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Теории личности в перспективе социального научения — это 
прежде всего теории научения. В начале своего становления теория 
социального научения придавала крайне важное значение идеям 
подкрепления, однако современная теория приобрела явно 
выраженный когнитивный (cognitive - познавательный) характер. 
Важность подкрепления была учтена в понятиях, описывающих 
мыслящего и познающего человека, который обладает ожиданиями 
и представлениями.

Социализация - это процесс, который позволяет ребенку занять 
свое место в обществе, это продвижение новорожденного от 
асоциального гуманоидного состояния к жизни в качестве 
полноценного члена общества. 



Как же происходит социализация? Все новорожденные похожи друг 
на друга, а через два-три года - это разные дети. Значит, говорят 
сторонники теории социального научения, эти различия - результат 
научения, они не врождены. Существуют разные концепции 
научения. При классическом обуславливании Павловского типа 
испытуемые начинают давать один и тот же ответ на разные 
стимулы. При оперантном научении по Скиннеру поведенческий 
акт формируется благодаря наличию или отсутствию подкрепления 
одного из множества возможных ответов. Обе эти концепции не 
объясняют, как возникает новое поведение.

В настоящее время к числу наиболее влиятельных теоретиков 
социального научения относят Джулиана Роттера, Альберта 
Бандуру и Уолтера Мишела. В число теоретиков социального 
научения иногда включают даже Ганса Айзенка и Джозефа Вольпе 
из-за характера их методов терапии, вытекающих из модели 
научения.



Теория социального научения 
Альберта Бандуры

Альберт Бандура - автор одной из самых популярных теорий 
научения. Альберт Бандура считал, что награда и наказание 
недостаточны, чтобы научить новому поведению. Дети 
приобретают новое поведение благодаря имитации модели. Одно из 
проявлений имитации - идентификация - процесс, в котором 
личность заимствует мысли, чувства.

Теория Альберта Бандуры предполагает объяснение способов, 
которыми люди приобретают разнообразные виды сложного 
поведения в условиях социального окружения.

Основная идея теории нашла выражение в понятии 
обсервационного научения или научения через наблюдение.



Основные понятия

Бандура говорит о наличии реципрокной (от лат. reciprocus - 
возвращающийся, обратный, взаимный) связи между 
поведением, субъектными и средовыми переменными. Мы не 
приводимся в движение лишь внутренними силами, мы также 
не являемся пешками в игре, диктуемой сложившимся 
набором обстоятельств. На нас влияют, но и мы оказываем 
влияние на свое окружение.

Научение у людей в значительной степени определяется 
процессами моделирования, наблюдения и подражания.



Теория социального научения показывает, что награда и 
наказание недостаточны, чтобы научить новому поведению. 
Этого возможно добиться благодаря имитации, подражанию, 
идентификации, которая представляет собой важнейшую форму 
научения. Идентификация — это процесс, в котором личность 
заимствует мысли, чувства и действия от другой личности, 
выступающей в качестве модели. Люди могут учиться, наблюдая, 
или читая, или слыша о поведении других людей. Человек 
наблюдает, что делают другие, а затем повторяет эти действия — 
таково научение через наблюдение или пример (А, Бандура).



В схему «стимул—реакция» А. Бандура включает четыре 
промежуточных процесса, позволяющих объяснить, как 
подражание приводит к формированию новой реакции:

1. Внимание ребенка к действию модели-образца для подражания. 
Требования к модели — ясность, различимость, эмоциональная 
привлекательность, функциональное значение.

2. Память, сохраняющая информацию о воздействиях модели.

3. Наличие у ребенка необходимых сенсорных возможностей и 
двигательных навыков, позволяющих воспроизвести то, что он 
воспринимает у модели подражания.

4. Мотивация, определяющая желание ребенка выполнить то, что 
он видит у модели подражания.



Ребенок в раннем детстве ощущает, что его личное 
благополучие зависит от готовности вести себя так, как от 
него ожидают другие; он начинает осваивать действия, 
приносящие удовлетворение ему и устраивающие его 
родителей, и обучается действовать, «как другие».

Люди формируют образ определенной поведенческой 
реакции, наблюдая поведение модели, и далее эта 
закодированная информация служит ориентиром в их 
действиях. Поведение модели сохраняется в памяти человека 
благодаря образному (мысленные визуальные образы) и 
вербальному кодированию (наблюдая модель, человек может 
повторять про себя увиденный порядок действий). Польза от 
наблюдения успехов и поражений других бывает такой же, как от 
собственного непосредственного опыта. Наблюдаемые или 
косвенные последствия чужих действий (наказания или 
поощрения) часто играют важную роль в регуляции нашего 
поведения.



Косвенное подкрепление происходит в том случае, когда 
наблюдатель видит действие модели с последующим результатом:

♦ косвенное позитивное подкрепление (наблюдатели затем ведут 
себя так же, как наблюдаемые ранее модели, потому что те 
достигли успеха, получили положительное подкрепление);

♦ косвенное наказание (наблюдатель видел, что модель была 
наказана после своих действий, в результате и он сам не склонен 
повторять такие действия).

Люди оценивают свое поведение, поощряют, или критикуют, 
или наказывают себя. Бандура назвал этот процесс 
самоподкреплением: человек поощряет себя тем, что находится в 
его распоряжении всякий раз, когда он добивается установленной 
им самим нормы поведения. Саморегуляция поведения включает 
процессы самонаблюдения, самооценки и самоподкрепления 
(самопоощрение или самокритика, самонаказание).



Теория социального 
научения Джулиана Роттера

Большая часть человеческого поведения приобретается или 
выучивается. Это происходит в значимой для человека среде, 
изобилующей социальными взаимодействиями с другими 
людьми.

Главная особенность этой теории заключается в том, что она 
задействует два типа переменных: мотивационную 
(подкрепление) и когнитивную (ожидание). Ее также отличает 
использование эмпирического закона эффекта. Подкреплением 
считается все, что вызывает движение к или от цели. Теория 
придает первостепенное значение исполнению, а не 
приобретению поведения.



Как полагает Дж. Роттер, социальное поведение можно 
описать с помощью следующих понятий:

1. Поведенческий потенциал: каждый человек обладает определенным набором 
действий, поведенческих реакций, сформировавшихся в течение жизни.

2. На поведение человека влияет его ожидание, его субъективная вероятность, 
с какой, по мнению человека, определенное подкрепление произойдет после того 
или иного поведения в определенной ситуации (в случае высокой вероятности 
его получения он быстрее усваивает необходимое поведение, соответствующее 
ситуации и подкреплению).

3. На поведение человека влияет характер подкрепления, его ценность для 
человека (разные люди ценят и предпочитают разные подкрепления: кто-то — 
похвалу, уважение со стороны других, кто-то — деньги, кто-то более 
чувствителен к наказанию и т. п.).

4. На поведение человека влияет тип его личности, его локус контроля, он либо 
экстернал, либо интервал — т. е. чувствует ли он себя «пешкой» или считает,
что достижение целей зависит от собственных усилий. 



Экстерналы приписывают ответственность за все происходящие с 
ними события другим людям и внешним обстоятельствам.

 

Интерналы считают себя ответственными за все хорошие и 
плохие события своей жизни. Легче поддаются влиянию и 
внешнему управлению экстерналы, их поведение легче 
программируется изменением внешних воздействий, ситуаций, 
стимулов и подкреплений, поскольку они изначально больше 
зависят от внешних обстоятельств



Поведенческий потенциал, как утверждает Роттер, включает пять 
основных блоков реакций, «техник существования»:

1. Поведенческие реакции, направленные на достижение успеха, результата, 
служат основанием социального признания.

2. Поведенческие реакции приспособления, адаптации — это техники 
согласования с требованиями других людей, общественных норм и т. п.

3. Защитные поведенческие реакции используются в ситуациях, требования 
которых превышают возможности человека в данный момент (это такие 
реакции, как отрицание, подавление желаний, обесценивание, затушевывание и 
т. п.).

4. Техники избегания — поведенческие реакции, направленные на «выход из 
поля напряжения», уход, бегство, отдых и т. п.

5. Агрессивные поведенческие реакции — это может быть и реальная 
физическая агрессия, и символические формы агрессии: ирония, критика 
другого, насмешка, интриги, направленные против интересов другого человека, 
и т. п.



Бихевиористы выявили факторы, мешающие человеку 
управлять своим поведением. Во-первых, наказание — 
препятствие для развития человека, так как запрет 
(отрицательная функция) не объясняет, что нужно 
делать, как вести себя. Жертва наказания, выполняя 
внешние требования и избегая угроз, проблему не 
решает, и она рано или поздно опять проявится, а 
человек снова совершит неправильные действия. Во-
вторых, большую роль играет незнание причин. Если 
мы хотим понимать истинные причины поведения, 
необходимо отказаться от множества слов, которые 
ничего не объясняют; т. е. оправдания, объяснения 
человеком своих действий не соответствуют подлинным 
причинам поведения.


