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Тип работы: Ответы на билеты

Предмет: Общая психология

-

Теоретическим лидером бихевиоризма стал Джон Браадус Уотсон (1878-1958). В 1913 году он публикует
статью «Психология с точки зрения бихевиориста», оцениваемую как манифест нового направления. Вслед
за тем он публикует книгу «Поведение: введение в сравнительную психологию», в которой впервые в
истории психологии был решительно опровергнут постулат о том, что предметом этой науки является
сознание.
Девизом бихевиоризма стало понятие о поведении как объективно наблюдаемой системе реакций
организма на внешние и внутренние стимулы. Старая субъективная психология повсеместно обнажала
свою несостоятельность. Это ярко продемонстрировали опыты над животными, которые были главным
объектом исследований психологов США. Рассуждения о том, что происходит в сознании животных при
исполнении ими раз личных экспериментальных заданий, оказывались бесплодными. Уотсон пришел к
убеждению, что наблюдения за состояниями сознания так же мало нужны психологу, как физику. Только
отказавшись от этих внутренних наблюдений, настаивал он, психология станет точной и объективной
наукой.
Уотсон окончательно утвердился во мнении, что условный рефлекс (Бехтерев называл его сочетательным)
должен стать главной единицей анализа поведения. Знакомство с учением Павлова вселило в Уотсона
уверенность, что именно условный рефлекс является ключом к выработке навыков, по строению сложных
движений из простых, а также к любым формам научения, в том числе носящим аффективный характер.
По его плану, все поведение должно быть объяснено из отношений между непосредственно наблюдаемыми
воздействиями физических раздражителей на организм и его так же непосредственно наблюдаемыми
ответами (реакциями). Отсюда и главная формула Уотсона, воспринятая бихевиоризмом: «стимул –
реакция» (S-R).
Всеми реакциями, как интеллектуальными, так и эмоциональными, можно, по мнению Уотсона, управлять.
Психическое развитие сводится к учению, т. е. к любому приобретению знаний, умений, навыков – не только
специально формируемых, но и возникающих стихийно. С этой точки зрения, научение – более широкое
понятие, чем обучение, так как включает в себя и целенаправленно сформированные при обучении знания.
Таким образом, исследования развития психики сводятся к исследованию формирования поведения, связей
между стимулами и возникающими на их основе реакциями (S-R).
Исходя из такого взгляда на психику, бихевиористы делали вывод, что ее развитие происходит при жизни
ребенка и зависит в основном от социального окружения, от условий жизни, т.е. от стимулов, поставляемых
средой. Таким образом, бихевиористы делали вывод, что какова среда, таковы и закономерности развития
ребенка и он станет личностью, в зависимости от этой среды.
Попытки включить категории образа, мотива и психосоциального отношения в исходную бихевиористскую
программу привели к ее новому варианту – необихевиоризму.
Э. Толмен(1886 – 1959). В книге «Целевое поведение животных и человека» (1932) он показал, что
экспериментальное наблюдение над поведением животных не способствует уотсоновскому молекулярному
пониманию поведения по схеме «стимул–реакция». Поведение, по Э. Толмену, – это молярный феномен
(«ситуация–поведение»), то есть целостный акт, который характеризуется собственными свойствами:
направленностью на цель, понятливостью, пластичностью, селективностью (выбор средств, ведущих к цели
более коротким путем).
В экспериментах на латентное научение им было сформулировано понятие «когнитивной карты» – это
структура, которая складывается в мозгу животного в результате переработки поступающих извне
воздействий. Она определяет поведение животного в ситуации актуальной задачи. Совокупность таких
карт позволяет адекватно ориентироваться в ситуациях жизненных задач в целом, в том числе и для
человека.
Крупный вклад в развитие необихевиоризма внес К. Халл
(1884 – 1952). Его гипотетико-дедуктивная теория поведения складывалась под влиянием идей И.П.
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Павлова, Э. Торндайка, Дж. Уотсона. Как и теория Дж. Уотсона, теория К. Халла не учитывает фактора
сознания, но, в отличие от Дж. Уотсона, вместо схемы «стимул – реакция» К. Халл вводит формулу,
предложенную еще в 1929 г. Р. Вудвортсом: «стимул–организм–реакция», где организм – это некоторые
протекающие внутри него невидимые процессы. Ему принадлежит тщательная теоретическая и
экспериментальная разработка и математический расчет зависимости реакции от характера подкрепления
(частичное, прерывистое, постоянное), от времени предъявления. Опыт математического подхода к
описанию поведения в системе К. Халла повлиял на последующую разработку психологических теорий
научения (Н.Е. Миллер, Дж. Доллард).
Отдельную линию в развитии бихевиоризма представляет теория оперантного бихевиоризма Б.
Скиннера(1904 – 1990). Основываясь на экспериментальных исследованиях и теоретическом анализе
поведения животных, Б. Скиннер формулирует
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