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В статье рассмотрена проблема выявления индивидуально-типических особенностей настой-
чивости в рамках системно-функционального подхода А.И. Крупнова. Представлены основные ко-
личественные и качественные характеристики инструментально-смыслового, избирательного, моти-
вированно-агармонического и слабомотивированного типов настойчивости, рассматриваемой как 
системно-функциональной черты личности. Проанализирована специфика данных типов в соотно-
шении с особенностями темперамента, которая уточняет их психологические характеристики, а так-
же конкретизирует возможности психокоррекционной работы с представителями каждого из типов. 
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Настойчивость в рамках системно-функционального подхода к исследованию 
черт личности [4] рассматривается как система мотивационно-смысловых и инст-
рументально-стилевых характеристик, обеспечивающих длительность удержания 
субъектом цели и преодоление препятствий на пути к ней. Согласно предлагаемой 
А.И. Крупновым восьмикомпонентной модели анализа, каждая личностная черта 
(в том числе и настойчивость) изучается как комплексное и системное образова-
ние, в структуре которого выделяются два блока: мотивационно-смысловой (ус-
тановочно-целевой, мотивационный, когнитивный и продуктивный компоненты) 
и инструментально-стилевой (динамический, эмоциональный, регуляторный, 
рефлексивно-оценочный компоненты). Каждый компонент, в свою очередь, со-
держит по две переменные, позволяющие охарактеризовать его более содержа-
тельно [3; 4]. 

Исследования индивидуально-типических особенностей настойчивости на ос-
нове системно-функционального подхода с использованием разных критериев 
и способов типологизации ведутся с начала 1990-х гг. [7]. 

Так, О.Б. Барабаш в основу типологизации был положен характер соотноше-
ния переменных внутри каждого компонента настойчивости [1]. Гармонический 
тип характеризовался доминированием гармонических переменных внутри боль-
шинства переменных; дисгармонический тип — доминированием дисгармониче-
ских переменных; конкурирующий тип — примерным равенством гармонических 
и дисгармонических переменных внутри всех компонентов; к смешанному типу 
отнесены все оставшиеся варианты соотношения переменных. Основное внима-
ние в исследовании было уделено разработке рекомендаций и упражнений по са-
мокоррекции и самовоспитанию настойчивости в рамках выделенных типов. 

В работе И.А. Пономаревой [7; 9] в основу типологии были положены степень 
количественной выраженности переменных внутри каждого компонента и харак-
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тер доминирования тех или иных компонентов в целостной структуре настойчи-
вости. Было выделено шесть основных типов настойчивости студентов. 

Интернально-эргический тип характеризуется максимальной выраженно-
стью у его представителей динамических, продуктивных, мотивационных, когни-
тивных проявлений настойчивости, абсолютным преобладанием интернальности 
и минимальным количеством трудностей. Его представители были названы «на-
пористыми» из-за постоянной нацеленности на завершение всех своих дел и даже 
некоторой «зацикленности» на процессе деятельности. 

У студентов с избиратальным типом настойчивости также на очень высо-
ком уровне выражена динамика и интернальная регуляция, но зафиксированы низ-
кие показатели мотивации («избирательность») и средние показатели продуктив-
ности и трудностей настойчивости. Им подходит название «рационалисты», так 
как они склонны проявлять настойчивость в нужных для них лично делах, но мо-
гут быть не столь упорными в выполнении тех дел, которые не приносят ощути-
мой пользы или смысл которых им не ясен. 

Для представителей интернально-субъектного типа характерно доминиро-
вание интернальности над экстернальностью (хотя и менее выраженное, чем 
в предыдущих группах), преобладание субъектности и эгоцентрической моти-
вация, средний уровень выраженности динамических показателей настойчивости 
и трудностей. Их настойчивость наиболее ярко проявляется в сфере самовоспита-
ния и саморазвития, поэтому они были названы «самосовершенствующимися». 

В подгруппу с результативно-смысловым типом были включены студенты 
со средними показателями динамического компонента, занимающие промежуточ-
ное положение на шкале интернальности-экстернальности, но имеющие высокие 
показатели продуктивности настойчивости. Условно они были названы «само-
мотивирующимися», так как в большинстве случаев им удается добиваться запла-
нированного благодаря сильно развитой мотивации, упорному стремлению к цели, 
умению использовать помощь других людей, обстоятельств, извлекать пользу 
из сложившейся ситуации, желанию преодолеть возникающие препятствия и труд-
ности (объективного и субъективного характера). 

Представители аэргического типа характеризуются наименее выраженными 
динамическими и продуктивными показателями настойчивости и максимальными 
показателем трудностей. Им присущи низкая самооценка, неуверенность в себе, 
своих силах, сомнения в успехе своих дел и даже в существовании у себя настой-
чивости как таковой, поэтому они были названы «сомневающимися». 

Группу настойчивости экстернального типа составили студенты с ярко вы-
раженной экстернальной (непроизвольной, внешней) регуляцией и низкими по-
казателями продуктивного и мотивационного показателей настойчивости. При 
достижении каких-либо целей представители данной группы больше надеются 
на судьбу, везение, обстоятельства, а не на настойчивость и упорство, поэтому 
они были названы «плывущими по течению». 

Исходя из психологической специфики каждого типа настойчивости, были 
разработаны и экспериментально апробированы основные направления по ее гар-
монизации и развитию, которые доказали свою эффективность [7; 9]. 
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В работе Н.А. Фоминой [10] для выделения типов был использован кластер-
ный анализ. С его помощью были выделены интернально-эргический, интер-
нально-субъектный, результативно-смысловой, избирательный и аэргический 
типы организаций общительности, настойчивости и инициативности. По коли-
чественным и качественным характеристикам полученные с помощью кластер-
ного анализа типы настойчивости близки к описанным выше. 

В последние годы было выполнено несколько работ, в которых изучался во-
прос об индивидуально-типических сочетаниях в реализации личностных черт. 
Кластерный анализ в таком случае обычно проводился по комплексным показате-
лям, включающим несколько переменных каждой черты, в том числе настойчиво-
сти. Н.В. Каргиной [2] было выявлено шесть вариантов индивидуально-типических 
сочетаний в реализации настойчивости, общительности и любознательности, ко-
торые были охарактеризованы в сопоставлении с результатами учебной деятель-
ности студентов. Е.Н. Полянская [8] изучала индивидуально-типические особен-
ности в проявлениях черт, относящихся к волевой сфере личности, — настойчи-
вости и инициативности. Было выявлено три типа со сходными характеристиками 
проявлений настойчивости и инициативности. Для психологической характеристи-
ки представителей каждого типа были использованы данные диагностики карь-
ерных ориентаций (по Э. Шейну) и параметры учебной деятельности студентов. 

Итак, в работах, посвященных данной проблематике, было выделено от трех 
до шести типов реализации настойчивости. Некоторые из выделенных типов об-
ладают сходством, но полное сопоставление результатов проведенных исследова-
ний затруднено, так как в них использовались разные методы диагностики на-
стойчивости, различные основания типологии, а в некоторых работах настой-
чивость изучалась в комплексе с другими личностными чертами. Для уточнения 
специфики индивидуально-типических особенностей настойчивости нами было 
проведено эмпирическое исследование, которое состояло из двух основных этапов. 

В первом этапе исследования участвовало 207 студентов РУДН в возрасте 
от 17 до 25 лет, из них 147 девушек и 60 юношей. Для диагностики настойчивости 
использовалась бланковая методика, разработанная А.И. Крупновым [5]. Данные 
были подвергнуты кластерному анализу методом К-средних. В результате была 
получена четырех кластерная структура, которая, как показали предварительные 
расчеты, дает наибольшую долю значимых попарных различий (по отношению 
к максимально возможному их количеству) между средними значениями перемен-
ных по кластерам [11]. Достоверность различий между кластерами в целом опре-
делялась с помощью F-критерия Фишера (все различия достоверны на 1% уровне 
достоверности). 

Таким образом было выявлено четыре основных индивидуально-типических 
варианта реализации настойчивости [12]. 

Инструментально-смысловой тип настойчивости демонстрирует макси-
мальный уровень выраженности мотивационных, целевых, результативных, смы-
словых (за исключением осведомленности) и результативных характеристик. 
У представителей этого типа максимально выражены переменные, представля-
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ющие активно-регуляторный комплекс, — эргичность, стеничность и интерналь-
ность. Напротив, агармонические переменные (аэргичность, экстернальность 
и личностные трудности) выражены минимально. Следовательно, представители 
данного типа максимально активны в волевой сфере при преодолении внешних 
и внутренних препятствий и им подходит название «напористые». 

Показатели мотивационно-смысловой подсистемы у представителей моти-
вировано-агармонического типа настойчивости уступают по выраженности лишь 
результатам, полученным для инструментально-смыслового типа, в то же время, 
для них характерна максимальная астеничность, экстернальность и трудности, 
при повышенном, но не максимальном уровне аэргичности. Студентам этого типа 
не хватает силы, напористости для активного волевого поведения. Они «хотят, 
но не могут» достичь желаемого, при этом очень часто им мешают препятствия 
субъективного характера — тревожность, неверие в свои силы, невысокая само-
оценка и т.п., поэтому им подходит название «неуверенные». 

Для слабомотивированного типа настойчивости в мотивационно-смысловой 
подсистеме характерна минимальная осмысленность, в инструментально-стиле-
вой — минимальная эргичность, стеничность и интернальность, максимальная 
аэргичность, средняя астеничность. Значения трудностей не максимальные, 
но относящиеся к очень высокому уровню. У студентов этого типа недостаточно 
развита мотивационно-потребностная сфера, особенно общественно значимые 
целей и мотивы. Трудности в проявлении настойчивости у представителей этого 
типа связаны с проблемой концентрации, нехваткой приемов и навыков, отсутст-
вием систематичности, постоянства в проявлениях волевой активности. На осно-
вании количественных и качественных характеристик можно назвать представи-
телей данного типа «инертными». 

У представителей избирательного типа настойчивости переменные лич-
ностно значимые цели, социоцентричность и осмысленность имеют низкий уро-
вень выраженности, предметность и субъектность — средний уровень выражен-
ности, осведомленность — минимальна по выборке. Гармонические переменные 
стилевой подсистемы имеют среднюю выраженность, агармонические — выра-
жены на уровне ниже среднего. Невысокие значения типичны для таких студен-
тов по переменным астеничность и трудности. Настойчивость представителей 
данного типа побуждается в основном эгоцентрическими мотивами. Для них ха-
рактерна избирательность мотивации и достаточно высокий уровень динамических 
проявлений активности в волевой сфере. Следовательно, их можно назвать «праг-
матичными», так как они стремятся к реализации тех целей и планов, в которых 
видят смысл и выгоду для себя. 

На втором этапе исследования мы сравнили выраженность переменных тем-
перамента (диагностируемых также по методике А.И. Крупнова [5], включающей 
параметры эргичность — аэргичность, пластичность — ригидность, стенич-
ность — астеничность в психомоторной, интеллектуальной и коммуникативной 
сферах, интроверсия — экстраверсия) в подгруппах студентов с описанными 
выше вариантами реализации настойчивости. В этой части исследования приняло 
участие 104 студента РУДН в возрасте от 19 до 21 года, из них — 68 девушек и 
 36 юношей (все они принимали участие в первой части исследования). 
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Для выявления различий в выраженности переменных темперамента между 
группами студентов с разными типами настойчивости использовался непарамет-
рический критерий Краскелла-Уоллиса. Результаты сравнительного анализа пред-
ставлены в таблице. 

Таблица 

Статистическая оценка значимости различий переменных темперамента 
между подгруппами студентов, относящихся к различным 

индивидуально8типическим вариантам настойчивости 
(Kruskal8Wallis test: H, n = 104) 

Переменные 
темперамента 

Тип настойчивости 

1. Инстру�
ментально�
смысловой

2. Мотивиро�
ванно�агар�
монический 

3. Слабо�
мотивиро�

ванный 

4. Избира�
тельный 

Kruskal�
Wallis 
Test H 

Уровень 
значи�
мости 

Психомоторная 
эргичность 

30,282 20,17 1 4 27,13 31,38 2 13,76 0,00 

Психомоторная 
аэргичность 

16,24 24,83 20,65 17,50 7,30 0,06 

Интеллектуаль�
ная эргичность 

30,92 29,92 30,81 32,91 2,15 0,54 

Интеллектуальн. 
аэргичность 

9,20 12,33 13,03 9,41 4,75 0,19 

Коммуникатив�
ная эргичность 

25,52 19,67 4 26,42 30,09 2 11,08 0,01 

Коммуникативн. 
аэргичность 

15,36 22,08 4 14,81 9,94 2 11,01 0,01 

Психомоторная 
пластичность 

32,88 27,25 28,03 4 33,03 3 10,62 0,01 

Психомоторная 
ригидность 

19,44 19,92 22,77 17,71 5,35 0,15 

Интеллектуальн. 
пластичность 

29,84 26,08 24,77 4 29,06 3 8,39 0,04 

Интеллектуальн. 
ригидность 

18,16 16,25 20,36 20,32 4,56 0,21 

Коммуникативн. 
пластичность 

22,76 22,58 23,87 25,68 1,49 0,68 

Коммуникативн. 
ригидность 

21,20 24,58 20,84 20,91 1,32 0,72 

Психомоторная 
стеничность 

30,36 27,08 27,23 4 33,35 3 11,02 0,01 

Психомоторная 
астеничность 

20,84 23,50 20,26 23,21 2,27 0,52 

Интеллектуальн. 
стеничность 

32,92 33,08 29,32 4 35,00 3 8,31 0,04 

Интеллектуальн. 
астеничность 

18,842 27,33 1 24,61 24,56 8,63 0,03 

Коммуникативн. 
стеничность 

32,48 30,42 35,00 34,82 5,33 0,15 

Коммуникативн. 
астеничность 

16,08 21,75 19,71 20,65 3,28 0,35 

Экстраверсия 26,28 28,42 26,52 29,65 3,14 0,37 

Интроверсия 19,44 27,08 22,87 21,74 5,44 0,14 

Примечания 
Полужирным шрифтом выделены статистически значимые показатели критерия Краскелла�Уоллиса. 
Нижние индексы обозначают номера групп, различия между которыми статистически значимы на уровне 

p ≤ 0,05 (Multiple Comparisons). 
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Как видно из таблицы, статистически значимые различия между подгруппами 
выявлены по восьми переменным темперамента из двадцати, при этом различия 
обнаружены во всех сферах темперамента. 

Самые высокие показатели психомоторной эргичности (активности и энер-
гичности в действиях, легкости и непринужденности выполнения работы и т.п.) 
характерны для представителей избирательного и интрументально-смыслового 
типов настойчивости, а самые низкие — для представителей мотивированно-
агармонического типа. Аналогичные различия (с небольшими вариациями) за-
фиксированы и по переменным психомоторная пластичность (легкость включе-
ния в работу и переключения с одного вида действий на другой и т.п.) и психомо-
торная стеничность (переживания оптимизма и подъема в начале работы, энту-
зиазм в процессе деятельности, гордость при ее успешном завершении). 

Соответственно, более высокая активность, пластичность и стеничность тем-
перамента в психомоторной сфере присуща «напористым» и «прагматичным» сту-
дентам. У «неуверенных» студентов могут возникать проблемы как с инициацией 
активности, с переключением в процессе деятельности, так и с эмоциональным ре-
агированием, что объясняет существующие у них проблемы с волевой регуляцией. 

Самые высокие показатели коммуникативной эргичности (и самые низкие — 
коммуникативной аэргичности) присущи представителям избирательного типа 
настойчивости, а представителям мотивированно-агармонического, наоборот, 
самые высокие показатели коммуникативной аэргичности и самые низкие — ком-
муникативной эргичности. Интересно, что у представителей инструментально-
смыслового и слабомотивированного типов эти показатели находятся на сред-
нем, примерно равном уровне. Следовательно, и в коммуникативной сфере наи-
большая активность (возможность легко завязывать знакомства, иметь широкий 
круг общения, инициировать общение и т.п.) присуща «прагматичным» студентам, 
а самая низкая — «неуверенным». 

Самые высокие показатели интеллектуальной пластичности (легкость пе-
реключения и освоения нового в интеллектуальной сфере) и интеллектуальной 
стеничности (позитивный настрой и положительные переживания в ходе интел-
лектуальной деятельности) зафиксированы у представителей избирательного, 
а самые низкие — слабомотивированного типа настойчивости. При этом интел-
лектуальная стеничность у представителей инструментально-смыслового и мо-
тивированно-агармонического типов выражена на достаточно высоком уровне. 
А вот показатели интеллектуальной астеничности (негативные переживания 
и отрицательные эмоции в процессе интеллектуальной деятельности) самые высо-
кие у представителей мотивированно-агармонического типа и самые низкие — 
инструментально-смыслового типа настойчивости. Соответственно, и в интел-
лектуальной сфере темперамента «напористые» и «прагматичные» студенты име-
ют определенные преимущества по гибкости и быстроте переключения, а также 
более адекватное эмоциональное реагирование в ходе умственной и творческой 
деятельности. У «инертных» студентов могут возникать проблемы с переключе-
нием при освоении новой информации, а «неуверенным» студентам может мешать 
негативный эмоциональный фон (тревога, волнение, неуверенность и т.п.). 
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Таким образом, проведенное исследование индивидуально-типических осо-
бенностей настойчивости в соотношении со спецификой темперамента студен-
тов позволяет сделать следующие выводы. 

1. Выявлены основные типы реализации настойчивости, рассматриваемой 
как системно-функциональная черта личности по А.И. Крупнову: избирательно-
смысловой, мотивированно-агармонический, слабомотивированный, избира-
тельный. 

2. Установлено, что между представителями выявленных типов настойчи-
вости существуют различия в выраженности переменных темперамента во всех 
его сферах (психомоторной, коммуникативной, интеллектуальной). 

3. Показано, что особенности темперамента могут в разной степени прояв-
ляться в особенностях выявленных типов настойчивости: 

— выраженные проблемы в волевой сфере у представителей мотивирован-
но-агармонического типа («неуверенных»), скорее всего, имеют явную темпе-
раментальную основу; 

— напористость и избирательность представителей инструментально-смы-
слового и избирательного типов также, вероятно, связана с их достаточно высо-
кими активностью, пластичностью и эмоциональностью на уровне темперамента; 

— инертность представителей слабомотивированного типа может быть обус-
ловлена как недостаточностью развития отдельных показателей гибкости и эмо-
циональности темперамента, так и слабостью мотивации и интереса к выполня-
емой деятельности. 

4. Выявленные на уровне темперамента различия между индивидуально-ти-
пическими особенностями настойчивости определяют возможности и ограниче-
ния психокоррекционной работы с представителями каждого из типов: 

— представители инструментально-смыслового типа настойчивости, как 
правило, не нуждаются в ее психокоррекции; при возникновении запроса работа 
как в мотивационно-смысловой, так и в инструментально-динамической (в боль-
шей степени связанной с темпераментом) сферах не имеет особых трудностей 
и ограничений; 

— с представителями избирательного типа возможна психологическая ра-
бота, направленная на расширение диапазона социоцентрической мотивации, ко-
торая не имеет ограничений со стороны особенностей темперамента; 

— представители слабомотивированного типа обычно не заинтересованы 
в развитии настойчивости, что связано с недостаточно развитой мотивацией 
в волевой сфере, но при возникновении заинтересованности необходимо, прежде 
всего, учитывать недостаточную гибкость и эмоциональность на уровне темпе-
рамента; 

— больше всего трудностей и ограничений со стороны темперамента может 
возникнуть при психокоррекции настойчивости представителей мотивированно-
агармонического типа, но они могут быть компенсированы сильно развитой мо-
тивацией и заинтересованностью в развитии волевой сферы личности. 
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6. Определенный в данном исследовании характер соотношения индивиду-
ально-типических особенностей настойчивости со свойствами темперамента сту-
дентов в целом соответствует соотношениям аналогичных особенностей общи-
тельности и темперамента, установленным ранее [6]. 
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