
761

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2015.8.15809

ПСИХОЛОГИЯ МАСС

Игровое И сценарное взаИмодействИе 
как элементы ролевого механИзма 
внушаемостИ в большой группе

в.в. козлов, м.н. гордеев, н.а. власов

Аннотация. В статье представлен анализ игрового и сценарного взаимодействия между людьми как элемен-
тов ролевого механизма внушаемости в большой группе. Дается краткий обзор проблемы различения внуша-
емости и гипнабельности, методических сложностей в их изучении, различных теорий, объясняющих данное 
явление, описывается его междисциплинарный и системный характер. В рамках транзактного анализа Эрика 
Бёрна в статье рассматривается концепция обесценивания человеком самого себя и окружающих его лиц, а 
также симбиотическая связь, которую он образует с матерью. Затем приводится теория психологических 
игр, в которой центральное место занимают «игры власти», а также система ролевого взаимодействия, 
предложенная Стивеном Карпаном. Далее представлена концепция жизненных сценариев, описание которой 
начинается с анализа четырёх базовых экзистенциальных позиций человека, подробно разбирается механизм 
формирования жизненного плана в виде усвоения человеком родительских предписаний, а также два вида сце-
нариев – героические и не героические. В конце статьи приведены исторические примеры, иллюстрирующие 
описанный подход к пониманию природы человеческих взаимоотношений. Основным методом исследования 
при создании данной статьи является системный анализ отечественной и иностранной литературы по про-
блеме внушаемости. Впервые внушаемость анализируется с позиций игрового и сценарного взаимодействия, 
что позволяет расширить понимание её ролевого механизма. Выводы: внушаемость оказывается сложным си-
стемным феноменом, который нельзя трактовать одномерно; внушаемость в больших группах служит след-
ствием обесценивания себя, склонности строить взаимодействие с власть предержащими в виде особых пси-
хологических игр и особенностей жизненного сценария, что наглядно демонстрируется в ролевых отношениях.
Ключевые слова: манипуляция сознанием, внушаемость, транзактный анализ, психологические игры, обе-
сценивание, пассивное поведение, экзистенциальная жизненная позиция, жизненный сценарий, симбиоз, гип-
набельность.
Review. The article presents the analysis of the play and scenario interaction between people as elements of the role mecha-
nism of suggestibility in a large group. The authors provide a brief overview of the problem of differentiation between 
suggestibility and hypnoability, methodological difficulties in their study, different theories to explain this phenomenon and 
describe its interdisciplinary and systemic nature. They view the concept of humn depreciation of himself and those around 
him, and the symbiotic relationship with mothers within the framework of the transactional analysis offered by Eric Berne. 
This is followed by the theory of psychological games where the central place is occupied by “games of power”, as well as 
the system of role interaction proposed by Stephen Karpan. Then there is the concept of life scripts, the description of which 
begins with the analysis of the four basic existential positions of a man. The authors examine the mechanism of formation of 
a life script through the assimilation of the parent’s guidelines as well as the two types of life scripts, heroic and not heroic. 
At the end of the article, there are historical examples that illustrate the described approach to understanding the nature 
of human relationships. The primary method of research in this article is a system analysis of Russian and foreign literature 
on the problem of suggestibility. For the first time in the academic literature suggestibility is being analyzed from the point 
of view of games and scenario interaction which allows to expand the understanding of the role mechanism. Conclusions: 
suggestibility is a complex system phenomenon which can’t be studied from only one point of view; in large groups suggest-
ibility is a result of human depreciation of himself and his tendency to build relationships with the powerful ones in the form 
of particular psychological games and life scripts which is very well demonstrated by the example of role relations. 
Keywords: life script, symbiosis, suggestibility, transactional analysis, manipulation of consciousness, existential life posi-
tion, depreciation, psychological games, passive behavior, hypnoability.
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Начало третьего тысячелетия ознаменова-
лось новои�  чередои�  вооруженных стол-
кновении� , дальнеи� шеи�  эскалациеи�  миро-
вои�  напряже�нности и продолжающеи� ся 

гонкои�  вооружении� . После второи�  мировои�  вои� ны 
многим людям казалось, что человечество боль-
ше никогда не развяжет нового масштабного кон-
фликта.

Преждевременность таких предположении�  
стала ясна уже во второи�  половине 1940-ых гг. во 
время разделения мира на два враждующих поли-
тических лагеря и укрепилась во время Кореи� скои�  
вои� ны. Большая часть ХХ в. наполнена многочис-
ленными локальными конфликтами, которые раз-
вязывали две сверхдержавы и их союзники-сател-
литы. Лишь наличие ядерного оружия и гарантия 
взаимного уничтожения удерживали СССР и США 
от нового, еще�  более страшного столкновения.

Третье тысячелетие также началось с кон-
фликтов: сначала операция НАТО в Югославии и 
Афганистане, затем американское вторжение в 
Ирак. Сеи� час же мы можем наблюдать странные, 
«гибридные», вои� ны, которые не объявляются 
официально: гражданские столкновения в Ливии, 
Сирии и Украине. Эти конфликты не завершены до 
сих пор, в них продолжают гибнуть люди.

Многим политологам и социологам раньше ка-
залось, что человеком просто управлять тогда, ког-
да он испытывает дефицит информации, ограни-
чен в источниках ее�  получения. Отчасти это так. Но 
и в наше время, благодаря различным СМИ, в пер-
вую очередь Интернету, люди остаются податли-
вы для манипуляции сознанием, что объясняется 
таким явлением как внушаемость – способностью 
человека некритично принимать информацию, ис-
ходящую извне.

Изучение данного феномена связано с рядом 
сложностеи�  [1, с. 4]:

Проблема различения внушаемости и гипна-
бельности. Если внушаемость обычно понимает-
ся как способность человека некритично воспри-
нимать информацию [2, с. 15], исходящую извне, 
то гипнабельность – как способность человека к 
гипнозу, т.е. к достижению определе�ннои�  глубины 
транса. Часто в научнои�  литературе, даже несмо-
тря на очевидное различие между этими поняти-
ями, они используются как синонимы. Вместе с 
тем, люди, плохо подающиеся гипнозу, особенно в 
шаблонном его исполнении, могут оказаться очень 
внушаемыми. Из этого следует, что они имеют 
низкую гипнабельность и высокую внушаемость. 

Именно поэтому мы настаиваем на том, что было 
бы неправомочно объединять эти понятия; их сле-
дует различать и исследовать по-разному.

Методические сложности. Однои�  из централь-
ных проблем изучения внушаемости является от-
сутствие деи� ствительно валидных методов ее�  ис-
следования. Имеющиеся стандартизированные 
шкалы направлены, скорее, на получение данных 
об уровне гипнабельности субъекта [3, с. 285]. Так, 
наиболее известные из них Стэндфордская шкала 
гипнотическои�  восприимчивости (SHSS), Гарвард-
ская групповая шкала гипнотическои�  восприим-
чивости (HGSHS) и Профиль гипнотическои�  индук-
ции (HIP) явно нацелены на изучение способности 
субъекта достигать определе�ннои�  глубины транса, 
что не является обязательным для успешного вну-
шения. Более адекватнои�  в этом плане является 
Шкала внушаемости Барбера (BSS), но и она не 
лишена подобных недостатков. Учитывая все вы-
шесказанное, мы считаем, что наиболее валидным 
методом изучения внушаемости, в т.ч. внушаемо-
сти в группе, является специально разработанныи�  
для этого эксперимент.

Теории внушаемости. На данныи�  момент от-
сутствует единая теория внушаемости. Существу-
ют различные подходы, объясняющие природу 
данного феномена [4, с. 115]:
1. Психоаналитическое направление. В основе 

этого направления лежат некоторые постула-
ты психоаналитическои�  теории австрии� ского 
невролога З. Фреи� да [5, с. 405]. Создатель пси-
хоанализа вве�л в научныи�  обиход термин «пе-
ренос», которыи�  трактуется как своего рода 
автоматически включающии� ся процесс, по-
вторение старого паттерна поведения в отно-
шениях с другими людьми в нынешнее время, 
в ситуации «здесь и сеи� час». Как правило, это 
отношения из прошлого субъекта, связанные 
с его родителями. Предполагается, что если 
человек в прошлом хотел быть послушным, 
одобряемым родителями («Адаптированныи�  
ребе�нок» по Э. Бе�рну) или не хотел быть тако-
вым, но являлся им из-за страха перед наказа-
нием, то в более взрослом возрасте он будет 
повторять этот паттерн поведения в отноше-
ниях с людьми, психологически похожими на 
его отца или мать. Внушаемость, таким обра-
зом, является следствием явления переноса.

2. Биологическое направление. В основе этои�  
теории лежат взгляды отечественных физио-
логов И.П. Павлова и И.М. Сеченова [6, с. 152]. 
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психология масс

Значительныи�  вклад в изучение органических 
основ внушаемости внесли иностранные кол-
леги – Дж. Риццолатти и Э. Росси. Здесь вну-
шаемость является следствием способности 
клеток коры головного мозга испытывать 
торможение при сохранении отдельных оча-
гов активности, а также результатом функцио-
нирования лимбо-гипоталамическои�  системы 
и деи� ствия ее�  гормонов. Определе�нное влия-
ние оказывает наличие и активность зеркаль-
ных неи� ронов головного мозга.

3. Суггестивное направление. В основе этого на-
правления лежит концепция французского 
врача И. Бернгеи� ма, которои�  утверждал, что 
гипноз как особенное состояние сознания не 
существует, а сводится лишь к «разрешению» 
пациентом внушении�  в свои�  адрес. Пациент 
здесь является, по сути, пассивным реципиен-
том, позволяя идеям гипнотизера быть при-
нятым. Внушаемость здесь – это готовность 
человека принять и выполнить внушения, по-
слания другого человека [7, с. 158]. Эта готов-
ность, как правило, формируется в детстве под 
воздеи� ствием сильнои�  и авторитетнои�  для ре-
бе�нка фигуры.

4. Социокогнитивное направление. Данное на-
правление является наиболее хорошо разра-
ботанным и состоит из ряда теории� , которые 
объединены общим видением внушаемости 
как социокультурного феномена [8, с. 205]. 
Первая группа теории�  (Т. Сарбин, Т. Барбер) 
предполагает, что человек все�  время находит-
ся в ролевом взаимодеи� ствии с окружающими 
его людьми и, соответственно, принимает на 
себя какие-либо социальные роли. Исходя из 
этои�  предпосылки, можно предположить, что 
человек будет более внушаем по отношению 
к тем, кто социально выше него (диада «на-
чальник-подчиненныи� »). Вторая группа тео-
рии�  (Н. Спанос, С. Линн, И. Кирш) предполага-
ет, что на восприятие и поведение человека 
влияет такои�  феномен как психологическая 
установка. Данное явление обнаруживается в 
виде акцентирования внимания и деятельно-
сти на тех явлениях окружающего мира, кото-
рые ожидаются человеком. Другими словами, 
с человеком происходит именно то, что он 
ожидает («самореализующееся пророчество»). 
Согласно социокогнитивному направлению, 
внушаемость служит следствием принятия со-
циальных ролеи�  и психологических установок 

человеком и тесно связана с его коммуникаци-
еи�  с окружающим миром.

5. Феноменологическо-интерактивное направ-
ление. В основе данного направления лежит 
идея о том, что на внушаемость одновремен-
но влияет множество факторов, одним из ко-
торых является «проверка реальности» [9, 
с. 96]. Согласно теории одного из видных пред-
ставителеи�  данного направления психиатра 
М. Орна, психика человека в определе�нных 
обстоятельствах прекращает функциониро-
вать с ориентациеи�  на рациональное позна-
ние реальности и начинает функционировать 
в «нелогичном» (с точки зрения аристотелев-
скои�  логики) ключе. Человек в таком состоя-
нии становится более податливым для внуше-
нии� . Внушаемость, таким образом, является 
следствием нарушения проверки реальности 
и снижением критичности к информации, по-
ступающеи�  извне.

6. Бихевиоральное направление. Несмотря на 
то, что в основе данного, поведенческого, на-
правления лежат идеи И.П. Павлова, для пони-
мания внушаемости большее значение имеют 
взгляды психолога Б. Скиннера. Он предполо-
жил, что существует особыи�  вид научения, от-
личныи�  от павловского, и которыи�  базируется 
на стремлении организма повторять ту мо-
дель поведения, которая приносит ему какие-
либо выгоды. Такое научение стало называть-
ся оперантным [10, с. 32]. Предполагается, что 
принятие человеком некоторых идеи�  извне 
без их критического осмысления и получение 
вслед за этим положительного подкрепления, 
имеющего положительныи�  оттенок, и являет-
ся основои�  внушаемости.

7. Неодиссоциативное направление. В основе 
этого направления лежит теория американ-
ского психолога Э. Хилгарда [11, с. 303], соглас-
но которои�  когнитивные структуры и систе-
мы человека, существующие в иерархическои�  
соподчиненности и слаженно работающие, 
находятся в подчинении у контролирующеи�  
инстанции, которая была названа «исполни-
тельным эго». В ряде случаев эти когнитивные 
структуры выходят из-под контроля исполни-
тельного эго, начинают деи� ствовать автоном-
но. Этот процесс, в частности, сопровождается 
разделением сознания на два и более потока, 
которые начинают деи� ствовать независимо 
друг от друга. В некотором роде это отклю-
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же связана с искажениями мышления, когнитив-
ными аберрациями, которые фильтруют, отсеивают 
информацию, не являющуюся желаемои�  для тех, 
кто проводит внушения – это «навешивание ярлы-
ков», «гадание», «сверхобобщение» и ряд других. 
Именно такая взаимосвязь внушаемости с тремя 
основными формами проявлении психики должна 
учитываться при ее�  изучении.

Существует множество механизмов внушае-
мости в группах, таких как эмоциональное зараже-
ние, делегирование ответственности [13, с. 142], 
когнитивные искажения при групповом взаимо-
деи� ствии, конформизм и ряд иных. Целью даннои�  
работы, которая продолжает нашу прошлую пу-
бликацию, посвященную транзактному взаимо-
деи� ствию в большои�  группе [14, с. 135], является 
изучение игрового и сценарного элементов одного 
из таких механизмов – ролевого.

В рамках транзактного анализа, предложен-
ного Э. Бе�рном, можно выделить 11 основных 
концепции� : теория личности; теория социальных 
взаимодеи� ствии� ; концепция психологических «го-
лодов»; концепция эмоционального рэкета; кон-
цепция эмоциональнои�  грамотности; концепция 
психологических игр; концепция обесценивания 
и пассивного поведения; концепция жизненного 
сценария; концепция циклов детского развития; 
теория развития групп и организации� ; теория пси-
хопатологии [15, с. 10].

В предыдущеи�  нашеи�  работе мы останавли-
вались на первых тре�х вышеперечисленных тео-
риях. Ниже мы рассмотрим концепции обесцени-
вания, психологических игр и теорию жизненных 
сценариев.

Концепция обесценивания и пассивного 
поведения в транзактном анализе

Практически в любом направлении психотерапии 
специалист стремится помочь клиенту стать бо-
лее устои� чивым к жизненным трудностям и бо-
лее самостоятельным в решении своих проблем. 
Пациент может сопротивляться этим изменениям 
и обесценивать как себя, так и терапию в целом. 
Обесценивание – это процесс приписывания себе 
и окружающим уничижительнои� , ничего не стоя-
щеи�  оценки [16, с. 32]. В результате этого процесса 
человек убеждается в собственнои�  ничтожности и 
неспособности влиять на то, что с ним происходит. 
Если же переи� ти на терминологию бихевиоризма, 
то здесь можно говорить об экстернальном, внеш-

чение сознательного контроля, расщепление 
единого строи� ного механизма получения и 
обработки информации. Внушаемость, таким 
образом, является следствием диссоциации, 
отключения сознательного над протеканием 
различных элементов психическои�  деятель-
ности.
Современная наука, как известно, стремится 

к интеграции. Развитие психологии также связано 
с дальнеи� шеи�  интеграциеи� , как с междисципли-
нарнои� , так и внутридисциплинарнои�  [12, с. 65]; 
в области психического здоровья медицина и 
психология постепенно движутся навстречу друг 
другу. Так, возникли как минимум две крупные ин-
тегративные науки: неи� ронаука (neuroscience) и 
когнитивная наука (cognitive science). Эти процес-
сы объединения и взаимного дополнения, как мы 
убеждены, касаются и вопроса внушаемости. Не-
смотря на различные взгляды на природу этого яв-
ления, вполне возможно, что все вышеуказанные 
теории верны в тои�  или инои�  степени и это надо 
учитывать при изучении феномена внушаемости.

Междисциплинарность феномена внушаемо-
сти. Данныи�  аспект характеризуется значитель-
ным количеством отраслеи�  психологии и медици-
ны, в фокусе изучения которых находится данное 
явление: социальная, политическая, клиническая, 
педагогическая психология, психиатрия, психоте-
рапия, психосоматическая медицина, неврология и 
ряд иных. Множество различных точек зрения на 
природу данного явления затрудняют формулиро-
вание его единого определения, а также создание 
однои�  строи� нои�  методологии изучения данного 
явления. Вместе с тем, известно, что множествен-
ность позиции�  описания любого феномена часто 
приносит более значительные плоды, нежели опи-
сание, находящееся в русле однои�  дисциплины. От-
сюда можно сделать вывод, что междисциплинар-
ныи�  характер такого явления, как внушаемость, 
усложняет процесс его изучения, но делает его 
более глубоким и всесторонним с точки зрения на-
учного познания.

Системность феномена внушаемости. Данныи�  
аспект характеризуется взаимосвязью внушаемо-
сти как свои� ства личности человека с тремя основ-
ными формами проявления человеческои�  психики: 
психическими состояниями, свои� ствами личности 
и психическими процессами. Высокая внушаемость 
делает человека более подверженным эмоциональ-
ному манипулированию, вызывая у него «необходи-
мое» психическое состояние, когда это нужно; она 

DOI: 10.7256/2070-8955.2015.8.15809



765

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2015.8.15809

психология масс

3. Ажитация (возбуждение) – это разновидность 
обесценивания, в основе которои�  лежит чрез-
мерная активация подкорковых и корковых 
структур головного мозга, что приводит к ли-
хорадочнои�  и хаотичнои�  деятельности с низ-
кои�  продуктивностью. Такие люди производят 
впечатление суетливых и вечно куда-то спе-
шащих, а их энергия вместо того, чтобы быть 
направленнои�  на решение задач, обеспечивает 
их расторможенное поведение. Клиническим 
проявлением ажитации является обсессивные 
и компульсивные элементы – обкусывание 
ногтеи� , выдирание волос, навязчивые мысли 
тревожно-фобического характера.

4. Беспомощность и насилие – это разновид-
ность обесценивания, в основе которои�  лежит 
субъективная капитуляция перед жизненны-
ми сложностями, с последующеи�  агрессиеи�  в 
адрес себя или других людеи� . Этому насилию 
предшествует состояние возбуждение, порои�  
длительное, которое позволяет аккумулиро-
вать необходимую для него энергию.

В основе обесценивания лежит внунтрипси-
хическии�  механизм игнорирования каких-либо 
аспектов себя, других или жизненных ситуации� . 
Выделяют также четыре уровня (существование 
стимула, значимость стимула, изменение возмож-
ностеи�  и личных способностеи� ) и три типа (стиму-
ла, проблем и выборов) обесценивания. К его при-
чинам можно отнести контаминацию, исключение, 
недостаток информации, дезинформацию и вход в 
жизненныи�  сценарии� .

В транзактном анализе было также разрабо-
тана оригинальная трактовка понятия «симбиоз». 
Согласно еи� , у человека в детстве практически не 
формируется собственные Родитель и Взрослыи� , 
а их функции берут на себя Родитель и Взрослыи�  
парентальнои�  фигуры из окружения данного ин-
дивида. Получается, что он вынужден, обесцени-
вая себя, как будто использовать эго-состояния 
другого человека [17, с. 317]. Это приводит к росту 
инфантильности и неспособности принимать са-
мостоятельные решения.

Применительно к тематике даннои�  работы, 
обесценивание и пассивное поведение можно рас-
сматривать как один из механизмов внушаемости 
в группе, где человек делегирует ответственность 
за происходящее либо самои�  группе, либо тем, кто 
стоит над неи� . В таком случае мы можем говорить 
о том, что здесь особенно ярко подтверждается те-

нем локусе контроля по Дж. Роттеру и концепции 
«выученнои�  беспомощности» М. Селигмана. Его 
поведение в таком случае становится пассивным и 
может иметь четыре формы:
1. Ничегонеделание – это разновидность обесце-

нивания, в основе которои�  лежит гипертро-
фированная пассивность, нежелание что-либо 
предпринимать. Данное явление известно ты-
сячи лет, особенно в нашеи�  стране. Описание 
этого паттерна в культурном коде русского 
человека мы можем увидеть в сказках («Илья 
Муромец», «По щучьему веленью…») и в лите-
ратуре («Обломов»). Ряд этнографов и антро-
пологов связывают данное «свои� ство» нашего 
человека с особенностями климата и ведени-
ем сельского хозяи� ства: большая часть года в 
среднеи�  полосе России отличается плохои�  по-
годои� , которая не способствует какому-либо 
производительному труду; получается, что 
около 8 месяцев в году крестьянин вынужден 
оставаться пассивным. Правда, такои�  подход 
не объясняет усиленную работу в оставшиеся 
4 месяца. Современная психология знакома с 
таким современным видом ничегонеделания 
как «прокрастинация», которая уже стала се-
рьезно эмпирически исследоваться; появи-
лись первые научные статьи по даннои�  теме. 
Исследователи отмечают, что для людеи� , обла-
дающих подобнои�  особенностью, характерны 
различные виды психологических защит – ра-
ционализация, проекция и т.п. Наиболее ча-
сто встречаемое объяснение пассивности с их 
стороны – это нежелание делать работу плохо, 
«лучше не браться совсем, чем делать наполо-
вину».

2. Сверхадаптация – это разновидность обесце-
нивания, в основе которои�  лежит активация 
привычных паттернов «полезного» поведения 
в ситуации стресса, вызывающего значитель-
ную дестабилизацию в функционировании 
индивида. В тот момент, когда человек не зна-
ет, что ему делать, он обращается к старым, до-
казавшим некогда свою ценность образцам де-
ятельности, которые могут быть неадекватны 
сложившеи� ся ситуации. Так, женщина, которая 
в детстве выполняла дома роль посудомои� ки и 
которая не получала наказание за это, усвои-
ла, что есть некоторое «полезное» поведение. 
Теперь, в случае возникновения сложнои�  и не-
предсказуемои�  ситуации, она снова может об-
ращаться к такои�  деятельности.
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нии� . К времяпрепровождению можно отнести 
отмечание праздников, походы на различные 
мероприятия и т.п.

4. Деятельность – это способ структурирования 
времени, которыи�  заключается в поведении, 
направленном на реализацию цели. Цель яв-
ляется результатом осознания индивидом по-
требности в чем-либо. В отличие от ритуала и 
времяпрепровождения может делаться как в 
одиночку, так и в группе. Подразумевает вы-
сокую степень вознаграждения. Наиболее ти-
пичныи�  пример деятельности – это работа, за 
которую человек получает заработную плату.

5. Интимность (близость) – это способ структу-
рирования времени, которыи�  заключается в 
обмене транзакциями глубокого уровня. При 
таком взаимодеи� ствии исключаются какие-
либо психологические игры и происходит об-
мен истинными чувствами.

6. Игра в транзактном анализе – это продолжаю-
щаяся серия двои� ных транзакции� , постоянно 
повторяющихся и приводящих к определе�нно-
му и предсказуемому результату – расплате [19, 
с. 85]. Выделяют ряд причин использования 
игр: обмен поглаживаниями, структурирова-
ние времени, поддержание системы рэкетов, 
подтверждение или поддержание жизненнои�  
позиции, продвижение по жизненному сцена-
рию, избегание интимности и т.д. Игра имеет 
ряд признаков: это ее�  повторяемость, проигры-
вание вне осознания Взрослого, ощущение рэ-
кетных чувств в конце игры, обмен скрытыми 
транзакциями, а также наличие момента удив-
ления или смущения.
Психологическая игра предоставляет челове-

ку ряд преимуществ:
1. Биологическое – игра предоставляет челове-

ку жизненно необходимую ему стимуляцию в 
виде поглаживании� , даже если они и поверх-
ностны по своеи�  сути;

2. Экзистенциальное – игра помогает человеку 
поддерживать выбранную им экзистенциаль-
ную жизненную позицию, отражающую его от-
ношение к себе и окружающему миру;

3. Внутреннее психологическое – игра позволяет 
стабилизировать внутреннее состояние че-
ловека, поскольку позволяет избежать новое 
переживание старых психотравм;

4. Внешнее психологическое – игра позволяет 
избегать тревожащих жизненных ситуации� , 
могущих ретравматизировать человека;

ория внушаемости И. Бергеи� ма, которая трактует 
данныи�  феномен как пассивное восприятие ин-
формации, исходящеи�  извне.

Концепция психологических игр 
в транзактном анализе

Широкая известность к Эрику Бе�рну пришла в 
1960-х гг., когда вышла его книга «Игры, в которые 
играют люди» («The games people play») [18, с. 7]. С 
этого момента транзактныи�  анализ становится не-
обычаи� но популярным во всем мире.

По Э. Бе�рну, каждыи�  человек испытывает «го-
лод структуры», стремясь упорядочить свое�  время 
так, чтобы получить необходимые «поглажива-
ния», стимуляцию, т.к. скука может стать для него 
краи� не дискомфортнои� . Существует шесть основ-
ных способов организовать свое время:
1. Избегание (уход) – это способ структурирования 

времени, которыи�  заключается в физическом 
и/или психическом выделении себя из окружа-
ющего социума. Человек, которыи�  стремится 
к внешнеи�  стимуляции, вынужденно уходит в 
себя, заменяя ее�  на внутреннюю – в виде фан-
тазии� , снов на яву и т.п. Данныи�  феномен свои� -
ственен интровертам. Избегание, как правило, 
является следствием психотравмы, например, 
это может быть «травма рождения» или эмоцио-
нально холодная, отталкивающая мать. В такои�  
ситуации индивид вынужден избегать враждеб-
ного внешнего мира, поворачиваясь вглубь себя. 
К краи� ним проявлениям такого явления можно 
отнести раннии�  детскии�  аутизм, шизофрению и 
иные диссоциативные феномены.

2. Ритуал – это способ структурирования време-
ни, которыи�  заключается в комплементарном 
обмене стереотипными транзакциями. К ри-
туалам можно отнести приветствие и проща-
ние между людьми, коммуникацию на уровне 
«Как дела?» (но без детального прояснения) и 
т.п. Такое взаимодеи� ствие является социально 
программируемым и позволяет получить не-
обходимые поглаживания – формальные или 
нет. В ряде стран с развитои�  традициеи�  риту-
алов (Китаи� , Япония, Великобритания), они 
также помогают структурировать время.

3. Времяпрепровождение – это способ структу-
рирования времени, которыи�  заключается в 
комплементарном обмене транзакциями на 
какую-либо общую тему. От ритуала отлича-
ется несколько большеи�  глубинои�  поглажива-
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когда ребе�нок «выбирает» одну из четыре�х жиз-
ненных (экзистенциальных) позиции� :
1. Я – ОК, Ты – ОК («Я – благополучен, ты – бла-

гополучен»). Наиболее здоровая установка, 
которая формируется в результате положи-
тельного опыта взаимодеи� ствия человека с со-
циумом начиная с самого раннего детства. Это 
здоровая личность, чьи потребности удовлет-
ворится, но которая не склонна нарушать чу-
жие границы. Такие люди имеют психологию 
победителя и не склонны к заболеваниям.

2. Я – ОК, Ты – не ОК («Я – благополучен, ты – не-
благополучен»). Эта установка формируется 
как реактивныи�  ответ личности на комплекс 
собственнои�  неполноценности (А. Адлер) в 
виде проекции собственного обесценивания 
вовне. Такая позиция характеризуется «над-
менных превосходством» и довольно часто 
встречается у начальников различного ран-
га. Подобные люди характеризуются агрес-
сивностью, желанием подавлять и управлять 
окружающими, любят выделяться из толпы, 
обладать чем-то эксклюзивным. Для таких ин-
дивидов свои� ственны психосоматические за-
болевания сердечно-сосудистои�  системы.

3. Я – не ОК, Ты – ОК («Я – неблагополучен, ты – 
благополучен»). Эта установка является след-
ствием рождения ребе�нка в неблагоприятных 
условиях обычного государственного учреж-
дения – роддома. Медицинскии�  персонал, ча-
сто незаинтересованныи�  в том, чтобы сделать 
условия пребывания матери и ребе�нка ком-
фортными, с самого начала демонстрирует, как 
минимум, безразличное отношение к ново-
рожденному; кроме того, ребе�нка почти сразу 
уносят от матери. Таким образом, с самого рож-
дения он может ощущать собственную ненуж-
ность, никчемность. Поэтому ребе�нок считает 
себя «неблагополучным», а окружающих, от 
которых полностью зависит его жизнь – «бла-
гополучными». Эта позиция затем постоянно 
подтверждается – в детском саду, школе, дворе. 
Такои�  человек не уверен в себе, часто болеет, 
склонен к аутодеструктивному поведению.

4. Я – не ОК, Ты – не ОК («Я – неблагополучен, ты 
– неблагополучен»). Эта установка является 
следствием неблагоприятных внешних условии� , 
но отличается от предыдущеи�  обесцениванием 
не только себя, но и окружающих. Такие люди 
демонстрируют отвращение к внешнему миру, 
они саркастичны, асоциальны, пассивны и апа-

5. Внутреннее социальное – игра позволяет 
предсказывать взаимоотношения с окружаю-
щими, делая их менее тревожащими;

6. Внешнее социальное – игра позволяет челове-
ку организовывать время во взаимодеи� ствии 
с окружающими, что приводит к утолению го-
лода структуры.
Игра, как фиксированныи�  и неосознаваемыи�  

паттерн поведения, имеет ряд последовательных 
шагов, которые содержат в себе слабость, ловушку, 
ответ, удар, расплату и вознаграждение. В зависи-
мости от тяжести расплаты выделяют игры тре�х 
степенеи� , приче�м в последнеи�  из них она может 
быть особо трагичнои�  – это заключение в тюрьму, 
инвалидизация или даже смерть игрока.

Для анализа игр известныи�  транзактныи�  ана-
литик Стивен Карпман разработал особую диа-
грамму, известную как «драматическии�  треуголь-
ник» или «треугольник Карпмана» [20, с. 37]. В 
не�м три угла, каждыи�  из которых соответствует 
определе�ннои�  роли – Спасатель, Преследователь 
и Жертва. Спасатель – это человек, которыи�  обе-
сценивает другого и предлагает ему помощь; Пре-
следователь – это человек, которыи�  обесценивает 
другого и стремится его наказать, унизить; Жерт-
ва – это человек, которыи�  обесценивает себя и пас-
сивно ожидает преследования и спасения. Люди, 
играющие в психологические игры, принимают 
указанные выше роли, периодически меняя их.

Существует более ста различных игр. Среди 
них есть такие, которые связаны с властью – это 
«Полицеи� ские и воры», «Должник», «Ударь меня», 
«Приходите завтра» и многие другие [21, с. 53]. 
Смысл этих игр заключается в том, что человек, пе-
реходя в роль Жертвы, автоматически ставит себя 
ниже тех, кто обладает властью и готов пассивно 
воспринимать исходящую от них информацию. 
Здесь мы опять может говорить о теории внушае-
мости И. Бернгеи� ма.

Концепция жизненного сценария 
в транзактном анализе

Наиболее сложнои�  и оригинальнои�  концепциеи�  
транзактного анализа является концепция жиз-
ненного сценария. Согласно Э. Бе�рну, жизненныи�  
сценарии�  – это план жизни, которыи�  формируется 
ребе�нком под воздеи� ствием родительских пред-
писании� , при помощи которого он структурирует 
свое�  время от рождения до смерти [22, с. 379]. Этот 
план начинает формироваться в младенчестве, 
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ми Робертом и Мэри Гулдингами: «Не будь своим по-
лом», «Не будь ребе�нком», «Не вырастаи� », «Не будь 
успешным», «Ничего не делаи� », «Не будь первым», 
«Не принадлежи», «Не будь близким», «Не будь здо-
ровым», «Не думаи� », «Не чувствуи� » [23, с. 37].

Особенностью таких предписании� , определя-
ющих сценарии� , является их стои� кость и сильное 
желание индивида их выполнить. Маленькии�  ребе�-
нок, чеи�  сценарии�  формируется в возрасте до 7 лет, 
не имеет достаточнои�  силы Взрослого, не способен 
рационально решить, принимать ли такие указания 
или нет. Принятие предписании�  и формирование 
сценария, таким образом, проходят вне сознатель-
ного контроля, что само по себе уже связано с внуша-
емостью и внушениями. Еще�  однои�  особенностью 
жизненного сценария является то, что предписания 
для него могут даваться сразу на двух уровнях: бо-
лее слабом вербальном («добиваи� ся», «достигаи� », 
«живи») и более сильным невербальном («не доби-
ваи� ся», «не достигаи� », «не живи»).

Жизненныи�  сценарии� , своеобразная модель 
жизни, определяет взаимодеи� ствия человека с соци-
умом [24, с. 17]. Если, например, индивид, имеет сце-
нарии�  слабого и безвольного алкоголика, то пред-
писания его родителеи�  выглядели так: «не думаи� », 
«не живи», «не вырастаи� », «не будь первым» и т.п.; он 
будет находиться в позиции «Я – не Ок, Ты – не Ок» 
или в позиции «Я – не ОК, Ты – ОК»; его основным эго-
состоянием будет Ребе�нок; он будет обесценивать 
себя и/или окружающих; он будет играть в игру «Ал-
коголик», где основнои�  его ролью станет Жертва; он 
будет искать себе таких людеи�  в окружение, которые 
могут быть Преследователями и Спасателями.

Какие же сценарии свои� ственны нашим лю-
дям, гражданам бывшего СССР? По нашему опыту 
можно сказать, что наиболее часто встречаются 
две основные группы сценариев:

1 группа: «героические сценарии» – это 
сценарии, которые сформировались у людеи� , чье�  
детство и юность пришлись на ранние советские 
годы, когда самопожертвование преподносилось 
как великое благо. Это были годы Гражданскои�  и 
Великои�  Отечественнои�  вои� н, коллективизации, 
«великих строек коммунизма», голода, репрессии� . 
Основные «токсичные» предписания здесь – это 
«не думаи� », «не живи», «не будь ребе�нком», «не 
будь близким», «не чувствуи� ». Их экзистенциаль-
ная позиция – это «Я – ОК, Ты – не ОК», основное 
эго-состояние – Родитель. Такие люди будут окру-
жать себя Жертвами, которых нужно спасать. Ис-
ход такого сценария – это героическая смерть на 

тичны. Это позиция отчаяния, которую никто 
не может изменить. Такие люди также получают 
подтверждение своеи�  установки в детских садах, 
школах, а, зачастую, и в пенитенциарных учреж-
дениях. Они склонны к множеству психических 
и соматических заболевании� , ведущую роль в 
которых занимают психосоматозы, а также нар-
комания, токсикомания и алкоголизм.
Существует иная классификация экзистенци-

альных позиции� :
1. Неудачник – это экзистенциальная позиция, 

которая характеризуется инфантилизмом и 
тенденциеи�  перекладывать ответственность 
за свою жизнь на других людеи� . Такои�  чело-
век погруже�н в игры с самим собои�  и окружа-
ющими с единственнои�  целью – оставаться 
пассивным, опираясь на паттерны поведения, 
усвоенные с детства. Часто ожидая чуда, он бе-
жит от реальности, страшится свободы и ищет 
того, с кем можно было бы установить симбио-
тическую связь.

2. Середняк – это экзистенциальная позиция, ко-
торая характеризуется некоторои�  зрелостью 
и тенденциеи�  к «усредне�ннои� » жизни. Такои�  
человек привык сводить концы с концами, но 
не более того. Свобода его также страшит, но 
в некоторых заданных рамках он проявляет 
усердие и компетентность. Вместе с тем, такои�  
субъект бояться выи� ти из зоны комфорта, за 
пределы привычных ограничении� .

3. Удачник – это экзистенциальная позиция, ко-
торая характеризуется зрелостью и тенден-
циеи�  к росту, развитию. Такои�  человек будет 
расширять свое�  мировосприятие, выбирать 
лучшее решение из множества. Свобода для 
него – это возможность вырасти, продолжить 
движение вперед. Он активен, гибок, предпри-
имчив и не боится завтрашнего дня.
Выбор позиции делается ребе�нком из опыта, 

которыи�  он получает из взаимодеи� ствия с парен-
тальными фигурами, в первую очередь – с мате-
рью. Человек имеет склонность подтверждать вы-
бранную позицию, моделируя свою жизнь и круг 
общения согласно еи� .

Сценарии�  формируется не только на основе 
экзистенциальных позиции� . Основную роль здесь 
играет родительское программирование, которое 
заключается в даче «предписании� » – указании� , кото-
рые определяют будущую жизнь человека. Наиболее 
вредоносными, «токсичными» из них являются те, 
которые были выделены тразактными аналитика-
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психология масс

дения, психологических игр и жизненных сценари-
ев как механизмов внушаемости в большои�  группе. 
Их всех объединяет одно и тоже явление – инфан-
тилизм человека, принимающего внушения, его 
длительное пребывание в состояние Ребе�нка; та-
кие люди, обесценивая себя, играют в игры с власть 
имущими, где ставят себя заведомо в проигрыш-
ную, уничижительную позицию. Их сценарии�  – это 
сценарии�  послушных марионеток, Жертв. Они при-
выкли некритично воспринимать внушения.

Нельзя сказать, что все люди такие. Просто 
описанные нами типы индивидов не только легко 
поддаются внушениям, но и осуществляют «пси-
хическое заражение» тех, кто связан с ними; часто 
Взрослыи�  критически настроенного человека ока-
зывается подавлен влиянием Родителя или Ребе�н-
ка членов окружающего его социума.

Этои�  статьеи�  мы завершаем обзор концепции�  
транзактного анализа, связанных с проблемои�  
внушаемости в больших группах. Надо отметить, 
что внушаемость здесь понимается в рамках тео-
рии�  И. Бернгеи� ма и Т. Барбера, т.е. как некритичное 
восприятие идеи�  идущих извне и как результат 
принятия некоторых социальных ролеи� .

Вместе с тем внушаемость, как было указано 
выше, представляет собои�  сложныи� , многогран-
ныи�  феномен, которыи�  не следует рассматривать 
с позиции�  лишь однои�  теории. Современная психо-
логия, как и наука в целом, стремится к интегра-
ции [25, с. 8], приче�м как к внутреннеи� , в рамках 
однои�  дисциплины, так и к внешнеи� , междисци-
плинарнои� . Многие научные парадигмы, которые 
раньше расценивались, как совершенно противо-
положные, сеи� час обнаруживают тенденцию к 
сближению; другие теории и механизмы внушае-
мости будут нами рассмотрены в последующих пу-
бликациях.

поле боя (А. Матросов), на рабочем месте (В. Куи� -
бышев) или от рук заговорщиков (С. Киров).

2 группа: «антигероические сценарии»– это 
сценарии, которые сформировались у людеи� , чье�  
детство и юность пришлись на средние и поздние 
советские годы, когда «серость» и послушание пре-
возносились как благо. Это были относительно 
спокои� ные послевоенные годы, годы «развитого 
социализма», когда не нужно было ничем жерт-
вовать, а можно было просто жить, не выделяясь 
из общеи�  массы, годы «брежневского застоя». Ос-
новные «токсичные» предписания здесь – это «не 
думаи� », «не живи», «не вырастаи� », «не будь успеш-
ным», «ничего не делаи� », «не будь первым», «не 
будь здоровым». Их экзистенциальная позиция – 
это «Я – не ОК, Ты – ОК», основное эго-состояние 
– Ребе�нок. Такие люди будут окружать себя Пресле-
дователями и Спасателями, т.к. их основная роль – 
Жертва и их нужно постоянно спасать. Эти люди 
стали детьми тех, кто имел «героическии�  сцена-
рии� », а, значит, их роль Жертвы здесь закономерна. 
Исход такого сценария – это «серая», незаметная 
жизнь позднесоветского рабочего или интелли-
гента, наподобие героя О. Басилашвили из «Осен-
него марафона». Такие люди послушны, лояльны, 
живут под покровительством более сильного пар-
тнера и часто страдают от алкогольнои�  или инои�  
зависимости, от которои�  и умирают.

Данная классификация сценариев жизни лю-
деи�  на территории бывшего СССР не является пол-
нои�  и исчерпывающеи� , но многое объясняет в по-
ведении окружающих нас людеи� . В обоих группах 
имеется предписание «не думаи� », которое направ-
лено против функции рационального мышления 
Взрослого и обеспечивает внушаемость.

Выводы. В даннои�  статье нами были рассмо-
трены концепции обесценивания, пассивного пове-
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