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Аннотация.  Статья посвящена обзору отечественных и зарубежных исследований по проблеме базисных 
убеждений личности. Цель обзора — выявить наиболее общие характеристики и функции убеждений лич-
ности, а также показать историю формирования современного представления о базисных убеждениях. В ходе 
обзора проанализирована история возникновения понятия базисных убеждений, проведено сравнение с дру-
гими, родственными ему категориями, в ходе которого обнаружились как сходства, так и некоторые различия, 
обусловленные особенностями методологии подходов, в рамках которых данные явления изучаются. Рассмот-
рены различные концепции, описывающие процессы усвоения и осмысления человеком индивидуального 
опыта, определена роль убеждений в этих концепциях. Выявлены сходства и различия в понимании феноме-
на убеждений зарубежными и отечественными исследователями. Делается вывод о том, что в отечественной 
психологии убеждения рассматривались преимущественно в структуре направленности личности, а их изуче-
ние представляло значимость в первую очередь для организации процессов обучения и воспитания. В свою 
очередь исследования убеждений, проводимые на Западе, представляют ценность главным образом для пси-
хотерапии. На основе анализа работ зарубежных и отечественных ученых предпринята попытка обобщить 
их опыт для обнаружения общих, наиболее существенных характеристик и функций базисных убеждений.
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Abstract. 1The article under consideration is devoted to the review of domestic and foreign studies on the problem of ba-
sic beliefs of the individual. The purpose of the review is to identify the most common characteristics and functions 
of a person’s beliefs, as well as to demonstrate the history of the formation of a modern understanding of basic beliefs. 
In the review, the emergence of this concept is analyzed. A comparison of the aforementioned concept and other related 
categories is made; in result both similarities and some differences were revealed due to the peculiarities of the method-
ology of approaches within which these phenomena are studied. Various concepts describing the processes of assimila-
tion and comprehension of individual experience are reviewed, and the role of beliefs in stated concepts is determined. 
The similarities and differences in the understanding of the beliefs phenomenon, worked on by foreign and domestic 
researchers, are revealed. It is concluded that in accordance with Russian psychology, beliefs were considered mainly 
in the structure of personality orientation, and their study was important primarily for the organization of learning 
and upbringing processes. In turn, the studies of beliefs conducted in the West are of value mainly for psychotherapy. 
Based on the analysis of the works of foreign and domestic scientists, an attempt has been made to generalize their 
experience in order to discover the common, most significant characteristics and functions of basic beliefs.
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В настоящее время проблема убеждений личнос-
ти приобретает все большую актуальность благо-
даря развитию когнитивного подхода в психологии 
и психотерапии. Принято считать, что убеждения 
оказывают значительное влияние на восприятие че-
ловеком тех или иных жизненных ситуаций, опре-
деляют его отношения к этим ситуациям, а также 
являются основой для выбора стратегии поведения. 
Среди всего многообразия убеждений, которые 
выделяются исследователями на данный момент, 
особое место занимают базисные убеждения лич-
ности. Под базисными убеждениями принято по-
нимать имплицитные, глобальные, устойчивые 
представления индивида о мире и о себе, оказы-
вающие влияние на мышление, эмоциональные 
состояния и поведение человека [19].

На сегодняшний день проблема базисных убеж-
дений личности рассматривается в рамках таких 
направлений психологической науки и практики, 
как психология личности, социальная психология, 
медицинская психология, когнитивная психология 
и психотерапия, психология служебной деятель-
ности [1; 6; 7; 9; 11; 12; 18; 23; 31].

Понятие базисных убеждений является частью 
концепции о психотравме, разработанной Р. Янофф-
Бульманом. В связи с этим значительное количество 
исследований, посвященных базисным убеждени-
ям, рассматривают их в контексте тех или иных 
травматических событий и стрессовых ситуаций 
[4; 11; 12; 19; 28]. Данные, полученные в ходе по-
добных исследований, имеют большую теоретичес-
кую и практическую значимость и могут успешно 
применяться при разработке стратегий психотера-
певтической помощи и внедрении программ пси-
хологической реабилитации.

Однако задолго до возникновения ранее упо-
мянутой концепции существовали определенные 
попытки объяснить влияние представлений че-
ловека об окружающем мире и себе самом на его 
поведенческие и эмоциональные реакции. Эти по-
пытки нашли свое отражение в таких понятиях, как 
«убеждение», «когнитивная схема», «конструкт» 
и т. п. Поэтому для того, чтобы охарактеризовать 
процесс развития представлений о базисных убеж-
дениях личности, необходимо проанализировать 
основные теоретические подходы и взгляды на при-
роду, строение и функции данного феномена в ра-
ботах отечественных и зарубежных исследова-
телей. Мы считаем, что этот анализ необходимо 

начать с определения того, что такое убеждения 
вообще, какими общими характеристиками они 
обладают и как соотносятся с другими компонен-
тами психики.

Таким образом, цель настоящего исследования — 
выявить наиболее общие характеристики и функ-
ции убеждений личности, а также показать исто-
рию формирования современного представления 
о базисных убеждениях.

В «Большом психологическом словаре» под ре-
дакцией Б. Г. Мещерякова и В. П. Зинченко убеж-
дения определяются как «представления, знания, 
идеи, ставшие мотивами поведения человека и опре-
деляющие его отношение к разным сферам действи-
тельности; компоненты мировоззрения личности» 
[2, с. 501]. Уже в этом определении содержится 
указание на побудительную функцию убеждений, 
их взаимосвязь с мотивационно-потребностной 
сферой личности, а также на их мировоззренчес-
кую функцию, отражающую отношение человека 
к окружающей действительности.

Согласно точке зрения С. Л. Рубинштейна, убеж-
дения входят в структуру направленности личнос ти 
наряду с ее интересами, склонностями [22]. Система 
убеждений формируется в процессе индивидуаль-
ного развития и приобретения опыта взаимодей-
ствия с окружающей средой на основе внутренних 
предпосылок, таких как индивидуально-типологи-
ческие свойства, особенности эмоционально-воле-
вой, когнитивной и мотивационно-потребностной 
сфер личности.

В работах В. Э. Чудновского убеждения рассмат-
риваются как относительно самостоятельные лич-
ностные образования, имеющие двухкомпонент-
ную структуру. В эту структуру входят логический 
анализ отдельных знаний, суждений и мнений 
(когнитивный компонент) и переживание своего 
отношения к этим знаниям (эмоционально-лич-
ностный компонент). При этом, по мнению автора, 
убеждения являются динамической структурой, 
их содержание и ценность для индивида могут из-
меняться в зависимости от способа усвоения зна-
ний об окружающем мире. Во многом это зависит 
от психологической почвы — того, что уже было 
усвоено индивидом, особенностей его личности 
и самосознания [27].

Значительный вклад в изучение проблемы убеж-
дений личности внес Г. Е. Залесский (1982). Им был 
проанализирован ряд работ предшественников 
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и современников, посвященных формированию 
убеждений и мировоззрения в процессе развития 
личности, а также предпринята попытка не только 
отнести убеждения к одной из групп личностных 
свойств, но и охарактеризовать их принципиальные 
отличия от аналогичных категорий и указать на их 
роль и функции в жизни человека. Так, согласно 
его точке зрения, убеждение не только является 
единицей мировоззрения личности, но также слу-
жит основой при выполнении акта выбора мотивов, 
поступков и ценностей. Автор делает предполо-
жение, что при выборе индивидом из нескольких 
конкурирующих между собой мотивов одного на-
ряду с ценностными ориентациями и установками 
должно участвовать и другое психологическое об-
разование, которое по своему характеру является 
надситуативным и способным включать в акты 
внутреннего выбора в качестве эталонов систе-
му личностных ценнос тей. Этим образованием, 
по мнению Залесского, являются убеждения лич-
ности [13, с. 28—30]. Таким образом, убеждение 
служит для выполнения следующих функций: 
мотивирующей, выступая в качестве побудитель-
ного импульса для отбора знаний и способов их 
применения на практике, и когнитивной, являясь 
основанием для выбора в качестве ориентиров опре-
деленной системы норм и ценностей [Там же, с. 31].

В зарубежной психологии феномен убежде-
ний наиболее подробно рассматривается в рамках 
когнитивной психологии и психотерапии. Однако 
здесь понятию «убеждение» предшествовало поня-
тие «схема». Схема — это когнитивная структура 
или ментальная репрезентация, содержащая орга-
низованное знание о специфическом круге фено-
менов с указанием на взаимосвязи, существующие 
между его свойствами. Схемы являются фундамен-
тальными когнитивными структурами, которые 
формируются и изменяются в процессе взаимодей-
ствия с окружающей средой и накопления опыта 
подобного взаимодействия [Цит. по: 26]. Согласно 
теории когнитивных схем, люди автоматически соз-
дают имплицитную «теорию реальности», которая 
включает два блока: представления о собственном 
«Я» и представления об окружающем мире, а также 
репрезентации взаимоотношений между «Я» и ми-
ром. Кроме того, в зависимости от источника про-
исхождения можно разделить схемы на перцептив-
ные схемы и убеждения, которые получены в ходе 
логической переработки перцептивных схем [11, 
с. 156]. Как отмечалось ранее, схема является одним 
из ключевых понятий в когнитивном направлении, 
хотя первые его упоминания возникли еще задолго 
до когнитивной революции в психологии.

Так, концепт, по своему содержанию соответ-
ствующий схеме, был введен И. Кантом. Он поме-
щает схемы между категориями и чувственными 
репрезентациями, рассматривая их как особые 
переходные психические явления, которые на-
зывает «трансцендентальными схемами». Кант 
полагал, что схемы отражают не отдельные объ-
екты, воспринимаемые нами, а обобщенное пред-
ставление о них, являющееся продуктом синтеза 
воображения. Следовательно, схемы необходимо 
отличать от образов. Так, например, представление 
о конкретной геометрической фигуре — треуголь-
нике — является образом, а представление о тре-
угольнике как о форме — схемой [14, с. 181—182].

Дальнейшая разработка понятия схемы связа-
на с именем английского психолога Ф. Бартлет-
та (1932). В рамках своего исследования памяти 
Ф. Бартлетт предлагал испытуемым пересказывать 
одну и ту же историю из индейского фольклора. Он 
заметил, что в ходе пересказа содержание истории 
несколько изменяется, появляются определенные 
ошибки. Так, при пересказе этой истории европей-
цами некоторые детали ее со временем заменялись 
до тех пор, пока сама история не стала напоминать 
произведение европейского фольклора. Анализ 
данных этого эксперимента навел Ф. Бартлетта 
на мысль о том, что воспроизведение запечатлен-
ной информации происходит с опорой на вообра-
жение, уже имеющиеся представления и прошлый 
опыт [32]. Таким образом, схемы осуществляют 
организацию и интерпретацию информации, по-
лучаемой индивидом. Любая новая информация 
перерабатывается в соответствии с уже существу-
ющими схемами и подстраивается под них.

Весомый вклад в разработку представлений 
о схемах удалось внести Ж. Пиаже. В разных сво-
их работах он трактовал понятие схемы по-разному, 
однако ему удалось показать, что любой опыт, при-
обретаемый индивидом, вступает во взаимодей-
ствие с уже существующими схемами, наклады-
ваясь на них [См.: 21]. Также Пиаже ввел понятия 
ассимиляции и аккомодации. Ассимиляция — это 
включение нового объекта в уже существующие 
схемы действия. В процессе ассимиляции происхо-
дит редукция нового опыта к уже существующим 
сенсомоторным и концептуальным структурам. 
В случае если новое воздействие не полностью ох-
ватывается существующими схемами, происходит 
аккомодация, то есть перестройка самих схем, их 
приспособление к новому объекту. Аккомодация 
имеет место в тех случаях, когда существующая 
схема не приводит к ожидаемым результатам [20, 
с. 123].
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Близким по содержанию понятию схемы является 
понятие личностных конструктов Дж. Келли (1955). 
Согласно его теории, конструкт — это «основание 
для классификации окружающей действитель-
ности, своеобразная ось координат субъективно-
семантического пространства, по которой можно 
группировать определенный класс объектов» [Цит. 
по: 15, с. 385]. Келли считал, что с помощью лич-
ностных конструктов человек осознает или ин-
терпретирует, объясняет или предсказывает свой 
опыт. Конструкты могут быть упредительными, 
констелляторными и предполагающими. Также 
можно выделить основные конструкты, регулиру-
ющие основную деятельность человека, и перифе-
рические конструкты, которые могут изменяться, 
существенно не изменяя при этом основную струк-
туру [25, с. 441—442].

Понятие схемы является одним из основных 
в когнитивной психотерапии наряду с правилами 
и убеждениями. В рамках данного подхода под схе-
мами принято понимать относительно устойчивые 
когнитивные модели, влияющие через установки 
людей на то, как люди сортируют и синтезируют 
поступающие данные. Схемы могут быть адап-
тивными или неадаптивными. И, хотя понятия 
«схемы», «базисные убеждения» и «правила» яв-
ляются во многом схожими по смыслу, основопо-
ложник когнитивной психотерапии А. Бек пред-
лагал их разграничивать: «…“Схемы” являются 
когнитивными структурами, организовывающи-
ми опыт и поведение; “убеждения” и “правила” 
представляют содержание схем и, следовательно, 
определяют содержание мышления, влияющего 
на поведение» [Цит. по: 16, с. 237]. Для лучшего 
понимания влияния идей когнитивной психотера-
пии на формирование понятия базисных убежде-
ний рассмотрим подробнее данное направление.

Проблема влияния схем и убеждений на мыш-
ление и поведение человека является основной 
в когнитивной терапии А. Бека. Центральное место 
в данной концепции занимают глубинные убеж-
дения. Под глубинными убеждениями принято 
понимать наиболее фундаментальные, ключевые 
представления человека о себе и мире, являющиеся 
глобальными, ригидными и чрезмерно обобщенны-
ми [3, с. 55; 30, р. 57]. Глубинные убеждения влияют 
на восприятие человеком определенной ситуации, 
в соответствии с которым человек будет выбирать 
тот или иной тип эмоционального реагирования 
[24, с. 97]. Они формируются в детстве в процессе 
взаимодействия индивида со значимыми людьми. 
Как правило, позитивные глубинные убеждения 
о безопасности окружающего мира и собственной 

значимости формируются благодаря атмосфере 
принятия и эмоциональной поддержки, в которой 
воспитывается ребенок. Однако при воздействии 
на него неблагоприятных факторов среды глубин-
ные убеждения могут приобретать негативный от-
тенок, становясь дисфункциональными.

На основе глубинных убеждений развиваются 
классы когниций, представленные в виде отноше-
ний, правил и допущений, которые принято назы-
вать промежуточными убеждениями. Они влияют 
на восприятие ситуации, определяют мысли, чув-
ства и поведение человека [3, с. 55; 8].

В рационально-эмоциональной поведенческой 
терапии А. Эллиса присутствует такая категория, 
как иррациональные (ядерные, центральные) убеж-
дения. Они находятся в структуре предложенной 
им формулы «А — В — С», где А — активирующие 
события, происходящие в жизни человека, В — сис-
тема взглядов и убеждений, связанных с этими со-
бытиями, С — эмоциональная или поведенческая 
реакция, обусловленная взглядами и убеждени ями 
[29, с. 24]. Активирующие события в виде кон-
кретных жизненных ситуаций, преломляясь через 
призму взглядов, убеждений и предшествующего 
опыта человека, вызывают те или иные способы ре-
агирования в этих ситуациях. Эллисом выделяются 
четыре категории ядерных убеждений: установки 
долженствования, катастрофические установки, 
низкая толерантность к фрустрации, оценивание 
и критика себя и других [24, с. 97].

Одной из основных концепций, оказавших вли-
яние на становление теории психотравмы и, как 
следствие, понятия «базисные убеждения», яв-
ляется когнитивно-экспериментальная теория 
С. Эпштейна (1990), который показал, что люди 
реконструируют реальность и себя в ней двумя 
способами: рациональным и эмпирическим. Кон-
структы, построенные с помощью рациональной 
системы, называются убеждениями. Конструкты, 
формирующиеся эмпирическим путем, есть им-
плицитные убеждения, или схемы [23]. Занимаясь 
разработкой когнитивно-экспериментальной тео-
рии, С. Эпштейн выделил четыре базисных убеж-
дения (или схемы), составляющих личностную 
теорию реальности, включающую представления 
о доброжелательности окружающего мира; о его 
справедливости; уверенности в том, что окру-
жающим людям можно доверять; представлении 
о собственной значимости. Когнитивно-экспери-
ментальная теория С. Эпштейна оказала значи-
тельное влияние на формирование концепции пси-
хотравмы Р. Янофф-Бульмана, в рамках которой 
разрабатывалось понятие базисных убеждений.



Феномен базисных убеждений личности: обзор исследований 

The phenomenon of personal basic beliefs: a review of research 75

Таким образом, проанализировав работы разных 
авторов, можно заключить, что понятия базисных 
убеждений, личностных конструктов и когнитивных 
схем имеют много общего, хотя и не являются в пол-
ной мере синонимичными. Следует также отметить, 
что основы концепции базисных убеждений про-
слеживаются в теории когнитивных схем, теории 
личностных конструктов Дж. Келли, а также рабо-
тах А. Бека, А. Эллиса, С. Эпштейна.

Интересные различия обнаруживаются при срав-
нении отечественных и зарубежных теорий. Так, 
в американских и европейских подходах схемы, 
конструкты и убеждения рассматривались преиму-
щественно как формы организации приобретенного 
жизненного опыта, который служит основой для 
организации поведения и предсказания будущих 
событий. Такой подход представляет большую 
практическую ценность главным образом для пси-
хотерапии, в рамках которой осуществляется кор-
рекция дезадаптивных убеждений. В отечественной 
психологии убеждения рассматривались как часть 
направленности личности и основа ее мировоз-
зрения. Отечественных исследователей в большей 
степени интересовали проблемы формирования 
и развития убеждений, их связи с мотивационно-
потребностной сферой личности, что представ-
ляло большую практичес кую ценность в первую 

очередь для педагогичес кой практики. Впрочем, 
несмотря на некоторые различия в отечествен-
ных и западных теориях, исследователи сходят-
ся на том, что убеждения человека формируются 
в процессе приобретения опыта взаимодействия 
с миром, организуют его деятельность, являются 
неким фактором или критерием при выборе той 
или иной модели поведения.

Проведенный нами обзор основных исследова-
ний позволяет сделать вывод о том, что убеждения 
в целом и базисные убеждения в частности форми-
руются на основе индивидуально-типологичес ких 
свойств индивида в процессе его развития, приоб-
ретения им опыта взаимодействия с окружа ющим 
миром. Они играют важную роль в процессе орга-
низации поведения и деятельности человека, входят 
в структуру его мировоззрения. Базисные убежде-
ния отражают отношение человека к самому себе 
и происходящим с ним событиям. Они обнаружи-
ваются еще в раннем возрасте, являются глобаль-
ными и устойчивыми и в отличие от убеждений, 
сформировавшихся позднее, с трудом поддаются 
коррекции. Тем не менее в определенных ситуациях 
базисные убеждения могут изменяться в той или 
иной мере [5; 10; 17—20]. Результаты проведенного 
нами обзора служат основой для дальнейшего из-
учения проблемы базисных убеждений личности.
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