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Том 1

КНИГА О ЯЗЫКЕ 

И ПСИХОТЕРАПИИ



ПРЕДИСЛОВИЕ 

К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

Уважаемый читатель, если вы, прочитав название этой 
книги, заинтересовались ей и  подумали, что она эзоте-
рического толка, то я могу слегка расстроить вас: «Струк-
тура магии» совсем о другом…

Хотя не  будем торопиться: у  меня есть отличная но-
вость! Это великолепное произведение стоит прочитать, 
ведь каждый желает знать о том, как успешные люди до-
бивались восхитительных результатов и особого мастер-
ства!

Прошло уже более 10 лет с того момента, как я прочи-
тал эту книгу впервые. Она сильно изменила мою жизнь 
и  профессиональные интересы. За  эти годы понимание 
сущности НЛП и его применения в различных областях 
человеческой деятельности для меня также сущест венно 
изменилось. Сейчас, перелистывая страницы этой книги 
вновь, я ловлю себя на том, что ее актуальность столь же 
велика, как и много лет назад! Это и неудивительно, ведь 
«Структура магии» — результат изучения опыта работы 
гениальных психотерапевтов, а  именно: Фрица Перлза, 
Вирджинии Сатир, Милтона Эриксона — то есть настоя-
щих «Магов», по мановению «волшебной палочки» кото-
рых люди удивительным образом изменялись, совершен-
ствуя отношения с самим собой и другими.

Эта книга создана необычайно талантливыми людь-
ми, чей подход с  особой смелостью выходит за  рамки 
привычных стереотипов, ломая междисциплинарные 
границы и  создавая практически полезный инструмент 
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не только для психотерапевтов, но  и  для учителей, ме-
неджеров, творческих работников, интересующихся пси-
хологическими механизмами, лежащими в основе наше-
го мышления и поведения.

В области НЛП эта книга стала раритетом. Теперь мож-
но сказать, что история данного направления исчисляется 
со дня ее издания, потому что НЛП шагнуло значительно 
дальше тех способов изучения и изменения человеческого 
опыта, которые описаны в «Структуре магии». Но вместе 
с тем изложенные здесь идеи и инструменты неожидан-
ным для авторов образом очерчивают границы созданной 
ими области человекознания — НЛП. Поэтому все после-
дующие модели рассмотрения структуры субъективно-
го опыта людей несут в  себе обязательный атрибут трех 
структурных составляющих НЛП: неврологии (кодирова-
ние опыта на уровне внутренних репрезентаций), лингви-
стики (отражение этого кодирования в речи и коммуни-
кации) и поведении (в какой системе внешних действий 
выра жается «внутренняя реальность» человека). Ключе-
вой инструмент этой книги получил название «метамо-
дель» («мета»  — «следующий за», «над», «за рамками»).

Одно из  первых названий НЛП  — «Метазнание» 
(устройство наших знаний о себе и мире вокруг нас). От-
сюда следует, что нейро-лингвистическое программиро-
вание можно воспринимать как системно выстроенный 
набор метамоделей, позволяющих опи сывать и изменять 
человеческий опыт на различных уровнях. Именно в этой 
книге подробно представлена первая метамодель  — 
единственная, сохранившая данное название и показы-
вающая, как устро ены наша речь, внутренний опыт и их 
взаимосвязь. Другая метамодель получила название «ме-
тапрограммы», описывающая глубинные и  универсаль-
ные фильтры: стили организации информации, предпо-
чтения ко времени, направление мотивации и т. д.

Такие разработанные в  НЛП модели, как T.O.T.E. 
и S.C.O.R.E., — также своего рода метамодели, позволяю-
щие описать стратегию изменения человеческого опыта. 


