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Существуют разнообразные взаимосвязанные 
факторы, обусловливающие генезис 
девиантного поведения

● А именно:
● индивидуальный фактор, действующий на уровне 

психобиологических предпосылок девиантного поведения, которые 
затрудняют социальную и психологическую адаптацию индивида; 

● педагогический фактор, проявляющийся в дефектах школьного и 
семейного воспитания; 

● психологический фактор, раскрывающий неблагоприятные 
особенности взаимодействия индивида со своим ближайшим 
окружением в семье, на улице, в коллективе и который, прежде 
всего, проявляется в активно-избирательном отношении индивида к 
предпочитаемой среде общения, к нормам и ценностям своего 
окружения, к психолого-педагогическим воздействиям семьи, 
школы, общественности к саморегулированию своего поведения; 

● социальный фактор, определяющийся социальными, 
экономическими, политическими и т.п. условиями существования 
общества.



● Представители различных психологических школ 
различным образом подходят к решению проблем, 
связанных с отклоняющимся поведением, и более того, - 
по разному определяют и трактуют само понятие 
«отклоняющееся поведение».

● В качестве наиболее популярного критерия нормы 
психического развития, из употребляемых американскими 
и западноевропейскими исследователями, выступает 
способность субъекта к адаптации. Для западной 
психологии и психотерапии критерий адаптивности 
является наиболее универсальным и в то же время 
высшим. Отечественная психология рассматривает 
адаптацию лишь как один из аспектов психического 
развития, не обязательно имеющего для человека 
ведущее значение.



Классический и современный 
психоанализ. З.Фрейд

● «Нормальным» поведение будет в том случае, если инстинктивные импульсы 
«Оно», не вступают в противоречие с нормативными требованиями «Сверх- Я», 
отраженными в сознании («Я»), порождая внутренний конфликт. Сознание – «Я» - 
стремясь не допустить конфликта, вынуждено прибегать к сублимации 
агрессивных и сексуальных импульсов. Сублимация – это механизм перевода 
темной, стихийной энергии инстинктов в культурно приемлемые рамки. Например, 
если человек склонен к агрессии (имеет доминирующий танатос), он может 
«выпустить пар» занимаясь тяжелым физическим трудом или агрессивными 
видами спорта. Если некто сталкивается с повышенным давлением на сознание 
эротических (либидиозных) импульсов, то он может сублимировать их в 
творческие виды деятельности, искусство и т.д..

● Однако, давление подсознательных влечений на «Я» может быть слишком 
сильным, что бы быть полностью сублимированным. С другой стороны, незрелое, 
неразвитое «Я» может оказаться неспособным к сублимации, которая требует 
творчества. В этом случае человек начинает ощущать тревогу, в связи с 
назревающим внутренним конфликтом. В этих случаях сознание, чтобы смягчить 
конфликт между «Оно» и «Сверх-Я» и защититься от тревоги, использует 
защитные механизмы. Их действие связано с искажением реальности и 
самообманом, благодаря чему сознание защищается от травмирующих и 
неприемлемых переживаний. 



● Зигмунд 
Фрейд и Карл 
Юнг с 
друзьями в 
бане, 1907 год. 



Основные защитные механизмы  - это вытеснение, 
проекция, замещение, рационализация, реактивное 
образование, регрессия и отрицание.

● Фрейд утверждал, что защитные механизмы действуют на 
подсознательном уровне, и все люди время от времени прибегают к 
ним. В тех случаях, когда с их помощью не удается снизить 
напряжение, возникают неврозы – более или менее заметные 
расстройства нормальной психической деятельности. 

● Взгляд Фрейда на проблему девиантности и агрессии не 
отличается оптимизмом. Фактически он является признанием 
того, что войны, насилие и психические расстройства - неизбежные 
спутники человеческого существования. Проистекают они из 
инстинктивной, порочной человеческой природы, лишь отчасти 
облагораживаемой моральными нормами и ценностями. 

● Однако, если бессознательное все-таки может быть извлечено на 
поверхность (сделаться предметом рационального осмысления), то 
это теоретически означает принципиально имеющуюся у человека 
возможность самосовершенствования. Другой вопрос, что это 
совершенствование, конечно, требует усилий – как волевых,  так и 
нравственных.



Задание

● Пусть некий автомобилист был 
оштрафован. Постарайтесь придумать 
от его имени несколько реплик, чтобы 
каждая содержала в себе определенный 
вид компенсации.



Аналитическая психология Юнга

● Развитие личности по Юнгу
● Цель – самореализация, как максимально 

полная дифференциация и гармоничное 
сочетание всех аспектов личности. Новый центр 
– самость, взамен старого центра – эго.

● Каузальность и телеология – два подхода к 
изучению личности, один из которых 
рассматривает причины, другой – исходит из 
целей, из того, к чему личность движется. Юнг 
пропагандировал мысль, что для правильного 
понимания  того, что движет поступками 
человека, необходимо использовать оба 
подхода.



Стадии развития личности:
● До пятилетнего возраста – появляются сексуальные ценности, и 

достигают вершины в подростковый период.
● Юность и ранняя взрослость – доминируют основные жизненный 

инстинкты, человек энергичен, страстен, зависим от других (даже в 
форме сопротивления им).

● Сороковые годы – смена ценностей – с биологических на более 
культурные (культурно детерминированные), человек более 
интровертирован, менее импульсивен. Энергичность уступает 
мудрости (и как цели, и как инструменту достижения таковой). 
Ценности личности сублимируются в социальные, религиозные, 
гражданские и философские символы. Этот период и наиболее 
значим для личности, и наиболее опасен, если в переносе энергии 
на новые ценности наблюдаются нарушения.

● Прогрессия и регрессия – развитие может направляться в обе 
стороны.

● Достоинство юнгианского подхода к истолкованию личности – 
утверждение о внутренней тенденции человека к развитию в 
направлении гармоничного единства.  (Раскрытие изначальной 
врожденной целостности.)



Вопрос:

● Какую роль при анализе девиантного 
поведения играют юнгианские принципы 
каузальности и телеологии?



Индивидуальная психология Адлера
 

● Согласно Адлеру, младенец появляется на свет с двумя базовыми 
чувствами – неполноценности и общности с себе подобными. Он 
стремится к совершенству, как к компенсации своей неполноценности 
и к установлению значимых социальных отношений.

● Компенсация «на полезной стороне жизни (по Адлеру) ведет к 
формированию ощущения собственной ценности, что предполагает 
доминирование чувства общности над индивидуалистическим 
стремлением к превосходству. В случае «компенсации на бесполезной 
стороне жизни» чувство неполноценности трансформируется в 
комплекс неполноценности, составляющий основу невроза, либо в 
«комплекс превосходства». В то же время, Адлер видел корни 
отклонений не столько в самих комплексах, сколько в неспособности 
индивида установить адекватный контакт с окружающей средой.

● В качестве важного фактора формирования личности Адлер выделяет 
структуру семьи. Место ребенка в ней  и соответствующий тип 
воспитания оказывают значительное влияние на возникновение 
девиантного поведения. Например, гиперопека ведет к развитию 
мнительности и комплекса неполноценности.



Фриц Риман

● Риман связывает выделение различных типов личности с характерными личностными 
страхами и соответствующей реакцией на них. Существует четыре типа основных 
личностных страхов, с которыми, так или иначе, сталкивается каждый человек. 

● Первый – это страх потери собственной идентичности, переживаемый, как утрата «Я» и 
зависимость. Все мы живем в обществе и должны подстраиваться под других людей, 
принимать навязываемые нам обществом модели мышления и поведения. При этом нам 
вполне может грозить утрата собственной индивидуальности, «растворение Я».

● Второй – это страх  одиночества, неприятия нас группой, обществом, переживаемый, как 
беззащитность и изоляция. Мы должны сохранить свою индивидуальность, но мы должны, 
так же и наладить отношения с окружающими. Ведь человек реализуется только в обществе 
себе подобных. Страх перед социальным отторжением так же начинает проявляться в 
довольно раннем возрасте.

● Третий вид страха связан с конечностью нашего существования – страх перед 
изменением, переживаемый, как неуверенность. Все мы обречены умереть. Человек – 
единственное живое существо, осознающее свою конечность. Это осознание не может не 
вызывать страха. Обычно он трансформируется в страх перед всем преходящем, 
изменчивым, всем, что символизирует преходящий характер человеческой жизни. У детей 
достаточно рано проявляется страх перед изменениями, несущими, как кажется угрозу их 
существованию.

● Четвертый вид страха – это страх перед неизменностью, переживаемый, как 
окончательность и несвобода. Любая жизнь предполагает изменчивость, рост, где-то хаос. 
Неизменность есть ограничение жизненной активности, в ней стихийная жизнь чувствует 
угрозу себе. Эту угрозу ребенок воспринимает, усваивая различные правила, подчиняясь 
нормам, ограничивающим его жизненные проявления.

● Легко заметить, что страхи носят парный характер – первый со вторым и третий с 
четвертым – противоположные виды страхов. Гармонично развитая, здоровая личность 
должна уметь преодолеть каждый из этих страхов. 



Если какой-либо страх оказывается не переработанным 
(что характерно для большинства людей), возникают 
личностные типы соответствующих профилей.

●  Первый личностный тип – это шизоидный, испытывающий страх перед самоотдачей. Его стремления 
направлены, прежде всего, на независимость и самодостаточность. Не нуждаться ни в чьей помощи, не быть ни 
кому обязанным имеет для него решающее значение. Шизоид стремится дистанцироваться от других людей, 
нарушение дистанции воспринимается, как угроза «Я» и, потому, пресекается. Этот тип личности отличается 
неразвитым эмоциональным началом, испытывает значительные сложности в отношениях (особенно близких) с 
окружающими. В то же время, шизоиды, обычно, обладают развитым интеллектом, компенсирующим 
эмоциональную неразвитость. Формирование этого типа относится к первым месяцам жизни ребенка, когда ему 
особенно необходимы тепло, забота и эмоциональный контакт с матерью. Недостаток всего этого приводит к страху 
перед окружающим миром, формированию базового недоверия к миру.

●  Второй личностный тип – это депрессивная личность, испытывающая страх перед одиночеством и изоляцией. 
У этих личностей преобладает стремление любить и быть любимым, стремление к доверительным близким 
контактам. Они стремятся соотнести свое поведение с запросами и требованиями окружающих. В любых 
межчеловеческих контактах они сильно зависят от партера, испытывая постоянный страх утраты. Отдавая себя 
партнеру целиком, депрессивные личности утрачивают индивидуальность, отказываясь от собственных желаний, 
мнений и потребностей. Формирование этого типа связано с длительным периодом зависимости от матери.

●  Третий личностный тип – это личности с навязчивостями, испытывающие страх перед изменчивостью и 
ненадежностью. Отсюда их стремление все оставить по-прежнему, приверженность раз и навсегда данным 
принципам. Это консерваторы, занятые проблемой собственной безопасности. Они стремятся все заранее 
запланировать и предусмотреть. Стремление удержать жизнь от изменений с помощью правил и схем приводит их к 
навязчивым психическим процессам. Такие личности боятся любви, которая предполагает хаос и необузданность 
чувств и, потому, воспринимается, как угроза. Они часто вступают в брак по расчету. Для них характерна 
выраженная воля к власти, опирающаяся на внутреннюю потребность властвовать (а значит, и контролировать) и 
подчиняться (наличие правил). Формирование этого типа личности относится к периоду между двумя и четырьмя 
годами, когда ребенок впервые сталкивается с системой правил и запретов. Чрезмерный контроль, окружающий 
«выдрессированного» ребенка способствует формированию навязчивых расстройств.

● Четвертый личностный тип – истерические личности, испытывающие страх перед необходимостью и 
ограничением чувства свободы. Они боятся всяческих ограничений, традиций, порядка. Они живут по принципу   
«если нельзя, но очень хочется – то можно». Истерические личности всячески избегают любой ответственности, 
напоминающей им о необходимости. Они склонны идти на поводу у своих чувств, артистичны и, обычно, высокого 
мнения о себе. Истерики любят праздники и стремятся всегда быть в центре внимания, отличаются 
импульсивностью и несдержанностью. Формирование истерической личности связано с периодом от четырех до 
шести лет, когда ребенок активно овладевает новыми поведенческими моделями. Здесь особенно необходимы 
чуткое руководство и стабильное окружение, дающее примеры для подражания. Если окружающая среда 
характеризуется неустойчивостью, хаотичностью, отсутствием четких правил, если с ребенком обращаются как с 
малышом, и он не имеет достойных примеров для подражания, – развиваются истерические наклонности.



Эрих Фромм
● Фромм выделяет пять базовых потребностей.
● Потребность в связи с другими – проистекает из вырванности человека из 

исходного единства с природой. Вместо инстинктивных связей, которыми обладают 
животные, человек вынужден создавать собственные отношения, причем наиболее 
удовлетворительными оказываются основанные на продуктивной любви. (Взаимная 
забота, уважение, понимание.)

● Потребность в трансценденции – стремление человека подняться над своей 
животной природой, стать не созданием, а создателем. (При препятствиях человек 
становится разрушителем.)

● Потребность в укорененности – люди хотят ощущать себя частью мира, 
принадлежать ему. Наиболее здоровое проявление – в ощущении родства с другими 
людьми.

● Потребность в идентичности – потребность в уникальности своей 
индивидуальности. Если эта потребность не реализуется в творчестве, то может 
реализовываться в принадлежности к группе или в идентификации с другим 
человеком. (Не бытие кем-либо, а принадлежность кому-либо.)

● Потребность в системе ориентации – система ориентиров, стабильный и 
последовательный способ восприятия и понимания мира.

● По Фромму эти потребности носят чисто человеческий характер. Причем они не 
порождаются обществом (с тем или иным устройством), а возникают эволюционно.

● Формы и способы удовлетворения этих потребностей и развитие личности 
определяются конкретным обществом (похоже на подход Мертона). Приспособление 
человека к обществу – компромисс между внутренними потребностями и внешними 
требованиями.



По Фромму, единственная исходная сила – жизнь, а 
инстинкт смерти вступает в действие, когда жизненные 

силы фрустрированы. 
● Пять типов социального характера, определяющих способ 

отношения индивидов друг к другу:
● - рецептивный – потребляющий,
● - эксплуативный,
● - накопительский,
● - рыночный,
● - продуктивный.

● Убеждения Фромма:
1)   человек обладает врожденной сущностной природой,
2)   общество должно существовать для того, чтобы эта природа могла 

реализоваться,
3)   до сих пор это ни одному обществу не удалось,
4)   но это возможно в принципе.
 



Вопрос:

● Почему, по Фромму, следует 
воспитывать ребенка в тех ценностных 
ориентирах, которые имеют хождение в 
данном обществе?



Карл Роджерс - «центрированная на человеке» 
теория

● Согласно теории Роджерса, помимо реального «я», как такового, его структуры, 
существует идеальное «я» - то, чем человек хотел бы быть. Когда 
символизированные переживания, образующие Я, достоверно отражают 
переживания организма, о человеке говорят, что он адаптирован, зрел и полностью 
функционирует. Такой человек принимает весь спектр организмических переживаний 
без чувства угрозы или тревоги. Он способен к реалистическому мышлению. 
Неконгруэнтность между Я и организмом заставляет индивидов чувствовать угрозу и 
тревогу. Их поведение приобретает защитный характер, их мышление становится 
ограниченным и ригидным. В теории Роджерса подразумеваются, однако, два других 
проявления конгруэнтности. Одно из них – наличие или отсутствие конгруэнтности 
между субъективно воспринимаемой реальностью и внешней реальностью – миром, 
как он есть. Другое – степень соответствия между реальным и идеальным «Я». В 
случае значительных расхождений человек неудовлетворен и плохо приспособлен.

● Таким образом, согласно Роджерсу, у организма есть основная тенденция – 
стремление к актуализации, утверждению, усилению себя.  Самоактуализация сама 
по себе является мотивирующим фактором, побуждающей к активности силой, 
поскольку цель жизни  всякого человека заключается в том, чтобы сделаться 
самоактуализированной, целостной личностью.

● Роджерсом особо выдвигаются две ведущие потребности: в позитивном отношении 
и в самоотношении. Первая развивается, в силу заботы родителей в детском 
возрасте, вторая формируется, благодаря получению положительного отношения 
других.



● Роджерсом акцентируется внимание на том, каким образом, 
особенно в детстве, оценки индивида со стороны окружающих 
увеличивают расхождение между  переживаниями организма и 
переживаниями «Я». В случае только положительного отношения, 
самоотношение не будет ничем обусловлено, и будет оставаться 
в согласии с организмической оценкой. Но, поскольку оценки со 
стороны окружающих не всегда положительны, возникает 
диссонанс между организмической оценкой и переживаниями 
«Я». Недостойные переживания имеют тенденцию к исключению 
из Я-концепции, даже если они организмически валидны. 
Следовательно, Я-концепция исключается из сферы 
организмических переживаний – индивид (ребенок) старается 
соответствовать ожиданиям окружающих. Я-концепция, с 
течением времени, становится более искаженной из-за чужих 
оценок. Организмический же опыт переживаний противоречит Я-
концепции, и переживается как угроза, порождает тревогу. Для 
защиты же Я-концепции таким угрожающим переживаниям 
придается искаженная символизация. Роджерс утверждает, таким 
образом, что люди часто поддерживают и стараются усилить 
несоответствующий реальности образ себя. В качестве 
механизма, в этом случае выступает либо исключение из 
сознания негативной информации о себе, либо, с другой стороны, 
данные, противоречащие отрицательной оценке себя, 
интерпретируются индивидом так, чтобы возможность этой 
отрицательной оценки все-таки сохранялась.



Вопрос:

● Как по Роджерсу развиваются 
потребности в позитивном отношении и 
самоотношении?



Бихевиоризм
- Скиннер
● Наука, утверждал Скиннер, должна изучать то, что относится к области 

фактов. Идеи и домыслы, – это предмет философского анализа. Факты 
должны быть фиксируемыми и измеряемыми, иначе научное изучение 
невозможно. Для психолога, единственным реальным фактом может быть 
только человеческое поведение – то, что поддается измерениям и анализу.

● Поведение всегда имеет под собой причину. Этой причиной является 
стимул – то, что извне подталкивает человека к действию. Сами действия 
осуществляются по схеме «стимул-реакция», такое поведение Скиннер 
называл респондентным. Однако человек, благодаря своим мыслительным 
способностям способен и к оперантному поведению. (Операнта – 
спонтанная реакция без действия вызывающего ее стимула.)

● Все человеческое поведение – это более или менее сложный 
набор различных устойчивых или кратковременных реакций. В целом 
человек стремится к получению положительных и избежанию негативных 
стимулов. На этом основан механизм научения – закрепления в сознании 
типичных реакций на типичные стимулы. Поведение, получающее 
подкрепление, закрепляется и становится «естественным».



Д. Доллард, Н. Миллер
● Это бихевиористское направление наиболее любопытно с позиции девиантологии.

● Помимо классического и утрированного представления о поведении, как о последовательности 
стимулов и реакций, этими авторами использовался следующий ряд основополагающих понятий:

● Стимульная генерализация – когда некий стимул способен вызывать некую реакцию, стимулы, 
сходные с ним, так же частично приобретают эту способность.

● Генерализация реакции – наоборот: стимул способен вызывать ряд реакций, сходных с основной.
● Драйв – мотивационный концепт в поведении, который побуждает активность, но не 

направляет ее (сам термин принадлежит их предшественнику К.-Л.Халлу).
● Согласно этим авторам, драйвы делятся на врожденные (не требующие научения, например, процесс 

избегания вредного стимула присутствует и у младенца, когда тот отстраняется или плачет) и 
вторичные - приобретенные вследствие научения (то есть закрепляющиеся при повторениях и 
подкреплениях).

● Четыре элемента процесса научения:
● - драйв;
● - ключ – стимул, руководящий реакцией организма (какой именно она окажется);
● - реакция – прежде, чем связаться с конкретным ключом, реакция должна хотя бы 

однажды возникнуть (одни и те же стимулы могут выступать и в роли драйвов и в 
роли ключей, например слово «тревога» - в военном смысле – и побуждает к 
активности и предписывает точную последовательность действий);

● - подкрепление – реакции успешные (встретившие положительное подкрепление) 
имеют больше шансов на закрепление, реакции встретившие подкрепление 
отрицательное или не встретившие никакого обнаруживают тенденцию к 
угасанию. Если ни одна из имеющихся в распоряжении индивида реакций не 
встретила  подкрепления, это стимулирует выработку новых вариантов реакций.

●  



● Ситуации, в которых драйв-продуцирующая внутренняя реакция 
не приводит к подкреплению, постепенно приводят  к угасанию 
реакции. К этому же результату можно прийти с 
помощью контробусловливания – то есть процесса, при 
котором тем же ключом вызывается несовместимая с прежней 
реакция.

● По отношению к высшим психическим процессам дело обстоит 
так: индивид может управлять процессом генерализации через 
посредство языка, объединяя ситуации и приписывая им общее 
значение, например, характеризуя их как «опасные». Слово 
может так же послужить к побуждению драйва, например, 
междометия «оп!» или «ба!»  употребляются нами в случаях, 
когда мы сталкиваемся с неожиданностью, как в действиях, так и 
в размышлениях.

● Согласно этому подходу, мышление есть ничто иное, как 
замещение внутренними реакциями внешних актов. 
Признается и утверждается, что акт мышления в этом смысле 
гораздо продуктивнее проб и ошибок на уровне действий.

● Авторами подчеркивается значение социального аспекта 
причин поведения и научения таковому. Под этим 
подразумевается то, что теория лишь объясняет механизм 
процесса, а социальная обстановка непрерывно подвергает 
индивида действию стимулов (вовлекает в ситуации и 
отношения).



● По отношению к возрастному развитию ребенка и связанным с ним  неврозам, 
эта  теория высказывается следующим образом.

● Ребенок постоянно подвергается действиям непоследовательных предписаний 
(например, в одних ситуациях ему надлежит быть активным, в других – пассивным). 

● До той стадии, пока через посредство языка (а позже – абстрактных понятий) он не 
научится разделять или обобщать ситуации, он подвергается фрустрирующему 
воздействию этих непоследовательных предписаний. Доллардом и Миллером 
выделяются четыре наиболее вероятные в этом смысле ситуации: кормление, 
обучение туалету и гигиене, раннее сексуальное обучение, и обучение контролю за 
гневом и агрессией. В этом вопросе наблюдается сходство с положениями 
классического психоанализа. Вообще же тот факт, что раннее развитие оказывает 
решающее влияние на личность бихевиоризмом признается и соответствующие учения 
им поддерживаются (в своих терминах и в своих интерпретациях).

● По отношению к ситуации конфликта эта теория выдвигает следующую схему.
● Используются понятия «градиента приближения» - «градиента избегания». Суть дела 

вкратце обстоит следующим образом. Тенденция избегать отрицательных стимулов и 
стремиться к положительным возрастает в обратной зависимости от «расстояния до 
цели» (в широком смысле слова). Причем, скорость изменения обеих тенденций 
неодинакова – для избегания она выше. Наконец, предполагается, что из двух 
конкурирующих реакций победитсильнейшая. Таким образом, внутренние конфликты 
можно подразделить так:

● - конфликты с борьбой тенденций приближения и избегания («и хочется и колется»);
● - конфликты с двумя конкурирующими реакциями избегания («я не трус, но я боюсь»).
● По отношению к неврозам теория Долларда-Миллера утверждает, что симтомы 

таковых можно представить как выученную реакцию на какой-либо глубинный 
личностный конфликт, вероятнее всего – бессознательный. Таким образом, симптомы 
фактически есть навыки – навыки, приобретенные для избавления от неприятных 
переживаний, вызванных этим конфликтом. Психотерапия, таким образом, должна, во-
первых, выявить причину симптомов, а во-вторых, либо предложить альтернативный 
навык по ее нейтрализации, либо рассматривая симптом как реакцию, так или иначе, 
добиться ее угасания.



Таким образом,
● согласно бихевиористскому направлению, все человеческое 

поведение – набор различных устойчивых или 
кратковременных реакций. Человек стремится к получению 
положительных и избежанию негативных стимулов. На этом 
основан механизм научения – закрепления в сознании 
типичных реакций на типичные стимулы. Поведение, 
получающее подкрепление, закрепляется и становится 
«естественным».

● С этих позиций, девиантность – результат научения, 
связанный с различным набором стимулов в окружении 
каждого человека. Благополучная семья и положительное 
окружение стимулируют позитивное развитие личности, и 
наоборот. Исключения объясняются действием вторичных 
стимулов – (скрытых или не учтенных). Таким образом, 
девиантному поведению обучаются, как и всякому другому 
поведению.



● Логическое развитие бихевиористского взгляда на 
девиантное поведение выглядит оптимистичным, 
поскольку теоретически позволяет избавиться от 
девиантного поведения при устранении причин 
негативных стимулов, однако этот взгляд был бы 
утопическим, поскольку такое устранение не только 
практически не реально, но и невозможно теоретически. 
Мир изменчив и, следовательно, невозможно полное 
предсказание новых стимулов.

● Достоинство – возможность коррекции неадекватного 
поведения путем организации положительного 
подкрепления (например, поведенческие тренинги).

● Недостаток – принципиальное выведение за пределы 
интересов (возможностей) индивидуально-личностных 
факторов формирования девиантного поведения.

● Еще одним недостатком бихевиоризма можно считать его, 
мягко говоря, сомнительные этические основания.  



Следующая цитата говорит сама за себя 
красноречивее любого обобщения:



Вопрос:

● Какие позитивные и негативные 
стороны бихевиористской трактовки 
поведения вы могли бы указать?


