
 

 

Тема 8 Проблема поведения в теориях научения: теория 

оперантного обусловливания 

 

8.1 Процесс оперантного обусловливания 

8.2 Контроль поведения посредством аверсивных стимулов 

8.3 Причины возникновения научения 

 

8.1 Процесс оперантного обусловливания 

Ключевая структурная единица бихевиористского подхода в целом и 

скиннеровского подхода в особенности – это реакция. Реакции можно 

ранжировать от простых рефлекторных реакций (например, слюноотделение 

на пищу, вздрагивание на громкий звук) до сложного паттерна поведения 

(например, решение математической задачи, скрытые формы агрессии). Что 

же такое реакция? Реакция – это внешняя, наблюдаемая часть поведения, 

которую можно связать с событиями окружающей среды. Сущность процесса 

научения – это установление связей (ассоциаций) реакций с событиями 

внешней среды. 

В своем подходе к научению Скиннер проводил различие между 

реакциями, которые вызываются четко определенными стимулами 

(например, мигательный рефлекс в ответ на дуновение воздуха), и 

реакциями, которые нельзя связать ни с одним стимулом. Эти реакции 

второго типа порождаются самим организмом и называются оперантами. 

Скиннер считал, что стимулы среды не принуждают организм вести себя 

определенным образом и не побуждают его действовать. Исходная причина 

поведения находится в самом организме.  

Процесс оперантного обусловливания 
Оперантное поведение (вызванное оперантным научением) 

определяется событиями, которые следуют за реакцией. То есть за 

поведением идет следствие, и природа этого следствия изменяет тенденцию 

организма повторять данное поведение в будущем. Например, катание на 

роликовой доске, игра на фортепиано, метание дротиков и написание 

собственного имени – это образцы оперантной реакции, или операнты, 

контролируемые результатами, следующими за соответствующим 

поведением. Это произвольные приобретенные реакции, для которых не 

существует стимула, поддающегося распознаванию. 

Если последствия благоприятны для организма, тогда вероятность 

повторения операнта в будущем усиливается. Когда это происходит, говорят, 

что последствия подкрепляются, и оперантные реакции, полученные в 

результате подкрепления (в смысле высокой вероятности его появления) 

обусловились. Сила позитивного подкрепляющего стимула таким образом 

определяется в соответствии с его воздействием на последующую частоту 

реакций, которые непосредственно предшествовали ему. 

И напротив, если последствия реакции не благоприятны и не 

подкреплены, тогда вероятность получить оперант уменьшается. Например, 



 

 

вы скоро перестанете улыбаться человеку, который в ответ на вашу улыбку 

всегда бросает на вас сердитый взгляд или вообще никогда не улыбается. 

Скиннер полагал, что, следовательно, оперантное поведение контролируется 

негативными последствиями. По определению, негативные, или аверсивные 

последствия ослабляют поведение, порождающее их, и усиливают 

поведение, устраняющее их. Если человек постоянно угрюм, вы, вероятно, 

попытаетесь совсем избегать его. 

Эксперименты Скинера 

Для того, чтобы изучать оперантное поведение в лаборатории, Скиннер 

придумал на первый взгляд простую процедуру, названную свободным 

оперантным методом. Полуголодную крысу поместили в пустую 

«свободно-оперантную камеру» (известную как «ящик Скиннера»), где был 

только рычаг и миска для еды. Сначала крыса демонстрировала множество 

оперантов: ходила, принюхивалась, почесывалась, чистила себя и мочилась. 

Такие реакции не вызывались никаким узнаваемым стимулом; они были 

спонтанны. В конце концов, в ходе своей ознакомительной деятельности 

крыса нажимала на рычаг, тем самым получая шарик пищи, автоматически 

доставляемый в миску под рычагом. Так как реакция нажатия рычага 

первоначально имела низкую вероятность возникновения, ее следует считать 

чисто случайной по отношению к питанию; то есть мы не можем 

предсказать, когда крыса будет нажимать на рычаг, и не можем заставить ее 

делать это. Однако, лишая ее пищи, скажем, на 24 часа, мы можем убедиться, 

что реакция нажима рычага приобретет, в конце концов, высокую 

вероятность в такой особой ситуации. Это делается при помощи метода, 

называющегося научение через кормушку, посредством которого 

экспериментатор дает шарики пищи каждый раз, когда крыса нажимает на 

рычаг. Потом можно увидеть, что крыса проводит все больше времени рядом 

с рычагом и миской для пищи, а через соответствующий промежуток 

времени она начнет нажимать рычаг все быстрее и быстрее. Таким образом, 

нажатие рычага постепенно становится наиболее частой реакцией крысы на 

условие пищевой депривации. В ситуации оперантного научения поведение 

крысы является инструментальным, то есть оно действует на окружающую 

среду, порождая подкрепление (пищу). Если далее идут неподкрепляемые 

опыты, то есть если пища не появляется постоянно вслед за реакцией 

нажатия рычага, крыса, в конце концов, перестанет нажимать его, и 

произойдет экспериментальное угасание. 

Теперь, когда мы познакомились с природой оперантного научения, 

будет полезно рассмотреть пример ситуации, встречающейся почти в каждой 

семье, где есть маленькие дети, а именно – оперантное научение поведению 

плача. Как только маленькие дети испытывают боль, они плачут, и 

немедленная реакция родителей – выразить внимание и дать другие 

позитивные подкрепления. Так как внимание является подкрепляющим 

фактором для ребенка, реакция плача становится естественно обусловленной. 

Однако плач может возникать и тогда, когда боли нет. Хотя большинство 



 

 

родителей утверждают, что они могут различать плач от расстройства и плач, 

вызванный желанием внимания, все же многие родители упорно 

подкрепляют последний. 

Могут ли родители устранить обусловленное поведение плача или 

ребенку уготована судьба быть «плаксой» на всю жизнь? Уильямс (1959) 

сообщает о случае, который показывает, как обусловленный плач был 

подавлен у 21-месячного ребенка. Из-за серьезного заболевания в течение 

первых 18 месяцев жизни ребенок получал повышенное внимание от своих 

обеспокоенных родителей. Фактически, из-за его крика и плача, когда он 

ложился спать, кто-то из родителей или тетя, жившая вместе с этой семьей, 

оставались в его спальне до тех пор, пока он не засыпал. Такое ночное 

бодрствование обычно занимало два-три часа. Оставаясь в комнате, пока он 

не засыпал, родители, несомненно, давали позитивное подкрепление 

поведению плача у ребенка. Он прекрасно контролировал своих родителей. 

Чтобы подавить это неприятное поведение, врачи велели родителям 

оставлять ребенка засыпать одного и не обращать никакого внимания на 

плач. Через семь ночей поведение плача фактически прекратилось. К десятой 

ночи ребенок даже улыбался, когда его родители уходили из комнаты, и 

можно было слышать его довольный лепет, когда он засыпал. Через неделю, 

однако, ребенок сразу начал кричать, когда тетя уложила его в постель и 

вышла из комнаты. Она возвратилась и осталась там, пока ребенок не заснул. 

Этого одного примера позитивного подкрепления было достаточно, чтобы 

стало необходимым во второй раз пройти через весь процесс угасания. К 

девятой ночи плач ребенка наконец прекратился, и Уильяме сообщил об 

отсутствии рецидивов в течение двух лет. 

Типы подкрепления 

Одним из примечательных идей скинеровской теории обусловливания 

является понятие подкрепления.  

Подкрепление – это любое событие (стимул), которое следует за 

реакцией и увеличивает вероятность ее появления. Когда голубь, например, 

тычет клювом в диск, то это поведение является оперантным, и если оно 

сопровождается подкреплением, таким, как еда, то вероятность клевания 

диска возрастает. В соответствии с этим взглядом, подкреплениие усиливает 

то поведение, за которым следует, и нет необходимости прибегать к 

биологическим объяснениям, чтобы определить, почему так происходит. 

Очень важным является то, что стимулы, которые изначально не являются 

подкреплениями, могут превратиться в таковые благодаря ассоциированию 

с другими подкреплениями. Некоторые стимулы, такие, как деньги, 

становятся генерализованным подкреплением, поскольку они обеспечивают 

доступ ко множеству других видов подкрепления. 

Теоретики, занимающиеся научением, признавали два типа 

подкрепления – первичное и вторичное. Первичное подкрепление – это 

любое событие или объект, сами по себе обладающие подкрепляющими 

свойствами. Таким образом, они не требуют предварительной ассоциации с 



 

 

другими подкреплениями, чтобы удовлетворить биологическую 

потребность. Первичные подкрепляющие стимулы для людей – это пища, 

вода, физический комфорт и секс. Их ценностное значение для организма не 

зависит от научения. Вторичное, или усвоеное подкрепление, с другой 

стороны, – это любое событие или объект, которые приобретают свойство 

осуществлять подкрепление посредством тесной ассоциации с первичным 

подкреплением, обусловленным прошлым опытом организма. Примерами 

общих вторичных подкрепляющих стимулов у людей являются деньги, 

внимание, привязанности и хорошие оценки. 

Генерализация и различение стимулов 

В теории Скиннера тенденция подкрепленного поведения 

распространяться на множество подобных положений называется 

генерализацией стимула. Этот феномен легко наблюдать в повседневной 

жизни. Например, ребенок, которого похвалили за утонченные хорошие 

манеры дома, будет обобщать это поведение в соответствующих ситуациях и 

вне дома, такого ребенка не нужно учить, как прилично вести себя в новой 

ситуации. Обобщение стимула также может быть результатом неприятного 

жизненного опыта. Молодая женщина, изнасилованная незнакомцем, может 

генерализировать свой стыд и враждебность по отношению ко всем лицам 

противоположного пола, так как они напоминают ей о физической и 

эмоциональной травме, нанесенной незнакомцем. 

Характерным для условного подкрепления является то, что оно 

генерализуется, если объединяется с более чем одним первичным 

подкреплением. (например, деньги, похвала, привязанности и подчинение 

себе других). Ещѐ внимание. Все знают, что ребенок может получить 

внимание, когда притворяется больным или плохо себя ведет. Часто дети 

назойливы, задают нелепые вопросы, вмешиваются в разговор взрослых, 

рисуются, поддразнивают младших сестер или братьев и мочатся в постель – 

и все это для привлечения внимания.  

Социальное одобрение – это еще более сильный генерализованный 

условный стимул. Например, многие люди проводят массу времени, 

прихорашиваясь перед зеркалом, в надежде получить одобряющий взгляд 

супруга или любовника. И женская, и мужская мода – это предмет 

одобрения, и она существует до тех пор, пока есть социальное одобрение. 

Хорошие отметки в школе или вузе – тоже позитивный подкрепляющий 

стимул, потому что ранее за это получали похвалу и одобрение родителей.  

Но для кого-то очень сильным подкрепляющим стимулом является 

успех в качестве менеджера или преподавателя; для других важно выражение 

нежности; а иные находят подкрепляющий стимул в спорте, академических 

или музыкальных занятиях. Возможные вариации в поведении, 

поддержанные условными подкрепляющими стимулами, бесконечны. 

Следовательно, понять условные подкрепляющие стимулы у человека 

намного сложнее, чем понять, почему крыса, лишенная пищи, нажимает 

рычаг, получая в качестве подкрепления только звуковой сигнал. 



 

 

Различение стимула, составная часть обобщения, – это процесс 

научения реагировать адекватным образом в различных ситуациях 

окружения. Примеров множество. Автомобилист остается в живых в час пик 

благодаря тому, что различает красный и зеленый цвета светофора. Ребенок 

учится различать домашнюю собачку и злобного пса. Подросток учится 

различать поведение, находящее одобрение у сверстников, и поведение, 

раздражающее и отчуждающее других. Диабетик сразу обучается различать 

пищу, содержащую много и мало сахара. В самом деле, практически все 

разумное поведение человека зависит от способности делать различение. 

Скиннер предположил, что здоровое личностное развитие происходит в 

результате взаимодействия генерализирующей и различительной 

способностей, с помощью которых мы регулируем наше поведение так, 

чтобы максимизировать позитивное подкрепление и минимизировать 

наказание. 

Скорость, с которой оперантное поведение приобретается и сохраняется, 

зависит от режима применяемого подкрепления. Режим подкрепления — 

правило, устанавливающее вероятность, с которой подкрепление будет 

происходить. Режим подкрепления можно построить, задавая определенный 

интервал реакций. 

Выделяют четыре основных режима подкрепления. 

1. Режим подкрепления с постоянным соотношением (ПС). В данном 

режиме организм подкрепляется по наличию заранее определенного или 

«постоянного» числа соответствующих реакций. Этот режим является 

всеобщим в повседневной жизни и ему принадлежит значительная роль в 

контроле над поведением. Во многих сферах занятости сотрудникам платят 

отчасти или даже исключительно в соответствии с количеством единиц, 

которые они производят или продают. В промышленности эта система 

известна как плата за единицу продукции. Режим ПС обычно устанавливает 

чрезвычайно высокий оперантный уровень, так как чем чаще организм 

реагирует, тем большее подкрепление он получает. 

2. Режим подкрепления с постоянным интервалом (ПИ). В режиме 

подкрепления с постоянным интервалом организм подкрепляется после того, 

как твердо установленный или «постоянный» временной интервал проходит 

с момента предыдущего подкрепления. На уровне человека режим ПИ 

действителен при выплате зарплаты за работу, выполненную за час, неделю 

или месяц. Подобно этому, еженедельная выдача денег ребенку на 

карманные расходы образует ПИ форму подкрепления. Университеты 

обычно работают в соответствии с временным режимом ПИ. Экзамены 

устанавливаются на регулярной основе и отчеты об академической 

успеваемости издаются в установленные сроки. Любопытно, что режим ПИ 

дает низкую скорость реагирования сразу после того, как получено 

подкрепление – феномен, названный паузой после подкрепления. Это 

показательно для студентов, испытывающих трудности при обучении в 

середине семестра (предполагается, что они сдали экзамен хорошо), так как 



 

 

следующий экзамен будет еще нескоро. Они буквально делают перерыв в 

обучении. 

3. Режим подкрепления с вариативным соотношением (ВС). В этом 

режиме организм подкрепляется на основе какого-то в среднем 

предопределенного числа реакций. Возможно, наиболее драматической 

иллюстрацией поведения человека, находящегося под контролем режима ВС, 

является захватывающая азартная игра. Рассмотрим действия человека, 

играющего в игральный автомат, где нужно опускать монетку или 

специальной рукояткой вытягивать приз. Эти аппараты запрограммированы 

таким образом, что подкрепление (деньги) распределяется в соответствии с 

числом попыток, за которые человек платит, чтобы управлять рукояткой. 

Однако выигрыш непредсказуем, непостоянен и редко позволяет получать 

свыше того, что вложил игрок. Это объясняет тот факт, почему владельцы 

казино получают значительно больше подкреплений, чем их постоянные 

клиенты. Далее, угасание поведения, приобретенного в соответствии с 

режимом ВС, происходит очень медленно, так как организм точно не знает, 

когда будет следующее подкрепление. Таким образом, игрок принуждается 

опускать монеты в прорезь автомата, несмотря на ничтожный выигрыш (или 

даже проигрыш), в полной уверенности, что в следующий раз он «сорвет 

куш». Такая настойчивость типична для поведения, вызванного режимом ВС. 

4. Режим подкрепления с вариативным интервалом (ВИ). В этом 

режиме организм получает подкрепление после того, как проходит 

неопределенный временной интервал. Подобно режиму ПИ, подкрепление 

при этом условии зависит от времени. Однако время между подкреплениями 

по режиму ВИ варьирует вокруг какой-то средней величины, а не является 

точно установленным. Как правило, скорость реагирования при режиме ВИ 

является прямой функцией примененной длины интервала: короткие 

интервалы порождают высокую скорость, а длинные интервалы порождают 

низкую скорость. Также при подкреплении в режиме ВИ организм стремится 

установить постоянную скорость реагирования, и при отсутствии 

подкрепления реакции угасают медленно. В конечном итоге, организм не 

может точно предвидеть, когда будет следующее подкрепление. 

По сути, теория оперантного научения представляет собой изощренную 

формулировку основных принципов дрессировки животных. Сложное 

поведение формируется через процесс последовательных приближений, 

т.е. сложные действия вырабатываются благодаря подкреплению тех 

элементов поведения, которые соответствуют той конечной форме 

поведения, какую хотят получить. 

Процесс формирования, или процесс постепенного приближения, 

наиболее четко просматривается в обучении животных. Сложные трюки, 

демонстрируемые цирковыми животными, не усваиваются как законченное 

целое. Вместо этого дрессировщик постепенно выстраивает 

последовательность выученных реакций с помощью подкрепления 



 

 

определенных действий, которые затем связываются между собой или 

соединяются в цепочки. То, что начинается с усвоения отдельных движений, 

в конце концов превращается в демонстрацию цирковой публике сложных 

последовательностей действий. Животное непременно вознаграждается за 

свое поведение, но итоговая награда ставится в зависимость от исполнения 

всей серии первоначально усвоенных действий. Аналогичным образом с 

помощью последовательных приближений можно выработать сложное 

поведение у человека. 

Однако вскоре стало очевидным, что стандартная методика 

оперантного научения плохо подходила для большого числа сложных 

оперантных реакций, которые могли спонтанно встречаться с вероятностью, 

равной почти нулю. В сфере поведения человека, например, сомнительно, 

что с помощью общей стратегии оперантного научения можно было бы 

успешно научить пациентов психиатрического отделения приобретать 

соответствующие навыки межличностного общения. 

Виды подкрепления 
Позитивное подкрепление – это приятный стимул, который следуя за 

желательной реакцией, усиливает ее или поддерживает на том же уровне, т.е. 

повышает вероятность ее повторения.  

Негативное подкрепление – это неприятный стимул, устранение 

которого усиливает желательную реакцию.  

Вместе с тем существует и множество самих способов подкрепления. 

К наиболее распространенным относятся поощрение (предъявление 

приятных стимулов) и наказание (предъявление неприятных стимулов). 

Позитивное и негативное подкрепление и наказание 
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Как поощрение, так и наказание могут выполняться двумя способами, 

это зависит от того, что следует за реакцией: предъявление или устранение 

приятного или неприятного стимула. Обратите внимание на то, что 

подкрепление усиливает реакцию; наказание – ослабляет ее. 

Таким образом, в практике воспитания чаще всего используются 

четыре разновидности подкрепления:  

1) если вслед за желательной реакцией ребенка следует вызывающее 

приятные ощущения и переживания подкрепляющий стимул, то 

результат – положительное поощрение; 



 

 

2) если за нежелательной реакцией следует не вызывающий приятные 

ощущения и переживания подкрепляющий стимул, то результат – 

положительное наказание; 

3) если вызывающий неприятные ощущения и переживания 

подкрепляющий стимул устраняется после получения желательной 

реакции, то результат – отрицательное поощрение; 

4) если приятный стимул устраняется после той или иной 

нежелательной реакции ребенка, то результат – отрицательное 

наказание.  

 

8.2 Контроль поведения посредством аверсивных стимулов 

С точки зрения Скиннера, в основном поведение человека 

контролируется аверсивными (неприятными или болевыми) стимулами. Два 

наиболее типичных метода аверсивного контроля – это наказание и 

негативное подкрепление. Эти термины часто используются как синонимы 

для описания концептуальных свойств и поведенческих эффектов 

аверсивного контроля. Скиннер предложил следующее определение: «Вы 

можете различать наказание, при котором происходит аверсивное 

событие, пропорциональное реакции, и негативное подкрепление, в котором 

подкреплением является устранение аверсивного стимула, условного или 

безусловного». 

Наказание. Термин наказание относится к любому аверсивному стимулу 

или явлению, которое следует или которое зависит от появления какой-то 

оперантной реакции. Вместо того, чтобы усиливать реакцию, которую оно 

сопровождает, наказание уменьшает, по крайней мере временно, вероятность 

того, что реакция повторится. Предполагаемая цель наказания – побудить 

людей не вести себя данным образом. Скиннер заметил, что это наиболее 

общий метод контроля поведения в современной жизни. 

По Скиннеру, наказание может быть осуществлено двумя различными 

способами, которые он называет позитивное наказание и негативное 

наказание. Позитивное наказание встречается всякий раз, когда поведение 

ведет к аверсивному исходу. Вот несколько примеров: если дети плохо себя 

ведут, их шлепают или бранят; если студенты пользуются шпаргалками на 

экзамене, им ставят неудовлетворительные отметки; если взрослых ловят на 

краже, их штрафуют или сажают в тюрьму. Негативное же наказание 

встречается всякий раз, когда за поведением следует устранение 

(возможного) позитивного подкрепляющего стимула. Например, детям 

запрещают смотреть телевизор из-за плохого поведения. Широко 

используемый подход к негативному наказанию – методика приостановки. В 

соответствии с этой методикой человека моментально удаляют из ситуации, 

в которой доступны определенные подкрепляющие стимулы. Например, 

непослушного ученика четвертого класса, мешающего занятиям, могут 

выгнать из кабинета. 

Негативное подкрепление. В отличие от наказания, негативное 



 

 

подкрепление — это процесс, в котором организм ограничивает аверсивный 

стимул или избегает его. Любое поведение, которое препятствует 

аверсивному положению дел, таким образом чаще повторяется и является 

негативно подкрепленным (см. табл. 7-1). Поведение ухода — это тот самый 

случай. Скажем, человек, который прячется от палящего солнца, уходя в 

помещение, скорее всего снова пойдет туда, когда солнце вновь станет 

палящим. Следует заметить, что уход от аверсивного стимула не то же самое, 

что избегание его, поскольку аверсивный стимул, которого избегают, 

физически не представлен. Следовательно, другой способ бороться с 

неприятными условиями — научиться избегать их, то есть вести себя так, 

чтобы предотвратить их появление. Эта стратегия известна как научение 

избегания. Например, если учебный процесс позволяет ребенку избежать 

домашнего задания, негативное подкрепление используется для усиления 

интереса к обучению. Поведение избегания также имеет место, когда 

наркоманы разрабатывают искусные планы, с тем чтобы сохранить свои 

привычки, но не довести дело до аверсивных последствий — тюремного 

заключения. 

Скиннер боролся с использованием всех форм контроля поведения, 

основанных на аверсивных стимулах. Он особо выделял наказание как 

неэффективное средство контроля поведения. Причина в том, что из-за своей 

угрожающей природы тактика наказания нежелательного поведения может 

вызвать отрицательные эмоциональные и социальные побочные эффекты. 

Тревога, страх, антисоциальные действия и потеря самоуважения и 

уверенности – это только некоторые возможные негативные побочные 

явления, связанные с использованием наказания. Угроза, внушаемая 

аверсивным контролем, может также подтолкнуть людей к моделям 

поведения даже более спорным, чем те, за которые их первоначально 

наказали. Рассмотрим, например, родителя, который наказывает ребенка за 

посредственную учебу. Позже, в отсутствии родителя, ребенок может вести 

себя еще хуже – прогуливать уроки, шататься по улицам, портить школьное 

имущество. Вне зависимости от исхода ясно, что наказание не принесло 

успеха в выработке желаемого поведения у ребенка. Так как наказание может 

временно подавлять нежелательное или неадекватное поведение, основным 

возражением Скиннера было то, что поведение, за которым последовало 

наказание, скорее всего вновь появится там, где отсутствует тот, кто может 

наказать. Ребенок, которого несколько раз наказали за сексуальную игру, 

совсем необязательно откажется от ее продолжения; человек, которого 

посадили в тюрьму за жестокое нападение, не обязательно будет меньше 

склонен к жестокости. Поведение, за которое наказали, может опять 

появиться после того, как исчезнет вероятность быть наказанным. Этому 

легко можно найти примеры в жизни. Ребенок, которого отшлепают за то, 

что он ругался в доме, может свободно это делать в другом месте. Водитель, 

оштрафованный за превышение скорости, может заплатить полицейскому и 

продолжать свободно превышать скорость, когда поблизости нет патруля с 



 

 

радаром. 

Вместо аверсивного контроля поведения Скиннер рекомендовал 

позитивное подкрепление, как наиболее эффективный метод для устранения 

нежелательного поведения. Он доказывал, что, поскольку позитивные 

подкрепляющие стимулы не дают негативных побочных явлений, связанных 

с аверсивными стимулами, они более пригодны для формирования 

поведения человека. Например, осужденные преступники содержатся в 

невыносимых условиях во многих карательных учреждения (свидетельство 

тому – многочисленные тюремные бунты). Очевидно, что большинство 

попыток реабилитировать преступников провалились, это подтверждает 

высокий уровень рецидивов или повторных нарушений закона. Применив 

подход Скиннера, можно было бы так урегулировать условия окружения в 

тюрьме, чтобы поведение, напоминающее поведение законопослушных 

граждан, позитивно подкреплялось (например, научение навыкам 

социальной адаптации, ценностям, отношениям). Подобная реформа 

потребует привлечения экспертов по поведению, имеющих знания о 

принципах научения, личности и психопатологии. С точки зрения Скиннера, 

такую реформу можно было бы успешно выполнить, используя уже 

имеющиеся ресурсы и психологов, обученных методам бихевиоральной 

психологии. 

Скиннер показал возможности позитивного подкрепления, и это 

повлияло на стратегии поведения, используемые в воспитании детей, в 

образовании, бизнесе и промышленности. Во всех этих областях появилась 

тенденция ко все большему поощрению желательного поведения, а не 

наказанию нежелательного. 

 

8.3 Причины возникновения научения 

Предвиденные последствия 

Какие факторы позволяют людям учиться? Современные теоретики 

научения делают акцент на подкреплении как на необходимом условии для 

приобретения, сохранения и модификации поведения. Скиннер, например, 

утверждал, что внешнее подкрепление обязательно для научения. А Бандура, 

хотя и признает важность внешнего подкрепления, не рассматривает его как 

единственный способ, при помощи которого приобретается, сохраняется или 

изменяется наше поведение. Люди могут учиться наблюдая или читая, или 

слыша о поведении других людей. В результате предыдущего опыта люди 

могут ожидать, что определенное поведение будет иметь последствия, 

которые они ценят, другое – произведет нежелательный результат, а третье – 

окажется малоэффективным. Наше поведение, следовательно, регулируется в 

значительной мере предвиденными последствиями. Например, в качестве 

владельцев дома мы не ждем, пока дом сгорит, чтобы застраховать его от 

пожара. Напротив, мы полагаемся на полученную от других информацию о 

роковых последствиях отсутствия пожарной страховки и приходим к 



 

 

решению приобрести ее. Точно так же, пускаясь в рискованное путешествие 

по дикой местности, мы не ждем, пока нас застигнет снежная вьюга или 

проливной дождь, а сразу одеваемся по-походному. В каждом случае мы 

можем заранее вообразить последствия неадекватной подготовки и 

принимаем необходимые меры предосторожности. Посредством нашей 

способности представлять действительный исход символически будущие 

последствия можно перевести в сиюминутные побудительные факторы, 

которые влияют на поведение во многом так же, как и потенциальные 

последствия. Наши высшие психические процессы дают нам способность 

предвидения. 

В центре социально-когнитивной теории лежит положение о том, что 

новые формы поведения можно приобрести в отсутствие внешнего 

подкрепления. Бандура отмечает, что многое в поведении, которое мы 

демонстрируем, приобретается посредством примера: мы просто наблюдаем, 

что делают другие, а затем повторяем их действия. Этот акцент на научении 

через наблюдение или пример, а не на прямом подкреплении, является 

наиболее характерной чертой теории Бандуры. 

Пытаясь понять широту действий и значение принципа подкрепления, 

необходимо иметь ввиду, что реакции, чтобы она была подкреплена, 

необязательно физически продуцировать подкрепление. Обычно, в 

экспериментальных условиях, аппаратура устроена так, что реакция 

производит подкрепление через воздействие на прибор. Это дает нам 

уверенность, что подкрепляется та конкретная реакция, которая нас 

интересует. Мы можем, однако, давать "свободное" подкрепление, 

независимое от поведения субъекта. Допустим, мы приводим в действие 

кормушку каждые десять или пятнадцать секунд. Во время первого 

предъявления кормушки птица будет осуществлять определенную 

последовательность движений, возможно, перемещаясь по кругу в центре 

помещения. То, что кормушка появляется сразу за набором подобных 

движений, дает уверенность в том, что они вскоре повторятся – хотя 

поведение не продуцировало подкрепления, подкрепление следовало за ним. 

Несложно увидеть, что это различие не будет релевантно законам 

соотношения реакций и подкрепления, поскольку с точки зрения голубя 

невозможно определить, следует ли подкрепление за реакцией случайно или 

реакция вызывает появление кормушки. Допустим, вероятность хождения по 

кругу возрастет. Значит, эта поведенческая последовательность, скорее всего, 

возникает при последующем действии кормушки, так, что она вновь 

подкрепляется. Таким образом, поведение – хождение по кругу – обретает 

известную силу. 

Этот тип обусловливания, при котором нет причинных отношений 

между реакцией и подкреплением, иногда связывают с так называемым 

"суеверным поведением". Скиннер полагает, что именно оно ответственно за 

большую часть человеческих суеверий. Члены первобытного племени могли 

практиковать вызывание дождя при помощи некоего ритуального танца. В 



 

 

некоторых случаях дождь следовал за этим действием. Таким образом, 

вызывающий дождь танец подкреплялся, и возникала тенденция его 

повторения. Возникает вера в то, что между танцем и дождем есть причинная 

связь. В действительности танец случайно подкрепляется, дождь случайно 

следует за танцем. Тот же тип поведения можно увидеть у суеверных людей, 

которые носят амулеты на счастье, заячьи лапки и прочие талисманы. Может 

быть даже так, что суеверный в целом человек отличается от менее 

суеверного потому, что в его жизненной истории часто и в разных 

отношениях возникало случайное подкрепление. Другой пример – вера в 

силу молитвы. Случается, что на молитвы "приходит ответ". Возрастающую 

частоту молитв можно объяснить случайным подкреплением, без 

предположений о том, что молитвы действительно приводят к нужному 

эффекту.  

Тот факт, что случайного подкрепления достаточно для усиления 

реакции, признается не всеми, что приводит к серьезным последствиям. 

Например, в больничной палате сиделка ухаживает за психически 

нездоровыми детьми. Один ребенок может казаться относительно 

нормальным большую часть времени, и сиделка обращается к другим 

пациентам или обязанностям. Но возможно, что, когда это происходит, 

ребенок начинает кричать и биться головой о стенку. В этом случае сиделка, 

вероятнее всего, начнет суетиться вокруг ребенка, целовать и обнимать его, 

говорить успокаивающие слова и в целом будет реагировать, демонстрируя 

ласку к ребенку, уговаривая больше так себя не вести. При таких условиях 

неудивительно, что частота болезненных проявлений ребенка увеличится, а 

не уменьшится, пока он остается в больничной палате. Совершенно ясно, что 

реакция крика, бития головой о стенку подкреплена лаской, добрыми 

словами, физическим контактом, которые на некоторое время стали 

позитивным подкреплением. Сиделка не понимает последствий своего 

поведения. То же делают родители, когда уделяют внимание нормальному 

ребенку лишь если тот плачет или ищет внимания, раздражая родителей или 

иным антисоциальным способом.  

Скиннер полагает, что условные или вторичные подкрепления 

чрезвычайно важны при контроле за человеческим поведением. Очевидно, 

хотя бы в богатых западных обществах, что не каждое действие формируется 

на основе безусловного или первичного подкрепления (еда, вода, секс). На 

основе экспериментов с животными, продемонстрировавших, что стимулы 

могут приобретать свойства подкрепления, можно сделать вывод о том, что 

человеческое поведение основывается на условном подкреплении. Самый 

обычный пример условного подкрепления – деньги. Деньги – хороший 

пример не только потому, что им не присуща собственная ценность, но также 

потому, что они – генерализованное условное подкрепление. Они выступали 

в сочетании с рядом различных безусловных или первичных подкреплений и, 

как следствие, выступают как подкрепление в связи с широким кругом 

влечений. Исключительный генерализованный подкрепляющий эффект денег 



 

 

в конечном итоге базируется на ассоциации с множеством других 

подкреплений. Сегодня теоретики научения не принижают роли условного 

подкрепления, как это было в недавнем прошлом. Это – широко 

используемое объяснительное понятие. Итак, представление об условном 

подкреплении занимает важное место в системе Скиннера, и, как мы увидим 

позже, он эффективно его использует при рассмотрении многих реакций, 

выступающих как часть нашего социального поведения.  


