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ÏÐÅÄ ÈÑ ËÎÂÈÅ

   та книга первоначально была задумана как 
продолжение моей работы «Транзактный анализ 
в психотерапии» 1. Но я надеюсь, что ее все-таки 
можно прочесть и понять без знакомства с преды-
дущими публикациями. В первой части излагается 
теория, которая нужна для анализа и понимания 
игр. Во второй —  описываются игры. В третьей —  
говорится о новом клиническом и теоретическом 
материале, который позволяет расширить наши 
представления о том, что значит быть свободным 
от игр. Те, кого заинтересуют более подробные 
сведения, могут обратиться к указанной выше ра-
боте. Читатель обеих книг заметит, что вдобавок 
к новым теоретическим сведениям несколько из-
менились терминология и точка зрения. Это про-
изошло в процессе долгих размышлений, чтения 
и появления новых клинических материалов.

1 Транзакционный анализ Берна —  разработанная 
система, в основе которой представление о сознании че-
ловека как совокупность трех состояний «Я»: родитель, 
взрослый, ребенок. Эксмо, М., 2018 г. —  Прим. ред.

Ý



Ý Ð È Ê  Á Å Ð Í

Студенты и слушатели моих лекций часто про-
сили меня огласить список игр или подробнее 
рассмотреть те, которые приводились на лекциях 
в качестве примера. Их интерес побудил меня на-
писать эту книгу. Я благодарю всех студентов и слу-
шателей, в особенности тех, которые обратили 
мое внимание на новые игры и помогли выделить 
и назвать их.

Для краткости игры описываются преимуще-
ственно с мужской точки зрения, если только они 
не являются специфически женскими. Таким обра-
зом, главный игрок именуется «он», но я не вкла-
дываю в это никаких предубеждений, поскольку та 
же ситуация может быть отнесена и к «ней», если 
только не сделана специальная оговорка. В случае, 
когда женская роль существенно отличается от 
мужской, она описывается отдельно. Точно так же 
я без всякой задней мысли обычно называю пси-
хотерапевта «он». Терминология и способ изло-
жения ориентированы преимущественно на под-
готовленного читателя, но я надеюсь, что книга 
покажется интересной и полезной всем.

Транзактный анализ игр следует отличать от его 
подрастающего научного «брата» —  математическо-
го анализа (хотя некоторые используемые ниже 
термины, например «выгода», признаны и матема-
тиками).
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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

ÏÐÎÖ ÅÑÑ ÎÁÙ ÅÍÈß

    еорию общения между людьми, достаточно 
подробно рассмотренную в «Транзактном анализе», 
можно вкратце свести к следующим положениям. 
Рене Шпиц 1, одна из ключевых фигур в психоло-
гии, выявил, что младенцы в течение долгого вре-
мени лишенные физического контакта с людьми, 
необратимо деградируют и в конце концов поги-
бают от той или иной неизлечимой болезни. Это 
означает, что явление, которое специалисты на-
зывают эмоциональной депривацией 2, может иметь 
смертельный исход. Подобные наблюдения при-
вели к идее о сенсорном голоде и подтвердили, что 
наилучшими лекарствами от нехватки сенсорных 

1 Австро-американский психоаналитик. Считается пи-
онером исследовательского наблюдения за младенцами, 
целью которого было улучишь понимание ранних объ-
ектных отношений, а также того, как взаимодействие 
с другими влияет на появление и работу структур психи-
ки. —  Прим. ред.

2 Сокращение или отсутствие возможности удовлетво-
рить те или иные потребности. —  Прим. ред.

Ò
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раздражителей являются разного вида прикоснове-
ния, поглаживания и т. п. Что, впрочем, известно 
практически всем родителям из собственного по-
вседневного общения с младенцами.

Аналогичный феномен наблюдается и у взрос-
лых, подвергнутых сенсорной депривации. Экс-
периментально доказано, что такая депривация 
может вызвать краткосрочное психическое рас-
стройство или по меньшей мере стать причиной 
временных отклонений в психике. В прошлом со-
циальная и сенсорная депривация проявлялась 
в основном у заключенных, приговоренных к дол-
гому одиночному заключению. Действительно, это 
самое тяжелое наказание, которого боятся даже 
закоренелые и склонные к физическому насилию 
преступники.

Вполне возможно, что в физиологическом пла-
не эмоциональная и сенсорная депривация вы-
зывает или усиливает органические изменения. 
Если ретикулярная активирующая система 1 моз-
га не получает достаточных стимулов, вероятно 
последуют дегенеративные изменения нервных 
клеток. Это может быть также побочным эффек-
том недостаточного питания, но и самое плохое 
питание может стать следствием апатии (как буд-

1 Или ретикулярная формация (РАС). Первый фильтр, 
через которые проходит новая информация, когда попа-
дает в мозг. РАС получает данные по нервам из органов 
чувств (от нервных окончаний глаз, рта, кожи и т. д.). —  
Прим. ред.
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то младенец впадает в старческий маразм). Таким 
образом, можно предположить, что существует 
прямая дорога от эмоциональной и сенсорной де-
привации —  через апатию и дегенеративные изме-
нения —  к смерти. В этом смысле сенсорное голо-
дание может быть для человека вопросом жизни 
и смерти точно так же, как и лишение его пищи.

Действительно, не только биологически, но 
и психологически и социально сенсорное голода-
ние во многих отношениях аналогично обычному 
голоду. Такие термины, как «недоедание», «насы-
щение», «гурман», «разборчивый в еде», «аскет», 
«кулинарное искусство» и «хороший повар» легко 
можно перенести из сферы насыщения в сферу 
ощущений. Переедание, по сути, то же самое, что 
чрезмерная стимуляция. И в том и в другом случае 
при нормальных условиях человек располагает до-
статочными припасами и возможностью составить 
разнообразное меню. Выбор определяется личным 
вкусом. Возможно, что наши вкусы в основе своей 
обладают теми или иными особенностями нашего 
организма, но к рассматриваемым здесь пробле-
мам это не имеет отношения.

Социального психолога, изучающего проблемы 
общения, интересует, что происходит с ребенком 
после того, как он подрастает и естественным об-
разом отдаляется от матери. Все, что наука может 
сказать на этот счет, можно свести к народной 
мудрости: «Если тебя не гладят по головке, у тебя 
спинной мозг усохнет». После недолгой близости 
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с матерью всю остальную жизнь индивидуум дол-
жен блуждать меж двух огней, пытаясь постичь 
пути, которыми ведут его Судьба и инстинкт само-
сохранения. С одной стороны, он будет постоянно 
сталкиваться с социальными, психологическими 
и биологическими силами, которые не дадут ему 
продолжать прежние отношения, столь привле-
кательные в младенчестве. С другой —  постоянно 
стремиться к утраченной близости. Чаще всего ему 
придется идти на компромисс. Придется учиться 
иметь дело с едва уловимыми, иногда только сим-
волическими формами физической близости: ру-
копожатием, иногда просто вежливым поклоном —  
хотя врожденное стремление к физическому кон-
такту не исчезнет никогда.

Достижение компромисса можно называть по-
разному, например сублимацией, но, как ни назови, 
все равно в конечном счете младенческий сенсор-
ный голод трансформируется в потребность в при-

знании. Запросы о признании очень индивидуаль-
ны, поэтому у нас есть такое разнообразие типов 
социального общения. Именно они в итоге и опре-
деляют судьбу каждого человека. Киноактеру нуж-
но, чтобы его еженедельно «поглаживали» сотни 
анонимных и безразличных ему поклонников, что-
бы его «спинной мозг не усох». В то время как уче-
ному достаточно одного «поглаживания» в год от 
уважаемого и авторитетного коллеги.

«Ïîãëàæèâàíèå» можно использовать как об-
щий термин для обозначения физического контак-
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та. На практике это понятие может приобретать 
разнообразные формы. Некоторые буквально 
гладят ребенка, другие обнимают его или похло-
пывают, наконец, третьи игриво шлепают или 
щиплют. И в разговоре взрослых между собой 
происходит нечто подобное, так что, наверное, 
можно предсказать, как человек будет обращаться 
с ребенком, если вслушаться в то, как он говорит. 
В более широком смысле «поглаживанием» можно 
обозначить любой акт внимания. Таким образом, 
поглаживание можно считать единицей измерения 
социального действия. Обмен поглаживаниями со-
ставляет транзакцию, являющуюся единицей соци-
ального общения.

Согласно теории игр, можно сформулировать 
следующий принцип: любое социальное общение 
предпочтительнее отсутствия общения. Экспе-
рименты С. Левина на крысах подтвердили это. 
Контакт благотворно отражался не только на фи-
зическом, умственном и эмоциональном состоя-
нии крыс, но и на их биохимических показателях, 
вплоть до степени сопротивляемости организма 
лейкемии. Эксперименты привели к поразитель-
ному выводу: на здоровье животных одинаково 
благотворно сказываются мягкое поглаживание 
и болезненный электрический шок.

Подтверждение выше сказанного позволяет 
нам уверенно перейти к следующему разделу.
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