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Аннотация. В статье представлен анализ нарративного подхода к изучению важ-
ных жизненных событий. Нарратив как субъективное репрезентирование личного опы-
та является темой исследования многих наук: философии, истории, культурологи, пси-
хологии и других. Основной единицей нарративного анализа является событие. Поня-
тие важного жизненного события представляет собой интегрирующий феномен инт-
рапсихического и социального.
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В современной социальной психологии
все более возрастает интерес к изучению раз-
ного рода ситуаций. Жизненные ситуации, эк-
стремальные и кризисные ситуации рассмат-
риваются в психологической науке с разных
сторон как теоретической, так и практичес-
кой направленности. Как отмечают Л.Ф. Бур-
лачук и Н.Б. Михайлова, ситуацию можно рас-
сматривать в широком и узком смыслах. Так,
в широком смысле ситуация понимается как
общая ситуация жизни человека, «жизненное
положение». В узком смысле ситуация связа-
на с конкретными событиями [3].

Кроме того, ситуативный подход психо-
логического исследования ориентируется на
изучение социального поведения личности в
определенных условиях. В то же время со-
бытийный подход предполагает изучение
отельных эпизодов жизни, наделенных особым
психологическим содержанием, и в этом
смысле, на наш взгляд, предметом исследо-
вания должно быть важное жизненное собы-
тие. Однако изучение важных жизненных со-
бытий осложнено тем, что разные люди на-
деляют их индивидуальным психологическим

содержанием. В этом смысле важные жиз-
ненные события можно назвать конвенцио-
нальными, то есть это такие события, кото-
рые определяют условия развития жизненно-
го пути [4; 5].

При определении жизненного пути как
последовательности различных событий, в пер-
вую очередь встает вопрос методологии ис-
следования индивидуальных психологических
различий в описании важных жизненных собы-
тий. В таком случае, на наш взгляд, наиболее
предпочтительным является метод нарратив-
ного анализа. Такой выбор мы связываем со
словами В.А. Андреевой о том, что «событие
является одним из центральных понятий совре-
менной нарратологии» [1]. Нарративный метод
психологического исследования, предметом
которого является жизнеописание, история
жизни, связан с тем, что нарратив представля-
ет собой совокупность событий, наделенных
индивидуальными или коллективными смысла-
ми. Эти смыслы имеют значение как для тео-
ретической, так и для практической психоло-
гии и психотерапии, раскрывая психологичес-
кое содержание событий нарратива.
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В целом одно из основных положений
нарратологии заключается в том, «что пове-
ствование (нарратив) действует как фунда-
ментальный процесс понимания вне любой
специфической литературной традиции..., как
один из существенных элементов нашего по-
нимания действительности». Даваемое
А.Ю. Черновым пояснение этого утверждения,
опирается на конгруэнтную связь образов нар-
ративов действительности и способности че-
ловека контролировать собственные повество-
вания. В ином случае неконгруэнтный и не-
контролируемый нарратив делает человека
жертвой обстоятельств, демонстрируя рас-
согласованность объективной и субъективной
реальности [6].

Понимая нарратив как репрезентацию
реальности, Д. Деннет отмечает, что он явля-
ется рефлексивным процессом личностной и
социокультурной идентификации, конструиро-
вания воспоминаний и осмысления событий.
Эти процессы характеризуют динамичность,
изменчивость нарратива, а также его интен-
циональность, то есть направленность, в осно-
ве которой лежит некий смысл или желание [8].

Динамичность и интенциональность нар-
ратива в рамках этогенетического подхода,
вслед за Р. Харре, А.Ю. Чернов определяет
через социальную активность индивида. При-
чем социальная активность понимается с двух
сторон: практической и экспрессивной. Прак-
тическая сторона выражается в языке, а экс-
прессивная является источником значений и
смыслов. С экспрессивной стороны наррати-
вы относятся к таким сторонам жизни, как
«приключение», «кризис», «противостояние»,
где развертывание событий и результаты дей-
ствий не могут быть заранее предсказаны и
выражаются наречиями (для обозначения
того, что было сделано). Практическая сто-
рона является представлением о событии как
изменении, которое претерпевает субъект в
результате неких действий, которое выража-
ется глаголами (для обозначения того, что
было сделано) [1; 6].

Такой подход при анализе и интерпрета-
ции нарративов важных жизненных событий
позволяет выявлять несколько параметров их
психологического содержания, а именно:

– событие как мотив: изменения состо-
яний намеренные (действия персонажей) или

ненамеренные (явления и процессы), а также
сами состояния и свойства;

– событие как сюжет – событие отож-
дествляется с сюжетом как глобальной струк-
турой повествовательного текста;

– событие как социокультурный кон-
цепт: событие как таковое приписывается
действительности, то есть мыслится как он-
тологическая (жизненная) категория. Этим
оно отличается от факта, являющегося суж-
дением о действительности [1].

Данный подход используется в психоди-
агностической работе с текстами по проек-
тивным методикам, например тематический
апперцептивный тест (ТАТ), в которой исполь-
зуемые таблицы описываются подробным
рассказом. При этом данный подход, на наш
взгляд, можно использовать и для небольших
текстов. Для примера приведем результаты
одной из наших работ, где анализу подверга-
лись определения важного жизненного собы-
тия, полученные от респондентов. Ниже при-
ведены полученные определения и их анализ.

«Важное жизненное событие это – то,
что происходит с человеком когда, скажем так,
он переходит из одного статуса в другой. Важ-
ное жизненное событие предвещает этот пе-
реход!» В данном определении можно выде-
лить мотив достижения, заключенный во фра-
зе «переходит из одного статуса в другой».
На уровне сюжета психологическое содержа-
ние данного определения можно охарактери-
зовать как позитивное отношение к жизнен-
ным преобразованиям. Как социокультурный
концепт данное определение важного жизнен-
ного события показывает, что человек имеет
четкое представление о развитии собствен-
ного жизненного пути, о жизненных целях, а
также о том, какие жизненные события мо-
гут повлиять на течение жизни.

Другим примером определения мы выб-
рали следующее: «Это событие, которое созда-
ет эмоциональное потрясение и особенно вли-
яет на дальнейшую жизнь, в том числе с изме-
нением личных качеств». В нем на первый план
выступает эмоциональная составляющая, то
есть именно эмоциональное переживание со-
бытий и как мотив характеризует собственно
изменение эмоционального состояния. С пози-
ции социокультурной составляющей, важное
жизненное событие здесь определяется «изме-
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нением личных качеств», характеризующим
изменение личности в социальном контексте,
то есть изменением индивидуального отноше-
ния к социальным и культурным объектам, нор-
мам, ценностям и традициям.

В целом, приведенные примеры отража-
ют то, что важные жизненные события свя-
заны с некими изменениями в жизни челове-
ка, в отношении к ней и преобразовании лич-
ностных конструктов и смыслов.

Относительно личностных конструктов
и смыслов анализ и интерпретацию наррати-

Лингвистические корреляты личностных черт и нарративов

Личностные черты Положительные корреляты  
с высказываниями 

Отрицательные корреляты  
с высказываниями 

Экстраверсия 
о людях;  
о социальных процессах; 
о семье 

– 

Доброжелательность 

о семье; 
о социальной включенности; 
о эмоциональной 
устойчивости 

о гневе и агрессии; 
теле (то есть упоминание в 
рассказе негативных слов 
здоровье и теле) 

Добросовестность о достижениях; 
о трудовой деятельности 

о теле; 
о смерти; 
о гневе и агрессии 

Нейротизм 

о печали; 
о отрицательных эмоциях; 
о теле; 
о гневе; 
о доме; 
о тревожных событиях 

о трудовой деятельности 

Открытость опыту 

о перцетивных процессах; 
о справедливости, 
о беспристрастности; 
о социальной включенности 

о закрытости; 
о интернальности 

 

Примечание. Источник: [9].

вов Дж. Хирш и Дж. Петерсон связали с лич-
ностными чертами «Большой пятерки». Здесь
утверждается, что черты личности связаны
с языковыми конструктами или семантичес-
кими паттернами, заключенными в рассказе
о самом себе. Другими словами, используе-
мые языковые конструкты точно отражают
личность человека [9].

Дж. Хирш и Дж. Петерсон для каждой
черты «Большой пятерки» выделили лингви-
стические корреляты для нарративного ана-

лиза, представленные в нижеследующей
таблице.

В приведенной таблице наглядно проде-
монстрированы ключевые темы для нарра-
тивного анализа в связи с индивидуальными
чертами личности. Однако, как видно, боль-
шинство из этих тем являются социальными,
то есть связанными с социальной реальнос-
тью. Запрос рассказа бежит глубже, чем
быть инструментом исследования, использу-
емым в случае, если исследования. По это-
му поводу Дж. Пикок и Д. Холланд говорят о

том, что нарративы создаются не конкрет-
ным человеком, а формируются социальны-
ми, культурными и историческими соглаше-
ниями, а также отношениями между рассказ-
чиком и слушателем [10]. Поэтому темы и
структура повествования и содержания де-
монстрируют явления социальной реальнос-
ти, в которой живет рассказчик.

Данный подход к анализу нараттивов о
важном жизненном событии позволяет наи-
более полно описать психологическое содер-
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жание и выделить качественные характерис-
тики репрезентации этих событий. Так, ван
Эгерен отмечает, что каждая из пяти черт вы-
полняет определенную функцию в плане адап-
тации индивида к социальной среде. В част-
ности, экстраверсия отвечает за приближение
положительных событий, нейротизм – за из-
бегание негативных событий, добросовест-
ность – за эффективное управление реакция-
ми «приближения» и «избегания» событий,
открытость опыту – интерес к различного рода
наградам, а доброжелательность – к форми-
рованию социальных альянсов и связей [2].

Еще один, более узкий подход к психоло-
гическому анализу нарративов, разработан в
области клинической психологии. Как отмеча-
ет Г. Сулик, нарративы болезни позволяют по-
нять переживания человека, его отношение к
болезни и к жизненным событиям [11]. Г. Су-
лик определил 3 основных типа нарративов:
восстановительные, хаотические и поисковые.
В восстановительном нарративе человек опи-
сывает болезнь как временную ситуацию. Та-
кие нарративы, смысловое содержание и эмо-
циональный тон повествования которых наце-
лено на желание избавиться от болезни и вер-
нуться к нормальной, здоровой жизни, Г. Сулик
называет лечебными нарративами. В хаотичес-
ком нарративе человек рассматривает болезнь
как постоянное состояние, которое обязатель-
но ухудшится и возможности выздороветь нет.
Такие нарративы наиболее типичны для неиз-
лечимых или хронических болезней, когда у че-
ловека нет никакой надежды на возвращение к
нормальной жизни. Третий тип, поисковые нар-
ративы, повествуют о том, что опыт болезни
является возможностью для человека стать
лучше, или, как говорят, «стать сильнее» за счет
преодоления трудной ситуации, ее переосмыс-
ления, что является самым важным в жизни.
При этом болезненное состояние и физичес-
кое выздоровление является менее важным,
чем духовное и психологическое преобразова-
ние. Такие нарративы часто встречаются в раз-
личных сообществах людей, больных, напри-
мер, раком или СПИДом, и являются источни-
ком моральной и эмоциональной поддержки
друг друга членами сообщества [11].

Описанные выше подходы, в своей со-
вокупности позволяют эффективно анализиро-
вать и интерпретировать происходящие в жиз-

ни человека события и определять их психо-
логическое содержание. Однако события мо-
гут быть и позитивными и негативными. Это
обстоятельство требует от психолога сопос-
тавлять психологическое содержание позитив-
ных нарративов событий с негативными и
выстраивать эффективную модель практичес-
кой психологической работы. Такая работа
предполагает индивидуальный подход, ориен-
тированный на то, что тревожащее событие
носит индивидуальный характер и особое пси-
хологическое содержание.

Последнее утверждение подчеркивает то,
что жизненный путь человека и рассказы о нем
могут значительно различаться. Психология
нарратива позволяет раскрыть природу чело-
века во взаимосвязи психологической и соци-
альной составляющей. Иначе говоря, история
жизни является отражением внутреннего мира
человека и связана с историей всего челове-
чества в ее культурно-историческом прочте-
нии. Само понятие важного жизненного собы-
тия характеризуется наполнением жизненной
ситуации смысловым и эмоциональным содер-
жанием, а не просто логично выстроенным по-
вествованием. Эту точку зрения описывал
Дж. Брунер, говоря о том, что внутренне ло-
гичное описание события может быть весьма
противоречивым для других людей. Он писал
о том, что существует различие между соци-
ально-культурными и индивидуально-психоло-
гическими формами мысли в нарративе. При
этом обе позиции он называет фундаменталь-
ными, но неотделимыми друг от друга.

Продолжая эту мысль, Т. Сарбин указы-
вает на то, что нарративный анализ событий
является неким «заменителем» позитивистс-
кого подхода к изучению внутреннего мира
человека. Безусловно, объективные психоло-
гические факты сознания нельзя отрицать,
однако их субъективное репрезентирование
отличается индивидуальными различиями для
каждого человека [12]. С. Чатман по этому
поводу писал, что: «теория нарратива являет-
ся методом индивидуальной, личностной ин-
терпретации событий, контекстуально завися-
щим от способностей человека анализировать
события, различая ситуации «чтения истории»
и ее написания» [7].

Чатмен четко обосновал психологию нар-
ратива, отмечая, что повествование, рассказ
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человека о событиях, отражает именно пси-
хологическое содержание этих событий, но в
социокультурном прочтении. Эпистемологи-
чески, здесь констатируется тот факт, что
изучение нарративов является эвристическим
подходом, в первую очередь сосредоточен-
ным на интеллектуальных возможностях че-
ловека читающего или слушающего.

На основе последнего утверждения, в
современной западной психологии строится
образовательная программа подготовки пси-
хологов и, в целом, практической психологи-
ческой работы. Так было разработано целое
психотерапевтическое направление, названое
нарративной терапией. Нарративная терапия
имеет особый смысл психологической, психо-
терапевтической работы, явно отличающей-
ся от других подходов. Как отмечают осно-
ватели нарративной терапии М. Уайт и Д. Эп-
стон, нарративные терапевты сосредотачива-
ют свою работу на рассказах о жизненных
событиях и являются посредниками в разви-
тии и обогащении этих повествований. В этом
процессе психолог задает вопросы относи-
тельно жизненного опыта клиента, о его наи-
более важных жизненных событиях, опреде-
ляющих проблемную ситуацию. Интуитивно
каждый психолог в своей работе действует
именно так. Однако методологически, для
обогащения теоретической психологии, требу-
ется инструмент для последовательного раз-
вития данного направления [13].

В нарративной терапии психолог рас-
сматривает человека и его жизненный путь,
не ориентируясь на его личные качества или
установки. Такая работа сосредоточена на
анализе описанной проблемной ситуации и
отношении человека к ней. Ключевая идея
нарративной терапии заключена в следующей
фразе: «Человек не проблема, проблема и
есть проблема». Здесь заключена мысль о
том, что самое главное для человека – «най-
ти себя», понять свое «назначение» в соци-
альной реальности.

Методически нарративная терапия
включает два основных концепта – деконст-
рукцию событий и их осмысление посред-
ством постановки вопросов клиенту и эмпа-
тийного взаимодействия с ним. Такой под-
ход к практической работе обычно исполь-
зуется в семейной терапии, а также в облас-

ти организационной и педагогической психо-
логии. Он дает возможность установить вза-
имосвязь интрапсихического и социальной
реальности.

Нарративная терапия сосредоточена на
позитивных преобразованиях человека, опира-
ясь на его рассказы. Для психолога здесь глав-
ным вопросом стоит понимание описания че-
ловеком его жизни, стратегий поведения и
возможностей адаптации к ним. Сосредото-
чиваясь на том, как человек воспринимает
проблемное событие, психолог строит подход
к изменению этого отношения. Такая работа
объектификации проблемного события, позво-
ляет ослабить влияние тревожных чувств по
отношению к событию [14].

К этому следует добавить то, что пси-
хологическая репрезентация важных жизнен-
ных событий, является воплощением мотивов
человека, его ценностных ориентаций, наме-
рений и взаимодействий с окружающими.
Мемуары, повести и рассказы, которые пишут
люди, – суть описания важных жизненных со-
бытий, которые произошли в личной жизни или
были увидены со стороны.

Таким образом, представленная работа
подчеркивает теоретическую и практическую
значимость психологического изучения важ-
ных жизненных событий. Кроме того, метод
нарративного анализа, включающий герменев-
тический, дискурсивный и эвристический под-
ходы анализа текстов, позволяет наиболее
полно и качественно описать психологические
феномены.
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Abstract. In this article the analysis of the narrative approach to the studying of major
life events is presented. Narrative as the subjective representation of personal experience is
the subject matter of research of many branches of knowledge: philosophy, history, cultural
studies, psychology and others. The main unit of the narrative analysis is an event. The concept
of major life event represents an integrating phenomenon of intrapsychic phenomena and
social conditions.
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