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Аннотация. В статье автор рассматривает вопрос об использовании психологических методов в изучении 
современных политических процессов на постсоветском пространстве. Акцент делается на транзактном 
анализе Э. Берна и теории поля К. Левина.
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Современные политические и социальные изменения все больше связаны с 
формами нестандартной борьбы, которые разрабатываются по правилам 

военного искусства с использованием всех имеющихся инструментов – средств 
информационной войны и сил специального назначения. В этих условиях 
специфика изучения и описания повседневной реальности становится совер-
шенно иной. Методология исследования стабильных обществ здесь не работает. 
Поэтому будет интересным рассмотреть эти проблемы с точки зрения психоло-
гических концепций транзактного анализа Э. Берна и теории поля К. Левина.

Психологические игры – наиболее частая форма общественных взаимодействий, 
состоящая иногда из скрытых контактов с предсказуемым исходом. Игры имеют 
три обязательных признака: во-первых, скрытые мотивы (спрятанные сообще-
ния, содержащие приманку или рычаг, с помощью которого можно манипули-
ровать партнером), во-вторых, благовидность трансакций в социальном плане и, 
в-третьих, выигрыш – «купоны», которые и являются целью игры [Берн 2002].
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ECONOMIC CRISIS AS A FACTOR OF TRUST REDUCTION 
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Abstract. Many modern Russians used to see a relatively high standard of living in the past 10–15 years, but now they face 
with many economic problems. In these circumstances, the article rises a very important question about the nature of the 
relationship of citizens to the executive power. The current leaders of the country enjoyed the support until the economy was 
developing steadily. Nevertheless, can we be sure, that this level of support maintains today, when the economic situation 
has become much more complicated? Many analysts formulate a simple hypothesis: if the economic situation has become 
worse – the confidence to the executive power would reduce. This article is devoted to the results of empirical verification of 
this hypothesis. The text is based on the results of mass questionnaire in the Sverdlovsk region, conducted by the author in 
autumn–winter 2015. The study results show, that despite the fact that the crisis is rather hard for many people, their relation 
to the executive power cannot be named uniquely bad. Most of people direct their claims only for local authorities, while the 
leaders of the region and the country still does not induce confidence. 
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Все важные социальные контакты протекают именно как игры. Игры, в кото-
рые играют люди, имеют широчайший диапазон – от невинных ежечасных игр 
по мелочам до зловещих и трагических, какими являются войны. Есть мно-
жество деструктивных игр, несущих в себе распад и уничтожение, например 
игры политиков, когда за социально благовидными целями всенародного блага 
скрывается стремление к собственному выигрышу в виде власти и сопутству-
ющего благосостояния. Иллюстрацией такого моделирования может служить 
концепция Дж. Шарпа, который утверждает, что любой политический про-
цесс всегда объединяет в себе несколько проектов: во-первых, эмоциональ-
ную силу населения; во-вторых, рациональную силу оппозиции, выдвигающей 
собственный проект, внешний тренд изменений; в-третьих, реагирующую на 
это власть, поскольку именно ей приходится защищать свой проект от разру-
шительных действий других игроков [Шарп 1993]. Политический процесс рас-
сматривается как треугольник, который состоит из власти, народа и оппозиции 
[Почепцов 2005: 18]. В случае «цветных революций», по мнению Г.Г. Почепцова 
и Дж. Шарпа, треугольник должен быть преобразован в квадрат, поскольку 
активную роль начинает играть внешний игрок, который даже в роли наблю-
дателя уже оказывает существенное воздействие на происходящие события. 
Внешний игрок участвует как в нейтрализации действий власти, так и в стиму-
ляции действий оппозиции. Уровень вероятности победы в этих случаях повы-
шается [Почепцов 2005; Шарп 1993].

Таким образом, можно утверждать, что социальная теория ролей в политике 
может быть весьма полезной. Рассмотрим в связи с этим концепцию транзакт-
ного анализа Э. Берна. Рассуждая об играх, в которые играют люди, Э. Берн 
пишет, что в соответствии с представлениями о себе, о жизни, со способами реа-
лизации собственной жизни людей можно разделить на выигрывающих и прои-
грывающих.

Выигрывающие адекватно реагируют на события, правильно используют свои 
способности и время, не позволяя себе жить ни розовым будущим, ни безмя-
тежным прошлым. При этом они не сбрасывают со счетов свое прошлое и не 
пренебрегают планами на будущее. Выигрывающие живут по принципу «здесь и 
сейчас», делают своевременные выводы после неизбежных для каждого прома-
хов и падений. Они свободны от власти догм и ложных авторитетов, поскольку 
являются авторитетами сами для себя. Это жизнеспособные люди, которые не 
ограничиваются только собственными интересами. Состояние общества, поло-
жение страдающих и слабых для выигрывающих часто более важны, чем соб-
ственная жизнь. 

Проигрывающие люди – это безвольные, вечно страдающие, измученные и 
мучающие других, не способные к какой-либо страсти и поэтому нестерпимо 
скучные люди. Даже преуспевая в жизненных обстоятельствах, говорят о себе 
как о тревожных, несчастных. Проигрывающие не умеют жить настоящим. 
Нескончаемая ностальгия по прошлому, мечты о будущем чуде или волшебном 
спасении лишают их возможности воспользоваться шансами сегодняшнего дня. 
Их представления о мире искажены, наполнены непрерывной тревогой и пло-
хими предчувствиями, претензиями к людям, окружающим их сегодня и к давно 
умершим. Почти вся энергия их уходит на сохранение ролей и масок, на сохра-
нение status quo, поскольку продуктивная реализация собственного жизненного 
пути для них невозможна. 

Э. Берн считает, что каким именно вырастает человек – выигрывающим или 
проигрывающим – во многом определяют условия его детства. Сенсорный голод 
грудного младенца, которого целыми днями не берут на руки, недостаток обще-
ния, жесткое или пренебрежительное обращение, болезнь, чрезмерная опека – 
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словом, все, что формирует у ребенка необходимость манипулировать людьми, 
чтобы выжить, превращает технику манипулирования в тип поведения и в даль-
нейшем – в образ жизни. 

Для того чтобы сохранить свои представления о мире, свой status quo, личность 
закрепляет принятую позицию, играет в соответствующие данной позиции игры 
и проживает соответствующий ей жизненный сценарий. 

Так Курт Левин описал связь среды и поведения человека, отразив ее в фор-
муле: В = (Р, Е), где В – поведение человека, Р – личность, Е – среда. По его мне-
нию, человеческое поведение определяется как контактирующими личностями, 
так и средой, в которой происходит взаимодействие [Левин 2000]. 

Категория жизненного пространства К. Левина рассматривается как поле пси-
хологического пространства со своими секторами, сегментами и регионами, со-
единенными локомоциями, т.е. действиями, совершаемых человеком в реальном 
и воображаемом пространстве. Именно локомоции (практики взаимодействия) 
обеспечивают регулирование и стабилизацию [Левин 2000].

Если рассматривать социальное пространство в двух координатах –справедли-
вости и законности, то можно выделить 4 зоны: зону законности; зону обычного 
права; зону беспорядков и зону абсурда (зона военных действий). Стабильной 
социальной зоной является только зона законности, остальные 3 можно назвать 
зонами нестабильного пояса с изменением градуса терпимости.

В каждой зоне рождаются, по крайней мере, 4 специфические ситуативные 
роли, формирующие сценарий игры, соответствующий отношениям законности 
и справедливости.

 «Стратеги» формируют цели управления, «тактики» осуществляют функ-
цию обеспечения средствами, «операционисты» заняты исполнением и фор-
мированием результата. Это нормальное состояние политической системы, 
характеризующейся прямыми (неконфликтными) трансакциями. Это период 
повышения экономических и социальных показателей. Пока люди живут ста-
бильно, они не испытывают неудовлетворенности по отношению ни к плохому, 
ни к хорошему. Таким образом, вероятность внутреннего взрыва минимальна. 
Опасность появляется тогда, когда возникают растущие ожидания. Именно так 
произошло на Украине 2014 г., когда население экономически было сориенти-
ровано на Европу с ее высокими доходами, а затем последовал решительный 
откат от этого вектора развития. В результате народный гнев превзошел все 
мыслимые ожидания.

Результатом игры под названием «стабильность» становится экономическая 
напряженность, которая отражает меру поведенческой активности населения в 
ситуации нарушения их экономических прав.

Лидеры определяют цели, но отсутствуют желающие эти цели выполнять. 
Подобная ситуация приводит к конфликту, который запускает взаимодействие 
ролей «агрессора» и «жертвы». Государство-агрессор раскалывает страну-жертву 
изнутри: для этого всячески разжигаются имеющиеся внутренние противоре-
чия (национальные, религиозные, социальные или территориальные). Затем эти 
противоречия трансформируются в открытое противостояние оппозиционных 
сил и правительства. Если правящий режим пытается сохранить власть, то сле-
дующим этапом становится гражданская война. Так было в Киргизии в 2005 г., 
так произошло и на Украине в 2014. 

Результатом игры «кризис» становится информационная напряженность, 
которая отражает меру поведенческой активности населения в ситуации нару-
шения их политических прав.

Игра «революция» или «беспорядки в городе» формируется в зоне незаконно-
сти и утраченной справедливости. 
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При популяризации прошлых «массовых терроров» и «голодоморов» проис-
ходит возрастающее народное возмущение «несправедливостью» перераспре-
деления ресурсов страны, которое перерастает в массовые уличные беспорядки. 
Герои-революционеры (лидеры студенческих движений «Отпор» в Югославии, 
«Кмара» в Грузии, «Пора» на Украине) на самом деле являются слепым орудием 
в руках «финансового интернационала», обученного организации беспорядков. 
Именно они формируют цели управления. «Лидеры» других стран обеспечивают 
поступление средств; народ, выступающий в роли «потерпевших», исполняет 
намеченные цели и доводит результат до логического конца. Протесты населе-
ния могут закончиться сменой политического режима при непрекращающейся 
иностранной помощи, которую получают «потерпевшие». 

Результатом игры «беспорядки» становится акционистская напряженность, 
которая отражает меру поведенческой активности населения в ситуации нару-
шения их политических прав. 

Игра «война за ресурсы» – «абсурд», или «управляемый хаос» осуществляется 
в зоне формирующейся законности, но в ситуации попрания всех норм справед-
ливости. Игра идет на двух уровнях – на уровне дипломатии и на уровне боевых 
действий. 

По сценарию «абсурд» – это война за ресурсы жизненного обеспечения, 
которые начинают постепенно исчезать. Острый недостаток жизненных ресур-
сов провоцирует глобальные конфликты между государствами, военными кор-
порациями, частями отдельной страны. Военные действия приобретают харак-
тер войны без правил, теряется смысл победы, работает хаос, абсурд. Тратятся 
огромные человеческие ресурсы, при этом цели и смыслы потерь отсутствуют, 
но пояс неблагоприятных событий для страны-жертвы неизбежно сжимается. 
Это обусловлено еще и тем, что включенные в игру вооруженные формирова-
ния имеют специфику, поскольку это, во-первых, частные армии, сформиро-
ванные олигархическим капиталом, такие, например, как «Днепр», «Донбасс»; 
во-вторых, это частные зарубежные военные формирования для проведения 
специальных операций, например, Academi, ex-Black Water, Executive Outcome; 
в-третьих, это криминальные структуры. Все эти военные организации явля-
ются негосударственными образованиями, находятся вне рамок правового поля 
и не несут никакой ответственности за нарушение международного законода-
тельства, что делает войну крайне беспощадной и жестокой. Безнаказанность 
и вседозволенность обусловливают ведение боевых действий бандитскими и 
террористическими методами, причем террор принимает массовый харак-
тер. Идет планомерное и целенаправленное разграбление религиозных цен-
ностей и уничтожение памятников культуры и истории. У населения страны 
– жертвы агрессии происходит полная дезориентация в системе координат 
«свой – чужой». Часть населения вступает в борьбу против другой части своего 
народа. Агрессор при этом выступает в роли «защитника» одной из сторон вну-
треннего конфликта. 

Результатом игры «абсурд» становится депривационная напряженность, кото-
рая является социально-психологической характеристикой состояния тревож-
ности населения по поводу нарушения его права на жизнь.

Из всего сказанного выше можно сделать следующий вывод: модель всегда 
проще тех явлений, которые она по замыслу отображает или объясняет. Но пред-
ставление объектов в простом, схематичном виде всегда облегчает задачу пони-
мания особенностей функционирования этих объектов. Более того, данный под-
ход формирует для играющих возможность стать победителем в ситуации психо-
логической неопределенности.
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MODELING OF POLITICAL PROCESSES 
OR THE PSYCHOLOGICAL GAMES IN POLITICS 

Abstract. The author proposes using psychological methods in the study of contemporary political processes in the post-
Soviet space in the frames of Eric Berne's Transactional Analysis and Kurt Levin's theory.
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