойчивое бытие и развитие личности в мире [15]. В процессе развития 
общества образ мира становится более сложным и неоднозначным, возникают новые цен-
ности и смыслы, усложняются деятельность и механизмы ее регуляции [2]. В связи с этим 
можно предположить, что особенности волевой регуляции жителей города — это, в первую 
очередь, результат усложнения смысловых отношений человека с миром в городской среде.

Это предположение хорошо согласуется со смысловой концепцией волевой регу-
ляции В.А. Иванникова, согласно которой необходимость в волевой регуляции возника-
ет в результате смыслового конфликта [4; 8]. Согласно А.Н. Леонтьеву, — это конфликт 
между различными отношениями и мотивами, реализуемыми в действии: «наглядными» 
и «идеальными», «физическими» и «социальными» [13]. По Ю. Кулю, источником этого 
конфликта выступает противоречие между «Я-концепцией» и «имплицитной личностью» 
[30]. У городских жителей необходимость в волевой регуляции может возникать в резуль-
тате конфликта между смысложизненными ориентациями, основанными на коллективном 
опыте, усваиваемом в процессе воспитания, и личным опыте, приобретаемым в ходе жизни.

Таким образом, можно заключить, что в процессе урбанизации (модернизации) ту-
винского общества усложняются смысловые механизмы регуляции деятельности, возни-
кает конфликт между различными уровнями регуляции деятельности — социально-норма-
тивным и личностно-смысловым, в результате чего возникает необходимость в волевой ре-
гуляции как форме психической регуляции сложных видов деятельности в сложном мире.

Также в исследовании было показано, что тувинцы старшего возраста превосходят моло-
дежь по выраженности самоконтроля в деятельности и самооценкам волевых качеств. Эти ре-
зультаты могут свидетельствовать о том, что необходимость обращаться к волевой регуляции у 
тувинской молодежи возникает чаще, чем у представителей старшего поколения (см. табл. 2 и 4).

Необходимо отметить, что значимый межпоколенческий разрыв наблюдается исклю-
чительно в городе — в пространстве интенсивной модернизации общества; а в селе, где пре-
имущественно сохраняются традиционные формы социального взаимодействия, различия 
эти практически отсутствуют (см. рис 1 и 2). В связи с этим можно предположить, что раз-
личия в состоянии волевой регуляции между поколениями обусловлены, в первую очередь, 
не возрастными, а социокультурными факторами. Результаты дисперсионного анализа под-
тверждают это предположение: межпоколенческие различия самооценок волевых качеств 
обусловлены показателями теста СЖО (см. табл. 5). Отмечается, что люди более старшего 
поколения демонстрируют высокую приверженность традиционным ценностям, тогда как 
молодежь наиболее чувствительна к воздействию современной массовой культуры [15].

В связи с этим можно предположить, что межпоколенческие различия также от-
ражают изменения волевой регуляции в процессе урбанизации тувинского общества. 
Необходимость в волевой регуляции у молодых людей выше в силу большей смысловой 
вариативности и многозначности жизни и деятельности.

Безусловно встает вопрос, являются ли обнаруженные закономерности специфич-
ными для тувинского общества или они отражают универсальные механизмы социогене-
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за волевой регуляции деятельности? Результаты кросс-культурных исследований скорее 
свидетельствуют в пользу второго утверждения [4]. Тем не менее, необходимы дальнейшие 
исследования этого вопроса.

Заключение

Результаты исследования позволяют сделать ряд заключений. Различия, обнаружен-
ные между группами, могут отражать динамику состояния волевой регуляции в процессе 
урбанизации (модернизации) тувинского общества. Жители городов, по сравнению с сель-
скими жителями, в своей деятельности чаще вынуждены прибегать к сознательному во-
левому усилию, они чаще испытывают проблемы с самоконтролем и чаще сталкиваются с 
трудностями в процессе реализации намерений в действии. Аналогичные особенности воли 
можно наблюдать у тувинцев — представителей младшего поколения по сравнения с людь-
ми более старшего возраста. Соответственно можно предположить, что необходимость в во-
левой регуляции — в сознательном и произвольном управлении побуждением — возникает 
у тувинцев в процессе трансформации (урбанизации/модернизации) традиционного (сель-
ского) общества как результат усложнения отношений человека с окружающим миром.

Полученные результаты позволяют предположить, что, в первую очередь, эта необходи-
мость связана с изменениями смысловых отношений человека с миром и стоящих за ними тра-
диционных ценностных ориентаций и представлений о мире. В процессе развития общества 
субъективный образ мира становится более сложным, гетерогенным, изменчивым, вариатив-
ным, он утрачивает внутреннюю согласованность, что становится источником смысловых кон-
фликтов [15]. Многие традиционные ценности утрачивают свое прежнее значение, всё боль-
шую роль в регуляции деятельности начинают играть личностные смыслы, что обусловливает 
высокую потребность в волевой регуляции как личностной форме произвольной регуляции [8].

Таким образом, можно предположить, что необходимость в волевой регуляции возни-
кает в ситуации смыслового конфликта — противоречия между различными уровнями де-
терминации деятельности и поведения: социально-нормативным и личностно-смысловым. 
В процессе развития общества жизнь человека ставится сложнее — складываются новые 
отношения, появляются новые виды деятельности, новые мотивы и смыслы, что требует 
новых форм психической регуляции — воли.

Безусловно, это предположение нуждается в дальнейшей проверке: в изучении ис-
точников и содержания смысловых конфликтов у современных тувинцев и представителей 
других народов РФ, проживающих в городе и в селе, а также их влияния на состояние во-
левой регуляции.
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