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Статья посвящена системному анализу взаимосвязей, возникающих между базовыми убеждениями 
и разными типами познавательной позиции студентов. В ходе исследования использовались методики, 
направленные на изучение базовых убеждений и характеристик познавательной позиции индивида. 
Всего в исследовании приняли участие 180 респондентов в возрасте от 18 до 25 лет, студенты Южного 
федерального университета, Таганрогского института имени А. П. Чехова, Ростовского государственного 
экономического университета.

Результаты системного теоретического анализа предпосылок многомерности и специфичности 
взаи мосвязей базовых убеждений и познавательной позиции студентов как особого типа познаватель-
ного отношения к миру определили постановку цели исследования. В процессе работы использовались 
количественные и качественные методы: кластерный анализ, сравнительный анализ, факторный ана-
лиз — для получения сравнительно однородных групп, поиска статистических различий между ними 
и выявления взаимосвязей результатов в группах. Внутренняя однородность четырех групп студентов, 
определенных в процессе кластеризации, подтверждена значимыми различиями. Разная мера их выра-
женности в группах обусловила факты инверсии: высокие показатели одних характеристик (например, 
обоснованности, децентрации) при низких показателях других (объективированности, категориаль- 
ности). 

Обнаружена специфика взаимосвязей в группах. Структура взаимосвязей в группе 1 характери-
зуется сочетанием показателей неопределенной познавательной позиции с верой в контролируемость 
событий. Эта структура дополняется амбивалентностью между познавательным потенциалом и ресурсом 
его реализации. В группе 2 специфика взаимосвязей состоит в интеграции ряда по-разному выраженных 
характеристик метакогнитивного опыта, обусловливающих, с одной стороны, ценность собственного Я, 
а с другой — неверие студентов в возможность самоконтроля над событиями. В группе 3 специфика 
структуры взаимосвязей заключается в выраженной амбивалентности характера связей, обусловлен-
ного недостатками сформированности характеристик открытой познавательной позиции и базовых 
убеждений, отражающих неустойчивость и ограниченность их возможностей. В группе 4 специфика 
взаимосвязей характеризует относительную гармоничность когнитивно-личностного ресурса. Выявлен-
ные различия стали основанием для вывода о неоднородности и нелинейности взаимосвязей базовых 
убеждений и познавательной позиции как вероятного предиктора специфики интеллектуально-личност-
ного ресурса студентов. 
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The article is devoted to a systemic analysis of the relationships that arise between basic beliefs and dif-
ferent types of cognitive position of students. The research used techniques aimed at studying the basic beliefs 
and characteristics of an individual’s cognitive position. A total of 180 respondents aged 18 to 25 years took 
part in the study. The respondents were students of the Southern Federal University, the A. P. Chekhov Taganrog 
Institute, and the Rostov State University of Economics.

The results of a systemic theoretical analysis of the prerequisites for the multidimensionality and specificity 
of the interrelationships of basic beliefs and the cognitive position of students as a special type of cognitive attitude 
to the world determined the formulation of the research goal. Quantitative and qualitative methods: cluster analysis, 
comparative analysis, factor analysis in order to obtain relatively homogeneous groups, search for statistical diffe-
rences between them and identify correlations of results in groups, respectively were used in the study. The intra-group 
homogeneity of the four groups of students obtained in the clustering process is confirmed by significant differences. 
The different measure of their severity in the groups caused the facts of inversion: high indicators of some characte-
ristics (for example, validity, decentralization) with low indicators of others (objectification, categoricity).

The specificity of interrelations in groups was found. The structure of relationships in group 1 is charac-
terized by a combination of indicators of an uncertain cognitive position with a belief in the controllability 
of events. This structure is complemented by ambivalence between the cognitive potential and the resource 
of its realization. In group 2, the specificity of the relationships consists in the integration of a number of dif-
ferently expressed characteristics of metacognitive experience, which, on the one hand, determine the value 
of the “I”, and on the other, students’ disbelief in the possibility of self-control of events. In group 3, the specific-
ity of the relationship structure lies in the pronounced ambivalence of the nature of the connections, determined 
by the shortcomings of the characteristics of an open cognitive position and basic beliefs formation, reflecting 
the instability and limitations of their capabilities.

In group 4, the specificity of the relationships characterizes the relative harmony of the cognitive-personal 
resource. The revealed differences became basis for the conclusion about the heterogeneity and non-linearity 
of the interrelations of basic beliefs and cognitive position as a probable predictor of the specifics of the intel-
lectual and personal resource of students.

Keywords: basic beliefs; conceptual abilities; cognitive position; students; system analysis; nonlinearity 
of relationships.
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Введение

Происходящие в современном мире 
глобальные трансформации ока-
зывают серьезное влияние на ми-

ровоззрение людей, их установки и базовые 
убеждения. Являясь одной из основных пере-
менных для объяснения особенностей восприя-
тия человеком событий окружающего мира, 
базовые убеждения составляют одну из ак-
туальных проблемных зон современных пси-
хологических исследований. От того, каким об-
разом человек интерпретирует происходящие 
с ним события, — видит ли он в них возмож-
ность получения нового опыта, точек опоры 
для личностного развития или воспринимает 
их как непреодолимое препятствие, — зави-
сит его поведение в заданных обстоятельст вах 
и в конечном итоге его благополучие, удовлет-
воренность жизнью, успешность. 

Особую актуальность этот аспект иссле-
дования приобретает для молодых людей, ко-
торые находятся на начальном этапе своего 
взросления. И прежде всего для тех из них, 
кто воспринимает мир как максимально не-
справедливый, отношения с другими — 
как враждебные, имеет низкую оценку себя 
и своих возможностей, поскольку именно этот 
контингент в условиях становления и взросле-
ния может испытывать наибольшие трудности 
во взаи модействии с миром, с собой и другими. 
В современных условиях помощь молодым лю-
дям с неблагоприятными базовыми убеждения-
ми является одним из актуальных направлений 
психологической работы, поскольку именно 

эта группа в наибольшей степени подверже-
на стрессогенным влияниям и испытывает 
наибольшие трудности в адаптации к сущест-
вующей ситуации. Эффективность такой по-
мощи и поддержки обусловлена пониманием 
механизмов и предикторов формирования ба-
зовых убеждений. Представляется, что таким 
предиктором может выступать когнитивный 
ресурс, обеспечивающий обработку инфор-
мационных потоков, а значит, и характер вос-
приятия человеком окружающего мира. Таким 
образом, целью данного исследования стало 
изучение взаимосвязей базовых убеждений мо-
лодых людей (студентов) и такой важной ча-
сти когнитивного ресурса, как познавательная 
позиция.

Теоретический анализ семантического 
конструкта базовых убеждений показал, что 
они представляют собой совокупность систе-
матизированных когнитивно-эмоциональных 
суждений и убеждений, посредством которых 
человек воспринимает и оценивает события 
окружающей действительности [15]. Иссле-
дования по проблеме базовых убеждений 
и их влияния на восприятие отдельных жи-
тейских событий и жизни в целом позволяют 
сделать следующие выводы.

Во-первых, современные исследования 
подтверждают, что базовые убеждения служат 
своеобразным буфером против беспокойст-
ва, непродуктивного мышления и принятия 
решений в условиях непредсказуемой угро-
зы [21]. Они связаны с тяжестью симптомов 
посттравматического стрессового расстройст-
ва — ПТСР (чем более человек убежден 
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в справедливости и контролируемости мира, 
ценности собственного Я, тем менее тяжелой 
является симптоматика) [17; 22] и являются 
важнейшим фактором, обусловливающим эф-
фективность коррекции негативных пережива-
ний различного генеза [14]. 

Во-вторых, базовые убеждения способст-
вуют субъективному благополучию челове-
ка, обеспечивая его устойчивость (жизне-
стойкость), успешность в различных сферах 
жизни, удовлетворенность и благоприятные 
отношения с окружающими [1]. Однако 
под воздействием негативных влияний извне 
(запугивание, моббинг) позитивные базовые 
убеждения относительно своей оценки (само-
оценки), оценки других людей (отношений 
с ними), справедливости мира могут разру-
шаться, приводя к субъективному неблагопо-
лучию и к стрессовым реакциям [3; 9]. 

В-третьих, сформированность базовых 
убеждений отражает сбалансированность 
и гармоничность развития личности [2: с. 16], 
трансформацию внутреннего смысла [16]. 
Они взаимосвязаны с социально-психологи-
ческими показателями здоровья [7] и выбором 
конструктивных копинг-стратегий [5; 6]. 

В результате осознания всей важности ба-
зовых убеждений для восприятия человеком 
мира и различных событий возникает вопрос 
о том, какие именно предикторы являются 
важнейшими для формирования веры в спра-
ведливый мир, ценности собственного Я, 
осмыс ленности и контролируемости мира? 

Базовые убеждения как часть интеллек-
туально-личностного ресурса человека, пред-
положительно, находятся во взаимосвязи 
с когнитивными способностями [2: с. 134]. 
В отдельных исследованиях предпринимают-
ся попытки проанализировать интеллек-
туальные и когнитивные предикторы базо-
вых убеждений. Например, в работе Л. Ши 
и соав торов показано, что чем выше умствен-
ная способность и адаптивность человека, 
гибкость информационных связей, тем выше 
его благополучие и вера в справедливый мир 
(как базовое убеждение) [19]. В ряде исследо-
ваний отмечается, что респонденты с наибо-
лее высоким уровнем интеллекта в большей 
степени (в сравнении со студентами с менее 
выраженным уровнем интеллекта) убеждены 

в своей способности управлять событиями, 
их убеждения в собственной ценности более 
выражены, они выбирают адаптивные и кон-
структивные стратегии совладания в трудных 
жизненных ситуациях [13].

Немногочисленные исследования в об-
ласти изучения взаимосвязи интеллектуаль-
ных способностей и базовых убеждений дают 
основание предположить, что предиктором 
последних могут быть концептуальные спо-
собности в целом и открытая познавательная 
позиция как тип познавательного отношения 
к миру в частности. 

Нужно отметить, что концептуальные 
способности являются ключевыми среди 
интеллектуальных способностей, они пред-
ставляют собой психические качества, обус-
ловливающие возможность порождения 
некоторого нового содержания, не представ-
ленного ни в актуальных обстоятельствах, 
ни в усвоенных индивидуальных знаниях. 
В качестве критериев концептуальных спо-
собностей выделяют следующие: выявление 
имплицитных признаков и связей; конструи-
рование новых представлений и идей; конст-
руирование некоторого множества интер-
претаций ситуации и т. д.1 Теоретический 
анализ показал, что концептуальные способ-
ности человека проявляются в категоризации, 
объяс нении, интерпретации, в преобладаю-
щем когнитивном стиле и отражают особен-
ности когнитивного оценивания человеком 
окружаю щего его мира (событий, ситуаций 
и т. д.) [4]. Осознание происходящих событий 
и трансформаций определяется уровнем раз-
вития концептуальных способностей и приво-
дит к пониманию взаимосвязей, отношений, 
которые лежат в основе этих изменений [16]. 

Факт взаимосвязи концептуальных спо-
собностей с базовыми убеждениями как ча-
сти мировоззрения личности подтверждается 
отдельными исследованиями, проведенными 
в контексте психологии интеллекта и интел-
лектуального ресурса личности [8; 20]. Так, 

1    Холодная М. А., Хазова С. А. Феномен концеп-
туализации как основа продуктивности интел-
лектуальной деятельности и совладающего по-
ведения // Психологический журнал. Т. 38. № 5. 
2017. С. 5–17. DOI: 10.7868/S0205959217050014
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в исследовании С. Джевонса и К. Гринвуда2 
обнаружена связь базовых убеждений и ког-
нитивного оценивания, при этом выявленные 
факторные структуры оказались неполными 
и неустойчивыми, что требует дополнитель-
ной проверки результатов.

Показано, что благодаря ресурсной роли 
базовых убеждений в собственной ценности 
и в справедливости мира, осмысленных на по-
нятийном и рефлексивном уровне, происходит 
интеграция интеллектуально-личностных ха-
рактеристик, проявляется особый тип позна-
вательного отношения к миру с учетом разных 
мнений [10: с. 133; 12]. 

Таким образом, можно предположить, 
что большое значение для формирования 
базовых убеждений будет иметь открытая 
познавательная позиция как элемент концеп-
туальных способностей. При этом именно 
открытая позна вательная позиция (в отличие 
от закрытой и неопределенной) является ча-
стью концептуальных способностей человека. 
Познавательная позиция как часть метакогни-
тивного опыта человека играет значительную 
роль в развитии интеллектуального потен-
циала, актуализации когнитивных способно-
стей. Степень открытости позиции, опреде-
ляющаяся готовностью воспринимать новую 
информацию и использовать разные способы 
в достижении эффективного результата дея-
тельности, обусловливает успешное решение 
проблемных задач [2: с. 121]. Открытая позна-
вательная позиция проявляется и в решимости 
отстаивать свою точку зрения при активном 
отношении к деятельности, и в готовности 
к изменению своего мнения при наличии до-
казательств, и в принятии новых фактов, ново-
го опыта, новой информации [18].

Результаты теоретического анализа дают, 
на наш взгляд, основание для эмпирическо-
го изучения взаимосвязей базовых убежде-
ний и открытой познавательной позиции, что 
и определило цель данного исследования.

Объектом исследования выступают ба-
зовые убеждения и познавательная позиция 

2    Jeavons S., Greenwood K. M. World assumptions, 
coping and attributions // Personality and Indivi-
dual Differences. 2007. Vol. 42. № 7. P. 1427–1437. 
DOI: 10.1016/j.paid.2006.11.010

студентов. В качестве предмета исследования 
выступают взаимосвязи базовых убеждений 
и познавательной позиции студентов.

Гипотетически взаимосвязи базовых убеж- 
 дений и познавательной позиции студентов 
многомерны и специфичны. Специфика (эф-
фекты) взаимосвязей базовых убеждений 
и позна вательной позиции (открытой, закры-
той, неопределенной) студентов будет заклю-
чаться в их структурности и неоднозначности. 

Методика исследования

В исследовании применены количествен-
ные и качественные методы обработки и ин-
терпретации результатов: метод типологии 
или классификации — кластерный анализ 
для дифференциации студентов (выборки ис-
следования) в сравнительно однородные груп-
пы в соответствии с показателями базовых 
убеждений и особенностей познавательной 
позиции; сравнительный анализ (метод попе-
речных срезов) — статистические критерии 
для поиска различий между группами; фак-
торный анализ — для выявления структурных 
взаимосвязей результатов в группах.

С целью выявления показателей познава-
тельной позиции и базовых убеждений были 
использованы следующие методы и методики:

– «Шкала базовых убеждений» (Р. Янов- 
Бульман, в адаптации О. Кравцовой). Методи-
ка использовалась для определения таких пере-
менных, как вера в справедливый мир, его ос-
мысленность и контролируемость, ценность 
собственного Я;

– «Идеальный компьютер» (М. А. Хо-
лодная) — для изучения познавательной пози-
ции человека;

– «Конструирование мира» (Е. Ю. Са-
вин). Методика направлена на изучение харак-
теристик познавательной позиции (децентрация, 
обоснованность и проработанность) и измене-
ний, которые могут наблюдаться в нестандарт-
ных ситуациях, в том числе фантастического 
характера.

Методы обработки и интерпретации резуль-
татов: 

– статистический Н-критерий Крускала – 
Уоллиса — непараметрическая альтернатива 
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однофакторному тесту ANOVA для сравнения 
нескольких независимых измерений; 

– статистический U-критерий Манна – 
Уитни для оценки различий между двумя не-
зависимыми выборками по уровню какого- 
либо признака, измеренного количественно;

– метод кластеризации и факторный 
анализ были использованы для определения 
внутригруппового связывания.

В исследовании принимали участие 
180 студентов Южного федерального уни-
верситета, Таганрогского института имени 
А. П. Чехова, Ростовского государственно-
го экономического университета (83 юноши 
и 97 девушек) в возрасте от 18 до 25 лет (сред-
ний возраст — 21,5 лет), с примерно равномер-
ным распределением по полу (46,1 % юношей 
и 53,9 % — девушек).

Результаты и их обсуждение

На первом этапе в соответствии с целью 
и гипотезой исследования диагностические ре-
зультаты были использованы для проведения 
иерархического кластерного анализа по ряду 
переменных, характеризующих познаватель-
ную позицию и базовые убеждения участни-
ков. В процессе кластеризации были выявле-
ны самостоятельные кластеры — гомогенные 
(согласованные, однородные) группы. Оценка 
качества кластеризации проводилась путем 

выполнения кластерного анализа одного и то-
го же набора данных посредством изменения 
способа измерения расстояния между ними 
и дифференциации на группы.

В итоге было выявлено четыре группы 
респондентов: группа 1 включает 50 человек 
(27 %); группа 2 — 21 человек (12 %); груп-
па 3 — 39 человек (21 %); группа 4 — 73 че-
ловека (40 %). Группы (кластеры) студентов 
анализировались по ряду показателей: мере 
открытости познавательной позиции, познава-
тельной децентрации, обоснованности и прора-
ботанности идей, базовым убежде ниям.

В результате сравнения диагностических 
показателей в четырех кластерных группах 
по Н-критерию Крускала – Уоллиса были 
получены значимые различия по ряду пере-
менных базовых убеждений и познавательной 
позиции (см. табл. 1).

Таким образом, получены значимые раз-
личия по 10 из 16 переменных, что составляет 
большую часть (62,5 %) от их общего чис-
ла и подтверждает эффективность процесса 
класте ризации.

При сравнении групп попарно по U-крите-
рию Манна – Уитни были уточнены статисти-
чески значимые спецификации в кластерных 
группах по базовым убеждениям (рис. 1) и позна-
вательной позиции (рис. 2), хотя во всех класте-
рах наблюдается общая тенденция к доминиро-
ванию неопределенной познавательной позиции.

Таблица 1
Значимые различия в базовых убеждениях и познавательной позиции 

в четырех кластерных группах
Переменные Н-критерий Крускала – Уоллиса p

Базовые убеждения
Доброта людей 10,919 < 0,01
Ценность собственного Я 9,4551 < 0,02
Степень самоконтроля 9,782 <0,02

Познавательная позиция
Субъективированность 12,116 <0,05
Категориальность 11,049 <0,01
Фактичность 0,0013 < 0,01
Общее количество вопросов 17,5917 < 0,005
Уровень открытости 9,205 < 0,02
Обоснованность 11,11 < 0,01
Децентрация 11,858 < 0,007
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Таким образом, группа 1 с условным назва-
нием «Экстренно актуализирующиеся и с ве-
рой в справедливость мира» — это студенты 
с устойчивой неопределенной познаватель- 
ной позицией: они выделяются меньшим коли-
чест вом категориальных вопросов в сравне-
нии со второй группой (Uкрит. = 393, Uэмп. = 70,5 
при р ≤ 0,01) и большим коли чеством фак-
тических вопросов в сравнении с третьей 
группой (Uкрит. = 693, Uэмп. = 160, р ≤ 0,01). 
Им свойственна актуа лизация позна вательного 
потенциала в нестандартной си туации, о чем 
свидетельст вуют показатели обоснованности 
в сравнении с группой 2 (Uкрит. = 393, Uэмп. = 75,5 
при р ≤ 0,01); группой 3 (Uкрит. = 1111, Uэмп. = 308, 

р ≤ 0,01) и децентрации в сравнении с груп-
пой 2 (Uкрит. = 393, Uэмп. = 64,5 при р ≤ 0,01). 
От второй группы они отличаются и общим 
количеством вопро сов (Uкрит. = 393, Uэмп. = 69,5 
при р ≤ 0,01), и меньшей верой в добро людей 
(Uкрит. = 393, Uэмп. = 79 при р ≤ 0,01), но в сравне-
нии с группой 4 значимо больше верят в спра-
ведливость мира (Uкрит. = 1111, Uэмп. = 343,5, 
р ≤ 0,01). Наблюдается инверсия результатов 
в познавательной позиции, так как обнаружены 
более высокие баллы по шкале «обоснован-
ность» в сравнении с группой 2 (Uкрит. = 393, 
Uэмп. = 75,5 при р ≤ 0,01) в группе, где нет сту-
дентов со сформированной открытой познава-
тельной позицией.

Рис. 1. Средние значения характеристик базовых убеждений в группах

Рис. 2. Средние значения характеристик познавательной позиции в группах
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Группа 2 с условным названием «Инициа-
тивно-импульсивные и верящие в добро», 
на первый взгляд, как и группа 1, — студен-
ты с неопределенной познавательной пози-
цией, однако с отдельными признаками у них 
откры той познавательной позиции. Они зна-
чимо больше задают категориальных вопросов 
в сравнении с первой (Uкрит. = 393, Uэмп. = 70,5 
при р ≤ 0,01); третьей (Uкрит. = 302, Uэмп. = 44,5 
при р ≤ 0,05), четвертой (Uкрит. = 476, Uэмп. = 115 
при p ≤ 0,01) группами и вопросов в целом. 
Они больше верят в добро в отличие от студен-
тов, входящих в первую (Uкрит. = 393, Uэмп. = 79 
при р ≤ 0,01) и третью (Uкрит. = 302 при p ≤ 0,05) 
группы. С одной стороны, получены сведения 
о стремлении студентов второй группы к позна-
нию, а с другой стороны, об их импульсивно-
сти и меньшей склонности к анализу и обос-
нованию идей. В нестандартной ситуа ции 
они менее эффективны в своих дейст виях, 
что также является признаком инверсии ре-
зультатов по познавательной позиции, но уже 
по друго му основанию. 

В группе 3 с условным названием «Мало-
инициативные в познавательном контексте» 
устойчиво преобладают студенты с неопреде-
ленной познавательной позицией, у них об-
наруживается сниженная активность по всем 
категориям вопросов при наличии познава-
тельного потенциала. В этой группе усили-
вается тенденция в познавательном отноше-
нии к миру посредством таких признаков 
открытости познавательной позиции, как 
обоснованность и проработанность. Отно-
сительно характеристик базовых убеждений 
эти студенты не выделяются среди студентов 
других групп.

В группе 4 с условным названием «Ценя-
щие и контролирующие себя» также преобла-
дает неопределенная познавательная позиция, 
но для студентов, включенных в нее, характер-
на некоторая неоднородность познавательных 
позиций. В данной группе при доминировании 
студентов с неопределенной познавательной 
позицией, встречаются респонденты с закры-
той и открытой познавательной позицией 
в большем количестве, чем в других группах. 
Кластерная группа 4 — студенты с неодно-
родностью познавательной позиции, мало 
верящие в справедливость мира, но верящие 

в ценность собственного Я и само контроль. 
Данные результаты также свидетельствуют 
об инверсии в показателях познавательной 
пози ции и базовых убеждений.

Обнаруженные значимые различия в диаг-
ностических показателях четырех кластерных 
групп, их неоднозначная специфика стали осно-
ванием для изучения взаимосвязей между харак-
теристиками познавательной позиции и базовых 
убеждений, выявленных у их участни ков.

Результаты изучения взаимосвязи 
понятийных структур и базовых 

убеждений студентов посредством 
факторного анализа

На этапе факторного анализа для сниже-
ния количества переменных и нахождения 
взаимосвязей показателей сформированности 
познавательной позиции и базовых убежде-
ний определены четыре факторные структу-
ры, в которых был сделан акцент на первых 
трех наиболее весомых факторах (табл. 2).

В процессе факторного анализа (варимакс 
вращения с нормализацией Кайзера) получен-
ный суммарный процент дисперсий в каждой 
группе соответственно равен 83,5, 97,6, 87,0 
и 79,2. Полученные различия в кластерных 
группах отражают признаки многомерности 
и нелинейности взаимосвязей характеристик 
базовых убеждений и познавательной позиции. 

Факторизация результатов студентов пер-
вого кластера (группа 1), позволила выделить 
девять факторов. Структура полная, неустой-
чивая, преобладающий характер связей пря-
мой. В первый фактор (максимально нагру-
женный, кристаллизующий) вошли такие 
напрямую связанные переменные, как «объек-
тивированность», «фактичность позиций» 
и «общее количество вопросов». Таким обра-
зом, мы можем отметить, что в группе вместе 
с ростом количества объек тивированных вопро-
сов растет и число фактических, а также общее 
количество вопросов у респон дента. Этот факт 
согласуется с преобладанием в группе студентов 
с неопределенной познавательной пози цией. 
Второй фактор включает прямо направлен- 
ные переменные «обоснованность», «прора-
ботанность идей» и «децент рация». Можно 
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предположить, что в данной группе у респон-
дентов прояв ляются признаки готовности 
к ситуациям неоп ре деленности. Третий фак-
тор содержит в себе такие прямонаправлен-
ные переменные, как «уверенность в том, 
что им сопутст вует удача», «мир контроли-
руем», а «успех обуслов лен уверенностью 
в их контроле над происходящими события-
ми». Ведущие взаимосвязи данной структу-
ры дополняются прямой связью с уровнем 
познавательной позиции и обратной связью 
со справедливостью мира. Недостаточная уве-
ренность в доброте людей сочетается с неве-
рием в случай и случай ность событий.

В процессе факторизации результатов сту-
дентов второго кластера (группа 2) выявлено, 
что структура полная и состоит из семи фак-
торов. В первом факторе взаимосвязаны такие 
прямонаправленные переменные, как «объек-
тивированность позиции», «категориаль-
ность позиции», «общее количество вопро-
сов», «уровень познавательной позиции», 

«обоснованность», «проработанность». В свя-
зи с этим обнаружено, что повышение уровня 
сформированности метакогнитивного опыта 
согласуется с ростом их децентрации, а значит, 
и расширением ментального кругозора лич-
ности. Во втором факторе напрямую связаны 
переменные «субъективированность» и «фак-
тичность позиции», что снижает возможности 
открытой познавательной позиции. В третьем 
факторе обнаружилась связь ценности собст-
венного Я и обратно взаимосвязанной степени 
само контроля, что может повлечь неоднознач-
ность и снижение оценки студентами степени 
значимости своего влияния на происходящие 
события. Эти связи дополняются убежденно-
стью в удаче или везении, верой в случайность, 
в определенной степени отражающих фата-
лизм этих респондентов. При этом для данных 
студентов характерна убежденность в добро-
те людей и в справедливости мира; в то, что 
хорошим и достойным людям чаще приходят 
счастье и удача, а плохим — наоборот. 

Таблица 2
Триады ведущих факторов в структурах переменных познавательной позиции и базовых убеждений 

в группах студентов

Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Доброта людей -,131 -,049 -,126 ,018 ,323 ,060 ,313 ,115 -,068 ,075 -,044 ,435
Справедливость мира -,438 ,099 ,277 ,226 -,171 -,083 ,039 ,757 -,223 ,092 ,133 -,061
Контролируемость 
мира ,063 ,193 ,662 ,369 -,267 -,144 -,129 ,927 -,180 -,253 ,542 -,420

Случайность 
происходящего ,201 -,002 ,213 -,134 ,101 -,394 ,075 -,749 ,206 ,017 -,195 -,236

Ценность собствен-
ного Я -,058 -,061 ,094 ,049 -,021 ,783 -,048 -,124 ,037 -,044 ,711 ,309

Степень самоконтроля -,165 ,158 ,871 ,398 -,037 -,721 ,575 ,043 ,196 -,524 ,587 -,264
Степень удачи ,361 -,290 ,724 ,103 ,521 ,353 ,025 ,818 ,142 ,283 ,595 ,114
Объективированность 
позиции ,866 ,293 ,097 ,919 ,094 ,166 ,559 ,339 -,331 ,927 ,060 ,095

Субъективированность 
позиции ,121 -,081 -,097 -,236 ,905 -,102 ,164 -,144 ,336 ,434 -,222 -,202

Категориальность 
позиции ,418 ,184 ,156 ,858 -,130 ,023 ,415 ,031 -,795 ,869 -,063 ,003

Фактичность позиции ,905 ,227 -,003 ,048 ,817 ,113 ,377 ,132 ,541 ,911 -,009 ,002
Общее количество 
вопросов ,922 ,235 ,049 ,795 ,562 ,113 ,643 ,152 ,042 ,988 -,036 ,003

Уровень открытости ,195 -,060 ,280 ,879 -,413 ,022 ,010 ,115 -,863 ,545 ,054 ,184
Обоснованность ,168 ,853 ,186 ,615 -,116 ,023 -,954 ,025 -,043 ,055 ,099 ,941
Проработанность ,214 ,855 ,061 ,600 -,222 -,048 -,894 ,152 ,034 ,085 -,040 ,871
Децентрация ,139 ,917 -,026 ,648 -,152 ,246 -,928 ,068 ,011 -,026 ,063 ,919
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Факторизация результатов студентов 
тре тьего кластера (группа 3), показала, что 
выделено восемь факторов, структура пол-
ная, неустойчивая, характер связей разно-
направленный (примерно в равной степени 
наблю дается количество прямых и обратных 
связей). В первом факторе взаимосвязаны 
прямонаправ ленные («степень самоконтро-
ля», «объективированность позиции», «общее 
количество вопросов») и обратно направлен-
ные переменные («обоснованность», «про-
работанность» и «децентрация»). Способ-
ность к детализации и децентрации развита 
у респон дентов из этой группы недостаточно, 
что согласуется с преобладанием фактиче-
ских вопросов над категориальными. Во вто-
ром факторе напрямую взаимосвязаны такие 
пере менные, как «справедливость» и «контро-
лируемость мира», и обратно направленная 
переменная «случайность происходящего». 
Такая взаимосвязь является закономерной 
и теоретически обусловленной: чем больше 
убежденность человека в том, что события 
контролируемы и он несет ответственность 
за происходящее с ним, тем меньше вера 
в случайность и судьбу. В третьем факторе 
фактичность позиции обратно связана с кате-
гориальностью позиции и уровнем открыто-
сти познавательной позиции, что закономерно 
и обусловлено теоретически, так как коли-
чество фактических вопросов отрицательно 
влияет на количество категориальных вопро-
сов и на уровень познавательной позиции 
в целом. Эти связи дополняются связями 
с такими переменными, как «доброта людей» 
и «субъективированность позиции». 

Факторизация результатов студентов самого 
большого четвертого кластера (группа 4) позво-
лила выделить пять факторов. Структура пол-
ная, но неустойчивая, преобладающий характер 
связей прямой. В первом факторе взаимосвя-
заны такие прямонаправленные переменные, 
как «объективированность», «категориаль-
ность», «фактичность позиции», «общее коли-
чество вопро сов» и «уровень познавательной 
позиции». В данной группе преобладает два ва-
рианта позна вательной позиции: неопределен-
ная — с тенденцией к откры той, и открытая, 
что согласуется с количеством категориаль-
ных вопросов. Во втором факторе обнаружена 

взаимосвязь таких базовых убеждений, как 
«контролируемость мира», «ценность собст-
вен ного Я», «степень само контроля», «степень 
удачи». В третьем факторе взаимосвязаны 
прямонаправленные переменные «обоснован-
ность», «проработанность» и «децентрация». 
Такие результаты обоснованы теоретически 
и указывают на согла сованность характери-
стик познавательной позиции и готовности 
к усло виям неопределенности. Полученные 
взаимосвязи дополняются связями с пере-
менными «добро та людей», «справедливость 
мира».

Выводы

В процессе эмпирического исследования 
были выделены четыре группы (кластеры), 
которые в соответствии со значимыми разли-
чиями имеют определенную специфику.

В группу 1 вошли студенты с неопреде-
ленной познавательной позицией, мало веря-
щие в добро людей, но надеющиеся на спра-
ведливость мира. Яркой особенностью данной 
группы является их способность актуализиро-
вать свой познавательный потенциал (в том 
числе децентрацию) в нестандартной ситуа-
ции. Самая малочисленная группа 2 включает 
в себя студентов с неопределенной познава-
тельной позицией, с отдельными признака-
ми открытой познавательной позиции, что, 
вероятно, позволяет им верить в добро лю-
дей и в значимость самоконтроля. В группе 3 
собраны студенты в основном тоже с неоп-
ределенной познавательной позицией, что, 
по-видимому, снижает веру в добро людей, 
собственную ценность и возможность само-
контроля.  Однако в этой группе отчетливо 
проявляется потенциал открытой познаватель-
ной позиции. Самую многочисленную группу 
4 составили студенты с неоднородностью по-
знавательной позиции (и открытой, и закры-
той, и неопределенной). Они мало верят 
в справедливость мира, но верят в ценность 
собственного Я и самоконтроль.

Полученные различия не поддаются 
линейному закону их изменения в группах. 
Этот факт стал основанием для факторизации 
резуль татов в группах студентов.
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Специфика взаимосвязей характеристик 
базовых убеждений и познавательной позиции 
в первой группе заключается в том, что неопре-
деленная познавательная позиция сочетается 
с верой в контролируемость мира и убежден-
ностью в том, что человек имеет полный кон-
троль над происходящими событиями. Воз-
можно, такое сочетание переменных приводит 
к пере оценке степени своего влияния на со-
бытия и не всегда к оправданной вере в удачу. 
При этом наблюдается некоторая амбивалент-
ность между потенциалом (развитая обосно-
ванность, проработанность идей, децентрация) 
и способностью его реализовывать.

Специфика факторной структуры во вто-
рой группе заключается в том, что ведущий 
фактор состоит из взаимосвязи полного (с точ-
ки зрения количества исследуемых перемен-
ных) ряда характеристик метакогнитивного 
опыта, отражающего ментальный кругозор 
респондентов. Такая интегрированность пере-
менных, вероятно, обусловливает ценность 
собственного Я. Однако «ослабляющий» 
тандем второй факторной группы приводит 
к снижению возможности открытой позна-
вательной позиции и неверию в способность 
контролировать происходящие события.

Взаимосвязи, выявленные в третьей груп-
пе, отличаются выраженной амбивалентностью 
характеристик познавательной позиции, кото-
рая ухудшается за счет обратной направленно-
сти категориальности и уровня открытости, 
что отражает недостатки сформированности 
откры той познавательной позиции у студен-
тов данной группы. Такая метакогнитивная 
амбивалентность обусловливает, вероят но, ам-
бивалентность базовых убеждений, когда уве-
ренность в контролируе мости мира сочетается 
с верой в удачу и непредсказуемость событий. 
Можно сказать, что имеющийся потенциал 
этих молодых людей недостаточно сформиро-
ван и неустой чив, ограничивая их возможности 
в решении сложных и творческих задач.

Специфика выявленных взаимосвязей 
в четвертой группе заключается в наличии 
разноуровневых характеристик познаватель-
ной позиции в кристаллизующем факторе, 
что отражает ее многомерность и неоднознач-
ность. Эта взаимосвязь дополняется взаимо-
связью характеристик базовых убеждений, 

также достаточно неоднозначных: когда вера 
в контролируемость событий, в возможность 
самостоятельно управлять ими сочетается 
с верой в удачу. Однако с учетом всех выяв-
ленных факторов можно предположить, что 
студенты данной группы отличаются наиболее 
гармоничным когнитивно-личностным потен-
циалом и готовностью к условиям неопреде-
ленности.

Таким образом, выявленные различия в ха-
рактеристиках базовых убеждений и позна-
вательной позиции четырех кластерных групп 
обусловили специфику их факторных структур. 
Полученные структуры характеризуются неод-
нородностью, нелинейностью взаимосвязей, 
что можно рассматривать как предиктор осо-
бенностей развития интеллектуально-личност-
ного ресурса студентов. 

Заключение

Актуальность изучения на современном 
этапе возможностей и готовности/неготов-
ности сопротивляться жизненным трудно-
стям выстраивается на основе поиска неод-
нозначных эффектов взаимосвязей базовых 
убеждений с разными характеристиками ког-
нитивного ресурса молодежи. В частности, 
сформированность базовых убеждений теоре-
тически взаимосвязана с готовностью видеть 
различные точки зрения на происходящее, 
использовать разные способы в деятельно-
сти, быть готовым к необычным сведениям 
и т. п. Как показано в современных иссле-
дованиях, открытая познавательная позиция 
обусловливает процедуру концептуализации 
[11: с. 99], а значит, и успешное/неуспешное 
решение разных жизненных задач. Разная 
степень откры тости познавательной пози-
ции (открытая, закрытая, неопределенная), 
децентра ция (или ее несформированность) 
играют значительную роль в необходимости 
изучения нелинейности взаимосвязей базо-
вых убеждений и познавательной позиции 
студентов. 

По результатам эмпирического исследо-
вания можно заключить, что познавательная 
позиция и базовые убеждения студентов об-
разуют значимую часть интеллектуально- 
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