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 ОПЫТ НАРРАТИВНОГО ПОДХОДА 

В ЗАРУБЕЖНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ

Достижение образовательных целей для повышения качества образования все чаще связано с нарратив-

ным подходом. Личностно ориентированное обучение акцентирует внимание на развитии творческой, мыс-

лящей, саморазвивающейся личности. Организация учебный процесса связана с внедрением нарративных 

практик для активизации позиции обучающегося, рефлексии собственного и приобретенного опыта познания 

бытия. Органичность обучения через нарратив связывается с естественной способностью и потребностью 

человека структурировать свой опыт и осознавать себя в социуме в сюжетно связанном повествовании. Дидак-

тический материал в течение многих веков использовался для накопления и передачи знаний и формирования 

необходимых качеств личности.

С целью систематизации и выявления перспективных направлений использования нарративного подхо-

да в образовательном процессе был осуществлен теоретический анализ и обобщение научной литературы. 

Герменевтический метод способствовал пониманию поливариантности нарративных практик, необходимости 

их соотнесения с учебной ситуацией и образовательными целями. Воспринимая мир сквозь призму созерца-

тельности посредника обучающиеся подвержены влиянию личностных установок преподавателя по сопро-

вождению обучающегося в образовательной среде. Создание благоприятной вариативной среды зависит от 

используемых тьютором нарративов, как способов презентации. На принятие решений влияет личный опыт 

обучающихся, который апеллирует к нарративу независимо от того будет ли он озвучен на учебном занятии 

или останется только в ментальном сознании без воплощения в вербальную форму.

Применяя нарративные практики в процессе обучения будущий специалист выходит на уровень рефлексии 

круга профессиональных знаний. Нарративный подход в преподавании учебной дисциплины способствует 

становлению личности компетентного специалиста, способного применять знания за пределами системы 

образования и способствует самосовершенствованию.
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EXPERIENCE OF THE NARRATIVE APPROACH IN FOREIGN EDUCATIONAL PRACTICE

Achieving educational goals to improve the quality of education is increasingly associated with a narrative approach. 

Personally oriented education focuses on the development of a creative, thinking, self-developing personality. The organization 

of the educational process is associated with the introduction of narrative practices to activate the position of the student, 

reflection of his own and acquired experience of cognition of being. The organic nature of learning through narrative is 

associated with the natural ability and need of a person to structure his experience and realize himself in society in a plot-

related narrative. Didactic material has been used for many centuries to accumulate and transfer knowledge and form the 

necessary personality traits.

In order to systematize and identify promising areas for using the narrative approach in the educational process, a 

theoretical analysis and generalization of scientific literature was carried out. The hermeneutic method contributed to the 

understanding of the polyvariance of narrative practices, the need to correlate them with the educational situation and 

educational goals. Perceiving the world through the prism of the mediator’s contemplation, students are influenced by the 

personal attitudes of the teacher to accompany the student in the educational environment. The creation of a favorable variable 

environment depends on the narratives used by the tutor as a means of presentation. Decision-making is influenced by the 

personal experience of students, which appeals to the narrative, regardless of whether it will be voiced in the classroom or 

will remain only in the mental consciousness without being embodied in a verbal form.

Applying narrative practices in the learning process, the future specialist reaches the level of reflection on the range 

of professional knowledge. The narrative approach in teaching an academic discipline contributes to the formation of the 

personality of a competent specialist who is able to apply knowledge outside the education system and promotes self-

improvement.
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Совместная деятельность преподавателя и 
обучающегося ради достижения образователь-
ных целей все чаще коррелирует с нарративным 
подходом и его возможностями в вопросе по-
вышения качества образования. Сущность лич-
ностно ориентированного обучения, акцентируя 
внимание на развитии творческой, мыслящей, 
саморазвивающейся личности как необходимо-
го условия становления квалифицированного 
специалиста, позволяет организовать учебный 
процесс с внедрением нарративных практик 
для активизации позиции обучающегося, реф-
лексии собственного и приобретенного опыта 
познания бытия. 

Органичность обучения через нарратив 
связывается с естественной способностью и 
потребностью человека структурировать свой 
опыт и осознавать себя в социуме посредством 
отбора, группировки, интерпретации фактов в 
сюжетно связанном повествовании. Дидактиче-
ские сказки, истории использовались в течение 
многих веков для накопления и передачи зна-
ний, норм и правил общества, формирования 
необходимых качеств личности. 

Воспринимая мир сквозь призму созерца-
тельности посредника, интерпретирующего и 
поясняющего процессы и явления, обучающи-
еся подвержены влиянию личностных устано-
вок преподавателя не только в традиционной 
системе передачи знаний, но и в ситуации пе-
реформатирования его функционирования на 
тьюторскую деятельность по сопровождению 
обучающегося в образовательной среде. Созда-
ние благоприятной вариативной среды, прово-
цирующей рефлексию в ситуации возможности 
выбора, зависит от используемых тьютором 
нарративов, как способов презентации. Раз-
нообразен влияющий на принятие решений 
личный опыт обучающихся, который апелли-
рует к нарративу независимо от того будет ли 
он озвучен на учебном занятии или останется 
только в ментальном сознании без воплощения 
в вербальную форму. 

Возрастающий интерес к нарративам в об-
разовательной сфере находит отражение в тео-
ретических и практических отечественных ис-
следованиях, однако фундаментальных трудов, 
всесторонне исследующих понятие нарративно-
сти в педагогической науке, не зафиксировано. 
В немногочисленных отечественных исследо-

ваниях (Е.В. Казанцевой [1], М.В. Луканиной 
[2], О.Н. Рябининой [4], А.В. Серого, А.А. Утю-
ганова, М.С. Яницкого [5] и др.), представлен-
ных в основном в периодической литературе, 
подчеркивается эффективность нарративного 
подхода в процессе обучения [3, с. 10]. Акту-
альным и закономерным является исследование 
корпуса работ зарубежных авторов, посвящен-
ных опыту применения нарративных практик в 
учебном процессе. 

С целью систематизации и выявления 
перспективных направлений использования 
нарративного подхода в образовательном про-
цессе был осуществлен теоретический анализ 
и обобщение научной литературы. Герменев-
тический метод способствовал пониманию по-
ливариантности нарративных практик, необхо-
димости их соотнесения с учебной ситуацией 
и образовательными целями. В соответствии с 
целью определен ряд задач: раскрыть понима-
ние нарративного подхода в педагогике, выде-
лить основные формы применения в образова-
тельных системах, выявить эффективные пути 
реализации в учебном процессе.

В научных обсуждениях актуальных во-
просов образовательной сферы все чаще зву-
чит тезис о том, что нарративный подход в 
образовании может быть вызовом традицион-
ным формам образования и трактоваться как 
образовательное направление. В различных 
странах мира нарративная педагогика развива-
лась с отличительными особенностями: сектор 
ухода – в США и Японии, образование взрос-
лых – в Великобритании и странах Европы [13]. 
Не отрицая сложившихся направлений иссле-
дований в названных странах, констатируем 
тенденцию активизации интереса к возмож-
ностям задействования нарративов в учебном 
процессе разных типов образовательных орга-
низаций. Отметим, что все чаще нарративный 
подход интегрируется и в школьное образова-
ние, хотя в этом случае речь идет о достаточно 
узком его применении – в основном работа с 
литературным рассказом. Например, «учителя 
использовали главных героев рассказов в каче-
стве образцов для подражания для учащихся 
с целью создать для них целеустремленную и 
психологически благоприятную среду» [7, с. 8].

К. Конле (C. Conle, 2001), П.М. Айронсайд 
(P.M. Ironside, 2006), А. Юшкевичене, Р. Нед-
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зинскайте (A. Juškevičienė, R. Nedzinskaitė, 
2013), Дж. Шурмак, М. Туна (J. Szurmak, 
M. Thuna, 2013), Э. Хоу, М. Аримото (E. Howe, 
M. Arimoto, 2014), М. Дрейпер, Д. Полиц-
ци, Д. Стертевант, Дж. МакГроу (M. Draper, 
D. Polizzi, D. Sturtevant, J. McGraw, 2015), 
Э. Чан (E.Y. Chan, 2017), П.С. Го (P.S. Goh, 
2019), И. Аура, Л. Хасан, Ю. Хамари (I. Aura, 
L. Hassan, J. Hamari, 2021) – зарубежные ис-
следователи, работы которых обогащают по-
нимание принципов и перспектив нарративного 
поворота в педагогике.

В сфере медицинского образования работа 
П.М. Айронсайд «Использование нарративной 
педагогики: обучение и практика интерпрета-
тивного мышления» освещает опыт и резуль-
таты использования нарративной педагогики в 
школах медсестер, в том числе по программам 
бакалавриата и магистратуры [12]. Она указы-
вает, что данный подход, ориентированный на 
конкретную дисциплину, это не только способ 
отойти от ограниченности мышления в сестрин-
ской практике и дидактических ситуациях, но 
и расширить интерпретативное мышление и 
углубить его [Там же, с. 482]. Автор иллюстри-
рует теоретические обоснования рассказом сту-
дентки, у которой в семье несколько человек 
умерли от рака и ситуация болезни стала в ее 
восприятии обыденностью. Совместное толко-
вание, обсуждение личных рассказов студентов, 
касающихся представления их опыта и имею-
щего отношение к болезни, помогли ей увидеть 
проблему с разных точек зрения. Приобретен-
ная мудрость и осмысление прошлого дали 
возможность преодолеть невосприимчивость 
к чужому горю, увидеть перспективы исполь-
зования опыта в профессиональной ситуации 
взаимодействия с пациентом и его семьей для 
оказания посильной поддержки, смягчения рас-
терянности и отчаяния [Там же].

П.М. Айронсайд говорит о существовании 
двух путей реализации нарративного подхода в 
медицинском образовании: «не только за счет 
пересмотра структурированных учебных про-
грамм, но и по мере того, как учителя внедряют 
интерпретативную педагогику в рамках суще-
ствующих курсов, расширяя знакомые страте-
гии» [Там же, с. 484].

Очевидным является факт, что не только 
медицинское образовательное сообщество мо-

жет использовать нарративный подход для по-
вышения эффективности подготовки медиков. 
Сходные потребности иных профессиональных 
сообществ в образовательной сфере также есть 
возможность обеспечить, применяя избранный 
подход. Существенные изменения в практике 
подготовки учителей возможны при условии 
более глубокого понимания своего предмета. 
А. Юшкевичене, Р. Недзинскайте в контексте 
расширения педагогических компетенций го-
ворят о «сообществе обучающихся педагогов», 
обосновывая необходимость делиться опытом 
[13, с. 19].

По мнению исследователей, рассказ, явля-
ющийся сутью нарративной педагогики, спо-
собен выступать механизмом преобразования, 
изучения и интерпретации личного опыта. При-
менение в образовательной практике реализо-
валось в двух направлениях: 1) рассказывание 
историй как педагогическая стратегия (учителя 
углубляются в свои практики и дают новые на-
правления для дальнейшего профессионального 
развития), 2) рассказ как метод исследования 
(рассказыванием историй при изучении раз-
личных явлений) [Там же, с. 20].

Обратим внимание, что основополагаю-
щим принципом успешного педагогического 
взаимодействия является способность понимать 
внутренний мир другого человека, уважать его 
индивидуальность. Нарративный подход в учеб-
ном процессе способствует практическому во-
площению общеизвестного правила успешной 
коммуникации – уметь слушать и слышать. Со-
временный человек нуждается в данном навыке 
для успешного выстраивания сотрудничества, 
обмена профессионально значимой информа-
цией, содействия творческой деятельности. 
Соответственно, необходимо уделять внимание 
формированию нравственно-эмоциональной 
отзывчивости обучающегося, целенаправлен-
но и последовательно развивая эмпатию как 
качество личности. Э. Хоу, М. Аримото отме-
чают, что нарративная педагогика согласуется 
со многими японскими культурными практика-
ми, воплощает «разум и сердце» практического 
понимания знания, ставя потребности других 
людей выше собственных, что свидетельствует 
о ее перспективах в обеспечении сочувствия, 
эмпатии для Японии и других стран, придер-
живающихся подобных принципов [11, с. 229].
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Нарративная стратегия выступает дей-
ственным инструментарием личностно ориен-
тированного обучения, где в условиях сотворче-
ства студентов и преподавателя, обучающиеся 
получают больше возможностей для примене-
ния рефлексии, проявления ответственности и 
самостоятельности. Аналогичной точки зрения 
придерживается П.С. Го: «Если целью подго-
товки учителей является поощрение мышления, 
применение теории на практике и превращение 
обучения в «реальную жизнь», то стоит при-
гласить нарративную педагогику на занятия» 
[10, с. 1743].

В работе «Феноменология рассказа в диало-
ге: нарратив как педагогика в психологии» инте-
рес представляет рассмотрение практического 
применения нарратива в организации учебного 
занятия для выбора эффективных форм взаимо-
действия. «Когда мы делимся с учениками яркой 
историей (например, ударом молотка по руке), 
мы легко вызываем эмпатическую реакцию, 
тем самым создавая общий момент в классе» 
[14, с. 117], – отмечают М. Дрейпер, Д. По-
лицци, Д. Стертевант, Дж. МакГроу. Разделяя 
эмоциональные состояния героев, рассказчика 
и воспринимая их опыт проживания ситуаций, 
свойства памяти позволяют воссоздать анало-
гичные либо близкие ситуации и при помощи 
воображения смоделировать описываемую, 
переживая историю совместно с рассказчиком 
[Там же, с. 117–118]. Разграничивая диалек-
тику (dialectics) и «диалогику» (dialogics), вы-
деляются общие возможности влиять, менять 
мнение и различные способы реализации этих 
возможностей. Первая апеллирует к аргумента-
ции и согласию (синтезу), отбрасывая элемен-
ты, угрожающие рациональности аргумента, 
например, эмоции. Вторая способствует до-
стижению идентичных целей за счет эмоцио-
нальных и субъективных переживаний, поэму 
диалогические нарративы повышают эффект 
усвоения учащимися психологических понятий 
и позволяют перейти на более глубокий уровень 
обучения [Там же, с. 119]. Для преподавателя 
важно понимание того, что один и тот же рас-
сказ, представленный аудитории может иметь 
разные эффекты у обучающихся: для одного – 
это «может быть невероятно поучительный мо-
мент, когда его отношение к людям или идеям 
меняется и трансформируется» [Там же, с. 120], 

а другой «может просто счесть историю зани-
мательной, как полезный пример рассматрива-
емых концепций» [Там же]. При совместном, 
коллективном способе работы с нарративом 
открываются новые возможности понимания 
и воплощения истории, осуществляемые с по-
мощью языковых единиц. Подобное диалоги-
ческое взаимодействие оказывает влияние на 
студентов, которые иногда сообщают о новом 
понимании своей роли в избранной профессии 
[Там же, с. 121], и даже способно преобразо-
вать восприятие преподавателя. Исследовате-
ли говорят о перспективах применения метода 
«воплощенного диалога» (или «диалогического 
взаимодействия с воплощенным нарративом») в 
психологическом образовании. Педагогическое 
взаимодействие через повествование воплощен-
ного диалога, способствует позитивному под-
креплению изучаемого материала и улучшению 
его запоминания [Там же]. В качестве примера 
приводится опыт работы со студентами, когда 
изучаемые явления подкрепляются рассказом 
преподавателя: «В этот момент Мэтью пре-
рывает рассказ и обсуждает с классом, почему 
наказание могло не сработать (забрать игруш-
ки, посадить Джотама в его комнату), и то, что 
могло сработать лучше.<…> Затем Мэтью про-
должает рассказ» [Там же, с. 122]; «В этот мо-
мент Мэтью снова прерывается и ведет диалог 
с классом о том, как действовать с методом по-
следовательного приближения» [Там же, с. 123]. 
Подчеркнем в предлагаемом диалогическом 
взаимодействии особую важность обсуждения и 
анализа студентами реальных жизненных собы-
тий для формирования способности применять 
знания в конкретной ситуации. Исследователи 
отмечают, что воображение, имеющее в основе 
диалогическое воплощение, «через совместное 
повествование может повысить способность 
учащихся вспоминать информацию, которую 
они узнали в ходе традиционных лекций и чте-
ния текстов» [Там же, с. 125], о чем свидетель-
ствовали результаты анкетирования. 

К. Конле квалифицирует нарративное ис-
следование как метод исследования и как сред-
ство личного профессионального развития, что 
расширяет возможности использования нарра-
тивов в педагогических исследованиях [9, с. 22]. 
Автор указывает, что освещенный материал 
носит автобиографический характер и реко-
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мендует, прежде всего, воспринять и пережить 
историю, а затем переходить к этапу обсужде-
ния. [Там же, с. 24]. Представленные детские 
воспоминания о послевоенном времени пере-
дают впечатления немецкого ребенка во многом 
направляемые сформированными в обществе 
представлениями, иногда противоречащие им 
и основанные на увиденном собственными 
глазами. Сложившаяся ситуация привела к «не-
мецкому кризису идентичности»: «Это было 
время, когда врагов нужно было воспринимать 
как героев, а бывших героев – как злодеев» [Там 
же, с. 26–27]. Вопросы слушателей призваны 
способствовать углубленной рецепции пове-
ствования и могут касаться дополнительных ин-
терпретаций, самоосмысления повествования 
автором, расширения / уменьшения сюжетных 
линий и т. д. Для получения дополнительных 
данных целесообразно использовать хроники, 
что способствует утверждению истинности по-
вествования [Там же, с. 27], и, считаем, является 
важным для конструирования учебного нарра-
тива. Автор раскрывает «вопрос о «правильно-
сти» или социальной приемлемости коммуника-
тивного акта», частью которого есть нарратив, 
описывая ситуацию, когда коллега из Израиля 
не готова была принять немецкое повествование 
о Второй мировой войне [Там же, с. 28]. 

Таким образом, работая с нарративом, ав-
тор предлагает сначала полное его восприятие, 
включающее прослушивание и эмоциональное 
переживание, а после – переходить к глубоко-
му осмыслению повествования на основании 
разного вида вопросов. Хотя нарратив несет 
в себе субъективность личного опыта миро-
восприятия, воспроизводимого в форме по-
вествования, он претендует на правдивость и 
искренность в контексте видения автора. Для 
работы в образовательной сфере обязательным 
считаем задействование не только личных, но 
всего разнообразия нарративов: от упоминае-
мых К. Конле хроник до литературных произ-
ведений. Такой подход позволит сформировать 
навыки осмысления данных из разнородных ис-
точников информации для полноты восприятия 
бытия с разных точек зрения.

Дж. Шурмак и М. Туна, рассматривая ис-
пользование повествования как инструмента об-
учения, основываются на положениях Х.П. Эб-
ботта [6], в частности об отличии истории с ее 

хронологической последовательностью собы-
тий от нарратива – репрезентации событий или 
серии событий с изменениями упорядоченности 
в зависимости от целей рассказчика. Разное по-
зиционирование, расположение событий созда-
ют иные эффекты восприятия для реципиента 
при этом прием построения сюжета является 
основополагающим [15, с. 546].

Для человека процесс построения нарра-
тивов является естественным способом упоря-
дочивания жизни от простого осмысления до 
решения сложных проблем. В обучении орга-
ничным будет задействование нарратива, осо-
бенно в контексте конструктивистских теорий, 
делающих акцент на обучении как на процессе 
смыслового конструирования и формирования 
мировоззренческих позиций через взаимодей-
ствие с миром [Там же, с. 547]. Авторы говорят 
о подтвержденных исследованиями физиоло-
гических данных, отражающих устойчивые 
нейронные изменения в связи с получением 
нового опыта. Чрезвычайно важно для процесса 
усвоения, чтобы новые навыки основывались 
на естественном контексте с практическими 
примерами, а нарратив как раз и обеспечивает 
социальный контекст и основу для интеграции 
нового опыта [Там же, с. 548].

В отличие от линейно структурированной 
истории, «сюжетное повествование с помощью 
контекстуализирующих устройств может уве-
личивать масштаб события, чтобы сосредото-
читься на детали, таким образом вводя учаще-
гося во временную шкалу истории и выводя из 
нее», –подчеркивают исследователи [Там же, 
с. 549]. Таким образом, нарратив способствует 
конкретизации абстрактных вещей, контексту-
ализирует информацию и задействует эмоцио-
нальные переживания, что в комплексе улуч-
шает понимание и запоминание информации 
[Там же, с. 551].

Э. Чан говорит о взаимосвязи поиска новых 
педагогических решений и вопросов языка, в 
частности китайского / английского для обра-
зовательной системы Гонконга. В сложившей-
ся ситуации пассивности гонконгских студен-
тов, низким уровнем критического мышления 
и саморефлексии в обучении автор указывает 
на актуальную задачу подготовки кадров в пе-
дагогическом вузе – «рефлексивный учитель» 
(refl ective teacher) [8, с. 23]. Успешность вовле-
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чения обучающегося в рефлексивный анализ 
зависит от применения нарратива как средства 
анализа сущности жизненного опыта, мотиви-
руя учителя-ученика проявить большую актив-
ность в своем обучении. [Там же].

Отождествляя понятия сторителлинга 
(storytelling) и нарративизации, Э. Чан форму-
лирует сущность процесса и понимание значи-
мости рассказывания историй при подготовке 
студентов педагогических специальностей: 
«рассказывание историй – это рефлексивный 
акт, во время которого мы приобретаем пони-
мание того, как нарративное исследование по-
могает учителям стать рефлексивными мысли-
телями» [Там же, с. 26].

Соответственно, идею о нарративном ос-
мыслении жизненного опыта для преодоления 
традиционных подходов в обучении можем кон-
статировать не только в сфере медицинского, но 
и педагогического образования: «Посредством 
исследования нарративов участники имеют воз-
можность поразмышлять о том, что они испыта-
ли в своей жизни» [Там же, с. 27]. В частности 
Венди, один из респондентов, описывая свой 
опыт изучения английского языка, рассказыва-
ет о сложностях и проблемах, близких многим 
гонконгским обучающимся, которые привели 
к формированию выученной беспомощности. 
Негативный опыт отразился на эмоциональном 
состоянии, повлиял на образ мышления, само-
оценку, и стабилизировать ситуацию, вернуть 
уверенность в своих силах удалось, развивая 
свой потенциал в других областях, таких как 
искусство, спорт и др. Осмысление жизненных 
событий посредством «написания рассказов 
о своем опыте было познавательным процес-
сом» [Там же, с. 28], способствующим приоб-
ретению знаний, в том числе практических. 
Значительное внимание уделяется практике 
нарративизации жизни для понимания процес-
сов становления личности, однако акценты в 
исследуемом материале смещаются в сторону 
психологического осмысления детских ком-
плексов респондента, связанных с проблемами 
воспитания. Соответственно, обосновывается 
положение о нарративном исследовании как о 
исследовании отношений, потому что процесу-
альность изучаемого явления предполагает раз-
витие отношений с участниками процесса [Там 
же, с. 28–29]. Обратим внимание, что сотвор-

ческие отношения субъектов образовательной 
деятельности становятся важным условием для 
саморазвития и становления каждой личности 
обучающегося в контексте личностно ориенти-
рованной концепции.

В работе «Преподавание в рассказе: по-
нимание педагогики сторификации» группа 
исследователей (Финляндия) – И. Аура, Л. Ха-
сан, Ю. Хамари – предлагают сторификацию 
«storifi cation» в качестве новой педагогической 
техники, способствующей поддержанию эффек-
тивной и привлекательной педагогической сре-
ды. Рассматривая сторификацию как включение 
действия в вымышленный или не вымышлен-
ный рассказ, авторы анализируют ее результа-
тивность на примере «начально-средней» го-
сударственной школы в США, расположенной 
в зоне слабого экономического развития для 
детей, пребывающих в плохих бытовых усло-
виях, детей из групп риска. Благодаря преоб-
разованию программ, созданию уникального 
дизайна помещений в соответствии со сказоч-
ными и реальными мирами, удалось создать 
увлекательную и по-домашнему комфортную 
школу для учащихся [7, с. 1].

Исследователи делают главный акцент на 
использовании истории в качестве средства 
передачи учебной информации в более захваты-
вающей форме и связывают с ростом интереса 
к образовательным играм, геймификации и дру-
гим стратегиям и технологиям вовлечения. Од-
нако, результаты исследования, представлены 
более в социологическом, чем педагогическом 
плане, особо отмечается роль сторификации и 
комплиментарного оформления классных ком-
нат в формировании положительного отноше-
ния к образованию и благоприятной атмосферы, 
косвенно способствующих достижению образо-
вательных целей. Работа ценна тем, что, несмо-
тря на необходимость дальнейших подробных 
исследований, доказательно обозначены такие 
особенности сторификации как возможность 
заинтересовать, улучшить общую атмосферу 
учебного процесса.

Таким образом, анализ корпуса исследова-
ний зарубежных авторов в области построения 
образовательного процесса с использованием 
нарратива свидетельствует о стойком разно-
стороннем интересе к изучению его возможно-
стей. В зависимости от фокуса разрабатываемой 
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проблемы – социального контекста, возрастной 
группы обучающихся, сочетания задач исследо-
вания и сферы подготовки специалиста – акцен-
тируются различные направления задействова-
ния нарратива в сфере образования. Выделим 
положения, являющиеся универсально перспек-
тивными для интеграции нарративных практик 
и педагогического процесса в единстве воспи-
тания, обучения и развития:

- посредсвом нарратива транслируется 
опыт личности; 

- нарратив обеспечивает контекстуализа-
цию информации, эмоционально-чувственное 
восприятие; 

- осмысление нарративов способствует ста-
новлению рефлексивного специалиста, склон-
ного к анализу и самопознанию;

- нарративы способствуют развитию лич-
ностно-ценностной позиции обучающегося.

Подчеркнем, что особенностью реализа-
ции нарративного подхода вне зависимости от 
формы воплощения (личный нарратив, художе-
ственный текст, учебное задание и т. д.) и путей 
включения в образовательный процесс является 
возможность его задействования в рамках уже 
существующих курсов и дисциплин, обеспе-

чивая мягкий, постепенный процесс реформи-
рования образовательной системы в контексте 
реализации личностно ориентированной кон-
цепции.

Особого внимания заслуживает потенциал 
нарративов влиять на этическую и эмпатиче-
скую составляющую подготовки эффективного 
сотрудника, т. к. проявление сопереживания, 
причастности должно быть в основе любого 
профессионального взаимодействия с челове-
ком.

Применение нарративной педагогики в 
образовательной сфере не должно восприни-
маться как нивеляция традиционных установок 
образования на приобретение обучающимся 
знаний и умений. Благодаря нарративным прак-
тикам уже в процессе обучения будущий специ-
алист выходит на уровень рефлексии круга про-
фессионально значимых вопросов и проблем, 
происходит личностный рост. Таким образом, 
нарративный подход в преподавании учебной 
дисциплины направлен на становление лич-
ности компетентного специалиста, способного 
применять знания за пределами системы обра-
зования и осознанно идущего путем развития 
и самосовершенствования. 

27.03.2023
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