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Аннотация. Введение. В статье представлен аксиологический аспек т воли как феноме-
на регуляции человеком  своего  поведения и научной деятельности, в частности. Иссле-
дование механизмов волевых решений в научном познании необходимо, прежде всего, 
потому, что воля отвечает за формирование целей и осуществление усилий для их ре-
ализации. Цель философского исследовани я – выявление онтологических источников 
феномена воли и их аксиологический анализ в научной деятельности, приводящей к 
креативным суждениям. Теоретический анализ. Аксиологический подход позволяет 
исследовать возможности разума в противовес импульсивным желаниям, в условиях 
принятия волевых решений как в науке, так и других формах познания. Онтологическим 
основанием воли служит наличие преграды, преодоление которой становится выпол-
нением цели. В научной деятельности воля препятствует проявлению эмоционального 
возбуждения, выступая детерминантой научно-исследовательской деятельности. Аксио-
логический анализ воли как ценности и источника положительных эмоций демонстри-
рует достижение цели путем удовлетворения потребности преодоления препятствия, 
имеющего корреляцию с категорией сингулярности. Заключение. Ценностный анализ 
феномена воли показывает возможности человеческого мышления для наибол ее про-
дуктивной научной деятельности, выражающиеся в сочетании оптимального уровня 
эмоционального напряжения и сильной воли. 
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Введение

Воля как сознательное регулирование на-
учной деятельности связано с преодолением 
препятствий. Ценностный аспект воли необ-
ходим в связи с тем, что устранение преград 
требует волевых усилий, когда актуализируются 
интеллектуальные ресурсы ученых, а также их 
аксиосфера, которые можно рассматривать как 
ценности, демонстрирующие корреляцию по-
знавательных отношений в научно-исследова-
тельской деятельности.

Постановка цели – первый шаг в осущест-
влении любого научного проекта. Истоки цели 
пребывают за пределами данного феномена и 
входят в систему ценностей. Еще древние греки 
обратили внимание на место онтологических 
начал и ценностей в области познавательных 
процедур. При этом центральное место при 
анализе отводилось такой ценности, как Истина, 
потому что ее достижение служит целью в по-
знании действительности и связано с мотивацией 
исследователя. Таким образом, стремление к до-
стижению цели требует часто волевых усилий. 
Аристотель интерпретирует свободу воли как 
самоопределение разума, выступающего источ-
ником причинности, которая отличается от при-
родной необходимости [1, с. 215]. В связи с тем, 
что самоопределение является существенной ха-
рактеристикой воли, главными принципами во-

левого поведения выступают надситуативность 
и произвольность. Непроизвольное действие 
совершается при недостаточно осознаваемых 
побуждениях, не характерных для научно-иссле-
довательской деятельности, а для произвольных 
действий характерно осознание цели. И. Кант 
разграничивает познавательное и ценностное. 
Он считает, что познавательная активность воз-
можна только тогда, когда в структуру действия 
входит должное. Последовательность умозаклю-
чений теоретического разума, с точки зрения 
философа, такова: от созерцания и чувств к по-
нятию и основоположению. Практический же 
разум, включающий в себя ценностные системы, 
опирается на другую методологию – «от общего 
в большой посылке (от морального принципа) 
через предпринятое в меньшей посылке подведе-
ние возможных поступков (как добрых или злых) 
под это общее идти к заключению, а именно к 
субъективному определению воли» [2, с. 199]. 
И. Кант ставит вопрос о воле как порождающей 
причине человеческих поступков. Он утверж-
дает, что «воля – это способность или создавать 
предметы, соответствующие представлениям, 
или определять самое себя для произведения их 
(безразлично, будет ли для этого достаточна фи-
зическая способность или нет), то есть свою при-
чинность» [2, с. 133]. Воля выступает в данном 
случае в качестве целеполагающего отношения. 
С точки зрения А. Шопенгауэра, «воля лежит 
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вне области закона мотивации, только проявле-
ние воли в каждый момент времени неизбежно 
определяется этим законом» [3, с. 193]. Данный 
феномен, в частности, исследовали А. Бергсон, 
Г. Зиммель, В. Дильтей, Г. Гегель, К. Лоренц, 
Ф. Шеллинг. Аксиологический аспект воли 
представлен, например, в работах Н. Бердяева, 
В. Соловьева, Э. Канетти, Г. Риккерта. 

В истории философии воля рассматривается 
с разных позиций: как рациональная сущность 
человека или как иррациональная основа жизни. 
Но, так или иначе, все философы подчеркивают, 
что воля – это активность человека в позна-
вательных или иных жизненных процессах. 
Волевой акт всегда начинается с побуждения, 
действия. Воля активизирует наше стремление, 
рождает цель и мотивацию ее достижения. 
Именно она дает установку на реализацию 
деятельности и на уверенность в достижении 
поставленной цели. Таким образом, воля – это 
осознанное, целенаправленное действие, с по-
мощью которого человек планово достигает 
обозначенной цели. При этом он корректирует 
окружающую действительность для осущест-
вления своего замысла. В научном познании 
воля играет ключевую роль, поскольку именно 
она оказывается той движущей активной силой, 
которая позволяет сделать переход от гипотезы 
к доказательству, от теории к практике. Оче-
видна необходимость исследования воли как 
ценности и ее специфики в научном познании. 
Таким образом, воля в науке – это сознательное 
регулирование ученым своей деятельности, име-
ющей отношение к феномену сингулярности и 
связанной с преодолением препятствия, которое 
можно считать онтологическим основанием, 
требующим аксиологического анализа. 

Теоретический анализ
 
В результате научно-исследовательской де-

ятельности появляется новое знание. Динамику 
его формирования можно представить в виде 
ряда ситуаций, контролируемых сознанием и 
воспроизводимых с помощью воли ученого. В 
рамках научной рациональности существенным 
становится структура пространства, в котором 
формируется знание, а не его содержание. На-
учная рациональность как элемент структуры 
науки, возникающий под влиянием культурных 
и социальных условий, предполагает наличие 
проявления волевых усилий, что осложняет 
анализ самой научной рациональности. Однако 
совершенно очевидно, что научная деятельность 

осуществляется в рамках познавательных тра-
диций, и ученые учитывают знания и ценности, 
накопленные человечеством. Именно поэтому в 
философских трудах появляется понятие «цен-
ность науки», которое впервые было исследовано 
Р. Мертоном, считающимся классиком струк-
турного функционализма. Он сформулировал 
основы анализа науки как института, которому 
присущи ценностно-нормативные регулятивы. 
С его точки зрения, функциональный смысл 
выявленных им императивов в научной дея-
тельности (коллективизм, универсализм, орга-
низованный скептицизм, бескорыстие) ставит 
исследователя перед набором альтернатив, одной 
из которых является необходимость прилагать 
максимальное усилие в определении степени 
изученности проблемы, но одновременно не 
забывать, что эрудиция может тормозить твор-
чество. Р. Мертон акцентирует внимание на том, 
что мышление основано на экзистенциальном 
базисе, поскольку «тот или иной из его аспектов 
можно вывести из внекогнитивных факторов» 
[4, с. 657].

Значимость научной рациональности заклю-
чается в положении, согласно которому в основе 
теоретического и эмпирического утверждения 
должна находиться общепринятая структура 
мышления, допускающая коммуникационность 
как свойство сознания, связанная с установле-
нием разнообразных линий связи в огромном 
пространстве информации. Н. Луман обращает 
внимание на тенденцию определять рациональ-
ность как рациональность действий. Он же 
считает возможной другую дефиницию, пред-
ставляющую рациональность иным образом, где 
данная категория, являясь результатом действий, 
выступает хранилищем цели и средств «и эта 
область привносится в мир, который в целом не 
вписывается в рациональный расчет и реагирует 
неожиданным образом» [5, с. 196]. 

Иррациональность волевых усилий под-
тверждает их связь с механизмами творчества. 
Традиционно принято делить волю на простые 
действия, где познающий субъект с малыми 
усилиями приближается к реализации проекта, 
и сложную волевую активность, когда перед 
принятием решения формируется иерархический 
процесс, соотносящийся с креативной деятель-
ностью и даже повторяющий некоторые этапы 
творческого процесса, например, такие, которые 
касаются постановки цели и ее осознания, мгно-
венного нахождения выхода из сложившейся по-
знавательной ситуации, преодоления различных 
помех. При этом волевое усилие присутствует на 
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всех ступенях к достижению цели. Совершенно 
очевидна связь воли с ценностной ориентацией. 
Если сопоставить этапы волевого акта и этапы 
выражения интуиции, являющейся движущей 
силой творческого процесса, который выступает 
неотъемлемой составной частью научной дея-
тельности, то можно обнаружить общие фазы. В 
результате по аналогии с креативным процессом 
можно сделать вывод, согласно которому при 
осуществлении волевого акта задействованы как 
рациональные познавательные операции, так и 
иррациональные способности, проявляющиеся 
вне правил логики. С одной стороны, воля может 
быть понята как рациональная деятельность, как 
способность ученого, сознательно регулирую-
щего свою работу, от которой он может даже 
отказаться или прервать научные исследования 
на определенное время. С другой стороны, ка-
тегория воли коррелирует с понятием свободы 
выбора, так как ученый рефлексирует, стремится 
понять себя, опирается на свою собственную 
ценностную систему, с помощью воображения 
моделирует возможные последствия своего 
действия. 

Препятствие при осуществлении волевого 
акта можно сравнить с научной проблемой. 
Препятствие – это помеха, которая задерживает 
какое-нибудь действие, останавливает его раз-
витие. В научном пространстве имеется своя 
преграда, задерживающая исследовательский 
процесс. Это проблема одновременно выступает 
и формой научного знания. Научная проблема 
демонстрирует противоречивую ситуацию, на-
личие взаимоисключающих позиций в научно-
исследовательской деятельности, а разрешение 
ее приводит к созданию чего-либо нового. Таким 
образом, препятствие и проблему можно рас-
сматривать как сингулярную точку, из которой 
рождается нечто новое. Проблему можно пони-
мать как ситуацию, исходя из которой понятно, 
что надо получить, однако совершенно неясно, 
как это сделать. В античной философии понятие 
бытия связано с понятием «совершенство», с 
принципом неделимого, предела, единого. Форма 
и определенность – это условие познаваемости 
сущего. Безграничное и беспредельное же по-
нимается как небытие, хаос и несовершенство. 
Понятия «сингулярность» и «препятствие» со-
относятся постольку, поскольку преодоление 
границы и преграды показывает, как рождается 
новое знание. В сингулярной точке усилием 
воли человека определяется вектор развития 
события. Сингулярность и препятствие, рассма-
триваемые как ценности с реляционной точки 

зрения, демонстрируют детерминацию научного 
процесса. Сингулярный эффект как преодоление 
препятствия, как преддве рие события имеет 
фундаментальный и всеобщий статус и харак-
теризует уровни в структуре бытия, т. е. имеет 
статус философской категории [6, с. 88]. Пред-
ставления о сингулярностях можно рассматри-
вать в качестве аналога онтологического начала 
трансцендентального учения, а препятствие как 
онтологическое основание воли. По Аристотелю 
«сущее и единое – одно и то же, и природа у них 
одна, поскольку они сопутствуют друг другу так, 
как начало и причина…» [7, с. 120]. Таким обра-
зом, сущность – это причина и начало; именно 
в ней необходимо искать источник или начало 
связи причины со следствием в научной деятель-
ности. И это относится не только к мышлению, 
но и к природе, и к искусству. Именно поэтому 
препятствие при осуществлении волевого акта 
можно считать онтологическим началом при 
принятии решения.

Заключение 

Воля в науке – это способность ученого 
целенаправленно и сознательно осуществлять 
научно-исследовательскую деятельность, 
наблюдать и следить за своим поведением, 
управлять психическими возможностями, 
проверять физическую силу при преодолении 
проблем, которые стоят перед исследователем 
в поиске истинного знания. Философские пред-
ставления о сингулярности, характеризующие 
становление, возникновение и исчезновение 
любых объектов, могут служить исходным 
основанием исследования всех отношений, 
которые можно выделить в структуре науки и 
в структуре универсума в целом. Понимание 
отношений как ценности и интерпретация цен-
ностей как любой соотнесенности объектов и 
субъектов дает возможность определить место 
науки в культуре, а определение препятствия в 
качестве онтологического начала воли помогает 
понять осуществление волевых решений в по-
знавательной деятельности.
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