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А также непедагогиче-

ским персоналом об-

разовательного учреж-

дения, родителями

учеников, гостями.

Социальная жизнь состоит из потока повторяющихся повседневных

ситуаций, из особенных, ограниченных во времени, ситуаций-событий,

вызывающих сильные эмоции, побуждающих к самостоятельным

решениям и определению личных смыслов происходящего.

Феноменология школьной повседневности «живёт в четырёх мирах»: 

в восприятии физического пространства образовательного учреждения;

в восприятии «школьного времени», в индивидуальных значениях,

смыслах той части предметного (вещного) мира, которая соотносится с

пребыванием педагогов и учащихся в образовательном учреждении и,

наконец, в содержании и стиле общения в школьной части жизни

представителей школьного мира.

Наше исследование школьной повседневности в определённой мере

приоткрывает двери в эти сферы, в эти «измерения».

• социокультурная ситуация • социокультурные условия • социофизическое

пространство • вещный мир • социолингвистическая сфера • социовременное

измерение

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ШКОЛЬНОЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ

С.Д. Поляков

Школьная повседневность (феноменологический подход) — это
повседневные, повторяющиеся ситуации в жизни образователь-
ного учреждения в их восприятии, переживании, осмыслении
участниками школьной жизнедеятельности (прежде всего уча-
щимися и педагогами)1.

Школьная

повседневность
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Школьная повседневность
состоит из школьной повсед-
невности школьников, школь-
ной повседневности педагогов
и повседневности, общей для
педагогов и школьников.

Повседневность существу-
ет в «пространстве» повседнев-
ности как субъективном отра-
жении физического простран-
ства образовательного учреж-
дения.

Повседневность развёрты-
вается во времени повседнев-
ности как субъективное отра-
жение временных границ и
структуры отнесения участни-
ков школьной жизни к школь-
ному процессу.

Повседневность фиксиру-
ется в наполнении индивиду-
альными значениями, смыс-
лами той части предметного
(вещного) мира участников
школьной жизни, которая со-
относится ими с пребывани-
ем в образовательном учреж-
дении.

Повседневность выражает-
ся в содержании и стиле ком-
муникации в школьной части
жизнедеятельности представи-
телей школьного мира.

Картина школьной повсед-
невности в той или иной мере
дифференцирована по ряду па-
раметров: по позициям участ-
ников школьной жизни (педа-
гоги — учащиеся), по возрасту,
по гендерному признаку, по
школьной успешности (успе-
ваемости).

Факторами, задающими в
той или иной мере характерис-
тики школьной повседневнос-
ти образовательного учрежде-
ния как воспитательной орга-
низации (в терминологии
А.В. Мудрика) являются чис-
ленность учащихся и педаго-
гов, социально-пространствен-
ный контекст (окружение), ар-
хитектоника (устройство зда-
ния образовательного учреж-
дения и его территории), тип
образовательного учреждения,
его педагогические обобщён-
ные характеристики (нали-
чие — отсутствие воспитатель-
ной системы, тип организаци-
онного климата и пр.).

На психологическом уров-
не школьная повседневность
проявляется:
• в феномене идентичности
(школьной, педагогической
как профессиональной, лич-
ностной), понимаемой как пе-
реживание школьниками и
педагогами своего соответст-
вия — несоответствия ожида-
ниям и требованиям значи-
мых для их школьного суще-
ствования людей;
• в устойчивых образах участ-
ников школьной жизни (для
педагогов прежде всего в обра-
зах учащихся, коллег, админи-
страции; для учащихся — в об-
разах педагогов, одноклассни-
ков, «одношкольников»).

Предметом нашего иссле-
дования является, в первую
очередь, часть школьной по-
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вседневности как повседневно-
сти школьников — старше-
классников.

Повседневная жизнь
школьников в образователь-
ном учреждении может быть
описана следующим образом:
�Школа как образовательное
учреждение имеет двойст-
венную природу: она является
педагогическим феноменом
(системой, организуемой ради
достижения образовательных
целей) и в то же время сущест-
вует как социокультурный фе-
номен, как пространство жиз-
недеятельности школьников
(Л.И. Новикова, 1972).

Образовательное учрежде-
ние как педагогический фено-
мен — это педагогические кон-
цепции, программы, содержа-
ние и способы обучения и орга-
низации воспитательной рабо-
ты. Образовательное учрежде-
ние как социокультурный фе-
номен обнаруживается в не-
формальных нормах поведе-
ния, общения, речи; в различ-
ных пространствах школьной
жизнедеятельности; в тради-
циях поведения, общения,
одежды.

Педагогическая и социо-
культурная подсистемы обра-
зовательного учреждения пе-
ресекаются в феноменах куль-
туры и уклада школы.

Исследованию образова-
тельных учреждений как педа-
гогического феномена посвя-
щено множество, прежде всего

педагогических, исследований.
Исследований отечественной
школы как социокультурного
феномена — намного меньше.
И в большей мере они относят-
ся к феноменам советской и
дореволюционной школы, в
меньшей степени к современ-
ной российской школе.

Предметом нашего иссле-
дования является повседнев-
ная жизнь школьников как
форма выражения социокуль-
турной ситуации и социокуль-
турных условий развития
школьников в образователь-
ном учреждении.
� Мы различаем три «прост-
ранства» повседневной жизни
школьников в образователь-
ном учреждении:
• «Пространство» повседнев-
ной жизни школьников, созда-
ваемое конкретными дейст-
виями педагогов (педагогиче-
ское пространство).
• «Пространство» повседнев-
ной жизни школьников, по-
рождаемое «устройством»
школы как социальной орга-
низации (этому устройству, за-
даваемому сложившейся соци-
альной организацией, «подчи-
няются» и школьники, и педа-
гоги).
• «Пространство» повседнев-
ной жизни школьников, по-
рождаемое непосредствен-
ным спонтанным общением и
взаимодействием в школе, с
привнесением школьниками в
школьную жизнедеятельность
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внешней, по отношению к шко-
ле, культуры.

Отношение педагогов к
этим пространствам можно
охарактеризовать двумя пара-
метрами: известностью для пе-
дагогов процессов в соответст-
вующем пространстве и управ-
ляемостью этих процессов.

Первое (педагогическое)
пространство для педагогов от-
носительно известно и управ-
ляемо, второе относительно из-
вестно (хотя чаще всего не от-
рефлексировано) и частично
регулируемо, третье же (непо-
средственно-коммуникатив-
ное) не более чем относитель-
но известно (а то и неизвестно)
педагогам и в малой степени
целенаправленно регулируемо.
� Поле нашего исследования
прежде всего соотносится со
вторым и третьим «простран-
ствами».

Наше исследование школь-
ной повседневности отталки-
вается от феноменологических
и конструктивистских соци-
ально-философских идей.

В феноменологии для нас
важно утверждение о важности
анализа того, в виде каких
представлений, образов и
связанного с этими представ-
лениями опыта существует
мир для человека.

В конструктивизме —
мысль о порождении устойчи-
вого поведения на основе скон-
струированного в коммуни-
кации с другими людьми

представления о мире (образе
того, «как всегда есть», «как
принято»).

При изучении заявленной
проблематики возникает во-
прос о границах объекта иссле-
дования.

Мы обозначаем эти грани-
цы как образы, представления,
действия школьников, возни-
кающие и функционирующие
в физическом пространстве
школы и воспринимаемые ими
как относящиеся к своей
школьной жизни.
� В аспекте педагогической уп-
равляемости пространство
школьной повседневности
имеет смысл разделить на три
сферы.

Это, во-первых, сфера, по-
рождаемая педагогическими
действиями; во-вторых, часть
школьной повседневности не
более как регулируемая педа-
гогами, и, в-третьих, простран-
ство, в котором педагогическая
регуляция минимальна, ситуа-
тивна, а то и полностью отсут-
ствует.

Каждая из них, по-видимо-
му, обладает своими законами
функционирования, измене-
ния и влияния на образование,
как на процесс становления об-
раза себя и мира в контексте
педагогических действий и пе-
дагогических (учебных и вос-
питательных) ситуаций.
�Повседневная жизнь школь-
ников в образовательном уч-
реждении имеет, по крайней
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мере, два слоя: социокультур-
ный и психологический.

Социокультурный слой
включает внешние, маркиро-
ванные социальными и куль-
турными (непедагогическими)
метками элементы «вещного»
мира, пространства, процесса
коммуникации и школьного
времени.

Психологический слой
включает отношение школьни-
ков к социокультурным реали-
ям их школьной жизни, лич-
ные смыслы этих реалий, их
место и функции в личностной
идентичности школьников.
�Повседневность жизни школь-
ников, в рамках нашей концеп-
ции, структурирована по про-
странственной, временной и
ролевой «осям». (Это близко к
подходу М.В. Воропаева.)

Пространственное струк-
турирование, по М.В. Воропае-
ву — это увязывание структур
социальной (мы добавляем и
психологической) реальности
с физическим пространством;
временное структурирова-
ние — это формирование рит-
мов и циклов функционирова-
ния основных процессов, под-
держивающих социальную ре-
альность (мы добавляем и фе-
номен восприятия школьного
времени); ролевое структури-
рование — это структурирова-
ние социального опыта, в том
числе в символической форме.

В рамках нашего исследо-
вания ролевое структурирова-

ние школьной повседневности
порождается несколькими вза-
имоотражающимися процесса-
ми: оценкой элементов вещно-
го мира, значимого для школь-
ной повседневности; стилями
и содержанием свободного, не
задаваемого социально-школь-
ными нормами общения (и от-
ношением школьников к это-
му стилю и содержанию). Соб-
ственно всё это вместе и явля-
ется маркерами становящегося
в неконтролируемой (слабо-
контролируемой) педагогами
школьной реальности социо-
культурного опыта детей и
подростков.

Таким образом, феномено-
логия повседневной жизни
школьников «существует» в
четырёх «мирах»:
• В персонализированном
«вещном» мире.
• В социофизическом прост-
ранстве.
• В социолингвистической
сфере.
• В социовременном «измере-
нии».
� Персонализированный
вещный мир включает, прежде
всего, следующие элементы:
• Одежду (параметры оценки:
нормативность — ненорматив-
ность; отношение к норме; воз-
растная, гендерная, сезонная и
событийная вариативности;
символика одежды).
• Вокругучебные принадлеж-
ности (сумки-пакеты — порт-
фели; учебное и неучебное
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содержание сумок; отношение
к сумке и её содержанию, сек-
ретность — демонстратив-
ность).
• Технопредметы (наличие и
отношение к мобильникам,
компьютерам и пр. технопред-
метам).
� Социофизическое прост-
ранство мы рассматриваем в
двух масштабах: пространст-
во класса и пространство
школы:
• Класс (основные элементы:
отношение к парте, партам, их
расположению; стены кабине-
та: содержание, оформление,
значимость и значение для
школьников; границы учитель-
ского — ученического прост-
ранства; элементы классного
пространства, воспринимае-
мые как особенные).
• Школа (основные элементы:
субъективные границы школь-
ного пространства; восприятие
коридоров, лестниц, «чужих»
кабинетов, туалетов, кабинета
директора; особых помещений:
спортзала, актового зала, каби-
нет информатики и пр.).
� Социолингвистическая
сфера объединяет содержа-
тельный компонент (приори-
тетное содержание свободного
общения, школьный фольклор)
и стилевые характеристики
(языковые стили, сленг, отно-

шение к ненормативной лекси-
ке в пространстве школы).
� Социовременное «измере-
ние» характеризуется школь-
ной временной перспективой;
ценностью школьного време-
ни; а также символизацией
школьного времени.
�Социокультурные особенности
этих «миров» («сфер», «прост-
ранств», «измерений») зависят от
внешних (например, типа образо-
вательного учреждения) и внут-
ренних факторов (пол, учебная
успешность и пр.) школьного су-
ществования молодых людей.

На психологическом уров-
не они отражаются в специфи-
ческих психологических ха-
рактеристиках учащихся, в ча-
стности, в форме школьной
идентичности, под которой, в
данном контексте, понимается
переживание школьниками
своего соответствия — не соот-
ветствия своей школьной по-
вседневности ожиданиям педа-
гогов и одноклассников.

Таковы исходные теорети-
ческие позиции нашего иссле-
дования и точки отсчёта для
разработки соответствующего
методического инструмента-
рия, проведения эмпирической
части исследования школьной
повседневности и последую-
щей интерпретации получен-
ных данных2.
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