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� Классический бихевиоризм как наука о 
поведении

� Разочарование в интроспективной теории сознания, 
успехи эволюционной биологии, попытки 
использовать объективный метод при изучении 
поведения животных и человека привели к созданию 
на рубеже XIX — XX вв. так называемой 
поведенческой психологии, бихевиоризма — науки о 
поведении человека, которое (в противовес 
сознанию) единственно доступно объективному 
наблюдению и исследованию. 



� Философскую основу этого подхода составила 
концепция английского философа Дж. Локка. 

� Локк сформулировал представления о сознании 
ребенка при рождении как tabula rasa (чистой 
доске) и о значимости прижизненного опыта. 
Обучение признавалось основным способом 
индивидуального развития, источником всех знаний. 
Локк выдвинул ряд идей об организации обучения 
детей на принципах ассоциаций, повторения, 
одобрения и наказания.

�  Раскрытие конкретных механизмов обучения, 
анализ различных типов обучения составляют 
важнейшую задачу ряда психологических теорий, 
созданных последователями Локка, в первую 
очередь бихевиоризма и теорий социального 
научения.



� Простейший тип научения, при котором на основе 
непроизвольных безусловных рефлексов 
врожденного характера складывается реактивное 
поведение, названо классическим обусловливанием. 

� Первым установил такой способ научения русский 
физиолог И.П. Павлов при исследовании физиологии 
пищеварения в условиях лабораторного 
эксперимента. 

� Были созданы специальные условия кормления 
собаки. В экспериментальных целях звук 
колокольчика многократно предшествовал 
появлению пищи. Пища является безусловным 
стимулом; попадая в рот голодной собаки, она 
автоматически вызывает слюноотделение — 
безусловную реакцию или безусловный рефлекс. 



� В результате систематического сочетания (звук 
колокольчика и получение пищи) ранее нейтральный 
стимул приобретает условный характер. Теперь 
звуковой сигнал уже как условный стимул начинает 
вызывать слюноотделение — условную реакцию на 
звук колокольчика. 

� Условный рефлекс как новая форма реагирования на 
воздействие среды сформировался. 



� И.П. Павлов экспериментально установил несколько 
принципов классического обусловливания: 

� угасание реакции, 
� генерализация стимула,
�  дифференциация стимулов,
�  обусловливание высших (второго, третьего) 
порядков. 

� Например, опытным путем доказано, что возможно 
угасание условного рефлекса, если в течение 
продолжительного времени звук колокольчика не 
подкрепляется появлением пищи. 



� Однако после перерыва в опытах новое 
предъявление стимула вновь вызовет 
слюноотделение в ответ на звук, т.е. произойдет 
самопроизвольное восстановление условного 
рефлекса.

� Можно добиться выработки условного рефлекса на 
звук конкретного колокольчика особого тона 
(дифференциация стимула), а можно выработать 
реакцию на подобный звук любого колокольчика 
(генерализация).

 



� Бихевиористская теория Дж. Уотсона
� Данные об экспериментальном формировании 
поведенческих реакций были использованы 
психологами-бихевиористами. Дж. Б. Уотсон 
(1878—1958), автор манифеста нового направления 
«Психология с точки зрения бихевиориста», считал, 
что психология должна стать точной и достоверной 
наукой, поэтому необходимо изучать поведение 
человека, открытое и доступное наблюдению и 
измерению. 



� В классическом бихевиоризме схема «стимул — 
реакция» (S — R) рассматривается как механизм 
образования новых форм поведения и считается 
достаточной для описания процесса образования 
поведенческого акта любой сложности. 

� Главная детерминанта, определяющая направление 
психического развития ребенка, — это воздействия 
окружающей среды.



� Чтобы доказать это положение, Уотсон обратился к 
изучению поведения младенцев и пришел к выводу, 
что ребенок может быть рассмотрен как «живой 
кусочек мяса, способный давать небольшое число 
простых реакций». 

� Он исходил из того, что у человеческих детенышей 
всего три врожденные формы поведения (реакции): 
гнев (в ситуации ограничения движений 
новорожденного), страх (при потере опоры или при 
резком звуке удара молотка по стальному бруску), 
любовь (проявления удовольствия у ребенка 
вызываются поглаживаниями, похлопываниями). 



� Постепенно над этими инстинктивными реакциями 
надстраиваются условные реакции, и возникает 
расширяющийся поток поведения. Из всех 
возможных реакций отбираются и закрепляются те, 
которые способствуют наилучшей адаптации к 
условиям жизни. 



� Уотсон экспериментально показал, как на основе 
безусловного реагирования у ребенка может 
возникать реакция страха на новый стимул. 

� Одиннадцатимесячному мальчику, известному в 
истории психологии под именем «Маленький 
Альберт», который сначала не испытывал страха 
перед крысой, стали показывать белую крысу 
(условный стимул), сопровождая демонстрацию 
громким ударом в гонг (безусловный стимул) за его 
спиной. Несколько повторений громкого звукового 
сигнала в сочетании с показом крысы привели к 
тому, что, как только показывали животное, мальчик 
начинал плакать и стремился скрыться, что 
свидетельствовало о выработке реакции сильного 
страха (обусловленной реакции). 



� К тому же реакция страха у Альберта 
распространилась на множество предметов 
стимулов, в чем-то сходных с крысой, включая 
кролика, шубу, вату, белые волосы и бороды. (Такой 
способ объективного экспериментального подхода к 
исследованию детской психики, без учета 
возможных негативных последствий, вызвал 
широкую критику. 

� Позже были разработаны этические нормы 
поведения психологических исследований и 
поставлен вопрос о соблюдении психологом 
профессиональных этических принципов.) 



� Исходя из результатов экспериментов с младенцами, 
бихевиористы подчеркивали важность особой 
организации среды (стимуляции), чтобы 
контролировать поведение ребенка, предсказывать 
возможные реакции, вызывать желательные формы 
поведения и избегать появления и закрепления 
неподходящих (страхов, капризов, избалованности).



� Обратите внимание на образ желательного, «идеального» 
ребенка, ярко нарисованный Уотсоном: «...Это ребенок, 
который никогда не плачет, кроме тех случаев, когда 
испытывает действительную боль, который умеет всецело 
заниматься работой или игрой, который быстро 
выучивается самостоятельно преодолевать маленькие 
трудности, встречаемые им в окружающей среде, а не 
бежит за помощью к взрослым, который своевременно 
вырабатывает и закрепляет здоровые навыки для 
преодоления жизненных невзгод и трудностей, обладает 
социальными навыками, которые делают для взрослых 
приятным совместное пребывание с ним, охотно бывает со 
взрослыми, не претендуя на специальное внимание к нему, ест 
то, что предложат, отдыхает, когда приходит время, в 
конце второго года приобретает навыки трехлетнего, ...
приходит к подростковому возрасту настолько хорошо 
подготовленным, ...что юность для него — естественное 
начало зрелого возраста, и который наконец в зрелом 
возрасте оказывается настолько хорошо тренированным в 
трудовых и социальных навыках, что никакие жизненные 
препятствия и невзгоды не могут сломать его в борьбе за 
достижение поставленных целей»".



� Этот ребенок, удобный для взрослых («никогда не 
плачет», «умеет всецело заниматься», «быстро 
выучивается», а «не бежит за помощью к взрослым», 
«своевременно вырабатывает», «не претендуя на 
специальное внимание к нему»), напоминает собой 
хорошо отлаженный механизм, в котором не остается 
места активности, эмоциональности и саморазвитию. 



� Уотсон мечтал о глубокой разработке научного 
подхода к воспитанию и писал об этом в 
свойственной ему радикальной манере: 
«Человечество, несомненно, значительно 
улучшилось бы, если бы могло приостановить лет на 
двадцать рождение детей (кроме детей, 
воспитываемых с экспериментальными целями) и 
посвятить эти годы интенсивному изучению законов 
развития детей, а затем на основе приобретенных 
знаний начать новое воспитание, более научное и 
более совершенными методами».



� В работе «Психологический уход за ребенком» 
Уотсон наметил некоторые условия, которые помогут 
воспитать физически и психологически здоровых 
детей. Прежде всего, речь идет о жестком режиме 
дня, о наличии специальной комнаты для ребенка, в 
которой его можно было бы оградить от воздействия 
неподходящих стимулов, а также о дозированности в 
проявлениях нежности и любви по отношению к 
ребенку (дабы избежать позиции снисходительности 
у взрослого и ощущения вседозволенности у детей). 



� Уотсон категорически заявлял о приоритетной силе 
воздействия окружения на формирование 
определенной, строго заданной модели поведения у 
всех людей. Он говорил, что из дюжины 
нормальных, здоровых младенцев при направленной 
организации среды можно вырастить кого угодно: 
или абсолютно одинаковых людей, с одинаковыми 
вкусами и поведением, или каждого сделать 
специалистом в отдельной области — врачом, 
торговцем или вором.



� Центральный вывод классического бихевиоризма 
состоит в следующем: развитие психики происходит 
при жизни ребенка и зависит в основном от 
социального окружения. Главное внимание в 
исследованиях детского развития уделялось 
изучению условий, способствующих или 
препятствующих научению, т.е. образованию связей 
между стимулами и возникающими на их основе 
реакциями. 



� Среда рассматривалась как непосредственное 
физическое окружение ребенка, как обстановка, 
складывающаяся из конкретных жизненных 
ситуаций; ситуации состоят из наборов различных 
стимулов, которые, в свою очередь, могут и должны 
быть разложены на цепочки раздражителей. 

� Внешние, средовые воздействия (наборы стимулов), 
таким образом, определяют содержание поведения 
ребенка и характер его развития.



� Механизм классического обусловливания до 
настоящего времени считается одним из основных в 
психическом развитии человека, но действие его 
ограничено лишь некоторыми, не самыми сложными 
формами поведения.

�  Классическое обусловливание приводит к 
формированию респондентного поведения, т.е. к 
образованию характерных ответных реакций на 
известный стимул, всегда предшествующий во 
времени (например, укол иголкой — отдергивание 
руки). 



� Слабость позиции Уотсона в том, что при 
классическом обусловливании происходит 
связывание уже имеющихся в репертуаре индивида 
реакций и новых стимулов.

�  Научение сложным навыкам, требующим 
активности самого человека (таким, как речь, 
решение математических задач или игра на 
музыкальном инструменте), объяснить с точки 
зрения классического обусловливания весьма 
затруднительно. 

� Выяснение вопроса о том, как же возникают 
совершенно новые для индивида формы поведения, 
потребовало разработки новых моделей научения.



� Оперантное научение
� Экспериментальное исследование условий приобретения 
действительно нового поведения, а также динамики 
научения находилось в центре внимания американского 
психолога Э. Торндайка.

�  В работах Торндайка изучались преимущественно 
закономерности решения проблемных ситуаций 
животными.

�  Животное (кошка, собака, обезьяна) должно было 
самостоятельно найти выход из специально 
сконструированного «проблемного ящика» или из 
лабиринта. 

� Позже в качестве испытуемых в аналогичных опытах 
участвовали и маленькие дети. При анализе такого 
сложного спонтанного поведения, каким представляется 
поиск способа решения лабиринтной задачи или 
отпирания дверцы (в отличие от ответного, 
респондентного), трудно выделить стимул, вызывающий 
определенную реакцию. 



� По данным Торндайка, первоначально животные 
совершали множество хаотичных движений - проб и 
лишь случайно производили нужные, которые приводили 
к успеху. 

� При последующих попытках выйти из этого же ящика 
наблюдалось уменьшение числа ошибок, и сокращение 
количества затраченного времени.

�  Тип научения, когда испытуемый, как правило, 
неосознанно пробует разные варианты поведения, 
операнты (от англ. operate — действовать), из которых 
«отбирается» наиболее подходящий, наиболее 
адаптивный, получил название оперантного 
обусловливания. 

� Метод «проб и ошибок» в решении интеллектуальных 
задач стал рассматриваться как общая закономерность, 
характеризующая поведение и животных, и человека. 



� Торндайк сформулировал четыре основных закона 
научения.

� 1. Закон повторения (упражнения). Чем чаще 
повторяется связь между стимулом и реакцией, тем 
быстрее она закрепляется и тем она прочнее.

� 2. Закон эффекта (подкрепления). При выучивании 
реакций закрепляются те из них, которые 
сопровождаются подкреплением (положительным 
или отрицательным).

� 3. Закон готовности. Состояние субъекта 
(испытываемые им чувства голода, жажды) 
небезразлично для выработки новых реакций.

� 4. Закон ассоциативного сдвига (смежности во 
времени). Нейтральный стимул, связанный по 
ассоциации со значимым, тоже начинает вызывать 
нужное поведение.



� Торндайком были выделены также дополнительные 
условия успешности научения ребенка — легкость 
различения стимула и реакции и осознание связи между 
ними. 

� Оперантное научение происходит при большей 
активности организма, оно контролируется 
(определяется) его результатами, последствиями. 

� Общая тенденция такова, что если действия привели к 
позитивному результату, к успеху, то они будут 
закреплены и повторены. Лабиринт в опытах Торндайка 
служил упрощенной моделью окружающей среды.

�  Лабиринтная методика действительно в какой-то мере 
моделирует отношения организма и среды, но очень 
узко, односторонне, ограниченно; и переносить 
закономерности, открытые в рамках этой модели, на 
социальное поведение человека в сложно 
организованном обществе чрезвычайно трудно.



� Радикальный бихевиоризм Б. Скиннера
 
� Виднейший теоретик строгого бихевиоризма Б.Ф. 
Скиннер (1904—1990) настаивал на том, что 
научными методами можно познать все поведение 
человека, поскольку оно детерминировано 
объективно (окружающей средой). 

� Скиннер отвергал понятия скрытых психических 
процессов, таких, как мотивы, цели, чувства, 
бессознательные тенденции и пр. 



� Он утверждал, что поведение человека почти 
всецело формируется его внешним окружением. 

� Такую позицию называют иногда 
инвайронментализмом (от англ. environment — 
среда, окружение).

�  «Черный ящик человеческой психики» должен быть, 
по мнению Скиннера, исключен из эмпирического 
исследования, усилия должны быть направлены на 
изучение открытого, доступного непосредственному 
наблюдению, поведения человека, на установление 
тех факторов среды, которые, в конечном счете, 
определяют и контролируют действия человека.



� Скиннер считал, что экспериментальный анализ 
поведения животных (крыс, голубей) позволит 
открыть принципы поведения, общие для животных 
и человека. 

� С опорой на всеобщие закономерности поведения 
важнейшая практическая психолого-педагогическая 
задача обучения и воспитания становится решаемой. 

� Манипулируя переменными окружающей среды (т.е. 
независимыми переменными), можно 
прогнозировать и контролировать поведенческие 
реакции индивида (зависимые переменные). 
Скиннер признавал существование двух основных 
типов поведения: респондентного и оперантного. 



� Однако он полагал, что главное — оперантное 
поведение, т.е. спонтанные действия, для которых не 
существует первоначального стимула, поддающегося 
распознаванию. 

� Для животных и человека важны последствия — 
события, наступающие в результате поведения.

� В зависимости от последствий складывается 
определенная тенденция в отношении такого 
поведения в будущем.



� Оперантные реакции постепенно приобретают 
характер произвольных. 

� По оперантному типу научения происходит 
формирование множества форм человеческого 
поведения (умение одеваться, привычка читать 
книги, сдерживать проявления агрессии, 
преодолевать застенчивость и т.п.). 

� Реакция, за которой следует позитивный результат, 
стремится повториться. 



� Так, в большинстве семей можно наблюдать 
оперантное научение плачу. Крик и плач как 
безусловные реакции ребенка на физический 
дискомфорт вызывают у родителей стремление 
подойти к ребенку, успокоить его, оказать помощь и 
внимание. Такая забота оказывается мощным 
позитивным подкреплением для плача ребенка; и 
плач становится оперантно обусловленным 
средством контроля за поведением родителей. 

� В то же время вероятность повторения реакции, за 
которой следует негативный результат или 
наказание, уменьшается. Если знакомый в ответ на 
приветствие поджимает губы и делает вид, что нас 
не замечает, мы скоро перестанем здороваться с ним.



� Подкрепление — ключевое понятие концепции 
Скиннера. 

� Подкрепление усиливает реакцию, увеличивает 
вероятность ее появления. 

� В бихевиоральном научении признавали два типа 
подкрепления: первичное (или безусловное — вода, 
еда, секс) и вторичное (или условное — деньги, 
внимание со стороны значимого другого, одобрение 
родителей, сверстников, учителей). 

� По Скиннеру, вторичные подкрепляющие 
стимулы становятся подкреплением в 
результате прошлого опыта, они общие для 
большинства людей и оказывают сильное влияние 
на их поведение. 



� Скиннер выделял также подкрепление позитивное и 
негативное. 

� Позитивное подкрепление усиливает реакцию, 
сопровождая ее приятными последствиями (пища, 
внимание). 

� Негативное подкрепление тоже усиливает 
поведенческую реакцию, но за счет устранения 
раздражающих стимулов (подросток начинает 
употреблять ругательные слова и выражения, 
стремясь избежать насмешек приятелей типа 
«маменькин сынок, малыш»).



� Поведение может контролироваться также с помощью 
наказания (мать подростка может ударить его по губам за 
ругательства или лишить карманных денег). 

� Такое последствие призвано прекратить, изжить 
поведенческую реакцию. 

� Техника наказания в современном обществе применяется 
чаще всего, но Скиннер стремился доказать, что 
подобный контроль поведения неэффективен (лишь 
временно откладывает нежелательное поведение) и, что 
еще хуже, вызывает негативные побочные эффекты 
(страх, тревогу, падение самооценки, грубые формы 
асоциального поведения). 

� Он настаивал на том, что позитивное подкрепление 
(поощрение желательных образцов) гораздо более 
надежный метод формирования поведения и у детей, и у 
взрослых. 



� В случае научения сложному поведению (такому, как 
навыки письма или межличностного общения или 
выработка аккуратности) используется метод 
последовательного приближения, или формирования.

�  Шаг за шагом, ступенька за ступенькой, подкрепление 
многократно включается при изменении поведения в 
направлении желаемого. 

� Другой принцип научения — незамедлительность 
подкрепления. 

� При обучении самостоятельной аккуратной еде ребенка 
последовательно подкрепляют: хвалят за попытку взять 
ложку в руку, направить ее в рот, восхищаются его 
усилиями, подбадривают малыша, хотя на первых порах 
он и теряет по дороге почти все содержимое. 

� И только в результате постепенного приближения к 
нужному результату добиваются от ребенка аккуратности 
и чистоты одежды и стола.



� Скиннер утверждал, что даже вербальное поведение, 
или устная речь, приобретается через процесс 
успешного последовательного приближения.

�  Однако многие психологи совершенно не согласны с 
тем, что язык может быть усвоен таким способом, 
подчеркивая тем самым столь высокую скорость 
речевого развития в раннем детстве, которую 
невозможно объяснить, исходя из принципов 
оперантного обусловливания.

�  Проблема социализации человека рассмотрена 
Скиннером в книгах «По ту сторону свободы и 
достоинства» (1971), «Размышления о бихевиоризме 
и обществе» (1978). 



� В концепции Скиннера развитие ребенка — это 
обучение его нормативному поведению в 
соответствии с направлениями подкрепления. 

� На ранних этапах агентами социализации и 
источниками подкрепления выступают родители, 
позже число источников подкрепления расширяется 
— это и соседи, и школа, и мнение сверстников. 



� Скиннер придерживался мнения, что поведение 
человека в течение жизни изменяется, и 
периодически возникают кризисы.

�  Кризисные явления вызываются такими 
изменениями среды, к которым индивид не имеет 
адекватного набора поведенческих реакций. 

� В бихевиоризме не стоит проблема возрастной 
периодизации развития, так как считается, что среда 
формирует поведение ребенка постоянно, 
непрерывно и постепенно. Периодизация развития 
зависит от среды. 



� Не существует единых для всех детей закономерностей 
развития в данный возрастной период: какова среда, таковы 
и закономерности развития данного ребенка. 

� Речь может идти только о создании функциональной 
периодизации, которая позволила бы наметить этапы 
научения, формирования определенного навык (этапы 
развития игры, обучения письму или игре в теннис).

� Постоянный опыт научения создает то, что в других 
психологических школах называют личностью. Личность — 
это тот опыт, который человек приобрел в течение жизни. 
Уникальность человека задается своеобразным сочетанием 
генетических характеристик и индивидуальным репертуаром 
научения. 

� Психическое развитие, таким образом, отождествляется 
с научением, т.е. с любым приобретением знаний, умений, 
навыков — и в условиях специального обучения, и 
возникающих стихийно. Человек таков, каким он научился 
быть.



� Идеи Скиннера нашли достаточно широкое 
практическое применение.

�  Стратегия успешного последовательного 
приближения и техники позитивного подкрепления 
составили основу методов модификации поведения 
индивида, бихевиоралъного тренинга. 

� Среди конкретных областей их приложения — 
преодоление разнообразных страхов, тревожных и 
навязчивых состояний, перестройка деструктивного 
поведения, обучение навыкам общения, тренировка 
уверенности в себе, тренинг с биологической 
обратной связью в лечении тревоги, мигрени, 
мышечного напряжения и гипертензии. 



� Применяются оперантные методики и к детям 
дошкольного возраста, и к пациентам психиатрических 
клиник, и к заключенным в тюрьмах. 

� Широкую известность получили методики «жетонного 
вознаграждения», сенсибилизации и десенсибилизации, 
«выключенного времени», или «тайм-аута». 

� Программированное обучение с использованием 
компьютера строится во многом на принципах, 
разработанных Скиннером. 

� Многие специалисты признают эффективность 
«технологии строительства поведения», но подчеркивают 
при этом механистичность метода, авторитарные 
тенденции руководителя и игнорирование внутренних 
факторов развития (интересов, чувств, мыслей человека) 
и предостерегают от чрезмерно широкого применения 
этого метода.



� ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ:
� 1. Каковы закономерности формирования новых форм 
поведения (с позиции классического бихевиоризма)?

� 2. Каково соотношение биогенетических и 
бихевиористских идей в психологии?

� 3. Сравните обучение по законам классического 
обусловливания и оперантного научения.

� 4. Приведите примеры разных видов подкрепления 
нормативного поведения ребенка и взрослого.

� 5. Как решается проблема возрастной периодизации 
развития в поведенческой психологии?

� 6. Что такое модификация поведения?
� 7. В чем специфика бихевиорального подхода к проблеме 
социализации детей?



� ЗАДАНИЕ 1
� Прочитайте отрывок из статьи Дж. Уотсона «Бихевиоризм», выделите в тексте специфические 

для бихевиоризма понятия, ключевые положения, характерные для этого подхода, обращая 
внимание на их формулировки.

� «Другими словами, бихевиоризм полагает стать лабораторией общества. Обстоятельство, 
затрудняющее работу бихевиориста, заключается в том, что стимулы, первоначально не 
вызывавшие какой-либо реакции, могут впоследствии вызвать ее. Мы называем это процессом 
обусловливания (раньше это называли образованием привычек). Эта трудность заставила 
бихевиориста прибегнуть к генетическому методу. У новорожденного ребенка он наблюдает так 
называемую физиологическую систему рефлексов, или, лучше, врожденных реакций. Беря за 
основу весь инвентарь безусловных, незаученных реакций, он пытается превратить их в 
условные. При этом обнаруживается, что число сложных незаученных реакций, появляющихся 
при рождении или вскоре после него, относительно невелико. Это приводит к необходимости 
совершенно отвергнуть теорию инстинкта. Большинство сложных реакций, которые старые 
психологи называли инстинктами, например, ползание, лазание, опрятность, драка (можно 
составить длинный перечень их), в настоящее время считаются надстроенными или условными. 
Другими словами, бихевиорист не находит больше данных, которые подтверждали бы 
существование наследственных форм поведения, а также существование наследственных 
специальных способностей (музыкальных, художественных и т.д.). Он считает, что при наличии 
сравнительно немногочисленных врожденных реакций, которые приблизительно одинаковы у 
всех детей, и при условии овладения внешней и внутренней средой возможно направить 
формирование любого ребенка по строго определенному пути» (Хрестоматия по истории 
психологии. Период открытого кризиса (начало 10-х годов — середина 30-х годов XX в.).

� Дополнительная литература:
� 1. Выготский А.С. Предисловие к русскому переводу книги Э. Торндайка «Принципы обучения, 

основанные на психологии» // Собр. соч.: В 6 т. Т. 1. С. 177-195.
� 2. Линде Н.А. Психотерапия в социальной работе. М., 1992.
� 3. Рудестам К. Групповая психотерапия. М., 1993.
� 4. Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей. М., 1993.
 
 


