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Аннотация. В статье представлены попытки проанализировать взаимосвязь во-
левой регуляции и лидерского потенциала у курсантов высших военных учреждений, 
выявлена проблематика отсутствия научных работ на данную тему, приведён теоре-
тический анализ понятий волевой регуляции и лидерства, а также важность их раз-
вития у курсантов согласно требованиям МО РФ для успешной профессиональной 
деятельности. Обозначена специфика обучения в военном вузе. Проанализирована 
важность волевой регуляции и лидерского потенциала в их взаимосвязи и аспекте 
дальнейшей воинской службы и карьеры у выпускников военных вузов.
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Abstract. The article presents attempts to analyze the relationship between volitional 
regulation and leadership potential among cadets of higher military institutions, identifies 
the problem of the lack of scientific work on this topic, provides a theoretical analysis 
of the concepts of volitional regulation and leadership, as well as their importance for 
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cadets to develop according to the requirements of the Ministry of Defense of the Russian 
Federation for successful professional activity. The specifics of studying at a military 
university are outlined. The importance of volitional regulation and leadership potential in 
their interrelation and in the context of further military service and career among graduates 
of military universities is analyzed.
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В отличие от тех требований к выпускникам военных вузов, которые были 
актуальны в 20 веке, в современной России к выпускнику любого военного вуза 
предъявляются совершенно иные требования, которые не ограничиваются только 
практическими знаниями для несения боевой службы, а включают в себя наличие 
определенных развитых личностных качеств курсантов. Требования эти прописаны 
во ФГОС и нормативных документах военных вузов: кроме обладания военно-про-
фессиональными знаниями, будущий офицер должен знать историю России в целом 
и в частности развития ее вооруженных сил; иметь воспитательный навык работы 
(организовывать, проводить мероприятия воинского, патриотического, культурного 
воспитания подчинённых); обладать навыком высокой самоорганизации работы как 
в непосредственно практической деятельности, так и, при необходимости, в про-
цессе написания собственного научного труда; реалистично и безэмоционально 
оценивать результаты своей профессиональной деятельности; уметь управлять кол-
лективом, его морально-психологическим состоянием, организовывать его работу 
и нести ответственность за принятые решения, уметь вести за собой в сложной бое-
вой обстановке; быть нацеленным на разрешение задач и трудностей, быть настой-
чивым в достижении целей и многое другое.

Таким образом, специфика обучения курсантов в военном вузе заключается 
в воспитании и развитии у них определенных знаний, умений, навыков, характер-
ных для профессии военнослужащего, чтобы в будущем они смогли их применить. 
И здесь парадокс заключается в том, что при успешном усвоении курсантами зна-
ний, умений, навыков в процессе обучения (подтвержденных дипломом), возникает 
вопрос, применят ли их в определённых условиях боевой обстановки вчерашние 
выпускники военного вуза. Это будет зависеть от многих факторов, но основное 
качество, которое нас интересует – это волевые усилия конкретной личности и спо-
собность вести за собой [25]. Среди множества требований к личностным качествам 
военнослужащего, указанных МО РФ, особенно выделяются развитая волевая регу-
ляция и лидерский потенциал. Предполагается, что указанные личностные качества 
находятся в тесной взаимосвязи и одно влияет на другое. 

Многие авторы занимались изучением вопроса волевой регуляции и лидерских 
качеств изолированно, вместе же, в их взаимосвязи, эти качества до сих пор не 
рассматривались. В данной статье теоретико-методологическими основаниями ис-
следования послужили работы о лидерстве: подход изучения личностных черт, ав-
торами которого являются Э. Богардус [37], Р. Стогдил [41]; поведенческий подход –  
Р. Блейк, Д. Моутон [38]; теория лидерства – К. Левин [24]. В исследовании волевой 
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регуляции за основу взяты труды У. Джеймса [10] об изучении воли в двух аспектах: 
как сосредоточение внимания на определённом представлении о действии и борьбе 
с целью преодоления сторонних факторов. Также взгляды Н. Н. Ланге [23], где про-
извольное внимание выступает как волевое, с разграничением понятий «хотение» 
и «влечение». Главное здесь заключается в том, что цель процесса уже заранее из-
вестна субъекту. По мнению С. Л. Рубинштейна, [31] воля – это прежде всего со-
знательная регуляция человеком своего поведения и способность влиять на него. 
А также рассматривались труды А. Ц. Пуни [30], который отмечал многокомпонент-
ность волевых качеств: моральные компоненты, умение преодолевать препятствия, 
интеллектуальную составляющую.

Рассматривая данные качества по отдельности, многие авторы под волевой регу-
ляцией понимают способность личности самопроизвольно преодолевать внешние 
и внутренние преграды на пути к достижению цели, как акт самопроизвольной де-
ятельности с затраченными личностными усилиями. А. Ц. Пуни [30], В. И. Селива-
нов [32], Ф. Н. Гоноблин [9] отмечали важность развития силы воли в деятельности, 
когда личность преодолевает препятствия и при этом опирается на морально-нрав-
ственную сторону. А. В. Белоусов [5] и В. Н. Батищев [4] считают, что развитая 
волевая регуляция у военнослужащих обеспечивает стабильность эмоций и адек-
ватное, спокойное реагирование военнослужащего на сложные моменты во время 
несения воинского долга.

А. Г. Караяни, Э. П. Утлик [19] считают важным для военнослужащего умение 
управлять своими эмоциями, ввиду того, что эмоции плохо поддаются самоуправ-
лению за счет так называемой гипотезы «положительной обратной связи», которая 
объясняет силу возникновения эмоций, замкнутости их процессов и, соответствен-
но, медленное снижение их накала. Это может весьма критично сказаться в боевой 
обстановке.

Зарубежные авторы в исследованиях волевой регуляции у студентов высших 
учебных заведений отводят ей главенствующую роль как приоритетному вектору 
в образовании [40].

Многие авторы, в частности В. А. Иванников [16], Д. Д. Барабанов [2; 3],  
А. А. Земскова [14], И. Ф. Бережная, Р. В. Коточигов [6], Н. В. Аникеева [1],  
В. А. Иванников и Е. В. Эйдман [17] исследовали механизмы возникновения воле-
вой регуляции. Несмотря на множество исследований, в науке на сегодняшний день 
остается малоизученным процесс становления волевой регуляции как у юношей 
в студенческом возрасте вообще, так и в военных вузах у курсантов в частности.

Единство авторов достигнуто в том, что волю относят к высшей психической 
функции, определяющей личностный уровень волевой регуляции. Волевой процесс 
регулирует все высшие психические функции [28; 29; 30]. В каждой личности во-
левой процесс представляется целостной системой с особенным, различным про-
явлением всех ее качеств.

Волевые качества – это динамическая система. Таким образом, поведение чело-
века опосредовано сознанием личности и, в частности, ее ценностно-смысловой на-
правленностью, а не подчинено инстинктам. Воля – это сознательная сосредоточен-
ность на достижении цели осмысленной личностью с преодолением препятствий 
по мере продвижения к ней.

Надежность сотрудника за счет развитой волевой регуляции обеспечивается в ус-
ловиях военной службы способностью не только добиваться поставленных целей, 
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но и нести ответственность за свои действия, проявляя при этом эмоциональную 
стабильность [13; 35]. Такой сотрудник и в мирное время во время несения службы 
обладает способностью сплотить коллектив вокруг общего дела, что является важ-
ными характеристиками личности для будущего командира.

В дальнейшем профессиональном пути курсант может быть способен занять ме-
сто руководителя и лидера воинского коллектива. В условиях воинских задач спосо-
бен продемонстрировать самообладание, уверенность в своих решениях и действи-
ях без колебаний и сомнений, умение ставить задачи подчиненным, умение решать 
проблемы, которые могут возникнуть в коллективе.

И. Ю. Кулагина и В. Н. Колюцкий [22] выделяют три характерные черты, свой-
ственные юношам: обучение в вузе, поиск работы, служба в армии. Г. Крайг [21] 
отмечает возрастную сегрегацию, финансовую зависимость, влияние на юношей 
обстановки в мире и воздействие средств массовой информации и сети Интернет. 
Э. Эриксон [36] говорит о проявлении кризиса до 19 лет, который выступает как 
альтернатива «эго-идентичности». А следующий этап ранней зрелости ставит перед 
личностью задачи вступления в брак, рождения детей, выбора профессионального 
пути и карьеры. Естественен тот факт, что время обучения в военном вузе харак-
теризуется повышенным уровнем стресса для курсантов. Здесь прослеживается 
особенность соотнесения первого и старших курсов: первые курсы проходят адап-
тационный период к условиям обучения и соответствующих требований, а стар-
шие курсы уже готовятся к карьерному пути на воинском поприще и последующим 
изменениям в служебной и личной жизни. Сам же процесс адаптации к обучению 
в военном вузе имеет несколько стадий, прохождение которых курсантами не-
равномерно, что объясняется личностными характеристиками, индивидуальными 
особенностями и ярко выражается в успеваемости. На основе этих данных многие 
исследователи приходят к выводу об особенностях становления волевой регуляции 
у курсантов, которая претерпевает существенные изменения в процессе овладения 
учебным материалом, новой формой учебной деятельности, в процессе перехода 
к старшим курсам и затем к становлению в профессиональном пути [3].

Б. Ю. Васильев и Н. Г. Милованова [8] формирование волевой регуляции у кур-
сантов рассматривают как черту личности, которая проявляет себя в моментах пре-
одоления как внешних, так и внутренних препятствий, связанную с нравственными 
нормами личности. Причём к наиболее актуальным чертам, связанным с волевой 
регуляцией, относятся: целеустремлённость, решительность, настойчивость в до-
стижении целей, самообладание, высокая дисциплинированность, толерантность, 
обязательность, серьёзность, уверенность в своих силах [27].

А. А. Земскова, О. М. Латышев [15] отмечают, что вышеперечисленные черты 
более ярко проявляются у курсантов военных вузов по сравнению со студентами 
гражданских вузов. И. С. Морозова, Е. А. Пронин [26] в проведенном исследова-
нии пришли к выводу, что курсанты по своей возрастной группе отличаются от 
сверстников в гражданских вузах устойчивостью к внешним влияниям, настойчи-
востью, высоким уровнем волевой саморегуляции, гибкостью, потребностью к кон-
тролю над своей жизнью, а также характеризуются недоверием к окружающим.

И. В. Жданова, И. В. Ластовец [12] исследовали процесс формирования личност-
ных качеств у 17 курсантов и пришли к выводу о том, что старшие курсы по сравне-
нию с первым характеризуются большей степенью ответственности, рассудитель-
ности, терпимости и устойчивости.
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Волевая устойчивость курсантов В. Д. Кисловым [20] понимается как «значимое 
профессиональное качество личности», обеспечивающее самоконтроль курсанта 
над своими эмоциями и поведением в стрессовых ситуациях; к элементам волевой 
устойчивости относятся патриотизм, мужество, дисциплинированность, воинская 
честь, упорство, смелость, настойчивость, решительность, восстановление при 
эмоциональных перегрузках, удовлетворенность взаимоотношениями в коллекти-
ве, удовлетворенность выбором профессионального пути [20].

Как и все психические процессы, волевые качества развиваются не обособленно, 
а в общей взаимосвязи развития личности, и лидерские качества выступают как 
одна из пар общих взаимосвязей. Многие психологи придерживаются мнения о не-
равномерном развитии волевой сферы человека. И эти особенности необходимо 
учитывать при организации процесса обучения и воспитания в военном вузе.

Что касается понятия лидерства, то в психологической науке с античных времен 
по настоящее время нет единого мнения среди ученых относительно определения 
лидерства, равно как и его форм. Б. Д. Парыгин [29] обозначает лидерство как про-
дукт объективных и субъективных факторов, а самого лидера, по его мнению, груп-
па выдвигает на данную роль стихийно, в зависимости от специфичности ситуации, 
и лидер, будучи выдвинутым на данную роль, учитывает интерес каждого члена 
группы при решении задачи. Л. П. Ильиченко, О. В. Фомичева, Г. П. Писаренко 
[18] понимают лидерство как социальный, психологический, исторический фактор, 
который обусловлен определенными лидерскими качествами и который может быть 
присущ каждой личности и соответственно развит.

Особенности становления лидерских качеств у курсантов представляют собой 
сложный процесс как для изучения, так и внедрения, что обусловлено спецификой 
служебной деятельности и ее требованиями к личности будущего офицера и малым 
количеством работ, посвящённых данной теме.

В историческом разрезе многие зарубежные авторы пытались выявить опреде-
лённый набор личностных характеристик, который присущ лидеру, в том числе во-
енному. Данные попытки оказались безуспешными, т. к. рожденная «теория черт» 
Г. Олпорта также не дала полного ответа на данный вопрос.

Что касается военного лидерства, то здесь проведено достаточно большое ко-
личество исследований разными авторами, российскими и зарубежными, и также 
нет точного ответа на вопрос о наборе личностных качеств, которые обеспечивают 
появление лидера в воинском коллективе. В современных реалиях сложность за-
ключается еще и в том, что в момент мирного времени у военнослужащих отсут-
ствуют специфичные ситуации и раздражители, которые способствуют проявлению 
определенных личностных характеристик. По мнению Л. А. Олесик [27], точечные 
боевые действия, военные операции также не освещают полную картину условий 
проявления лидерских качеств. В историческом разрезе крупных войн, с которыми 
сталкивалась Россия, исследовано очень большое количество документов, которые, 
безусловно, показали особенности проявления лидеров, в том числе стихийных. 
Любопытен тот факт, что стихийные лидеры, появившиеся внезапно, в условиях 
боевых действий, могли сплотить коллектив и привести его к определенной цели, 
например, выиграть точечную битву, и также исчезнуть, «раствориться», ввиду 
невозможности и дальше вести коллектив за собой, так как у них отсутствовали 
знания, умения, навыки военной профессии, которые осваиваются и оттачиваются 
в военных вузах и на практике. Именно поэтому, как в исторических, так и в совре-
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менных реалиях среди военнослужащих большая часть лидеров – это люди, под-
готовленные военными вузами.

Похожего мнения придерживается J. Gallus [39], характеризуя самоэффектив-
ность лидера, которая проявляется в первую очередь в индивидуальных качествах 
личности военного лидера, наслаивается на его знания, умения, навыки в воен-
ной профессии и находится во взаимосвязи с уверенностью в своих способностях 
управления воинским подразделением. А здесь уже можно проследить и признаки 
взаимосвязи интересующих нас психологических качеств: волевой регуляции и ли-
дерства, как способности офицера управлять собой и коллективом – одно без дру-
гого невозможно.

Авторы-исследователи военной психологии делают акцент на малой достовер-
ности многих опубликованных исследований лидерских качеств у военнослужащих 
за счет того, что они получены в большей части на основе выборки военнослужа-
щих, реально не участвовавших в боевых действиях, а ответы реальных участников 
боевых действий не всегда достоверны из-за приобретенного ими посттравматиче-
ского стрессового расстройства и, как следствие, их нежелания давать правдивый 
ответ о боевой обстановке.

Таким образом, если военнослужащему не свойственны следующие характери-
стики в их полной совокупности – патриотизм, намерение защищать Родину, готов-
ность терпеть суровые условия боевой обстановки, в том числе погодные условия, 
и готовность видеть поражение противника, то ни о каком проявлении лидерских 
качеств у военного офицера речи идти не может. И вся система военного образо-
вания курсантов направлена как раз на подготовку будущих офицеров к реальным 
боевым действиям с целью защиты своей страны [33].

При исследовании особенностей проявления лидерства у военнослужащих сто-
ит обратить внимание и на гендерное восприятие лидерства. В современной России 
в армии служит достаточное количество лиц женского пола, девушки обращают 
внимание на личностные характеристики лидера, в то время как юноши при оцени-
вании учитывают его действия, то, как он себя проявляет [11].

Современные авторы, занимающиеся изучением лидерства в воинском коллек-
тиве, сообщают, что лидер в военном коллективе проявляется только при наличии 
определенных факторов и личностных характеристик (патриотизм, военная среда, 
сложные задачи, коммуникативность, ответственность, настойчивость, требова-
тельность к себе и другим, упорство, уверенность в себе, организаторские способ-
ности и прочие). Причем акцентируется внимание на наличии качеств деятельност-
но-значимого характера [7].

Е. И. Тихомирова [34] классифицирует всех студентов с лидерским потенциалом 
на лидеров с постоянным проявлением и подвижной составляющей. Так мы можем 
сделать вывод, что курсант, не подверженный влиянию внешних факторов, прояв-
ляет лидерские качества постоянно. Так как он может самостоятельно принимать 
решения, эмоционально устойчив, он не нуждается в советах извне. Курсант же 
с переменной составляющей проявления лидерства ориентирован вовне: на оценку 
окружающих, их поддержку и советы и, соответственно, можно предположить его 
роль в боевых действиях: ведущий или ведомый.

Лидерство невозможно проследить как самостоятельное качество, оно форми-
руется в процессе, например, учебной деятельности или решения нестандартных 
задач, выступает как объект восприятия его последователей (членов группы) и при-
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нимается или не принимается ими на базе того, какие именно поступки или каче-
ства они считают элементами лидерского поведения [39].

При формировании лидерских качеств курсантов, помимо описанных выше ре-
комендаций, также важно учитывать и саму специфику обучения в военном вузе.

Таким образом, особенности становления лидерских качеств у курсантов в про-
цессе обучения в военном вузе представляют собой сложный процесс для как для 
изучения, так и внедрения, что обусловлено спецификой служебной деятельности 
и ее требованиями к личности будущего офицера и малым количеством работ, по-
священной данной теме.

В части психолого-педагогического сопровождения курсантов для становления 
их лидерского потенциала необходимо вовлекать их в психолого-педагогический 
процесс обучения в военном учреждении как субъектов, активных участников учеб-
ного процесса.

Итак, анализ различных научных работ современных авторов (с учетом требо-
ваний МО РФ к подготовке курсантов военными вузами), занимающихся исследо-
ванием особенностей волевой регуляции и лидерских качеств у курсантов военных 
вузов, показал важность данного вопроса. При этом все авторы исследуют станов-
ление волевой регуляции и лидерского потенциала по отдельности. В открытых 
источниках не обнаружено работ по исследованию взаимосвязи этих двух важных 
качеств. Предположим, что, если провести исследование выборки курсантов воен-
ного вуза и математическую обработку методом ранговой корреляции, отражающим 
положительную или отрицательную взаимосвязь между двумя психологическими 
характеристиками, можно подтвердить гипотезу о наличии взаимосвязи волевой 
регуляции и лидерских качеств у курсантов. Пока стадия исследования находится 
в разработке, но проведенный теоретический анализ двух этих качеств по отдель-
ности делает очевидным тот вывод, что без сформированной волевой регуляции 
и лидерских качеств у курсантов их дальнейшая эффективность в успешном выпол-
нении боевых задач будет невозможна.

Если на первых курсах обучаются юноши, вчерашние кадеты-школьники, кото-
рые нуждаются в адаптации, развитии лидерского потенциала, волевых качеств, то 
к старшим курсам обучающиеся уже заключают контракт, получают больше зна-
ний, умений и навыков в военном деле, более ярко проявляют личностные характе-
ристики, специфичные для военнослужащего.

Военная служба, как и военное обучение, сама по себе уже обладает суще-
ственным воспитательным и педагогическим потенциалом. Она престижна, значи-
ма, необходима стране и самим военнослужащим, курсантам, кадетам. И жизнь, 
и обучение курсанта в стенах высшего военного учреждения, с его сложностью 
и насыщенностью программы, боевой учебы, патриотизма, военных традиций, как 
формирует лидерский потенциал, так и развивает волевую регуляцию воспитанни-
ков, делая их выносливыми, настойчивыми, ответственными.

Потому что именно в условиях боевых действий необходим лидерский потен-
циал командира, чтобы мотивировать, убеждать, принимать быстрые решения, до-
биваться успешного выполнения боевых задач от своих подчинённых, а для всего 
этого командир должен в первую очередь управлять собой, подавать пример своим 
подчиненным, то есть иметь развитую волевую регуляцию и лидерские качества.

Так как военный вуз – это весьма специфичная и иерархичная среда, где действу-
ют свои законы, выполняется заказ министерства обороны РФ по подготовке про-
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фессиональных кадров с развитыми личностными качествами, в список которых 
входят волевая регуляция и лидерский потенциал, то изучение этих двух взаимос-
вязанных процессов очень важно. Особенно для укрепления боевой мощи страны 
за счет квалифицированных военных кадров, особенно в настоящее нестабильное 
геополитическое время.

Дальнейшее изучение протекания психологических процессов волевой регуля-
ции поведения и развития лидерских качеств у курсантов в их взаимосвязи позво-
лит глубже понимать специфику их становления и развития, практически обеспечит 
новыми подходами к психолого-педагогическому сопровождению образовательно-
го процесса кадетов, курсантов и военнослужащих.
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