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Образовательные практики
в концептуальном поле социологии

А. Н. ПИНчУК

(МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

В статье анализируется феномен образовательных практик в современном образова2
тельном пространстве. Образовательные практики рассматриваются в контексте модер2
низации российской системы образования. Особое внимание при этом уделяется инфор2
матизации образовательного процесса, которая способствует формированию новых ви2
дов образовательных практик.  
Анализ проблемы образовательных практик осуществляется сквозь призму социологии
повседневности и социологии образования, которые позволяют более детально изучить
особенности феномена образовательных практик. 
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Образовательные практики трактуются как совокупность опривыченных действий, навы2
ков, сконструированных в условиях приобретения и усвоения определенных знаний,
включающих в себя также типизированные способы поиска и отбора новой информации
с помощью различных средств и ресурсов и типизированные способы взаимодействия с
другими участниками учебного процесса. Образовательные практики отражают некие
привычки учиться определенным образом, сформированные в ситуации решения позна2
вательно2исследовательских задач. Они актуализируются в процессе интенсификации
познавательного интереса и активности индивида. В рамках данного подхода появляется
возможность зафиксировать и изучить спектр образовательных практик, распространен2
ных в современном образовательном пространстве, с указанием особенностей их объек2
тивных и субъективных параметров. 
Ключевые слова: социальные практики; образовательные практики; формальное образо2
вание; неформальное образование; информальное образование; повседневная жизнь;
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ВВЕДЕНИЕ

Во второй половине XX в. в социологической теории активную разработку получила
проблематика социальных практик, открывшая многоплановость и значимость ми%

ра повседневности. Текущая рутина жизненного потока перестала играть роль привыч%
ного фона, в силу своей обыденности не всегда воспринимаемого как самостоятельный
феномен. Эвристический потенциал теории социальных практик позволил совершить
мощный рывок в изучении ранее не исследованных механизмов функционирования
общественных институтов и социального взаимодействия людей. В социологическом
сообществе заговорили о «прагматическом повороте» в социально%гуманитарном знании,
более того — о формировании практической парадигмы в социальных науках и о но%
вых возможностях ее теоретико%методологического инструментария (Волков, 1997). 

В целом использование концепта социальных практик прочно закрепилось в рос%
сийской научно%исследовательской традиции, и уже сегодня накоплен богатый мате%
риал в области изучения различных явлений повседневности. Так, свое социологиче%
ское осмысление получили интернет%практики (Радкевич, 2009), практики чтения (Се%
ливерстова, Юмашева, 2009), досуговые практики (Бутонова, 2012) и т. д. Однако до
сих пор существуют определенные разновидности социальных практик, которые ре%
же привлекают внимание ученых, но при этом их институционально значимая роль 
в воспроизводстве социальных структур бесспорна. В данном случае обращает на се%
бя внимание сфера образования, которая всегда занимала важное место в жизни каж%
дого индивида, становясь неотъемлемой частью его повседневного существования,
формируя некую рутину образовательного процесса, входя в состав ежедневных
практик, что как раз и представляет предмет изучения для социологии повседневно%
сти и социологии образования. Тем самым выделяется особый социальный феномен
образовательных практик, интерес к которому становится более очевидным, если
подчеркнуть факт непрерывного образования как данность современных социально%
экономических условий. Ведь сегодня учебная деятельность стала сопровождать че%
ловека на протяжении всей его жизни, и, естественно, осуществляется она через за%
крепленные способы получения и усвоения новых знаний, умений, навыков, с одной
стороны, и посредством привычки учиться определенным образом — с другой. Имен%
но этот аспект процесса обучения как раз и отражают образовательные практики.
Выделение этой разновидности практик в качестве самостоятельного феномена тре%
бует его концептуализации сквозь призму социологических теорий, что в дальнейшем
позволит проработать данную тематику и на методологическом уровне.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ»
Непосредственно о «практиках» как об особом социальном явлении, который воз%

можно и нужно изучать, заговорили в 1970%е годы в связи с публикацией работы 
П. Бурдье «Практический смысл» (Бурдье, 2001). С тех пор в социологии развилось
целое направление, посвященное теме социальных практик, что, безусловно, способ%
ствовало более глубокому пониманию затрагиваемого феномена. Но это также при%
вело к тому, что разноплановые трактовки введенной в научный оборот дефиниции
«социальные практики» затруднили ее однозначную смысловую коннотацию (Ива%
нова, 2014; Дьяков, 2011: 208). Тем не менее можно выделить ряд общепризнанных
концепций зарубежных и российских авторов, которые известны своими подхода%
ми в изучении повседневных практик. К ним принято относить теорию структурации
Э. Гидденса, структуралистский конструктивизм П. Бурдье, этнометодологию Г. Гар%
финкеля, феноменологию А. Щюца и др. В отечественной науке проблематика обы%
денного, рутинного существования и типизированных в их контексте действий обо%
значилась в научном дискурсе благодаря работам таких ученых, как В. В. Волков, 
О. В. Хархордин, Ю. М. Резник, А. А. Дьяков, Н. А. Селиверстова, Вал. А. Луков, 
О. М. Божков, И. В. Глушко и др. 

В целом теория социальных практик имеет должное теоретико%методологическое
обоснование, что позволяет концептуализировать их конкретные виды, а в нашем слу%
чае образовательные практики. Понятие «образовательные практики» преимущест%
венно используется в педагогической литературе. Педагоги интерпретируют данное
понятие как определенный опыт, практику преподавания, практику учебно%педагоги%
ческого взаимодействия (Лебедев, 2009; Захаров, Фрумин, Кузьминов, 2011).  В соци%
ологии понятие «образовательные практики» встречается в связи с исследованием
субкультурных общностей (Власова, 2014) либо выделяются социальные практики в
образовательной среде наряду с другими их разновидностями (Балич, 2013). Развер%
нутое определение образовательным практикам дала Н. А. Селиверстова (Селивер%
стова (а), Электронный ресурс). Мы попытаемся обозначить содержательную специ%
фику понятия «образовательные практики» более конкретно. 

Образовательные практики представляют собой совокупность опривыченных
действий, навыков, выработанных в условиях приобретения и усвоения определенных
знаний, также включающих в себя типизированные способы поиска и отбора новой
информации с помощью различных средств и ресурсов и типизированные способы
взаимодействия с другими участниками учебного процесса. Иначе говоря, образова%
тельные практики отражают некие привычки учиться определенным образом, сфор%
мированные в ситуации решения познавательно%исследовательских задач.  Они акту%
ализируются в процессе интенсификации познавательного интереса и активности.
Обозначенный подход к определению феномена образовательных практик позволя%
ет охватить спектр повседневных практик в расширенной образовательной среде, 
т. е. к ним относятся и практики, сформированные в процессе прохождения всех эта%
пов формального, неформального образования, также в сфере самообразования, 
информального образования. Следует уточнить, что к неформальному образованию
относятся все виды обучения, которые не входят в программы формального образо%
вания (например, курсы, тренинги, различные лекции, семинары и т. д.) (Шувалова,
2010). Самообразование, или информальное образование, включает «неформальное
индивидуальное обучение, которое в отличие от формального образования и допол%
нительного образования осуществляется самостоятельно и не фиксируется в дипло%
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ме или ином документе, но вносит вклад в расширение знаний и умений» (там же: 179).
По мнению Е. А. Смирновой, «феномен социальной практики отличает воспроизво%
димость, устойчивость, массовость и нормативность» (Смирнова, 2015: 45). Предпола%
гается, что это характерно и для образовательных практик. 

ФЕНОМЕН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК: 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ

Одно из важнейших свойств социальных практик — их пространственно%времен%
ная локализация, что особо подчеркивал известный социолог Э. Гидденс (Гидденс,
2005: 174–235). Это делает необходимым изучение особенностей образовательного
пространства, условий, в которых происходит воспроизводство образовательных
практик. Здесь можно выделить как образовательные организации (в системе фор%
мального образования) с характерной для них социокультурной средой, внутренним
распорядком, а также домашнюю обстановку и т. д. в качестве обстановки условий
формирования типизированных способов обучения. Особое место в современном об%
разовательном пространстве занимает формальное образование, поэтому обратимся
в первую очередь к его системе как условиям формирования габитуса в образователь%
ной среде. Отдельно отметим, что впервые термин «габитус» был введен П. Бурдье.
Согласно его определению «габитусы — системы устойчивых и переносимых диспо%
зиций, структурированные структуры, предрасположенные функционировать как
структурирующие структуры, т. е. как принципы, порождающие и организующие
практики и представления…» (Бурдье, 2001: 44). В этой связи рассмотрим российскую
систему образования как условия формирования «структурирующих структур».

В современном обществе обучение начинается, как правило, в дошкольных органи%
зациях, которое с 2013 г. регламентируется Федеральным государственным образова%
тельным стандартом (ФГОС) дошкольного образования (Федеральный государствен%
ный … , 2013: Электронный ресурс). В рамках общеразвивающих программ при под%
готовке к школе дети совершенствуют речевые способности, получают базовое
представление о природе, явлениях, происходящих в ней, основах жизни общества,
овладевают навыками счета и чтения и т. д. То есть уже при первоначальном обучении
отрабатываются определенные способы постижения новых знаний, закрепления ус%
военной информации, ее запоминания и обобщения. Тем самым дошкольные органи%
зации выступают в качестве отправной точки при формировании габитуса в сфере
формального образования, и первоначальное обучение в данном случае порождает
предпосылки к конструированию определенных практик. 

Следующим значительным этапом в прохождении ступеней формального образо%
вания является школьный период, который, несомненно, важен в жизни каждого че%
ловека и играет существенную роль в процессе интенсивного личностного становле%
ния. Повседневная школьная жизнь протекает согласно плану с заранее фиксирован%
ным распорядком дня, заполненным уроками, разнообразными формами внеурочной
и внеклассной работы, спортивными, творческими и другими организационно%воспи%
тательными мероприятиями. Взаимодействие между субъектами учебного процесса
также регламентировано определенными нормами и правилами образовательной ор%
ганизации. Общение между учениками и преподавателями, межгрупповая коммуни%
кация происходят в контексте как формальных, так и неформальных статусно%ро%
левых позиций, что указывает на формирование различных траекторий социальной
интеракции. Происходит как некая типизация социальных действий, связанных с обу%
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чением, так и типизация социальных взаимоотношений между учениками и учителем,
одноклассниками или группами учеников и т. д. (Селиверстова, 2015; Селиверстова
(b): Электронный ресурс). Ежедневные практики посещения уроков и подготовки до%
машних заданий, поиска и освоения материала, практики демонстрации усвоенных
знаний характеризуют сложившийся опривыченный способ обучения индивидов
в рамках выполнения учебного плана. Понимание того, как привыкли учиться школь%
ники, особенно актуально сегодня, когда вместе с традиционными техниками прове%
дения уроков активно используются и современные педагогические технологии (ор%
ганизационно%деятельностные, деловые игры, методы проектов, проблемное обуче%
ние и др.), реализация которых создает условия для формирования новых способов
заучивания и усваивания учебного материала. 

Свою специфику образовательные практики приобретают и при дальнейшем обу%
чении в организациях среднего профессионального или высшего образования. Следу%
ет заметить, что некоторые привычки учиться будут воспроизводиться в течение всей
жизни акторов, например, те, которые были приобретены еще в школе. При этом в хо%
де дальнейшего обучения происходит формирование особых видов образовательных
практик, характерных для социокультурной среды определенной образовательной
организации, например колледжа, института, университета. В этой связи особое вни%
мание следует обратить на получение профессионального образования в высших
учебных заведениях, где педагогическая деятельность осуществляется с применением
специальных педагогических технологий высшей школы в рамках реализации компе%
тентностной парадигмы. Как правило, уже с первого курса молодые люди вырабаты%
вают определенные образовательные практики, связанные с необходимостью усваи%
вания большого массива информации на лекционных занятиях, во время подготовки
к семинарам в форме докладов, рефератов, презентаций и осуществления иной науч%
но%исследовательской работы. Практики сдачи экзаменов и зачетов представляют от%
дельную тему, которая нередко становится предметом иронии по поводу «изобрета%
тельности» студентов. Здесь можно выделить как легитимные, так и нелегитимные ви%
ды образовательных практик. Ярким примером может служить написание курсовой
работы. Студенты могут писать курсовые самостоятельно, собирать необходимый ма%
териал, читать статьи и монографии, что в принципе представляет собой одобряемую
практику. Но есть и другие формы поведения, когда учащиеся не готовят сами, а пред%
почитают заказывать чужие работы за определенную плату, скачивают из Интернета
готовые материалы и т. д. Данные методы, конечно, скрываются из%за риска примене%
ния возможных санкций, что необходимо учитывать при исследовании на эмпириче%
ском уровне.

Влияние и включенность современных средств связи и техники в учебный процесс
молодого поколения изучается современными социологами (Королева, 2016). Сего%
дня роль новых информационных технологий в жизни социума как в целом, так и в от%
дельных его областях, безусловно, велика. Современное «общество знания», общест%
во непрерывного образования невозможно представить без огромного потока инфор%
мации с моментальной скоростью ее передачи на большие расстояния. Все это,
конечно, упрощает процесс получения и поиска необходимых сведений, и интернет%
ресурсы заняли место приоритетного источника данных. Не углубляясь в рассмотре%
ние проблемных зон, порожденных интернет%коммуникациями, отметим, что качест%
во многих учебных сайтов на данный момент сомнительно, а отсюда возникает вопрос
и о качестве материала (готовые рефераты, непроверенные статьи), на основе кото%
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рых привыкли готовиться студенты к семинарам, зачетам, экзаменам (Селиверстова,
2011). Тот факт, что большинство учащихся используют электронные ресурсы взамен
библиотечных фондов, подтверждается последними исследованиями социологов (см.:
Королева, 2016; Селиверстова, 2011), и здесь скорее уместно говорить об определен%
ных интернет%практиках как разновидности образовательных практик: какие сайты
больше всего востребованы у студентов, используют ли один источник или компону%
ют несколько, что больше задействовано — печатные учебники или электронные, ка%
кие электронные ресурсы предпочитают студенты (базы данных рефератов либо на%
учные журналы и т. д.). На данный момент уже можно найти ответы на часть постав%
ленных вопросов. 

Социальные практики чтения контента Интернета студентами российских вузов
изучались Н. А. Селиверстовой. Показательны результаты проведенного автором ис%
следования в 2011 г. в Московском гуманитарном университете. Анализируя способы
подготовки студентов к занятиям, Н. А. Селиверстова пишет: «…абсолютное боль%
шинство студентов находили материал по конкретному вопросу, скачивали, распеча%
тывали, выделяли главные моменты и подчеркивали их, чтобы затем зачитать на семи%
наре. Данная распространенная студенческая практика ведет к тому, что выпадают
такие стратегии чтения в образовательном процессе, как запись информации своими
словами, т. е. парафраз и суммирование информации в виде информационного текс%
та. Из цикла выпадают важнейшие стратегии» (Селиверстова, 2011: 216). 

В этой связи уместно затронуть и проблему практики чтения в целом, которая не%
разрывно связана с образовательными технологиями. Проблема сегодня особенно
актуальна в условиях общего снижения уровня потребления книжной продукции. Для
обучающейся молодежи чтение как досуговое, так и в целях образования должно на%
ходиться в разделе ежедневных практик, но, как показывают последние исследова%
ния, эти практики заменяются новыми — «практиками сидения в Интернете» (Сели%
верстова, Юмашева, 2009: 95). 

Учеба осуществляется и в системе неформального образования, посредством са%
мообразования, информального образования, о чем уже говорилось. Выделение 
образовательных практик, наполняющих повседневную жизнь в школах, коллед%
жах, университетах, позволяет охватить широкий спектр их разнообразных видов.
Однако более детальное изучение затрагиваемого феномена требует проанализиро%
вать возможные виды образовательных практик и в сфере неформального образова%
ния, самообразования, информального образования. Так, постоянное взаимодей%
ствие и общение с разными людьми, посещение выставок, концертов и других куль%
турных мероприятий, чтение книг, самообразование и т. д. играют огромную роль 
в образовательном процессе индивида и тоже включают набор определенных практик
получения новых знаний и навыков. И если некоторые моменты выделить в инфор%
мальном образовании методологически сложно и спорно, то в системе неформально%
го образования это все%таки сделать можно. 

В отличие от формального неформальное образование не требует жесткой регла%
ментации. В научной литературе неформальное образование тесно связано с процес%
сом «непрерывного образования», с реалиями «общества знания», призванного обес%
печить равный доступ к реализации личностного потенциала в течение всей жизни
(Бирюкова, 2012). Действительно, на сегодняшний день широко распространены раз%
личные курсы обучения иностранному языку, бизнес%тренинги, общественные семи%
нары, мастер%классы, лекции и т. д. В зависимости от интереса и нацеленности совре%
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менные люди в любом возрасте могут начать учиться живописи или актерскому мас%
терству. Посещение этих курсов может идти как параллельно учебе в школе, коллед%
же, вузе, так и спустя определенное время в качестве досуга либо профессионально%
го совершенствования. Как правило, методики обучения в таких местах отличаются
доступностью передачи материала небольшого объема с привлечением деятельност%
ного подхода. Скорее всего, обучающиеся в данной ситуации будут тратить мини%
мальное время на усвоение новой информации. Отсюда можно предположить, что 
и объем материала, и уровень отработанного мастерства будет лимитирован тем, что
успели усвоить индивиды непосредственно на проводимом курсе. Здесь нет необходи%
мости подтверждать свой уровень знаний, и спектр образовательных практик скорее
всего не сильно будет отличаться от усвоенных ранее, но это не исключает наличие
специфики практик именно в неформальном образовании.

Вышеперечисленные виды образовательных практик репрезентируют некую кар%
тину текущей повседневности, объективно наблюдаемую сторону социальной реаль%
ности. 

Изучать и фиксировать социальные практики сложно, но реально. Здесь важно
учитывать как их объективные, так и субъективные составляющие. Вопрос о внутрен%
нем содержании, субъективном основании социальных практик требует отдельно%
го обсуждения. В первую очередь интересует момент осознания, рефлексивности 
в структуре рутинизированных по своей сути действий. Говорить о постоянном осо%
знанном мониторинге и рефлексии актора в данном случае будет не совсем верно. 
Г. Гарфинкель писал: «…процедура принятия решений до реальной ситуации выбора
условий, при которых будет выбрана одна из совокупности последовательных дейст%
вий, — это дефиниция рациональной стратегии. Следует отметить, что данное рацио%
нальное свойство процесса принятия решений в повседневной жизни совершенно от%
сутствует» (Гарфинкель, 2007: 124–125). 

П. Бурдье в свою очередь указывал на практическое чувство и логику агента. Они
предполагают не прямое осмысление действия, а некое неведение, имеются в виду
функционирующие имплицитно схемы, которые содержат смысл, но прямо не осо%
знаются. «Наиболее хитрая ловушка состоит здесь в том, что агенты охотно прибега%
ют к двусмысленному языку правил (грамматическому, моральному или юридическо%
му), дабы объяснить социальную практику, подчиняющуюся совсем иным принципам,
и тем самым скрывают от самих себя, в чем истинная суть их практического умения —
это ученое неведение, т. е. особый способ практического знания, не включающего 
в себя знание своих принципов», — пишет Бурдье (Бурдье, 2001: 89).  

Э. Гидденс выстраивает логику анализа, согласно которой он различает понятия
рефлексивного мониторинга, рационализации действия и его мотивации: «Если при%
чины относятся к основаниям тех или иных действий, то мотивы следует считать же%
ланиями или потребностями, побуждающими совершать их. Вместе с тем в отличие от
рефлексивного мониторинга и рационализации мотивация не связана напрямую со
связностью и последовательностью действий. Мотивы имеют прямое отношение 
к действию только в относительно необычных или нестандартных условиях, в ситуа%
циях, которые некоторым образом нарушают привычный (рутинный) ход событий…
подсознательная мотивация есть существенная особенность и характерная черта че%
ловеческого поведения…» (Гидденс, 2005: 45).

То есть прямая мотивация не характерна для повседневных действий. Однако со%
циальные практики имеют смыслы, при этом включены они в телесность и ограниче%
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ны отчасти бессознательным. На это указывает А. Н. Иванова: «Субъектным основа%
нием социальных практик является телесность, которая в процессе седиментации на%
полняется различного рода императивами (смысловыми и поведенческими)» (Ивано%
ва, 2014: 81). Здесь правильнее говорить не столько о непосредственном рациональном
и сознательном, сколько «о бинарном и амбивалентном характере субъективного ос%
нования социальных практик» (там же).

Эти особенности значительно усложняют изучение практик, но их необходи%
мо учитывать, так как они отражают сущностный аспект данного феномена. То, 
что «знание о практиках — это знание не объективируемое», замечали В. В. Волков 
и О. В. Хархордин (Волков, Хархордин, 2008: 42). При этом сами авторы указывают:
«Практики конституируют и воспроизводят идентичности или “раскрывают” основ%
ные способы социального существования, возможные в данной культуре и в данный
момент истории… Тогда общество можно представить как множество раскрывающих
разнообразные смыслы пространств, характеризующихся инструментальным снаря%
жением, совокупностью навыков, практическими проектами и идентичностями»
(Волков, 1997: 16). Это положение успешно используется некоторыми авторами в ка%
честве методологической базы при исследовании социальных практик. Например, 
М. Ю. Гудова при изучении практик чтения, основываясь на концепции П. Бурдье, ме%
тодике анализа В. В. Волкова и О. В. Хархордина, обозначает такие параметры срав%
нения различных культурных практик чтения, как снаряжение, операциональные на%
выки, ценности и идентичности (Гудова, 2014: 84).

Таким образом, некоторые субъективные аспекты в социальных практиках выде%
лить и эксплицировать сложно, методологически спорно, но представляется возмож%
ным рассмотреть ценностный компонент, социальную установку и идентичность обу%
чающихся в качестве субъективных показателей.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Образовательные практики часто остаются за рамками традиционных исследова%

тельских интересов, рутина образовательного процесса — это опять%таки незамечен%
ный фон. Развитие концепта социальных практик показало, что иногда достаточно
поменять ракурс обзора, и ранее привычные вещи видятся с новой стороны, открывая
свою значимость. Возможно, и при изучении образовательной реальности следует со%
вершить некий «прагматический поворот», в чем поможет разработка теории образо%
вательных практик. 

Сегодня образовательные практики часто остаются за рамками традиционных ис%
следовательских интересов, однако представляют важную разновидность повседнев%
ных практик в обществе непрерывного образования. В условиях, когда необходимо
заниматься своим образованием в течение всей жизни, важно понимание того, как
привыкли учиться современные индивиды, какие инструменты и ресурсы обычно ис%
пользуют, как протекает их рутина учебного процесса. Это следует учитывать и в пе%
дагогической деятельности, и в построении принципов организации процесса обу%
чения в формальной системе образования в целях поиска наиболее эффективных 
и адекватных путей ее модернизации. 
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EDUCATIONAL PRACTICE AS A SOCIOLOGICAL CONCEPT

A. N. PINCHUK
(MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)

The article problematizes the phenomenon of educational practices in contemporary educational
space, within the context of modernization of the Russian education system. Special attention should
be paid to introducing information technologies into the educational process, thus promoting the rise
of new practices in education. The author examines the educational practices through the prism of
sociology of everyday life and sociology of education.

Educational practices can be defined as a set of customary actions and skills, constructed in the
course of acquiring and mastering specific knowledge. This knowledge also includes streamlined meth%
ods of searching for and selecting new information using a variety of tools and resources, as well as
streamlined modes of interaction with other participants of the educational process. Educational
practices reflect certain learning habits which have been formed while solving specific educational
problems. They can be actualized in the course of intensification of cognitive interest and individual
activity. This approach makes it possible to outline and examine the whole spectrum of educational
practices prevalent in contemporary educational space, as well as the full characteristics of their
objective and subjective parameters. 

Keywords: social practices; educational practices; formal education; non%formal education; infor%
mal education; everyday life; routinization; educational system in Russia
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