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ПРЕДИСЛОВИЕ
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Уважаемый читатель, если вы, 
прочитав название этой книги, за-
интересовались ей и подумали, 
что она эзотерического толка, то 
я могу слегка расстроить вас: 
«Структура магии» совсем о дру-
гом…

Хотя не будем торопиться: у ме-
ня есть отличная новость! Это ве-
ликолепное произведение стоит 
прочитать, ведь каждый желает 
знать о том, как успешные люди 
добивались восхитительных ре-
зультатов и особого мастерства! 

Прошло уже более 10 лет с то-
го момента, как я прочитал эту 
книгу впервые. Она сильно изме-
нила мою жизнь и профессио-
нальные интересы. За эти годы 
понимание сущности НЛП и его 
применения в различных обла-
стях человеческой деятельности 
для меня также сущест венно из-
менилось. Сейчас, перелистывая 
страницы этой книги вновь, я лов-
лю себя на том, что ее актуаль-
ность столь же велика, как и мно-
го лет назад! Это и неудивительно, 

ведь «Структура магии» — ре-
зультат изучения опыта работы 
гениальных психотерапевтов, 
а именно: Фрица Перлза, Вирд-
жинии Сатир, Милтона Эриксо-
на — то есть настоящих «Магов», 
по мановению «волшебной палоч-
ки» которых люди удивительным 
образом изменялись, совершен-
ствуя отношения с самим собой 
и другими. 

Эта книга создана необычайно 
талантливыми людьми, чей под-
ход с особой смелостью выходит 
за рамки привычных стереотипов, 
ломая междисциплинарные гра-
ницы и создавая практически по-
лезный инструмент не только 
для психотерапевтов, но и для 
учителей, менеджеров, творче-
ских работников, интересую-
щихся психологическими меха-
низмами, лежащими в основе на-
шего мышления и поведения.

В области НЛП эта книга ста-
ла раритетом. Теперь можно ска-
зать, что история данного направ-
ления исчисляется со дня ее изда-



Том 1.  Книга о языке и психотерапии 14

ния, потому что НЛП шагнуло 
значительно дальше тех способов 
изучения и изменения человече-
ского опыта, которые описаны 
в «Структуре магии». Но вместе 
с тем изложенные здесь идеи и ин-
струменты неожиданным для ав-
торов образом очерчивают грани-
цы созданной ими области чело-
векознания — НЛП. Поэтому все 
последующие модели рассмотре-
ния структуры субъективного 
опыта людей несут в себе обяза-
тельный атрибут трех структур-
ных составляющих НЛП: невро-
логии (кодирование опыта на 
уровне внутренних репрезента-
ций), лингвистики (отражение 
этого кодирования в речи и ком-
муникации) и поведении (в какой 
системе внешних действий выра-
жается «внутренняя реальность» 
человека). Ключевой инструмент 
этой книги получил название «ме-
тамодель» («мета» — «следующий 
за», «над», «за рамками»).

Одно из первых названий 
НЛП — «Метазнание» (устрой-
ство наших знаний о себе и мире 
вокруг нас). Отсюда следует, что 
нейро-лингвистическое програм-
мирование можно воспринимать 
как системно выстроенный на-
бор метамоделей, позволяющих 
опи сывать и изменять человече-
ский опыт на различных уровнях. 
Именно в этой книге подробно 
представлена первая метамо-
дель — единственная, сохранив-
шая данное название и показыва-
ющая, как устро ены наша речь, 

внутренний опыт и их взаимо-
связь. Другая метамодель полу-
чила название «метапрограммы», 
описывающая глубинные и уни-
версальные фильтры: стили орга-
низации информации, предпочте-
ния ко времени, направление мо-
тивации и т. д.

Такие разработанные в НЛП 
модели, как T.O.T.E. и S.C.O.R.E., — 
также своего рода метамодели, по-
зволяющие описать стратегию из-
менения человеческого опыта. 
Являясь операциональными, они 
стали основными технологиче-
скими инструментами моделиро-
вания и организации консульти-
рования на основе НЛП. 

Используя изложенную здесь 
метамодель, мы можем исследо-
вать действие универсальных ме-
ханизмов, создающих опыт (обоб-
щение, искажение и опущение) 
и имеющих чрезвычайно важное 
значение в прикладном смысле, — 
профессионал коммуникации по-
лучает возможность замечать те 
речевые структуры говорящего, 
которые приводят к искажению 
смысла, потере информации или 
ее неадекватному обобщению. 
Благодаря разработанной си-
стеме вопросов становится воз-
можной реорганизация речевых 
структур, вследствие чего проис-
ходит обратное: возвращение пер-
воначального смысла, необходи-
мое восполнение информации 
и уточне ние исходных позиций. 
Метафоричное название данной 
мета модели — «модель точности».
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Использование точных вопро-
сов особенно полезно психотера-
певту, консультанту-психологу, 
менеджеру, педагогу. У профес-
сионалов появляется не только 
инструмент, повышающий точ-
ность коммуникации, но и мо-
дель, раскрывающая механизмы, 
приводящие к особой точности. 
Эти механизмы тесно связаны 
с действием социальных, невро-
логических и собственно лингви-
стических ограничений, которые, 
с одной стороны, обеспечивают, 
а с другой — регламентируют на-
ше существование и развитие.

Многие профессиональные 
коммуникаторы умеют задавать 
вопросы и понимают ценность 
данного инструмента. Каждый из 
нас имеет свой бессознательно 
выработанный стиль задавания 
вопросов. Обратите внимание на 
то, какой ваш любимый вопрос? 
Вы любите спрашивать «поче-
му?», «для чего?» или «зачем?» 
Замечали ли вы, какого типа от-
веты обычно дают люди? И чем 
данные ответы отличаются от от-
ветов на вопросы принципиально 
другого уровня: «как конкрет-
но?», «каким образом?», «как вы 
это поняли?», «кто сказал?», «что 
является критерием?», «кто кон-
кретно?», «что конкретно?», «где 
именно?», «что мешает?» Пона-
блюдайте за собой, особенно во 
время ведения дискуссии, — вы 
больше спрашиваете или говорите?

Являясь консультантом НЛП, 
я понял очень простую вещь: по-

могая людям, гораздо важнее на-
учиться спрашивать и слушать 
людей, чем рассказывать и давать 
им советы. Недаром мудрость гла-
сит: «Хороший вопрос содержит 
половину решения». Можно про-
должить: «А метамодельный во-
прос быстро приводит к правиль-
ному решению!» К правильному, 
потому что позволяет самостоя-
тельно определить консультиру-
ющемуся содержание решения 
с учетом его собственной (а не кон-
сультанта) системы правил, убеж-
дений и ценностей. При этом как 
специалисты мы можем быть на-
дежно уверены, что, задавая точ-
ные вопросы, мы «не ходим в чу-
жой монастырь со своим уставом» 
или, как любят говорить в НЛП, 
отличаем «свою карту реально-
сти» от «карты реальности» друго-
го человека. Это правило являет-
ся важнейшим в НЛП для постро-
ения целой системы практических 
шагов, позволяющих учитывать 
экологию личностных изменений.

В моей личной и профессио-
нальной жизни метамодель стала 
добрым спутником, без которого 
коммуникация была бы принци-
пиально иной, а поиск результа-
та — значительно длиннее!

Вот несколько примеров из 
собственной практики.

Как-то в наш «Центр НЛП 
в Образовании» позвонила жен-
щина и спросила: 

— А детей вы обучаете?
Мой коллега Владимир, сняв 

трубку и услышав непривычный 
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