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Дорогой читатель!
Прежде чем открыть эту книгу и с удовольствием (я на-

деюсь) погрузиться в нее, отнеситесь серьезно к тому, что 
написано в этом предостережении.

Знание психологических теорий не панацея и не вол-
шебный эликсир. Оно не сделает своего обладателя глубо-
ким знатоком жизни и человеческой души. Изложенные 
в этой книге психологические теории, концепции и ин-
струменты очень удобны для написания сценариев. На-
столько, что после знакомства с ними руки так и чешутся 
немедленно применить их на практике и начать писать 
кино про невротиков, пограничников, нарциссов с неве-
роятно интересными механизмами психологических за-
щит. И это худший из возможных результатов прочтения 
книги.

Есть еще одна ловушка, в которую неизбежно попа-
дают все, кто так или иначе начинает приобщаться к миру 
психологии. Я называю ее синдромом начинающего сту-
дента-психолога и  предупреждаю о  ней своих студен-
тов-сценаристов на первой же лекции. Дело в том, что 
изучение психологии дарит иллюзию, что у вас появился 
третий глаз, которым вы, как рентгеном, просвечиваете 
насквозь всех, кто встречается на вашем пути. Больше всех 
достается родным и близким. И вот уже вместо любимых 
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мужа / жены, родителей, друзей вы видите «перверзного 
нарцисса», «невротика с ригидным эго», «шизоида с на-
рушением привязанности», «абьюзера-психопата», а в ка-
ждой их реплике вам чудится проекция, рационализа-
ция или вытеснение. И немедленно хочется «причинить 
им пользу», подробно объяснив, как они лгут самим себе, 
с помощью какого механизма психологической защиты 
скрывают от себя свой внутренний конфликт и в чем он 
состоит.

Популяризация знаний о психологии привела к тому, 
что в социальных сетях массово встречаются нелепое жон-
глирование терминологией и постановка диагнозов на-
лево и направо. У психологов с годами практики это чаще 
всего проходит, но, к сожалению, не всегда. Что уж гово-
рить о людях, не связанных с психологией профессио-
нальными узами.

Человека невозможно полностью уместить в искус-
ственные рамки диагнозов. Сама попытка редуцировать 
человека до набора шаблонов и клише не что иное, как 
психологическая защита, призванная снизить тревогу 
от встречи с многообразием и непостижимостью окру-
жающего мира.

Поэтому, дорогие сценаристы, режиссеры, продюсеры 
и все остальные читатели, не стоит использовать изложен-
ные в книге теории как кальку для написания сценариев. 
Не подменяйте жизнь психологическими теориями, хотя 
соблазн велик. Очень хочется смотреть фильмы про жи-
вых людей, а не про ходячие диагнозы.

Эта книга будет хорошим дополнительным подспорьем, 
позволяющим увидеть неочевидные взаимосвязи, скры-
тые стороны человеческой личности, универсальные ме-
ханизмы психических процессов.

Автор не претендует на роль носителя абсолютной ис-
тины. Будет здорово, если изложенные в книге мысли 
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принесут вам пользу в работе над сценарием. Какие-то 
теории наверняка окажутся «не вашими», какие-то из них 
захочется оспорить — и это абсолютно нормально.

Я буду рада, если в процессе чтения у вас случатся ин-
сайты, которые вдохновят на новые сюжетные ходы или 
дадут начало идеям для новых историй.

Книга содержит много примеров использования психо-
логических концепций в разных фильмах. Это ни в коем 
случае не значит, что при их создании авторы опирались 
на определенные теории из области психологии. Это зна-
чит, что есть некоторые универсальные законы, по кото-
рым функционирует наша психика. И эти законы, смыслы 
и образы будут встречаться в любом произведении искус-
ства вне зависимости от того, вкладывал ли их автор туда 
умышленно. Понимание и осознанное использование этих 
инструментов позволяет повысить уровень мастерства.

Итак, главная цель этой книги — поделиться психоло-
гическими концепциями и инструментами, которые по-
могут придать вашим героям и историям глубину и до-
стоверность.

И прежде чем приступить, наконец, к  самой книге, 
я прошу вас прямо сейчас мысленно пообещать мне, что, 
дочитав ее до конца, вы еще раз прочтете это предосте-
режение.

Приятного и полезного чтения!
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В  г. мне предложили разработать курс «Психология 
для сценаристов» для создававшегося в тот момент сце-
нарного факультета в Московской школе кино. Воодуше-
вившись этой задачей, я отправилась на поиски литера-
туры по теме… и столкнулась с полным ее отсутствием. 
Наиболее релевантным русскоязычным источником ока-
залась прекрасная книга Льва Семеновича Выготского 
«Психология искусства», написанная им еще в  г. Книг 
на русском языке, посвященных непосредственно психо-
логии кино, не было ни одной.

Я была поражена этим фактом, ведь связь психологии 
и кино очевидна — как же так получилось, что никто ни-
чего об этом не написал? На том, как я прошла все ста-
дии переживания связанной с этим открытием травмы 
(шок, отрицание, гнев, торги и пр.), подробно останав-
ливаться не буду. Но за полгода корпения над созданием 
курса с нуля руки у меня опускались не раз, и только на-
стырность не дала отказаться от этой затеи.

В итоге курс «Психология для сценаристов» был готов: 
он обширный и разносторонний, занимает целый семестр, 
включает  академических часа лекционных и практиче-
ских занятий и успешно проводится в Московской школе 
кино уже седьмой год. А с  г. я веду его в открытом 
формате, за рамками школы. В курсе собраны концепции 
разных психологических школ и направлений, которые 



Психология в кино



в большей степени ценны и удобны для использования 
их при создании фильмов. Каждый год я оптимизирую про-
грамму курса, немного меняю структуру и дополняю сво-
ими новыми разработками, которые рождаются благодаря 
практикам, накапливаемым за годы работы в этой сфере.

В  -м на  русский язык перевели книгу Уильяма 
Индика «Психология для сценаристов. Построение кон-
фликта в сюжете»*. Это стало громким и важным собы-
тием на сценарном рынке. Рекомендую эту книгу тем, кто 
ее еще не читал: в ней понятным языком освещены ос-
новные концепции главных представителей школы пси-
хоанализа.

К сожалению (или к счастью), у нас с Индиком оказа-
лось мало пересечений. Поскольку я представляю другую 
психологическую школу (основная моя деятельность — 
частная психотерапевтическая практика в гештальт-под-
ходе) и поскольку в свой курс я включала концепции раз-
ных направлений, психоанализ в нем занимает только 
первые четыре лекции из  и ос вещен он под иным углом.

За последние годы я устала отвечать «нигде» на посто-
янно задаваемый участниками сценарных конференций 
вопрос «где можно прочитать о том, что вы рассказы-
ваете?». Вопрос же «что бы вы рекомендовали почитать 
по психологии?» неизменно ставит меня в тупик: в психо-
логии столько разных направлений и теорий, что бедному 
сценаристу можно закопаться в десятках книг в поисках 
чего-то мало-мальски ценного для себя. Но самый частый 
вопрос, который я слышу последние несколько лет: «Когда 
вы уже напишете книгу?»

Как, наверное, очевидно из столь долгого объяснения, 
судьба этой книги была предрешена — ей суждено было 

* Индик У. Психология для сценаристов. Построение конфликта 
в сюжете. — М.: Альпина нон-фикшн, 2019.
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рано или поздно родиться. Увы, в нее невозможно вместить 
программу курса «Психология для сценаристов» целиком. 
Однак о я постаралась включить сюда целостную теорию, 
напрямую затрагивающую психологические основы, на базе 
которых создаются глубокие характеры героев и психоло-
гически достоверные линии развития сюжета.

В этой книге психоанализу посвящена глава , в кото-
рой говорится о самых ценных для сценаристов концеп-
циях Фрейда и Юнга. Если у читателей есть интерес к тео-
риям и других психоаналитиков, то вы их найдете в книге 
Уильяма Индика.

Остальные главы по большей части написаны с опорой 
на гештальт-подход, а также на новейшие исследования 
в области социокультурных феноменов и их связи с пси-
хопатологиями нашего времени.

Каждая психологическая теория в этой книге адаптиро-
вана под цели кинодраматургов и интегрирована с ключе-
выми сценарными концепциями и структурами.

Все приведенные в книге клиентские кейсы являются 
собирательными и не обозначают конкретных клиентов. 
Исключение составляет сновидение клиента, приведенное 
в главе . Терапия этого клиента завершена много лет на-
зад, и у него было получено разрешение на использование 
некоторого материала терапии для образовательных целей.

В конце вы найдете список из топ- книг, которые я ре-
комендую прочесть каждому сценаристу.

Поскольку в формате книги невозможно интерактив-
ное обсуждение, будет здорово, если вы каждый раз смо-
жете ненадолго останавливаться и вспоминать примеры 
из просмотренных фильмов или написанных вами сце-
нариев, относящиеся к прочитанному материалу. Это по-
зволит по-новому взглянуть на привычные вещи и лучше 
интегрировать психологические теории с вашими пред-
ставлениями о кинодраматургии.
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Несмо тря на то что я постоянно апеллирую к сценари-
стам, книга будет полезна не только им, но и режиссерам, 
продюсерам, редакторам, кинокритикам, киноведам, ки-
номанам и всем тем, кто интересуется кино и психоло-
гией.

В том, что эта книга случилась, есть не только моя за-
слуга.

В первую очередь я благодарю Александра Талала, по-
скольку именно по его инициативе мною был создан курс 
«Психология для сценаристов». Он же стал первым чита-
телем этой книги, и его комментарии позволили внести 
ценные корректировки в описание некоторых концепций.

Параграф про эволюцию героя в российских фильмах 
–-х гг. написан с опорой на экспертные консуль-
тации Всеволода Коршунова, за которые я выражаю ему 
огромную благодарность.

Саша и Сева, ваши поддержка и искренний интерес 
к психологии для сценаристов — моя главная опора в ра-
боте над материалом.

Александр Молчанов своим личным примером, при-
глашением на сценарные онлайн-конференции и перио-
дическими стимулирующими комментариями помог пре-
одолеть сопротивление и прийти к внутреннему решению 
о необходимости написания книги.

Но главным человеком, который мотивировал, под-
стегивал, прикрывал тылы и обеспечивал пространство 
и возможность для работы над книгой стала моя мама. 
Спасибо, мам!

Также от всей души хочу поблагодарить своих главных 
учителей в мире психотерапии — Олега Немиринского, 
Джанни Франчесетти и Маргериту Спаниоло Лобб.

Последнее предупреждение: книга содержит множество 
спойлеров!
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Психология 
и кино

Зритель ходит в кино,
чтобы реализовать свою потребность
в глубоких эмоцио нальных переживаниях.

Р М

Психология и кино — это две грани одного общего про-
цесса исследования человеческой души. Показательно, 
что и психологи, и драматурги всего мира своим праро-
дителем считают Аристотеля. Его трактат «О душе» — 
первый теоретический источник в области психологии, 
а из «Поэтики» берет свое начало драматургия.

Любопытно, что психология как отдельная область 
научных знаний и кинематограф как новый вид искус-
ства родились в один и тот же период, на одном этапе 
общественного развития  — в  конце XIX  в. В    г. 
Вильгельм Вундт открыл первую в мире психологиче-
скую лабораторию — это официальный год рождения 
психологии как науки, несмотря на  ее многовековую 
предысторию. А в    г. состоялся первый коммерче-
ский сеанс короткометражек братьев Люмьер, что оз-
наменовало рождение кинематографа, хотя история 
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развития драматургии также насчитывает десятки ве-
ков.

Ровесники со схожими интересами, эти две области че-
ловеческой деятельности связаны между собой на глубин-
ном уровне.

Психологию кино можно рассматривать под разными 
углами. Отправной точкой я предлагаю считать очень 
простой тезис — автор посредством своего произведе-
ния коммуницирует со зрителем. И в этом процессе есть 
три участника: автор, его история (сценарий фильма, сам 
фильм) и зритель. Согласно предложенной схеме, через 
призму психологии можно рассматривать все три аспекта.

. Кино и автор: как рождаются наши истории; какие 
личные проекции, переживания, травмы мы в них 
вкладываем; как с помощью своих историй пыта-
емся компенсировать и решить нерешенные жиз-
ненные задачи; как складываются отношения между 
автором и его произведением?

. Психологические основы сценария: какие психологи-
ческие теории и концепции наиболее кинематогра-
фичны и могут быть использованы сценаристом; как 
создать психологически достоверного героя, его ха-
рактер, мотивации, арку изменений, придать пси-
хологическую глубину сюжету?

. Кино и зритель: какова психология зрительского вос-
приятия; в чем психологическое воздействие кино 
на зрителя отличается от воздействия других нар-
ративных форм искусства; какие потребности мо-
тивируют зрителей смотреть кино?

Естественно, выделение трех этих аспектов весьма ус-
ловно, поскольку все они являются частью единого про-
цесса и их существование по отдельности не имеет смысла.
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Кино и автор

Первое, что важно подчеркнуть, — отношения между ав-
тором и его историями не являются фокусом этой книги. 
Это обширная и, безусловно, важная область исследова-
ния, рассматривающего следующий круг тем.

 — Кто и зачем становится сценаристом (режиссером)? 
Какова мотивация прихода в эту профессию?
 — Какие психологические причины толкают нас к соз-
данию истории?
 — История как проекция внутреннего мира автора. 
Личностные смыслы, которые мы вкладываем 
и не вкладываем в сценарий.
 — Отношения между автором и историей: до какого 
момента историю пишем мы, а когда она «пишет 
себя сама», начинает жить своей жизнью? Контроль 
и воля автора как причины конфликта между ним 
и сценарием.
 — Внутренние барьеры в процессе создания истории.
 — Как история трансформирует автора?
 — Внутренние критерии удовлетворенности сценарием 
и внешняя критика.

Эти вопросы в книге не освещаются, иначе бы она на-
зывалась «Психология создателей кино», а не «Психология 
в кино». Возможно, когда-то выйдет и такая книга тоже.

Кино и зритель

Люди всегда искали в искусстве возможность получить 
глубокий эмоцио нальный опыт, пробудить свою чувстви-
тельность, ощутить себя более живыми.
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Нарративные формы искусства выступают храните-
лями и носителями вечных смыслов и ценностей, пере-
даваемых через универсальные мифы, которые лежат в ос-
нове любого нарратива.

Психологическое воздействие кино по  сравнению 
с другими формами нарративного искусства имеет свою 
специфику. Например, литература взаимодействует с чи-
тателем в знаковой форме, оставляя свободным простран-
ство для воображения. Так, каким бы подробным ни было 
описание персонажа книги, каждый читатель все равно 
представляет его по-своему, активно создавая собствен-
ное видение. Наше воображение рисует уникальный визу-
альный образ этого персонажа, мы даже можем представ-
лять звучание его голоса, дорисовывать жесты, движения. 
Пейзаж, в мельчайших деталях описанный автором, пред-
стает перед каждым в виде совершенно разных карти-
нок. Читая одну и ту же книгу, каждый из нас видит свое 
«кино». Мы самостоятельно выбираем и темп повество-
вания. Кто-то медленно и со вкусом смакует сцены, де-
лая паузы для осмысления, возвращаясь и перечитывая 
отдельные отрывки. Кто-то «проглатывает» куски текста, 
«проскакивая» описания природы и замедляясь на диало-
гах. Так или иначе, у каждого читателя происходит свой, 
уникальный контакт с текстом. Литература делает нас ак-
тивным соучастником процесса чтения, задействует в той 
или иной мере все когнитивные психические процессы: 
ощущение, восприятие, внимание, воображение, память, 
мышление и речь.

Кино же взаимодействует со зрителем посредством 
и знаковой, и образной формы, используя, помимо языка, 
изображение, звук и даже порой тактильные ощущения, 
движения и запахи. Нам не нужно включать воображе-
ние для визуализации образов — это уже сделали за нас 
создатели фильма. Нам дают готовые образы персонажей, 
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пейзажей, интерьеров и  событий, разворачивающихся 
в заданном темпе. Кто-то уже проделал за нас всю ра-
боту, и в результате нам достается готовый для восприя-
тия продукт.

Театр в этом смысле — промежуточная форма: в нем 
есть готовые образы, однако условность декораций и огра-
ниченность визуальных приемов стимулируют зрителя за-
действовать воображение.

Итак, если автор книги или сценария говорит нам: «Вот 
какая история произошла», то режиссер (с помощью съе-
мочной группы) говорит: «Посмотри, как Я вижу эту исто-
рию».

Такая специфика кино приводит к тому, что зритель 
оказывается в пассивной позиции. С психологической 
точки зрения это означает, что у зрителя притупляются 
произвольные психические процессы, воля и контроль, 
а также ослабевают психологические защиты. На первый 
план выходят восприятие и непроизвольное внимание, 
которое возникает и поддерживается независимо от со-
знания человека при условии, что действие на экране до-
статочно захватывающее, чтобы увлечь нас.

Благодаря снижению контроля и ослаблению психо-
логических защит повышаются чувствительность, сен-
тиментальность, эмоцио нальный отклик. Пробуждаются 
подавленные эмоции, внутренние конфликты, бессозна-
тельные желания и те области нашего душевного опыта, 
доступ к которым затруднен в повседневной жизни. Зри-
тель становится максимально восприимчивым, по сути, 
он превращается в ребенка, впитывающего все, что про-
исходит на экране, и дает фильму захватить себя полно-
стью. Просмотр фильма в зале кинотеатра усиливает этот 
эффект, поскольку благодаря присутствию большого коли-
чества людей создается общее эмоцио нальное поле, обо-
стряющее чувствительность каждого отдельного зрителя.
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