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Психотехника

РазРаботка и апРобация психотеРапии 
и психодиагностики с использованием 
коРоткометРажного кино 

кузина н.в. 

Аннотация. Объектом исследования являются короткометражные художественные/документальные 
фильмы и применение киноязыка / образности в психодиагностике и в психотерапии. Предметом иссле-
дования служит алгоритм психодиагностики / коррекции эмоциональных психотравм, связанных с соци-
альной стигматизацией в силу болезни, возраста, переживаний интимно-личных взаимоотношений, за-
висимого и суицидального поведения с помощью авторского короткометражного кино; личный образный 
ряд пациента и его трансформация методами киноискусства для реализации метода терапии творче-
ским самовыражением; визуально наблюдаемые реакции пациентов / зрителей на просмотр авторского 
кино и их утилизация в процессе психотерапии; закономерности психофизиологических реакций (динамика 
микроциркуляции) при фоновой записи во время просмотра. Методы исследования: терапия творческим 
самовыражением, арт-терапия, фоновая запись лазерной допплеровской флоуметрии при просмотре кино, 
компьютерная психодиагностика.Алгоритм исследования: 1) съемка и монтаж видеофильмов с активным 
включением в работу пациента (фильм о проблеме пациента и о ее разрешении); 2) демонстрация видео-
фильмов респондентам, не участвовавшим в киномонтаже,3) анализ особенностей восприятия при про-
смотре и содержания рефлексии о фильме зрителей по окончании просмотра, 4) запись ЛДФ-граммы при 
предъявлении авторских видеофильмов и анализ динамики бессознательной регуляции микрососудистого 
русла в ответ на предъявление,5) проведение компьютерной психодиагностики респондента-зрителя,6) 
анализ эффективности использования короткометражного авторского кино с целью психотерапии и пси-
ходиагностики.Разработан дизайн исследования, включающий 1) индивидуальную психокоррекционную 
терапию с пациентом для установления аутентичности, поиска значимых психоэмоциональных травм 
и устранения их последствий, ведущих к дезадаптации. Терапия может проводиться для постстрессо-
вых расстройств, последствий сильной психической травмы (приковывающая к постели, лишающая тру-
доспособности болезнь; попытки суицида; аборт; проблемы гендерных отношений – разрыв отношений), 
аддикций (наркомания, курение, алкоголизм), в случае депрессивных состояний (слом смысложизненных 
ориентаций, сложности в определении личностной идентичности, суицидальные мысли, намерения); вы-
является образный ряд, типичный для пациента; 2) создание фильма для пациента: используется психоте-
рапевтический прием катарсиса, являющегося подобием контролируемого неврозом в миниатюре (сшиб-
ка возбуждения и торможения в ЦНС, условных рефлексов) и дальнейшей десенсибилизации к значимому 
стимулу и дезактуализации его; в процессе создания фильма с режиссером-психотерапевтом, продумы-
вания сценария, реализации замысла респондент переживает ощущение собственной сопричастности, 
значимости его личного опыта, включения индивидуальной жизни в более широкий контекст (личностные 
переживания приобретают общезначимый философский контекст); 3) завершенные фильмы по оконча-
нии психотерапии являются материалом для диагностики сходных психоэмоциональных проблем, пато-
логических реакций, представлений новых пациентов. В момент просмотра анализируются показатели: 
а) невербалика (поза и смены поз, жестикуляция, мимика, вегетативные реакции), вербальная реакция на 
эпизоды во время просмотра; б)) последующее вербальное устное и письменное отреагирование – анализ 
речевых проявлений (строение и расположение текста, пунктуация, семантика языковых единиц) и це-
леустановок; отмеченные детали, соскальзывания на актуальную для реципиента тематику эпизодов; 
алекситимия (отсутствие адекватных средств выражения эмоций, состояний), сокрытие переживаний; 
в) реакции микрососудистого русла. Протестирована возможность выявления физиологических соответ-
ствий катарсиса, скрытых мотиваций, потребностей и психоэмоциональных травм при просмотре виде-
офильмов (выявление суицидального риска, зависимостей, актуальности гендерных отношений и т.п.).По 
реакциям во время просмотра, специфике вербального отреагирования содержания фильма пост-фактум, 
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по количеству реактивных изменений микроциркуляции во время просмотра можно судить о степени пси-
хоэмоциональной травматизации, о предрасположенности к девиантному поведению или к психосомати-
зации переживаний.Зафиксированы различия в реакции во время просмотра фильмов и записи флоуметрии, 
связанные с культурным уровнем, возрастом, полом, актуальными потребностями. Сюжетная визуаль-
ная стимуляция (кино) в отличие от разрозненной (фотографии), обладает более мощным воздействием 
на состояние микроциркуляторного русла (Kv < 10), в случае удержания световода рукой испытуемого – 
значительный тремор (Kv < 20).Фильмы, снятые при психокоррекции пациентов, вызывают резонанс у 
испытуемых-студентов, пережившим подобные психоэмоциональные травмы или склонных к аналогич-
ным поведенческим патологиям (переживших их последствия). С помощью предлагаемой методики могут 
быть определены случаи не выявляемой в массовом прядке иными способами в социуме потребности и 
имеющегося опыта химических зависимостей, патологических гендерных отношений, предрасположен-
ность к суициду. Методика может быть использована в детекции лжи. Предъявление видеофильмов дает 
возможность зарегистрировать активизацию нейрогенных – симпатических, эндотелиальных, миогенных 
факторов регуляции сосудистого русла.
Ключевые слова: стрессоры, бессознательное, память, короткометражное кино, психодиагностика, пси-
хотерапия творческим самовыражением, арт-терапия, лазерная допплеровская флоуметрия, психотрав-
ма, отклоняющееся поведение.
Abstract. The object of the research is a short fiction/documentary films and use of cinematic language / imagery 
in psychodiagnostics and psychotherapy. The subject of the research is the algorithm of diagnostics and correction 
of emotional psychological trauma associated with social stigma due to illnesses, age, experiences of intimate 
relationships, addiction and suicidal behaviour with the help of short author cinema; the personal imagery of the patient 
and its transformation by methods of the art implementation of the method of therapy by creative self-expression; 
visually observed reactions of the patients / viewers to the viewing of films and their use during psychotherapy; the 
regularities of psycho-physiological reactions (dynamics of microcirculation) with the help of background recording at 
the viewing.Research methods: creative expression therapy, art therapy, background recording laser Doppler flowmetry 
during screenings, computer psychodiagnostics.The algorithm of this study: 1) shooting and editing video with the 
active inclusion of the patient (film about the patient’s problem and its resolution); 2) screening for the respondents 
which have not participated in film editing,3) the analysis of the perception’s features at the viewing and content 
reflection of the audience following the screening 4) recording of LDF-grams in the presentation of the author’s videos 
and analysis of the dynamics of unconscious regulation of the microvascular bed in response to the presentation,5) 
conduct computer diagnostics of the Respondent-viewers,6) analysis of the efficiency of short author cinema with 
the aim of psychotherapy and psycho-diagnostics.When designing the visuals features considered necessary are:1) 
accurate targeted registration of the most probable and possible associative Parallels of the patient – cultural, 
national, generational, professional, personal (used semiotic ontopsychological approaches); 2) on the other hand, the 
creation of freedom in interpretative activities. Following techniques have been developed and used during shooting 
and editing: receiving emotional contrast shots; the contrast of moving and stationary image (on photo that reflects 
the physiological response – closed eyes (or the symbolism of the end of life’s journey as part of the movie) «black 
screen»); guided light hypnotic state through overloading the same type of information (repeated frames, musical 
fragments or phrases in the case of participation of actors); the effect of «kōan» (no unidirectional interpretation), 
etc. Specially developed techniques of the patient’s perspective inclusion in the frame were used. One rule developed 
and used: the Respondent must be given the widest possible background for associations (the image is extremely 
generalized, lacunar). Along with the representation in the film of the specific situation in terms of deactualization 
process of traumatic stimuli and correction of the condition, the films have a deep philosophical implication. Lacunar 
technique of associative film editing is applied – special location shots and stories: adjacent slices and frames may 
not be thematically appositional (NLP-analogue reception in building stories) with the purpose of creating supportive 
spaces for individual associative.ConclusionsPossibility of identifying of physiological correspondences of catharsis, 
hidden motivations, needs and emotional trauma when viewing movies was tested (identification of suicide risk, 
dependencies, relevance of gender relations, etc.).Reactions during screenings, specifics of the verbal response to 
the films content after the viewing, the number of reactive changes of the microcirculation during playback allow to 
judge of the degree of emotional trauma, a predisposition to deviant behaviour or to psychosomatical experiences. 
Differences in responses while watching films and writing flowmetry associated with cultural level, age, gender, current 
needs are recorded. Story visual stimulation (movies) in contrast to the fragmented (photos) one, has a more powerful 
impact on the state of the microvasculature (Kv < 10), in case of retention of the optical waveguide arm of the test – 
a significant tremor (Kv < 20).The films shot with psychotherapy patients, draw response of the subjects – students 
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терапевтические подходы, как терапия творческим 
самовыражением [33 и др.] арт–терапия [34 и др.]. 
Психодиагностика и психотерапия с помощью кино 
[35, 36 и др.] уже занимает свое место в диссертаци-
онных исследованиях [37–40 и др.], научных работах 
[41–48 и др.] и практике [49–54 и др.]. Кинотерапия 
уже вводится в число учебных курсов высшего обра-
зования [55 и др.]. 

Концепция отреагирования психоэмоциональ-
ных травм в искусстве наиболее эффективно при-
меняются школои�  М. Е. Бурно [56]. В психотерапии –  
онтопсихологии [57, 58], психодраме [59], геш-
тальт–терапии [60, 61 и др.], НЛП (М. Эриксон,  
Р. Бэндлер, Дж. Гриндер, Р. Дилтс и последователи  
[62–66]), в биографическом подходе (Р. Штаи� нер  
[67–69] и др.) при изменении убеждении�  традиционно 
используется метод воздеи� ствия через образныи�  ряд:  
1) принадлежащии�  пациенту и трансформируемыи�  
в процессе психотерапии, 2) сформированныи�  со-
знанием терапевта, осведомленного об основных 
свои� ствах образных структур, с определенными це-
лями, 3) использование уже существующего в куль-
туре прецедента, образного ряда (предъявление 
произведении�  разных видов искусств и исследова-
ние их интерпретации�  пациентами). 

В эксперименте были использованы кино-
фильмы, подготовленные в процессе работы вра-
чом А. А. Сергеевым (1978–2012) [70 и др.], личное 
обращение к творчеству у которого произошло с 
целью компенсации переживания болезни (псори-
атическии�  артрит, фильм «Боль»). 

Доктором медицинских наук А. И. Крупатки-
ным и кандидатом технических наук В. В. Сидоро-
вым разработан метод лазернои�  допплеровскои�  
флоуметрии (ЛДФ), определяющии�  особенности 
микроциркуляции в зависимости от активных 
(эндотелиальныи� , неи� рогенныи� , миогенныи�  фак-
торы) и пассивных (дыхательные сокращения, 
пульсовая волна) воздеи� ствии�  на микрокапилля-
ры, в том числе при воздеи� ствии функциональных 
проб. Метод может использоваться для описания 
реакции�  микрососудистого русла на предъявление 
киностимула. Флоуметрия основана на эффекте 
поглощения лазерного излучения молекулами ге-

Актуальность исследования и степень 
разработанности проблемы. В совре-
меннои�  науке рассматривается значение 
образа для описания индивидуальнои�  

картины мира респондента, в том числе для опи-
сания специфических ее особенностеи�  и возмож-
ных патологии� . Традиционны описания языковои�  
картины мира в лингвистике [1 – 7]. Существуют 
словари образов и образных парадигм [8 др.]. Об-
наружение через прочтение и интерпретацию об-
раза дезадаптивных поведенческих проявлении�  
является центральным методом некоторых пер-
спективных направлении�  психотерапии [9–19]. 
Перечень индивидуальных смыслов, присутству-
ющих в сознании респондента, – путь описания 
моделеи�  мира в семиотике [20–22], психосеманти-
ке [23], изучении социального бессознательного 
[24]. Центральную роль играет установка [25] – 
предшествующии�  жизненныи�  опыт респондента 
с его эмоциональнои�  окраскои� . Фиксация бессоз-
нательных реакции�  на значимые образы аппарат-
ными методами (например, сопряженная мотор-
ная методика А. Р. Лурии [26 и др.], детекции лжи 
и др.) раскрывает связи между стимулами, обра-
зованные в результате спонтанного опыта на бес-
сознательном уровне [27].  

По концепции А. Менегетти [28–30], использо-
вавшего теорию образа для анализа кино, реципиент 
видит мир через сложившии� ся под влиянием ситуа-
ции�  жизни, сильных испытанных эмоции�  «монитор 
отклонения». В киноискусстве наиболее явно, наря-
ду с творческои�  задачеи�  автора, отображается и его 
мировоззренческая модель, а также в целом симпто-
матика психики. В теории кино воздеи� ствие данного 
вида искусства связывается с одновременным предъ-
явлением визуального и звукового ряда (звукозри-
тельныи�  контрапункт). Важнеи� шая роль кино в оз-
доровлении отмечалась еще в 1940 –1950–е гг. [31, 
32]. По «Модели диагностики и лечения психических 
поведенческих расстрои� ств» (Приказ Минздрава РФ 
от 06.08.1999, № 311), аудио–визуальная стимуляция 
считается показаннои�  как метод психотерапии при 
депрессии, циклотимии, пост–стрессовых расстрои� -
ствах и др. Сеи� час широко используются такие психо-

that experienced similar emotional trauma or which are prone to the same behavioral pathologies (experienced their 
aftereffects). Using the proposed methodology one can identify the needs of the socium typically not detected in the 
mass scale and using other methods and available experience of chemical dependency, pathological gender relations, 
a predisposition to suicide. The technique can be used in lie detection. Screenings may offer the opportunity to register 
the activation of neurogenic – the sympathetic, endothelial, and myogenic factors in regulation of the vasculature.
Key words: deviant behavior, psychological trauma, art therapy, laser Doppler flowmetry, psychotherapy creative 
expression, psychodiagnostics, short film, memory, unconscious, stressors.

Памяти А.А.Сергеева
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моглобина в эритроцитах. Доставка излучения к 
ткани и прием отраженного сигнала осуществля-
ется с помощью световодного зонда из трех воло-
кон: одно – для передачи зондирующего излуче-
ния, два – для приема отраженного излучения для 
фотометрирования. Сигнал регистрируется в тече-
ние всего времени исследования, создается графи-
ческая запись изменении�  перфузии (ЛДФ–грамма) 
[71, с.3–4]. На приводимых «скринах» графически 
отображена перфузия в микроциркулярах за вре-
мя исследования, что позволяет сделать выводы 
об особенностях базального кровотока и оценить 
одномоментные реакции микроциркуляции. Один 
из показателеи� , выявляемых по записи, – постоян-
ная составляющая перфузии М, характеризующая 
среднюю величину перфузии за временнои�  интер-
вал. Для исследования были значимы также «ар-
тефакты» –пикообразные отклонения от среднеи�  
величины перфузии (вызванные тремором руки 
или изменением роли активных факторов регу-
ляции), на демонстрируемых «скринах» экрана не 
удаленные. Активные факторы контроля микро-
циркуляции – эндотелиальныи� , миогенныи�  и неи� -
рогенныи�  механизмы (контролируют поток крови 
со стороны сосудистои�  стенки микрокапилляра). 
Пассивные факторы (центральные) – пульсовая и 
дыхательная волна. Активные механизмы создают 
поперечные колебания кровотока в результате че-
редования сокращения и расслабления мышц сосу-
дов. Пассивные факторы организуют продольные 
колебания кровотока, выражающие в периодиче-
ском изменении объема крови в сосуде. Влияние 
каждого из факторов (и активных, и пассивных) 
выделяется при анализе ЛДФ–граммы в особом 
разделе программы и обрабатывается отдельно. 
Оказалось возможным зафиксировать динамику 
регуляции при предъявлении кино в зависимости 
от значимости содержания фильма для респонден-
та. Так, предъявление «седативных», «трансирую-
щих» кадров увеличивает воздеи� ствие пассивных 
центральных механизмов регуляции (сердечныи�  
ритм, частота дыхания), воздеи� ствие стрессирую-
щих факторов, вне зависимости от эмоционально-
го знака, ведет к увеличению доли активных фак-
торов регуляции. Волнообразные изображения с 
мелкими частыми невысокими «пиками» на ЛДФ–
грамме – колебания неи� рогенного диапазона, свя-
занные с влияниями тех симпатических волокон, 
которые иннервируют соответствующие сосуды 
кожи. При активности эндотелия характерны ко-
лебания микроциркуляции, связанные в том числе 
с выбросом в кровь эндотелием микрокапилляров 
изменяющихся концентрации�  вазоактивных суб-
станции� , в том числе оксида азота [71, с. 19].

Цель исследования: разработать технологию 
использования в психотерапии и психодиагностике 
короткометражного авторского кино; доказать воз-
можность использования лазернои�  допплеровскои�  
флоуметрии (ЛДФ) для определения влияния воз-
деи� ствия просмотра кино на организм человека с це-
лью определения эмоционально-значимых стимулов 
(ситуации� ) и силы влияния аудиовизуального ряда. 

Задачи исследования: 
1.  Разработать алгоритм создания и использо-

вания авторского короткометражного кино, 
имеющего психокоррекционныи�  и психодиаг-
ностическии�  эффекты.

2.  Разработать методику обнаружения с помо-
щью лазерного анализатора капиллярного 
кровотока (ЛАКК–02) бессознательных ре-
акции�  на просмотр короткометражного кино 
с целью выявления психотравм, мотивации�  
личности и склонности к различным формам 
отклоняющегося поведения. 
Объектом исследования являются корот-

кометражные художественные/документальные 
фильмы и применение киноязыка / образности в 
психодиагностике и психотерапии. Предметом ис-
следования являлася выработка алгоритма психо-
диагностическои�  и психотерапевтическои�  работы 
с помощью короткометражного кино, личныи�  об-
разныи�  ряд пациента и его трансформация метода-
ми киноискусства для реализации метода терапии 
творческим самовыражением, визуально наблюда-
емые реакции пациентов / зрителеи�  на просмотр 
авторского кино, закономерности психофизиоло-
гических реакции�  (динамика микроциркуляции) 
при фоновои�  записи во время просмотра.

Материал исследования
1. Системы образов респондентов.
2. Авторское короткометражное (8–15 мин.) 

кино («Спички», «Небо», «Дым», «Ложь», «Сон», 
«Боль», «Летние забавы», «Часы посещения», 
«Бабочка» и др., дата съемки: 2003–2011 гг.).

3. Записи ЛДФ–граммы при просмотре (апрель–
июнь 2011 гг.). Вербальная и невербальная ре-
акция респондентов–зрителеи�  на «болезнен-
ныи� » аудиовидеоряд.

4. Данные зрителеи�  по компьютерному вариан-
ту опросника для определения акцентуации�  
К. Леонгарда (для респондентов–зрителеи� ) из 
сертифицированного набора психодиагности-
ческих тестов MMPI II («PSYCOM»).

Методы исследования: терапия творческим 
самовыражением, арт–терапия, фоновая запись ла-
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зернои�  допплеровскои�  флоуметрии при просмотре 
кино, компьютерная психодиагностика.

Алгоритм исследования: 
1)  съемка и монтаж видеофильмов с активным 

включением в работу пациента (фильм о про-
блеме пациента и о ее разрешении); 

2)  демонстрация видеофильмов респондентам, 
не участвовавшим в киномонтаже,

3)  анализ особенностеи�  восприятия при просмо-
тре и содержания рефлексии о фильме зрите-
леи�  по окончании просмотра, 

4)  запись ЛДФ–граммы при предъявлении ав-
торских видеофильмов и анализ динамики 
бессознательнои�  регуляции микрососудисто-
го русла в ответ на предъявление,

5)  проведение компьютернои�  психодиагностики 
респондентов–зрителеи� ,

6)  анализ эффективности использования корот-
кометражного авторского кино с целью психо-
терапии и психодиагностики.

Респонденты: 
1.  Пациенты психолога, женского и мужского 

пола, различного возраста, на основании пси-
хотерапии которых создавались видеофиль-
мы, как материал дезактуализации психоэ-
моциональных переживании� , зависимостеи� , 
девиантного поведения. 

2.  Респонденты женского и мужского пола (сту-
денты медицинского вуза), являвшиеся зри-
телями. Тестировалась возможность по реак-
ции на кинофильмы определить специфику 
психоэмоциональных травм испытуемых или 
их склонность к тем или иным особенностям 
поведения (не менее испытуемых с записью 
ЛДФ–граммы и сопровождающимся психоло-
гическим тестированием).

Дизайн исследования (I – III этап):
1.  Проводится индивидуальная психотерапия с 

пациентом: для пост–стрессовых расстрои� ств, 
последствии�  сильнои�  психическои�  травмы 
(приковывающая к постели, лишающая трудо-
способности болезнь; попытки суицида; аборт; 
проблемы гендерных отношении�  / разрыв от-
ношении� ), аддикции�  (наркомания, курение, 
алкоголизм), в случае депрессивных состоянии�  
(слом смысложизненных ориентации� , сложно-
сти в определении личностнои�  идентичности, 
суицидальные мысли, намерения). Выявляется 
образныи�  ряд, типичныи�  для пациента.

2.  Создается фильм: пациент в ходе совместного 
творческого процесса экстериоризует пережи-

вания, контролируемо отреагирует их. Кино вы-
полняет роль способа выведения травмы или 
дезадаптивного, отклоняющего представления 
за пределы личности (осмысление проблемы 
отдельно от пациента). Используется психоте-
рапевтическии�  прием катарсиса (столкновение 
противоположных чувств, свои� ственное вос-
приятию сюжетных произведении�  драмати-
ческого искусства, прежде всего трагедии), яв-
ляющегося по типу реакции�  контролируемым 
неврозом в миниатюре (сшибка возбуждения и 
торможения в ЦНС, условных рефлексов) – спо-
собом десенсибилизации к значимому стимулу, 
дезактуализации переживания. В процессе соз-
дания фильма с режиссером-психотерапевтом, 
продумывания сценария, реализации замысла 
респондент переживает ощущение собствен-
нои�  сопричастности к творчеству, осознает 
значимость своего личного жизненного опыта, 
переживает включение собственнои�  жизни в 
культурныи�  контекст. 

3.  Готовые фильмы по завершении психотера-
пии являются материалом для диагностики 
сходных психоэмоциональных проблем, пато-
логических реакции� , представлении� , черт лич-
ности новых пациентов.
Анализируемые при просмотре показатели 

(методы обнаружения конгруэнтности и значимо-
сти предъявляемого звуко–зрительного ряда): 
1. Невербалика (поза и смены поз, жестикуля-

ция, мимика, вегетативные реакции), вербаль-
ная реакция на эпизоды во время просмотра. 

2. Последующее вербальное отреагирование, его 
тип: анализ речевых проявлении�  (строение, 
семантика текста); отмеченные детали, со-
скальзывания на актуальную для реципиента 
тематику эпизодов; алекситимия (отсутствие 
адекватных средств выражения эмоции� , со-
стоянии� ); сокрытие переживании� .

3.  Динамика микроциркуляции.
Невербальные реакции во время просмотра 

и регистрируемая с помощью ЛДФ–граммы дина-
мика микроциркуляции, изменения показателеи�  
капиллярного кровотока указывают на ситуации, 
стрессирующие реципиента, фиксированные на 
уровне висцеральнои�  памяти [72]. Если после про-
смотра респондент говорит, то при наличии долж-
ного уровня самоконтроля и укрываемых ситуации�  
срабатывает осознанная и неосознанная цензура. 
В силу психологическои�  защиты, могут быть «за-
быты» значимые, но неотреагированные стимулы, 
вызвавшие физиологическую реакцию при про-
смотре, но не отраженные в вербальном пересказе 
фильма зрителем.
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Предварительные результаты исследования 
(конструирование видеофильмов)
Созданные видеофильмы могут быть классифици-
рованы по следующим критериям: 
1)  фильмы со звучащим текстом – без звучащего 

текста (музыкальные фрагменты – преимуще-
ственно); 

2) с системои�  персонажеи�  (документальнои�  
съемкои�  или подготовленными актерами) 
и абстрактные фильмы без персонажеи�  (ис-
пользование широкого ассоциативного поля 
аллегории – неодушевленные предметы, пред-
ставители флоры, фауны как персонажи; или 
эффект через изменение пространственно-
временных континуума, рамки). 
При конструировании видеоряда были необ-

ходимы: 
1)  точныи�  адресныи�  учет наиболее вероятных и 

возможных ассоциативных параллелеи�  пациен-
та – общекультурных, национальных, поколен-
ческих, профессиональных, личностных;  

2)  создание свободы в интерпретативнои�  дея-
тельности. 
При подборе образного ряда кино было исполь-

зовано правило: респонденту должен быть дан воз-
можно наиболее широкии�  фон для ассоциации�  (изо-
бражение предельно обобщенное, лакунированное). 
В ходе и после просмотра видеофильма пациент про-
воцируется на вербальное отреагирование.

Используемые при съемке и монтаже приемы: 
прием эмоционального контраста кадров; кон-
траст движущегося и стационарного изображения 
(включение фото, черного экрана и др.); наведение 
гипнотического состояния (источник света, повто-
ряющиеся кадры, музыкальные фрагменты, фра-
зы); эффект «коана» (отсутствия однонаправлен-
нои�  интерпретации) и др. 

Используются следующие виды включения 
точки зрения пациента в кадр: 
1)  наблюдатель, 
2)  наблюдение за наблюдающим, 
2)  идентификация с персонажем, 
3)  эффект присутствия в кадре (аналог интерак-

тивнои�  игры: «Небо»), 
4)  поле экрана превращается в поле зрения зри-

теля.
Наряду с отражением в фильме конкрет-

нои�  ситуации, с которои�  шла работа (адддикции 
–фильм «Когерентность», «Вангелис», «Ложь»; 
суицидальные намерения – «Небо»; умирание 
– «Сон»; болезнь – «Боль»; расставание в паре – 
«Сказка»; нескладывающиеся гендерные отноше-
ния – «Спички»; роды или пережитыи�  пациентом 
в паре травматичныи�  аборт – «Змеи� »; отношение 

к женскому образу, формирование идентичности 
– «Часы посещения»; перверсии – «Бабочка» и др.), 
фильмы имеют глубинныи�  философскии�  подтекст. 
В их видеоряде обыгрываются психологические 
понятия (например, «когерентность», «ситуации 
витальнои�  угрозы», «самосовершенствование», 
«вдохновение» и др.), архетипические образы и др. 

Прием ассоциативного киномонтажа (ла-
кунирование). При киномонтаже использован 
особыи�  принцип расположения кадров и истории� . 
Существуют линеи� ныи�  (кадры следуют друг за 
другом, характерен для С. Эи� зенштеи� на) и дис-
тантныи�  (близкие по времени съемки и смыслу 
кадры отстоят друг от друга в потоке кино, харак-
терен для кинодокументалиста классика коротко-
метражного кино Артавазда Пелешяна) типы мон-
тажа. В данном наборе видеофильмов кадры могут 
быть тематически не соположены: использован ас-
социативныи�  монтаж с целью создания благопри-
ятного пространства для раскрытия индивидуаль-
ного ассоциативного ряда реципиента по поводу 
предлагаемых истории�  (киноаналог теста Роршаха 
или приема лакунирования в техниках НЛП).

Содержание фильмов, созданных 
в ходе работы с пациентами

Короткометражныи�  фильм «Дым» 
Фильм монохромныи� . Мелькают титры фильма, 
набор надписеи�  вводит мысль о разнообразном 
содержании жизни, воссоздается аналог молитвы 
в традициях исихазма (молитва молчальников) 
или стихотворения, с символикои�  подведения ито-
гов жизни. Звучит музыкальная композиция Akira 
Yamaoka «Комната ангела» («Room of Angel») о ма-
теринскои�  депревации и расставании с матерью. 
Деи� ствие происходит в комнате коптерки. Видны 
голова и плечи человека, сидящего на переднем 
плане в кресле-качалке спинои�  к зрителю. В центре 
помещения, но ближе в правому краю кадра виден 
низкии�  столик, на нем свеча. Человек наклоняется, 
зажигает свечу, закуривает сигарету, покачивается 
в кресле. В центре кадра – светлые лучи, исходящие 
от свечи, ими освещена рука – как бы парафраз го-
рящеи�  на черном фоне свечи. Внизу справа появля-
ются титры. Буквы мигают, падают сверху,  появ-
ляются поочередно. Первая фраза: «Благодарим за 
помощь». Следует утомляющее ироническое, меня-
ющимися по цвету буквами на фоне монохромности 
фона перечисление объектов благодарности: сига-
ретная фабрика, фабрика по производству кресел-
качалок, ЖЭУ 15, автору музыкального фрагмента, 
производителю презервативов. Используется эф-
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фект обманутого ожидания: зритель ждет дальнеи� -
шего развития смысла. По окончании перечисления 
появляются красные буквы (резкие по сравнению 
с пастельными тонами букв перечислении) псев-
доним автора. Имя выдерживается с повышеннои�  
длительностью, затем исчезает. Музыкальная ком-
позиция заканчивается. Сигарета докурена, персо-
наж гасит свечу.  Видна его рука, светящаяся, в за-
думчивости поднесенная к лицу. Лицо зритель не 
видит на протяжении всего просмотра. Покачива-
ние в кресле является парафразом внутриутробно-
го пребывания. Монотонность музыки, движения и 
точки света на экране создает у зрителя измененное 
состояние сознания. Титры превращаются в благо-
дарность за то, как случаи� но была дана и протекала 
жизнь, за то, что в неи�  случилось. Выкуренная сига-
рета выступает как мифологема краткости жизни. 
Образныи�  ряд коррелирует с эстетикои�  андеграун-
да, психоделического и медитативного кино. Для 
наркозависимых актуализируется иная интерпре-
тативная парадигма (их специфическая физиологи-
ческая и поведенческая реакция на фильм позволя-
ет определить наркозависимых). Наведение транса 
осуществляется с помощью следующих приемов. 
В кадре присутствует несколько композиционных 
центров, рассредоточивающих внимание: 1)дви-
жущии� ся покачивающии� ся персонаж внизу экрана 
(слежение за актером); 2) точка горения свечи. Со-
средоточение на противоположных краях экрана 
индуцирует человека к постоянному легкому дви-
жению мышц глаза, повороту глаз (что приводит к 
утомлению мышц, монотонии, совместно с черно–
белым типом изображения и монотоннои�  музыкои� , 
точкои�  свечения на экране, и способствует наведе-
нию транса). Эффект усиливают присутствующие 
на экране две горящие точки – свеча и кончик луча-
щеи� ся сигареты. По реакции на курение может быть 
исследовано у респондента место курения в систе-
ме ценностеи�  и снято возникающее при просмотре 
возможное тяготение к зависимости: здесь взамен 
курения предложен эффект расслабления за счет 
аудиовизуального ряда. Горящая свеча и сигарета 
в философском аспекте могут быть прочитаны как 
миф о жизни и душе (горящая свеча), краткости и 
несущественности отдельнои�  человеческои�  жизни 
в масштабах вечности, не превосходящеи�  по значи-
мости и длительности времени выкуривания сига-
реты / горения свечи. Образы «жизнь – выкуренная 
сигарета, задуваемая свеча», «пребывание в мире 
– качание в кресле» (парафраз перинатальных и 
трансовых переживании� ), мотив бессмысленности 
жизни и благодарности-молитвы (ироническии�  об-
раз титров на экране) за все, кажущееся и мелким, 
и значительным, что было в неи� , способствуют ре-

ализации функции отреагирования депрессивных 
и субдепрессивных витальных переживании�  отсут-
ствия смысла пациентом фильма и зрителями. 

Если, как и пациент фильма, его зритель также 
подвержен подобным размышлениям и склонен 
к депрессии, суициду, то образы фильма вызовут 
физиологическую реакцию и, возможно, вербаль-
ное отреагирование. Данныи�  фильм, отражающии�  
витальные переживания прошедшеи�  жизни [73] и 
вводящии�  в измененное состояние сознание, об-
легчающее доступ к глубинным слоям архетипи-
ческих образов [74], позволяется отреагировать 
личные переживания о жизни. Фильм может быть 
использован для диагностики аддикции�  (курение, 
наркозависимость).

Короткометражныи�  фильм «Небо»
Фильм построен на идентификации персонажа 

с птицеи�  и состоит из кадров, показывающих по-
лет птицы в небе, а затем вверх – вглубь облаков, на 
меняющемся фоне (естественные тона неба, жел-
товатыи�  фон, красные облака). Его озвучивают две 
контрастные музыкальные композиции: жизнеут-
верждающая в первои�  части фильма «The Show Must 
Go On» группы «Queen» и исполняемая шепотом во 
второи�  части фильма. Равномерныи�  полет птицы 
в небе, наблюдаемыи�  со стороны в первои�  части 
фильма, сменяется во второи�  части убыстреннои�  
съемкои�  движения вглубь облаков самого персона-
жа, идентифицированного с птицеи� , и фрагментами 
видов облаков различных цветовых оттенков. Пол-
ноцветные кадры во второи�  части фильма переме-
жаются мельканием черного фона (образ открытых 
– закрытых глаз). Тональность музыкального ряда 
во второи�  части фильма существенно изменяется: 
от жизнеутверждающеи�  музыки Фредди Меркью-
ри к медленнои�  композиции и полушепоту. В конце 
фильма музыка с шепчущим голосом исполнителя 
продолжается на фоне черного экрана.

Короткометражныи�  фильм «Змей» 
Фильм состоит из четырех фрагментов. 

1. Над накрытым цветнои� , почти «домашнеи� », про-
стынеи�  человеком суетятся врачи. У зрителя воз-
никает представление, что вскрывают грудную 
клетку лежащего. Возникает мысль о том, что 
речь идет о трупе, вскрытии и, как следствие, 
отторжение, яркая эмоциональная реакция, 
страх. В дальнеи� шем оказывается, что зритель 
видит киносъемку родов – операцию «Кесарево 
сечение»: на экране появляется окровавленныи�  
младенец. Видна пуповина (образ пуповины, 
«нити жизни» в кинофильме является централь-
ным). Зритель испытывает катарсис.
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минированных фигурок животных, и предново-
годних невысоких елеи�  в детском парке, пережи-
вая трансовое состояние, возрастную регрессию. 

3. На фоне снежнои�  долины герои�  фильма по-
следовательно сбрасывает одежду, отбрасывая 
также предметы пытки и символы несвободы, 
уходит вдаль по снегу босои� . Звучит стихотво-
рение Арсения Тарковского. Смысл: очистив-
шись от желании� , человек, отбросив эмоцио-
нальное страдание, уходит в чистоту (снежное 
поле), страдание рождает творчество и поэзию.

Короткометражныи�  фильм «Вангелис»
Пациент – девушка со склонностью к асоци-

альному поведению, промискуитету. Фильм со-
стоит из двух частеи� : первая – морские пеи� зажи и 
сюжет с полуобнаженнои�  девушкои� , звучат компо-
зиции Вангелиса; вторая – съемки церковных фре-
сок и церковная музыка, струящаяся в ручье вода. 
1. В начале фильма на фоне моря появляется лицо 

актера на фоне моря, слышна произносимая 
фраза «Я не знаю, зачем я здесь, и как я здесь 
оказался». Следуют фрагменты природнои�  
съемки: море, закат, струящаяся вода, мост. Де-
вушка в маске, с кальяном в руках у украшеннои�  
рождественскои�  ели манит к себе рукои�  зрите-
ля, водя по ярко накрашенным губам. Вводится 
контрастныи�  кадр – мостик в море; вода, омы-
вающая камни. Девушка курит кальян, через 
красную трубку, похожую на пуповину. Девушка 
исчезает, растворяясь в изображении фресок. 

2. На ее месте появляются съемки святых ликов 
из старых монастыреи� . Камера задерживается 
на образах людеи� , готовящихся к «Страшному 
суду». Завершается фильм образом камнеи� , ис-
крящихся на солнце, опавших листьев в струя-
щеи� ся воде, изображением дороги вдаль среди 
деревьев с осеннеи�  листвои� . 

Короткометражныи�  фильм «Летние забавы» 
Фильм о формировании сложнои�  системы 

ложных мировоззренческих построении� , о множе-
ственнои�  интерпретации обыденности. 

Может быть использован для диагностики за-
висимостеи� .

Два друга на фоне высокои�  травы на лугу ве-
дут разговор. Возникают культурные ассоциации 
со стихами И. Бродского («Холмы»), А.Твардовского 
(«На сеновале») и в целом культурным архетипом 
сократического спора. Один из друзеи�  (проводя 
проверку на суггестивность), пытается убедить со-
беседника в том, что камень на железнодорожном 
пути – осколок метеорита. Воплощаются в визуаль-
ном ряде метафоры путаницы человеческих мыс-

2.  Снова изображен лежащии�  пациент, укрытыи�  
простынеи� . Видна раскрытая нога. Врачебная 
бригада выполняет венозное шунтирование. 
Вшивается новая «нить жизни». Фон и сами 
кадры фильма отличаются пестротои� .

3. Запускают бумажного змея. Показан его полет. 
По дороге среди поля идет человек. Фрагмент 
созвучен по пестроте цветового оформления с 
кадрами операции� .

4.  Коротко остриженныи�  герои� , нескладныи�  
внешне персонаж (молодои�  человек) рисует 
на листе бумаги красную черту, затем синюю, 
растушевывает линии плевком (его замысел 
непонятен зрителю). Затем рисует угол, со-
единяющую стороны угла линию. Изображе-
ние напоминает букву А (возникает аллюзия 
«Вначале было слов», «Альфа и Омега» и др.). 
Сгибая бумагу и прикрепляя ее к тонким вет-
кам, персонаж завершает изготовление воз-
душного змея (возникает аллюзия на процесс 
изготовления первочеловека из глины и др.).
Фильм описывает мифологемы рождения и 

жизни как полета воздушного змея, рождения из 
небытия, сополагает рождение и исчезновение. 
Констатируется образ связи с Целостностью, ос-
новои� , самои�  жизнью через нить, пуповину. Раз-
вивается образ обрезаемои� , изымаемои�  и обнов-
ляемои�  «нити», образ «чистого листа» – человека, 
на котором мир пишет свои письмена. Фильм о 
сакральном – рождении и чуде спасения жизни со-
провождается трансирующим тувинским горло-
вым пением. Фильм может быть использован для 
предъявления респондентам, пережившим ситуа-
цию потери ребенка (аборта), для диагностики су-
ицидальных намерении� , депрессии.

Короткометражныи�  фильм «Сказка» 
Фильм об освобождении от любовнои�  зависи-

мости после вынужденного разрыва брака через 
возрастную регрессию (уход в детские пережива-
ния) транс (верчение, кружение), уход в природу и 
поэзию (творчество). 

Киноновелла состоит из трех частеи� :
1. Мужчина в возрасте около 40 лет страдальче-

ски смотрит на вырезанныи�  из картона про-
филь утраченнои�  возлюбленнои� . Потом – на 
экран телевизора с рябью, перемежающеи� ся 
кадрами эротического фильма. Взгляд много-
кратно переводится с силуэта на экран, видна 
меняющаяся мимика лица героя, переживаю-
щего страдания от воспоминании� . 

2. Тот же герои�  в холодные, но бесснежныи�  пери-
од смотрит в кинообъектив, лицо его отражает 
страдания. Персонаж кружится на фоне иллю-
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Реакция на фильм «Небо»
Рисунок 1 (а,б). Пациентка 1. Отсутствие суи-

цидальных тенденции� . Данные опросника К. Леон-
гарда для определения акцентуации� : экзальтация 
(24), тревожность (21 балл при норме до 14–ти), 
застревание (20), возбудимость (18)). Реакция па-
циентки на фрагмент первыи�  – «полет птицы», 
фрагмент второи�  – «полет в облака».

Рисунок 2. Пациент 6. Респондент мужского 
пола с выраженными суицидальными тенденциями 
в анамнезе. Выраженные колебания показателеи�  
МЦР (вазоконстрикция-вазодилятация, изменение 
кровенаполнения и скорости кровотока. Акценту-
ированность по шкалам: экзальтация, тревожность, 
циклотимия, эмотивность, возбудимость.

Реакция на фильм «змеи� »
Рисунок 3. Пациент 7. Отдельные пиковые 

реакции микрокапилляров у пациента мужского 
пола на кадры (роды путем «Кесарево сечение», 
венозное шунтирование). Увеличение кровенапол-
нения и случаи�  тремора при переходе к эпизодам 
запускания змея (философскии�  образ, метафоли-
чески описывающии�  творение человека и его связь 
с жизнью). Акцентуированность на шкале гипер-
тимность.

Реакция на фильм «Спички»
Рисунок 4. Пациент 3. У пациентки проявилась 

отчетливая реакция МЦР на просмотр фильма. 
Данная тема является травматичнои� . Акцентуиро-
ванность по шкале экзальтации.

 Рисунок 5. Пациент 1. Последеи� ствие фильма 
и коррекция состояния – транс («Остров») после ви-
деозаписи (с середины записи). После психотерапев-
тического транса – возвращение к аналогичному со-
стоянию у пациентки. В анамнезе – давнее желание 
выи� ти замуж, отсутствие гендерных отношении� .

Рисунок 6. Пациент 2. Заметны отдельные эпи-
зоды изменении�  кровотока и тремора. Для студент-
ки 1 курса оказываются минимально значимыми 
как тема суицида, так и гендерных отношении� . Ак-
центуированность респондентки по шкалам: воз-
будимость, гипертимность, педантизм.

Рисунок 7. Пациент 5. Респондентка находит-
ся в травмирующих ее гендерных отношениях 
(связь с женатым партнером), что зафиксировано 
в реакции МЦР при просмотре фильма: ярко вы-
раженныи�  тремор (падение изолинии до нуля), 
в остальных фрагментах – повышенная реактив-
ность показателеи�  кровотока – изменения в МЦР в 
ходе просмотра. Согласно опроснику К. Леонгарда 
акцентуированность по шкалам: демонстратив-
ность, гипертимность.

леи� . Например – путаницу мыслеи�  символизирует 
сплетаемая из чернои�  проволоки на белом столе 
фигура–паутина. Символом хаоса в сознании (моз-
ге) становится прозрачныи�  стеклянныи�  чаи� ник с 
насекомым – богомолом внутри. Богомол, симво-
лизирующии�  механическои�  начало, агрессию, по-
едает шмеля (образ в культе связан с образом исти-
ны). На следующих кадрах показан складываемыи�  
кем-то на пляже из плоских камнеи� -гальки замок 
(строится и уплотняется система представлении� , 
картина мира). Показаны люди на пляже, символи-
зирующие родство, но также искаженное или свя-
занное с болью, страданием: мать и сын–инвалид, 
девочка и отец. Съемки переносятся в дом преста-
релых: слепои�  старик тщетно пытается закурить, 
показан умирающии�  пациент. В аудиоряд включе-
ны равнодушные слова санитарки с пожеланиями 
ему смерти. Фильм показывает, как трансформиру-
ется образ духовнои�  и семеи� нои�  близости людеи�  и 
искажаются системы их представлении�  о мире. 

Короткометражныи�  фильм «Спички»
Фильм о взаимоотношениях в паре. Метафо-

рически показаны 18 истории�  пар, «вечнои�  пары», 
актуализирована тема жизни и смерти (горение, 
угасание, падение, возрождение) – использован 
принцип техники медитации на свечу, наведение 
транса через переутомление, слежение за двумя 
зонами внимания (точки горения), через однотип-
ность мелодии и происходящего на экране. Кадр на-
полняют успокаивающие цвета – синии�  цвет фона и 
желтыи�  цвет пламени, песка. На синем фоне чья–то 
рука зажигает две спички. Горящие пары спичек 
(правая ниже, чем левая, что символизирует гендер-
ную отнесенность) символизируют типы отноше-
нии� . В процессе горения спички то падают, то скло-
няются друг к другу, приподнимаются (символика 
возрождения, выхода из кризиса) и соединяются в 
процессе горения (символика достижения взаимо-
понимания, гармонии отношении� ). Повторяющихся 
истории�  нет. Пациенты быстро впадают в трансовое 
состояние, по реакции (как невербальнои�  – многие 
зрители плачут, так и по реакции микроциркуля-
торного русла) диагностируется значимость и трав-
матичность для пациентов межгендерных отно-
шении� . Фильм сопровождается женским хоровым 
католическии�  каноном.

Результаты записи фоновой лазерной 
допплеровской флоуметрии

Приведем и кратко проанализируем записи ЛДФ–
граммы при просмотре авторского короткоме-
тражного кино.
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стеи� , вывихи), на ЛДФ–грамме – тенденция к фор-
мированию «гипертоническои�  личности».

Выводы

Протестирована возможность выявления момен-
тов физиологического проявления катарсиса, 
скрытых мотивации� , потребностеи�  и психоэмо-
циональных травм при просмотре видеофильмов 
(выявление риска суицида, зависимостеи� , актуаль-
ности травматичных гендерных отношении�  и т.п.), 
прежде всего с помощью фоновои�  записи флоуме-
трии микрокапилляров. 

Сюжетная визуальная стимуляция (кино) в от-
личие от разрозненнои�  (фотографии), обладает бо-
лее мощным воздеи� ствием на состояние МЦР (Kv < 
10), в случае удержания световода рукои�  испытуе-
мого – значительныи�  тремор (Kv < 20).

Зафиксированы различия в реакции во вре-
мя просмотра фильмов и записи ЛДФ, связанные 
с культурным уровнем, возрастом, полом, акту-
альными насущными потребностями. Так, респон-
дентки 1, 2, 3 курса с разным опытом взаимоотно-
шении�  по–разному реагируют на просмотр фильма 
«Спички». 

Фильмы, снятые при психокоррекции паци-
ентов, вызывают резонанс у испытуемых, пере-
живших подобные психотравмы / склонных к 
аналогичным поведенческим патологиям (или 
переживших их последствия).

По особенностям реактивных изменении�  МЦР 
при фоновои�  записи флоуметрии можно судить не 
только о вовлекаемости и эмоциональнои�  лабиль-
ности респондента (в том числе в сопоставлении с 
данными по опроснику К. Леонгарда), но и о сте-
пени психоэмоциональнои�  травматизации и пред-
расположенности к девиантному поведению (если 
оно отображено в фильме). 

Могут быть определены случаи не обнаружи-
ваемои�  другими способами в социуме потребности 
и имеющегося опыта химических зависимостеи� , 
патологических гендерных отношении� , предрас-
положенность к суициду. Методика может быть ис-
пользована в детекции лжи. 

 Рисунок 8. Пациент 8. Респондент мужского 
пола, студент 3–го курса, в академическом отпуске 
по неуспеваемости и переживании�  опыта травма-
тичных взаимоотношении�  с однокурсницеи� . Тре-
мор на завершающеи�  части фильма, описывающеи�  
«взаимопонимание» (совместное горение) в паре, 
недоступное для пациента.

 Рисунок 9 (а,б,в). Пациент 7. Вид ЛДФ–граммы 
в целом. Амплитудно–частотныи�  спектр. Веи� влет–
анализ (активные и пассивные факторы регуляции 
кровотока в МЦР при предъявлении кино). Тема 
не травматична, артефактов нет. Прослеживается 
предстартовое волнение. Данные об активных и 
пассивных факторах регуляции кровотока в МЦР: 
активные факторы 1) эндотелиальныи� , 2) неи� ро-
генныи� , 3) миогенныи� ; пассивные: 4) дыхательная 
волна, 5) сердечная волна.

Реакция на фильм «Вангелис»
Рисунок 10. Пациент 7. Ярко выраженныи�  тре-

мор у пациента мужского пола на кадры обнажен-
нои�  натуры с кальяном в противовес спокои� нои�  
реакции на изображения моря, текущеи�  воды, икон, 
дороги. При использовании негативнои�  стимуля-
ции фильмы имеют корректирующии�  ее финал. Ре-
спондент акцентуирован по шкале гипертимность).

Реакция на фильм «летние забавы»
Рисунок 11 (а,б,в). Пациент 6. Фрагменты, от-

ражающие стабильное состояние МЦР, пиковые 
изменения кровенаполнения в ответ на кадр, арте-
факты в виде тремора. Респондент акцентуирован 
по шкалам: экзальтация, тревожность, циклоти-
мия, возбудимость, эмотивность, педантизм. 

Рисунок 12. Пациент 7. Фрагменты записи, отра-
жающие изменение кровенаполнения на кадры филь-
ма. Акцентуированность по шкале гипертимность.

Реакция на фильм «Дым»
Рисунок 13. Пациент 1. В анамнезе у пациент-

ки – актуальные переживания по поводу болезни 
брата во время службы в армии, вызваннои�  куре-
нием. Пациентка является «личностью, склоннои�  
к травматизации» (случаи� ные переломы конечно-
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