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Рина Грант 

Как писать синопсис 
для англоязычного издательства 

В англоязычной издательской практике существует два схожих понятия: 
«a synopsis» (синопсис) и «an outline» (изложение содержания). В нон-фикшн 
существует также понятие «a summary» — «краткое содержание», но оно 
практически не применяется к художественной литературе. 

Первое различие между синопсисом и изложением — это длина. Вообще 
нужно сказать, что «синопсис» и «изложение» — это очень широкие поня-
тия, жестких правил по длине и форме тут нет. Стандартный синопсис обыч-
но не превышает полутора, максимум двух страниц через один интервал. Из-
ложение содержания гораздо длиннее и может достигать нескольких страниц 
на каждую главу — в законченном виде страниц тридцать-сорок через один 
интервал. 

Но это «стандартный вариант». Некоторые издательства предъявляют 
свои, особые требования к длине синопсиса или изложения, о которых всегда 
упоминают в своих WG. При подаче материалов иные редакторы требуют 
«синопсис или изложение», другие «синопсис плюс подробное изложение», 
третьи «синопсис, три первые главы и изложение остального содержания», 
четвертым не надо вообще ничего. Обо всех таких предпочтениях говорится 
в редакционных Writers’ Guidelines. Кстати, издательства часто предпочита-
ют формулировку Submission Guidelines, но это означает то же самое: указа-
ния для потенциальных авторов. 

Если в Submission Guidelines особых требований к длине синопсиса или 
изложения нет, то посылается «стандартный вариант»: одна-полторы, макси-
мум две, страницы на синопсис и/или подробное многостраничное изложе-
ние. 

Второе различие между синопсисом и изложением — это их содержа-
ние. Изложение — это последовательный пересказ событий произведения 
глава за главой. В подробностях мы об этом поговорим ниже, в разделе о 
написании изложения. А сейчас обсудим в подробностях написание синопси-
са. 

  

1. Что такое синопсис 

Синопсис представляет собой не пересказ событий романа, а краткую 
обрисовку сути произведения — кто, где, когда, основной конфликт, духов-
ное изменение героя в результате. Это как бы призма, которая преломляет 
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свет вашего произведения так, что остается один сфокусированный луч. Зна-
чительная часть сюжета и персонажей вообще не упоминается в синопсисе 
— все детали, все второстепенные сюжетные отклонения отсеиваются, оста-
ется только самая суть вашего замысла и идеи романа. 

Маленькое отступление. У нас существует убеждение, что западная ли-
тература якобы бездуховна, пишется ради денег, не призывает читателя к 
высшим ценностям. Я не знаю, откуда взялось такое мнение. Основной кри-
терий, по которому любой редактор судит присланное произведение, особен-
но в США, где понятие «политкорректности» возведено на пьедестал, — это 
именно идея романа и духовный выбор, который стоит перед главным геро-
ем. Нелегкая внутренняя борьба, конфликт добра со злом и перерождение ге-
роя в результате событий романа — вот о чем должен быть ваш синопсис (и 
сам роман, естественно). Сюжет важен постольку, поскольку он поддержива-
ет идею. Американскому редактору интересен тот роман, в результате кото-
рого герой после напряженной внутренней борьбы изменяет действитель-
ность и себя к лучшему — а сюжет должен логически проистекать из слож-
ностей этой борьбы. Поэтому синопсис прежде всего должен раскрывать 
идейную суть произведения. 

Несколько лет назад мне посчастливилось попасть на двухнедельный 
семинар, посвященный написанию синопсисов. Две недели неустанного пе-
реписывания, рецензирования, выслушивание безжалостной критики педаго-
га и коллег, ловля тараканов в чужих синопсисах — этот «полевой лагерь» 
дал нам больше, чем годы неспешных «занятий литературой». 

Нам рассказали, в частности, что некоторые хорошие авторы тратят на 
написание синопсиса столько же времени, сколько на написание романа. В 
любом случае синопсис пишется не день и даже не неделю. Ухватить самую 
суть 600-страничного текста и подать ее в нескольких абзацах так, чтобы бы-
ло ясно, увлекательно и убедительно — для этого требуется труд и время. 

Дело в том, что именно сам автор часто имеет совершенно неправильное 
представление о том, что за произведение он написал. «Со стороны виднее» 
— это абсолютно верно по отношению к литературе. Поэтому перед написа-
нием синопсиса вам абсолютно необходимо чужое мнение, взгляд на руко-
пись со стороны. 

Тут очень уместно упомянуть главных друзей автора — бета-ридеров. 
Бета-ридер — это друг или коллега автора, который согласился бесплатно, по 
дружбе прочитать ваш роман и высказать все замечания, которые только 
пришли ему в голову. Желательно иметь нескольких бета-ридеров, чьи зна-
ния и интересы дополняют друг друга: один выловит все грамматические 
ошибки, другой прочел все романы в данном жанре и точно знает, в чем ру-
копись не соответствует жанровым требованиям; третий, наоборот, не любит 
и не читает данный жанр — тем лучше будет, если и его «задело». 

Перед написанием синопсиса очень важно прислушаться к мнению бета-
ридеров. Если все в один голос утверждают нечто, чего вы сами не знали о 
своем произведении, — значит, скорее всего, правы они, а не вы. Например, 
вы на полном серьезе писали готический «темный» триллер, а бета-ридеры 
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утверждают, что получилась отличная пародия — смеялись от души. В этом 
случае вы поступите умно, если при написании синопсиса и рассылке руко-
писи учтете эту разницу мнений. А если их суждения совпадают с вашим 
представлением о собственном сочинении — значит, вы действительно на 
верном пути. 

Первые черновики синопсиса, первые попытки описать свое произведе-
ние часто похожи на письмо Ваньки Жукова. Неопытный автор старается пе-
ресказать все перипетии сюжета, упомянуть все важные события и действу-
ющих лиц. Поэтому еще раз повторю: сюжет — это производное от идеи, от 
темы романа. Вот именно тему и идею нужно раскрыть в синопсисе — по-
средством тех деталей сюжета, которые их иллюстрируют наилучшим спосо-
бом. 

  

2. Написание мини-синопсиса, или аннотации 

Будет хорошо, если перед написанием синопсиса автор посвятит неко-
торое время подготовительной работе — написанию мини-синопсисов в одно 
и несколько предложений. Эта работа помогает сконцентрироваться и полу-
чить ясное представление о сути собственного произведения. Эти мини-
синопсисы автор может затем использовать как готовые аннотации — из-
вестны случаи, когда именно их издательства использовали потом для рекла-
мы книги. 

Прежде всего автор должен посмотреть на произведение и честно себя 
спросить: какова основная мысль моего романа? С чем борется герой? Поче-
му он победил или проиграл? Мнения бета-ридеров при этом должны обяза-
тельно учитываться. 

Потом нужно взять побольше бумаги (или включить компьютер) и по-
стараться сформулировать эту главную идею в одном предложении. На это 
уйдет много бумаги и времени. При этом надо охватить только главную сю-
жетную линию, главный нравственный выбор героя, а заодно раскрыть, 
«кто», «где» и «когда». Пишется любой вид синопсиса всегда в настоящем 
времени. Вот например: 

Когда нищий петербургский студент Родион Раскольников в приступе 
лихорадки убивает двух невинных женщин, он и не догадывается, что его 
главным врагом станет не хитроумный следователь, а собственная со-
весть. 

Идея произведения — борьба с совестью, преступление и наказание. Кто 
— больной, нищий студент Раскольников (сразу сочувствие, а не ненависть к 
убийце). Где — в Санкт-Петербурге. Когда — подтекст предполагает, что в 
«тогдашнем», дореволюционном Петербурге. Сюжетная линия — охота хит-
роумного следователя за убийцей Раскольниковым, а также муки совести по-
следнего. 

Также в этом предложении необходимо дать редактору ясное представ-
ление, к какому типу и/или жанру относится ваша рукопись. Ваше описание 
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романа должно подпадать под требования нужного редактору жанра или сти-
ля, даже если сам роман целиком в эти рамки не укладывается. 

Например, если у вас детектив, где двигатель жанра — это преступле-
ние, то такой мини-синопсис будет сконцентрирован на самом преступлении 
(а, скажем, не на побочной любовной линии, как бы ни была она важна для 
сюжета). 

Роман о любви — упор в синопсисе делается на эмоциональные отно-
шения двух главных персонажей, а сюжет, место и эпоха действия лишь до-
бавляют колорит. 

Роман для детей или о детях — синопсис строится на приключении 
главного героя-ребенка, даже если оно лишь небольшая часть «настоящих» 
приключений взрослых персонажей романа («Остров сокровищ» — это «ма-
ленькая» история юнги Джима, и синопсис будет о ней, а не о захвативших 
«Испаньолу» пиратах. «Подросток» — это «маленькая» история взросления 
Долгорукого, и синопсис будет о ней, а все серьезные интриги и предатель-
ства, которым он явился свидетелем, будут упомянуты в синопсисе только 
как двигатель его духовного роста). 

Все это может показаться элементарным, но зачастую автору действи-
тельно очень трудно определить, «о чем» его произведение. И такая трени-
ровка — написание мини-синопсисов — помогает посмотреть на рукопись 
трезвым взглядом. 

Такими «аннотациями» в одно предложение на собственный роман надо 
покрыть не одну страницу и заниматься этим не один день. Тогда наконец у 
автора будет более-менее ясное представление о том, что же такое он напи-
сал. 

Второй этап — написание аннотации из двух предложений. Выдающий-
ся американский педагог Дуайт В. Свейн, чей умный и сложный учебник 
Techniques of the Selling Writer регулярно переиздается с 1965 года, приводит 
свой принцип написания таких «мини-синопсисов», по принципу «Утвер-
ждение — вопрос». 

Такой синопсис состоит из двух предложений, которые содержат пять 
ключевых элементов литературного произведения. Это: 

1. Герой. Это о нем книга, он борется с препятствиями, он взаимодей-
ствует с другими действующими лицами. 

2. Ситуация. Это тот фон дестабилизирующих событий, который вы-
нуждает героя действовать. 

3. Цель. Если герою нечего добиваться и не с чем бороться, то и книги 
нет. Добьется он своей цели или нет — неважно. Главное, чтобы он боролся. 

4. Противник. Это может быть кто или что угодно — человек, обще-
ственный порядок или сила природы. Но лучше читаются те книги, в кото-
рых противник олицетворяется конкретным человеком. 

5. Угроза. Для достижения убедительной кульминации нужно, чтобы ге-
рою угрожало Нечто Невыразимо Ужасное — с чем ему в кульминации при-
дется встретиться лицом к лицу. И это Нечто должно быть как можно более 
зримым и конкретным. 
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Имея эти пять элементов, мы можем составить схему из двух предложе-
ний, в которой первое предложение — это утверждение: герой, ситуация, 
цель. 

Второе предложение — это вопрос: сумеет ли герой преодолеть против-
ника и угрозу? 

Вот как это выглядит на примере: 
Герой: Когда Иван Иванович Мотыльков, скромный работник бухгал-

терии, 
Ситуация: узнает, что половина его сослуживцев — внедрившиеся при-

шельцы с планеты Глюк, 
Цель: он пытается проникнуть в их ряды и ликвидировать корабль 

пришельцев. 
Противник: Сумеет ли Мотыльков противостоять хитроумию вождя 

пришельцев Ыххра 
Угроза: и спасти нашу планету, которой уготована участь энергетиче-

ского придатка системы Глюк? 
В качестве упражнения можно порекомендовать написание трех разных 

видов синопсиса: короткий — на 2–3 абзаца, средний — на 5–6 абзацев и 
большой — на полторы–две страницы. Это, во-первых, необходимость: все-
гда будет под рукой синопсис того размера, который требуется. Во-вторых и 
в-главных, написание разных видов синопсиса — это незаменимая, драго-
ценная литературная практика. Умение «отсечь все лишнее» так, чтобы ваше 
произведение предстало в своем истинном виде, требует от автора абсолют-
ного владения словом. Если в самом романе можно размазать мысль или об-
раз на полстраницы, можно повториться, употребить неточное слово, то при 
написании синопсиса каждое слово должно нести 200-процентную нагрузку. 

Я уже говорила, что синопсис — это не пересказ содержания произведе-
ния. Синопсис должен дать представление о том, как РАЗВИВАЕТСЯ роман. 
Так что, прежде чем говорить о синопсисе, нам придется немножко погово-
рить о драматургии литературного произведения. 

  

3. Драматургия романа 

Развитие любого литературного произведения можно представить в виде 
кривой с несколькими пиками — сюжетными узлами. Причем это не зависит 
от того, планировал ли автор свой роман заранее или писал как бог на душу 
положит. Хорошо написанное литературное произведение всегда обладает 
выраженной структурой; чувство гармонии и формы — это неотъемлемая со-
ставляющая писательского таланта, поэтому в той или иной степени эта схе-
ма присутствует во всех хороших сочинениях. 

Как правило, структура любого художественного произведения (вне за-
висимости от того, планировал ли ее сознательно автор) состоит из следую-
щих элементов: 
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1. Экспозиция. Это самое начало романа, вступление, где герои пред-
ставлены в типичной для них обстановке, за привычными занятиями. Еще 
ничего не случилось. 

2. Завязка. Это те события, благодаря которым жизнь героя вот-вот из-
менится необратимо — с минуты на минуту возникнет та проблема, которую 
ему придется распутывать до конца книги. Но пока проблема не возникла, у 
героя еще есть шанс повернуть жизнь в прежнее русло и жить по-старому. 
Завязка — это часть книги, представляющая собой первый моральный выбор 
героя. 

3. Завязка разрешается событием, которое называется «первый сюжет-
ный узел» — first plot point. Герой принял решение и взвалил на себя ношу, 
которую ему придется тащить до конца книги. Или совершил поступок, по-
следствия которого будут дальше расти и расти. Первый сюжетный узел 
«Преступления и наказания» — это убийство. Все, что до того, — завязка: у 
Раскольникова еще есть шанс передумать и жить по-прежнему. 

Тут нужно заметить, что в современной литературе существует тенден-
ция начинать произведение сразу с первого сюжетного узла: захватить вни-
мание читателя, заинтриговать его. Но это вовсе не значит, что экспозиция и 
завязка опускаются: наоборот, они всегда присутствуют, но уже постфактум, 
в виде флэшбэков, как воспоминание персонажей о том, что было «до того». 
Информация, излагаемая в экспозиции и завязке, важна для понимания ха-
рактеров и ситуации, и ее полное отсутствие изуродует произведение. 

4. После события первого сюжетного узла начинается собственно роман: 
последовательная цепь сцен, в которых герой изо всех сил старается проти-
востоять свалившимся на него проблемам, но вместо этого запутывается все 
больше и больше. Примерно в середине произведения этот поток действия 
разражается мини-кульминацией. Это второй сюжетный узел (second plot 
point). 

Обычно подобная серединная мини-кульминация выражается либо во 
временном духовном поражении героя, либо в его таком же временном тор-
жестве. Как правило, после этого его везение разворачивается на 180 граду-
сов: если в первой половине романа герой контролировал ситуацию, то те-
перь он начнет проигрывать; если в первой половине на него сыпались все 
шишки, то теперь удача будет на его стороне. Типичный пример серединного 
узла — это «Гамлет», сцена мышеловки. До этого Гамлет владел ситуацией; 
теперь под тяжестью правды он духовно ломается — начинается дорога к его 
погибели. 

5. Опять наш герой борется-борется, тем самым запутывает ситуацию 
все больше и больше, и примерно за четверть до конца книги наступает тре-
тий сюжетный узел (third plot point). Это событие или сцена — провозвестник 
близящейся кульминации. Происходит некое фатальное событие, после кото-
рого персонажи уже ничегошеньки изменить не смогут: кризис неизбежен, и 
это они сами своими действиями навлекли его себе на голову. Например, 
третий сюжетный узел «Приключений Гекльберри Финна» — это выдача 
негра Джима под арест семье Фелпсов. 
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Тут надо сказать, что события сюжетных узлов всегда связаны с идеей и 
темой романа. По этому признаку их легко отличить от других событий ру-
кописи. Идея «Гека Финна» — это внутренняя свобода личности, тема рома-
на — угнетение этой личности во всех формах в американской глубинке, ра-
боторговля и расизм, поэтому именно потеря негром Джимом свободы ста-
новится узловым событием романа. А не, скажем, тот момент, когда Гека 
принимают за Тома Сойера. 

6. После этого кризис уже неотвратим: всё пропало, герой проиграл. 
Вслед за кризисом наступает так называемый мрачный момент — a dark 
moment, когда на героев и читателя опускается осознание произошедшей 
трагедии. Зло победило. Читатель просто не представляет, каким образом ге-
рой может выпутаться из абсолютно безвыходной ситуации. Именно в этот 
момент герою опять понадобятся те духовные ценности, которые автор вы-
двинул в качестве идеи книги (вообще-то эти ценности автор ненавязчиво 
впаривал читателю на протяжении всего произведения). 

7. И дальше возможны два варианта. Либо герой мобилизуется, пере-
рождается и совершает невозможное, проявляя чудеса силы духа и сообрази-
тельности. Либо он ломается и гибнет окончательно. И то, и другое и есть 
кульминация произведения. 

Желательно, чтобы она сопровождалась катарсисом — мощным чув-
ством очищения и духовного полета. Закрыв книгу, читатель должен ощу-
щать себя лучше, сильнее, чище, чем до чтения — пусть даже это продлится 
пять минут. Психиатрия утверждает, что катарсис — это сильнейшая эмоция 
наслаждения, сравнимая по своей силе только с заложенными в нас природой 
базовыми положительными эмоциями: еда и размножение. То есть, получа-
ется, в нас генетически заложена потребность в эмоциональном очищении. 
Вот человечество и стремится вызвать у себя катарсис: создает трагедии, ро-
маны и прочее искусство. 

8. Наконец, за кульминацией следует развязка: краткое разрешение лич-
ных историй занятых в романе персонажей. Читатель всегда хочет знать: «а 
что дальше было?» Развязка призвана удовлетворить это любопытство. 

Разумеется, ни одно произведение полностью в эту прокрустову схему 
не укладывается. Но я решила напомнить о ней, потому что она имеет самое 
непосредственное отношение к теме написания синопсиса. 

  

4. Написание синопсиса 

Самое первое, что вам нужно сделать при написании синопсиса, — это 
проанализировать свой роман по вышеприведенной схеме. Какое событие 
или решение изменило размеренную жизнь героя? Почему — что его приве-
ло к этому решению? Кто ему противостоит — человек, политический ре-
жим, сила природы? Какие шаги герой предпринимает к достижению цели? 
Как его поведение связано с его характером или слабостями? Чего именно он 
пытался добиться в середине романа? Почему дальнейшие события привели 
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к кризису? Что из себя представляет кульминация? Сформулируйте ее так, 
чтобы возможно было ощутить катарсис или хотя бы понять, что он присут-
ствует. 

И самый главный вопрос — каким образом изменился духовно главный 
герой? С чего он начал и каким человеком закончил книгу? Кто были те лю-
ди, друзья и враги, которые сыграли решающую роль в этом изменении? 

И вот теперь вы можете писать синопсис. 
Чем длиннее синопсис, тем проще дать детали повествования — и тем 

больше опасность, что это будут детали ненужные, к сути романа отношения 
не имеющие. Поэтому сначала лучше написать короткий синопсис на пару 
абзацев, в котором формулируется только содержание ключевых моментов 
произведения. 

Одно предложение — завязка, по предложению на каждый сюжетный 
узел, затем кризис и кульминация, развязка. Помимо этого, надо суметь в 
этих предложениях ответить на основные вопросы — кто, где, когда, почему 
и как. И непременно передать атмосферу произведения, дать представление о 
жанре (если это жанровое сочинение) и стиле. 

В синопсисе средней длины можно каждый сюжетный узел книги опи-
сывать целым абзацем в три-четыре предложения. Здесь можно глубже про-
писать характеры и передать настроение произведения. 

Поосторожнее с подробностями собственно сюжета: кто куда пошел, что 
сделал и что из этого вышло. С ними очень легко переборщить. Старайтесь, 
чтобы повествование представляло собой плавную логическую прямую, все 
не имеющее к ней прямого отношения безжалостно выкидывайте. Большого 
количества информации память читающего не удержит, внимание начнет 
блуждать и он потеряет интерес к рукописи. 

Обязательно покажите синопсис нескольким бета-ридерам: как читав-
шим рукопись, так и еще не знакомым с нею. Учтите все их замечания: сто-
процентная гарантия, что будут реакции вроде «а мы не поняли... кто? куда? 
почему? что он там делал?» 

Наконец, большой синопсис на полторы–две страницы представляет со-
бой довольно подробное и внятное описание произведения. В такой синоп-
сис, как сказано ниже, хорошо включить яркие цитаты из книги и маркетин-
говую информацию. 

  

5. Несколько «правил», 
которые нужно учитывать при написании синопсиса 

1. Синопсис должен вызывать эмоциональное сопереживание. 
При написании синопсиса очень велика опасность удариться в сухое пе-

речисление фактов и действий. Но книга — это не голый сюжет, а прежде 
всего обратная эмоциональная связь с читателем. Поэтому синопсис должен 
быть написан сильно, убедительно, с тем, чтобы вызвать у читателя (редак-
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тора) эмоциональный отклик — эмпатию, сопереживание происходящему с 
героями. 

2. Чем короче синопсис, тем меньше упоминается персонажей. 
Даже если место позволяет, нельзя вставлять в синопсис каждую ста-

рушку, которой герой помог перейти улицу. Нужно помнить, что большое 
количество действующих лиц память редактора не удержит. Он начнет пу-
таться, кто есть кто, начнет заглядывать в начало, начнет раздражаться. 

В коротком синопсисе достаточно упомянуть троих–четверых главных 
персонажей, считая главного героя. И всё. 

В более длинном синопсисе количество действующих лиц увеличивает-
ся пропорционально, с одним условием: все это должны быть люди, непо-
средственно влияющие на сюжет и духовное развитие героя. «Эпизодиче-
ские» персонажи не упоминаются в синопсисе никогда. Они могут упоми-
наться только в подробных многостраничных изложениях, и то только в том 
случае, если их присутствие влияет на сюжет и развитие героев (например, 
Фрида в «Мастере и Маргарите»). 

Некоторые авторы стремятся передать в синопсисе все богатство психо-
логической сложности своих персонажей. Они забывают, что редактор еще 
не читал роман и не знает героев. Сложные характеристики понятны только 
тому, кто уже хорошо знаком с произведением — а незнакомому человеку 
они кажутся нагромождением неубедительных, нелогичных характеров. По-
этому каждому упомянутому персонажу присваивается только одна прямо-
линейная, даже лобовая характеристика. Она может изменяться только тогда, 
когда это изменение имеет решающее значение для сюжета (например, храб-
рец неожиданно трусит и этим меняет ход событий). 

Об именах собственных в синопсисе следует сказать две вещи. Во-
первых, число названных по имени персонажей должно быть сведено к абсо-
лютному минимуму. Только ключевые персонажи имеют на это право. Ни 
один второстепенный персонаж не упоминается в синопсисе по имени (если 
вообще упоминается). «Сосед», «следователь», «Танина учительница» — так 
следует метить большинство персонажей. 

На уже упоминавшемся семинаре мы пришли к выводу, что число упо-
минаемых по имени персонажей не должно превышать пяти даже в длинном 
2-страничном синопсисе. Больше память читателя просто не удерживает. Чем 
короче синопсис, тем меньше имен. В короткой аннотации на 1 абзац можно 
вообще не упоминать имя даже главного героя, оно ведь в принципе никому 
не важно и не интересно. Лучше заменить его яркой характеристикой, вызы-
вающей в воображении образ героя — «бывший автогонщик», «безработный 
репортер» и т. п. 

Во-вторых, каждому упоминаемому по имени персонажу присваивается 
только одно имя, без вариантов. «Сашка», «Александр Сергеевич Петров» и 
«Сергеич» — возможно, в разных ситуациях вашего героя зовут по-разному. 
Но читатель будет путаться, пытаясь сообразить, о ком именно из героев 
идет речь. Поэтому остановитесь на одном варианте имени (том, который 
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наиболее точно отражает характер героя) и называйте его только так на про-
тяжении всего синопсиса. 

Это особенно относится к тем случаям, когда вы действительно посыла-
ете рукопись в англоязычное издательство. Тем, кто не владеет русским язы-
ком, абсолютно непонятно, что «Санечка», «Шура» и «Александра Кузьми-
нична» — это один и тот же человек. Кстати, это наиболее распространенная 
жалоба западных любителей русской классики. Им трудно разобраться в ва-
риантах имен каждого из героев — половина времени у них уходит не на 
чтение, а на попытки рассортировать по именам русских персонажей! 

Как и характеристики, так и эмоции и побуждения героев должны быть 
в синопсисе ясными и простыми. Каждому присваивается только одна цель, 
одна главенствующая эмоция. Принцип тут тот же, что и с характеристика-
ми: читатель, не знающий романа, не сможет разобраться во многочисленных 
тонкостях их чувств и потребностей. Поэтому все лишнее должно отсекаться: 
каждому из упоминаемых персонажей присваивается одно, главное для его 
«роли» чувство (ревность, надежда, чувство долга) или одно побуждение, 
одна цель. Иметь больше одного позволено только главному герою. 

В коротких, на один абзац, синопсисах они не упоминаются вообще. Ес-
ли основная и второстепенная сюжетные линии переплетаются, придется 
провести небольшую хирургическую операцию — подправить, даже слегка 
исказить содержание, но привести в синопсисе только основную сюжетную 
линию, голую. 

Кстати, отдельные (одно–два) незначительные искажения мелких дета-
лей содержания в синопсисе вполне допустимы. Очень трудно бывает ясно 
сформулировать сюжет целой книги в одном предложении — чем-то неиз-
бежно придется пожертвовать, что-то выпустить или «подправить». Главное 
— это передать смысл и дух произведения. Ни в коем случае не лгать и не 
приукрашивать, но если какие-то небольшие детали в отрыве от текста само-
го романа звучат неубедительно или нелогично, их можно опустить или 
слегка видоизменить. 

В более длинных синопсисах следует упоминать второстепенные сю-
жетные линии только постольку, поскольку они влияют на развитие героя 
или главной сюжетной линии. В хорошем романе второстепенные сюжетные 
линии — это всегда контрапункт к основной, под другим углом показываю-
щие ту же духовную проблему и ее последствия. Еще раз повторю, что все 
упоминаемое в синопсисе должно фокусироваться на духовной проблеме 
главного героя и вытекающих из нее перипетиях сюжета. 

Это особенно сложно сделать, если речь идет не о жанровой, а совре-
менной элитарной литературе, где зачастую многие сюжетные линии пере-
плетаются, образуя единую историю. Тем не менее придется это сделать. 
Нужно выделить одного героя, чья история является главной в книге, а 
остальные затронуть лишь постольку, поскольку они влияют на его жизнь. 

Если таких героев и историй в книге несколько и все — главные, то 
написать убедительный синопсис будет очень сложно. Такой вариант был у 
нас на семинаре: одна из участниц представила роман, в котором параллель-
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но развивались истории четырех женщин. Мучений с этим синопсисом было 
очень много, и даже после многократного редактирования звучал он крайне 
неубедительно. В таком случае автору придется проявить изобретательность: 
главное — писать так, чтобы предельно четко доложить содержание, про-
блемы героинь и то, что их друг с другом связывает. 

Очень хорошо включить в синопсис краткие цитаты из самого произве-
дения. Это может быть ваша характеристика персонажа, летучая фраза или 
фрагмент диалога. Длина такой цитаты может достигать целого абзаца — но 
не более. Подобные вставки обогащают синопсис, он сразу звучит живо и 
непринужденно. 

Все не имеющие отношения к проблеме героя подробности опускаются. 
Например: «Матвей встречает Марью в магазине, куда та пришла купить 
колбасы». Важен ли магазин? Возможно: в том случае, если Марью обвинят 
в краже колбасы и если это повлияет на ход сюжета. Но если и то, и другое 
— просто бытовые подробности, им нет места в синопсисе. Матвей встречает 
Марью, точка. 

В синопсисе обязательно надо полностью раскрыть, чем заканчивается 
роман. Нельзя писать, например: «Так кто же убил Матвея? Мы это узнаем, 
если дочитаем книгу до конца...» Обязательно нужно раскрыть все «секреты» 
и интриги — например, имя убийцы или способ совершения преступления. 
Редактор должен знать всё! 

Нежелательно упоминать в тексте синопсиса «профессионализмы» — 
литературоведческие и издательские термины. Например, «в экспозиции 
главный герой узнает...», «их встреча является кульминацией романа....», 
«эта сюжетная линия служит контрапунктом к...» и т. п. Они отстраняют чи-
тателя, напоминают ему, что перед ним не увлекательная история, а продукт 
умственной деятельности автора. Синопсис должен читаться на едином ды-
хании, как и сам роман — рассказывайте его, а не анализируйте. 

Если по какой-либо причине к пакету документов не прилагается заявка, 
то синопсис следует закончить маркетинговой информацией о рукописи ро-
мана. Перечислите недавно вышедшие книги данного издательства, подоб-
ные вашей; объясните, чем ваша на них похожа и чем отличается. Упомяни-
те, почему вы ее написали: например, на основании личного опыта или же вы 
являетесь специалистом в данной области. 

  

Изложение содержания (an outline) 

Вот тут вы уже будете пересказывать содержание, причем во всех по-
дробностях, все места действия и диалоги, сцена за сценой и глава за главой. 
Но и тут надо стараться, чтобы всё было четко, логично и передавало не 
только содержание, а прежде всего духовные метания и рост героев и саму 
ауру произведения. Поменьше имен собственных, никакой путаницы в моти-
вировках и характеристиках персонажей. Обязательно дайте прочитать бета-
ридерам. Если им будет скучно или непонятно — редактор и вовсе выкинет в 



12 

корзинку. Переписывайте до тех пор, пока изложение не заблистает просто-
той и ясностью. 
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