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менения нарративного подхода, приобретающего популярность в психотерапии 
и психоконсультировании, как метода работы в сфере образования и особенно 
в образовании студентов психологов. Обоснованы необходимость и возмож-
ность применения нарративной технологии, показан развивающий потенциал 
нарративного подхода в сфере образования: порождение смыслов и познава-
тельной мотивации, актуализация рефлексии, порождение субъектной позиции 
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Потребность применения нарративного подхода в высшем образования 
сформировалась в связи с наблюдаемыми в последние годы в практике пре-
подавания психологии выраженными изменениями отношения значительного 
числа студентов к процессу познания. Это проявляется:

– в трудностях вовлечения студентов в процесс понимания, неответчивости
их попыткам преподавателя актуализировать процесс понимания материала;

– нечувствительности к противоречиям;
– не готовности формулировать вопросы при демонстрации преподавате-

лем противоречивости некоторых фактов и их интерпретации различными ав-
то-рами;

– склонности получать готовые ответы на «не заданные» ими вопросы,
т. е. ориентация на освоение посредством трансляции знаний; 

– склонности размышлять и действовать по заданному алгоритму, «ре-
цептурность» мышления;

– инфантилизма в мышлении, т. е. стремлении к упрощенной трактовке тех
или иных явлений;

– низком уровне интеллектуальной, коммуникативной и социокультурной
рефлексии, что проявляется, в частности, как не способность дать себе са-
мому отчет в том, как осуществлялся процесс понимания, что я переживал, 
когда осуществлял те или иные действия и пр.;

– прагматизме в отношении к учению, который проявляется как в стрем-
лении во что бы то ни стало, любыми средствами получить высокую оценку, 
так и в акцентировании внимания исключительно на «полезности» тех или 
иных знаний.

Перечисление таких симптомов можно продолжить. Видимо, их можно 
трактовать как снижение познавательных интересов, отчужденность от про-
цесса познания, доминирование конвергентного мышления, пассивно-утили-
тарное отношение как к процессу познания, так и к результату образования. 
Утрачивает свое значение ценность знания как понимания, как движения к ис-
тине. Знание перестает быть «живым» [3], искажаются смыслы знания, как от-
крывающего возможность интерпретации жизни [1; 8], выработки человеком 
собственной позиции и авторства собственной жизни1.

Можно искать причины этого явления и в недостатках школьного образо-
вания, и в смене аксиологических парадигм молодежи, нацеленной на успех, 
что актуализирует прагматическое отношение к знаниям, и в недостаточности 
профессионального и личностного самоопределения, обусловленного совре-

1 «Интерпретирование есть выработка субъектом собственного мнения и по поводу ав-
торской позиции, и по поводу текста, и по поводу реальных событий, людей, самой жизни»  
[8, с. 210].



ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ САМОСОЗНАНИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИИ...

17

менной социокультурной ситуацией, и в снижении ценности фундаменталь-
ных знаний, и специфике клипового и брендового мышления и т. д. 

Однако вне зависимости от причин сама ситуация как в школьном, так  
и вузовском образовании востребует поиска особых методов работы с совре-
менными студентами, и свидетельствует о необходимости работать с тем ре-
альным «материалом», который есть в нашем распоряжении. На наш взгляд 
нарративный подход, актуализирующий нарративный дискурс, неизбежно по-
рождающий смыслы, преодолевая тем самым отчужденность знания, является 
одним из возможных выходов в этом поиске. 

Нарративный подход позволяет актуализировать «живое» знание посред-
ством обращения к нарративным ресурсам, «насыщенным» описаниям, пред-
ставляющим собой, то количество смыслов, которое может быть актуализирова-
но в тексте в процессе рассказывания, пересказывания и интерпретации 
жизненных историй и событий. В качестве таких жизненных историй могут 
использоваться биография и судьба ученого – основателя концепции, судьба 
открытия, история научной школы, мировоззрения и т. д.

Категория нарратива в психологии применяется в основном в контексте 
психотерапии и психологического консультирования, и основана на актуализа-
ции у консультируемого отношения к истории или историям своей жизни, как 
к некоторому тексту, который можно переосмысливать, обнаруживать различ-
ные контексты, изменять их композицию, открывая тем самым иные вероят-
ности и возможности своего развития и преодоления проблем. 

Однако нарративный подход содержит в себе мощный потенциал исполь-
зования его возможностей в образовании, прежде всего, в высшем и особенно 
в сфере психологии. 

Нарратив определяется обычно как специфический дискурс – текст, в ко-
тором имеется сюжет, последовательно разворачивающийся во времени, про-
странстве и во взаимодействии с другими персонажами. 

Представляет интерес точка зрения В. Тюпы, понимающего природу нар-
ративности как «двоякособытийного высказывания» [9], в котором представ-
лены два события: то, о котором рассказано в произведении, и событие са-
мого рассказывания. Эта двоякособытийность, безусловно, разворачивается  
в процессе реализации нарративной техники как в психоконсультировании, так  
и в условиях применения ее образовании.

В то же время с точки зрения Х. Уайта нарратив связан с объединением со-
бытий в единую повествовательную форму, в которой присутствует «интрига», 
что придает истории смысл [10].

Таким образом, нарратив полифоничен, что позволяет осуществлять по-
средством нарративного дискурса порождение смыслов, преодолевая тем са-
мым отчужденность знания. Психологическая, социокультурная, историко-на-
учная интерпретация научной биографии ученого позволяет обнаружить как 
личностные, так и научные смыслы появления у него интереса к той или иной 
проблеме исследования, акцентирования в научной концепции тех или иных 
ее аспектов.
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Таким образом, нарративный подход позволяет осуществить понимание на-
учной проблемы посредством анализа истории идей сквозь призму биографии. 
Преподаватель в этом случае инициирует диалог нескольких линий событий: 
события идей (история их возникновения, необходимость их появления в исто-
рии науки, события, актуализировавшие интерес к определенной проблеме); 
общественной жизни (востребованность вопросов и ответчивость им в опре-
деленной социокультурной ситуации, идеология, события общественно-по-
литической жизни, ставшие катализатором востребованности или, напротив, 
«закрывшие» перспективы развития той или иной идеи); людей (судьба уче-
ного, история его жизни, события его биографии и пр., актуализировавшие его 
интерес к проблеме, обусловившие ее содержание и степень интеллектуальной  
и эмоциональной напряженности процесса ее понимания); рассказчика науч-
ной биографии ученого (причин выбора им биографии именно данного учено-
го и, соответственно, научной проблемы для анализа, рефлексия своего опыта 
и событий своей жизни, оснований своего понимания биографии исследовате-
ля, вовлеченности в работу и пр.). 

По мере обсуждения научной биографии могут быть актуализированы при-
мерно следующие вопросы. 

– Какие изменения, события в социокультурной ситуации, в жизни обще-
ства могли вызвать интерес ученого к данной проблеме и, соответственно, с чем 
связана популярность/непопулярность его концепции (например, психоанали-
за З. Фрейда, или идей И. М. Сеченова о путях развития психологии, которые 
в свое время вызвали широкий резонанс в обществе и были предметом актив-
ного обсуждения не только в научных кругах, или, напротив, причины недо-
оценки телесно-ориентированной терапии, созданной В. Райхом еще в первой 
трети двадцатого века, и только в последние десятилетия приобретающие по-
пулярность, или забвения на долгие годы работ и идей таких ярких ученых, как 
М. Я. Басов и П. П. Блонский [6; 7]).

– Какие особенности личной биографии, событий в жизни ученого могли
обусловить его интерес к той или иной проблеме или оказали влияние на его 
научную биографию (например, интерес и успех Б. М. Теплова в его исследо-
вании музыкальных и военных способностей; встреча А. Р. Лурия с Л. С. Вы-
готским или его работа в тыловом восстановительном госпитале на Урале во 
время Великой Отечественной войны; знакомство Г. И. Челпанова с известным 
меценатом С. И. Щукиным и т. д. [2; 5; 6; 7; 11]).

– Как личность ученого, его система ценностей, отношение к науке по-
влияли на его преданность научной идее в условиях тех или иных жизненных 
трудностей (личное и научное мужество С. Л. Рубинштейна в его усилиях про-
должать исследования в области психологии субъекта, жизненного пути, лич-
ности, несмотря на обвинение его в космополитизме и отстранение от всех 
постов; испытание болезнью Б. Г. Ананьева; исследования А. А. Ухтомским 
души, духа, духовности в условиях господства «объективной» психологии  
и др.[4; 6; 7]).

– Что в личности ученого, какие нравственные качества оказали влияние
на сохранение и развитие той или иной научной школы (верность учителю  
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и его научной школе, несмотря на негативное отношение и «недовольство» по-
литиков и идеологов, свойственное большинству крупных ученых: трепетное 
отношение А. Р. Лурия к Л. С. Выготскому, которого он считал своим учителем 
до конца жизни, верность А. В. Брушлинского, К. А. Абульхановой и др. С. Л. Ру-
бинштейну, что позволило сохранить и развить основные положения этой школы; 
умение ценить и поддерживать отношения с представителями других, «конку-
рирующих» школ, свойственное А. Р. Лурия, Б. М. Теплову, А. В. Запорожцу  
и многим другим психологам; ответственное и уважительное отношение  
к ученикам, без чего не может существовать и развиваться ни одна научная 
школа, что особенно было свойственно В. С. Мерлину, А. Р. Лурия, Е. И. Бой-
ко, Б. М. Теплову и многим другим представителям отечественной психоло-
гии [1; 5; 7; 11]).

– Что вызвало особый отклик в научной биографии ученого у студента, по-
чему он выбрал для анализа и интерпретации жизненный путь именно этого 
ученого, повлияла ли его работа на интерес к той или иной научной проблеме, 
вызвали ли отклик какие-либо события жизни ученого в душе рассказчика, по-
влияла ли работа над научной биографией на его мировоззрение и отношение 
к науке и др.

Список тем для диалога может быть продолжен в зависимости от изучае-
мого предмета, ситуации в студенческой группе, предпочтений преподавателя 
и т. д.

Надо сказать, что не всегда реализация нарративного подхода бывает 
успешной, что может зависеть и от уровня готовности студенческой группы  
к диалогу, и от настроенности на диалог преподавателя. Однако в любом слу-
чае жизнь ученого предстает перед студентами как наполненная смыслами, по-
лифоничная переплетениями его культурных, нравственных, аксиологических, 
интеллектуальных, эмоционально-волевых особенностей. Учитывая, что од-
ной из функций интерпретации «является конструирование личностью своего 
внутреннего субъективного мира» [8, с. 211], что позволяет личности понимать 
самого себя и мир, свои отношения с миром, нарративный подход позволяет 
актуализировать у студентов процессы рефлексии и самоопределения2. Послед-
нее особенно важно для профессионального становления студентов психоло-
гов и отвечает также задачам развития в юношеском возрасте.

Нарративный подход в образовании может быть реализован также при пси-
хологической интерпретации судьбы героя художественного произведения, 
понимании особенностей характера и его предпосылок, представленных в со-
бытиях поступков и «анамнезе» респондента, данных в описании в качестве 
учебного задания. 

Основными формами работы при реализации нарративного подхода могут 
быть диалог или беседа, предполагающие совместность интересов преподава-
теля и студентов, вовлеченность в решение научной или научно-практической 
задачи, что формирует у студентов как познавательную, так и научную мотива-

2 «Субъектом интерпретации личность становится в той мере, в какой она ставит и решает за-
дачи интерпретации как выработки своего мнения, отношения к любым событиям, информации, 
поведению и личностям других людей» [8, с. 211].
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цию, потребность в психологической интерпретации событий личной жизни 
респондента, социокультурных явлений, в собственной позиции и умении ее 
аргументировать.
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