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Аннотация. Статья посвящена теоретическим аспектам изучения повседневности. Ав-

торы ставят своей целью не только провести сравнительный анализ терминов «повседневность», 

«повседневная жизнь» и «быт», но и выделить факторы, которые на них влияют. Предметом дан-

ного исследования выступает теоретическое осмысление этого концепта. Методологическую 

базу составляют принципы историзма, научной объективности и системности, что позволило, 

анализируя философские, антропологические и исторические труды сформировать целостный об-

раз понятия «повседневность». Авторы приходят к выводу о том, что главным отличием терми-

нов «быт» и «повседневность» является предмет исследования, в первом случае, исследователей 

интересует совокупность материальной культуры; в свою очередь, при изучении повседневности 

объектом исследования выступает человек. Таким образом, повседневность – это совокупность 

факторов, направленных на формирования комфортного физического и психологического суще-

ствования индивида как биологического и социального существа. 
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Abstract.  The article is devoted to the theoretical aspects of studying everyday life. The authors aim 

to conduct a comparative analysis of the terms "everydayness", "everyday life", and "habitat", to identify 

the factors that influence it and to formulate a definition of the concept of "everyday life". The subject of 

the study is the theoretical understanding of this concept. The methodological basis of the study is the 

principles of historicism, scientific objectivity and systematicity. Thus, the main difference between the 

terms "habitat" and "everyday life" is the subject of the study; in the first case, researchers are interested 

in material culture, while in studying everyday life, the object of the study is a person. The authors come to 

the conclusion that everyday life is a set of factors aimed at forming a comfortable physical and psycho-

logical existence of an individual as a biological and social being.  

Key words: everydayness, habitat, everyday life, anthropology, history of everyday life, philosophy, 

theory of everyday life, ethnography. 

 

Введение. Последние десятилетия иссле-

дование повседневной жизни в исторической 

науке стало особенно популярно. Однако перед 

исследователями встает вопрос: Что же из себя 

представляет этот феномен?  

Очертить границы повседневности доста-

точно сложно, поскольку практически у каж-

дого индивида она разительно отличается даже 

в современном мире, не говоря уже об отличиях 

в исторической перспективе. Кроме этого, отли-

чается мужская и женская повседневность, по-

вседневная жизнь лиц разного возраста, повсе-

дневность представителей различных нацио-

нальностей и т.д. Несмотря на это, повседневная 

жизнь всех групп имеет общие черты. 

Цель данной статьи - выделить общие 

черты повседневности различных социальных, 

этнических, возрастных групп и сформировать 

определения понятия повседневность, повсе-

дневная жизнь, быт. 

 Чтобы достичь данной цели необходимо 

выполнить ряд задач: 

 1. Изучить представленные в различных 

исторических, антропологических и философ-

ских исследованиях определения понятий «по-

вседневность», «повседневная жизнь», «быт». 

         2. Выявить и проанализировать факторы, 

влияющие на повседневность.  

         Обсуждение. В современной историогра-

фической науке существует несколько понятий 
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характеризующих повседневную жизнь соци-

ума и человека - быт, повседневность, повсе-

дневная жизнь. Все эти термины имеют при-

мерно одинаковое значение и часто использу-

ются как синонимы, но необходимо понимать, 

что с точки зрения науки они имеют отличия.  

Термин «быт» характерен для работ доре-

волюционных и советских этнографов, и в са-

мом широком смысле означает «уклад жизни, 

свойственный той или иной среде, той или иной 

социальной группе, нравы и обычаи повседнев-

ной жизни, характерные для того или иного 

класса, сословия, профессии» [1, с. 63-65].  

Дореволюционные «бытописатели» пони-

мали этот термин очень широко и включали в 

него домашнее хозяйство во всех его проявле-

ниях (т.е. быт вещественный), все формы до-

суга, торговлю, разрешение конфликтов и т.д. 

(т.е. быт житейский), обычаи и традиционное 

право (быт нравственный) и язык [2].  

Таким образом из этого понятия исключа-

лись только политические события и отдельные 

социально значимые поступки известных лич-

ностей. Чаще всего, в трудах этнографов доре-

волюционного периода «имели место описания 

материального быта, причем той ее стороны, ко-

торая предстает обычному взору внешнего 

наблюдателя, без попыток объяснить мотивы 

бытового поведения людей, исходя из свой-

ственного этим исследователям понимания 

окружающего их мира» [3, с. 24]. В советской 

историографии «бытописательство» приобрело 

негативную коннотацию и стало означать «по-

верхностное, излишне натуралистическое изоб-

ражение жизни» [3, с. 24]. В современной исто-

риографии нет единого представления о тер-

мине «быт».  

В связи с широким распространением но-

вого направления в историографии – истории 

повседневности, термин «быт» стал заменяться 

понятием «повседневность». Принято считать, 

что само понятие было введено в научный обо-

рот Альфредом Шюцом, и он понимал под ним 

«мир, в котором я существую также, как другие 

люди, взаимодействуя с ними и с объектами 

окружающего мира, воздействуя на них, изме-

няя их, сам, в свою очередь, подвергаясь их воз-

действиям и изменениям» [4]. Однако представ-

ление современных ученых несколько измени-

лось и под повседневностью, чаще всего, пони-

мают реальность, включающую привычные для 

человека ситуации и проблемы, а также пути их 

решения [5, с. 10]. При этом, уже начиная с пер-

вых исследований, посвященных повседневной 

жизни, понятия «повседневность» и «повседнев-

ная жизнь» являются тождественными.  

Так, П. Бергер и Т. Лукман в исследовании 

«Социальное конструирование реальности» 

дают такое определение повседневной жизни – 

она «представляет собой реальность, которая 

интерпретируется людьми и имеет для них субъ-

ективную значимость в качестве цельного мира» 

[6, с. 38].  

 М.М. Кром отмечает, что «универсаль-

ного, на все случаи жизни пригодного понятия 

“повседневность” просто не существует. Это - 

условная конструкция, и она возникает в тот мо-

мент и обретает такие очертания, когда и какие 

разграничения мы приводим между сферами об-

щественной жизни»[7, с. 12].  

Важное значение имеет философское 

осмысление повседневности. Обращение к дан-

ному феномену позволяет понять то, что А. 

Шюц называл «запасом наличного знания» по-

вседневности. Т.е. такого знания, которое явля-

ется результатом накопленных действий и при-

вычных сведений, присутствующих в нашем ра-

зуме пассивно, но готовых «к актуализации в 

любой момент»[8, с. 288]. Данная мысль А. 

Шюца, являясь разработкой концепта жизнен-

ного мира (Lebenswelt), позволяет увидеть осно-

вание и исток научных и социологических поня-

тий. Как указывал Гуссерль, «жизненный мир 

всегда уже существовал для человечества до 

науки»[9, с.169] и выступает фундаментом тео-

ретического знания. 

Особое значение в деле осмысления фено-

мена повседневности имеет проект фундамен-

тальной онтологии Мартина Хайдеггера «Бытие 

и время».  В одной из своих лекций В.И. Молча-

нов высказал суждение о том, что именно в дан-

ном труде Хайдеггеру впервые за две с полови-

ною тысячи лет истории мысли удалось дать фи-

лософскую интерпретацию повседневности. Со-

гласно Хайдеггеру, само бытие человека должно 

пониматься исходя из того, что «большей ча-

стью» [10, с.16] мы присутствуем в мире, т.е. из 

повседневности. Необходимо остановиться на 

формах интерпретации фактического прожива-

ния жизни, логически предшествующих любым 

историческим и культурным условиям. Задача 

состоит в том, чтобы такое философское описа-

ние выражало бы единство и связь бытия с кон-

кретными проявлениями человеческой повсе-

дневности. Хайдеггеру обращение к повседнев-

ности было нужно для того, чтобы выявить ос-

нования для подлинной постановки вопроса о 
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смысле бытия как такого. Повседневность пред-

ставляется в основных экзистенциалах челове-

ческого бытия. Прежде всего, в расположенно-

сти, как нахождении себя в мире. А также, в по-

нимании, как исходной и неотъемлемой интер-

претации всего происходящего с нами. Но, це-

лостно и наиболее «глубоко» - в заботе, как веч-

ной, продолжающейся весь человеческий век, 

деятельности. Забота оказывается, в этом 

смысле, настолько фундаментальным проявле-

нием нашего бытия, что не только суета, но и от-

кровенное безделье являются частными случа-

ями экзистенциала заботы, ее модусами. Мы 

есть то, что и как мы делаем – принцип, проде-

монстрированный еще Аристотелем в «Никома-

ховой этике» и подхваченный и развитый в ХХ 

веке Мартином Хайдеггером, дает ключ к пони-

манию феномена повседневности. Наиболее 

продолжительное, повторяемое и воспринятое в 

нашей жизни и формирует то существующее, 

«которое мы есть» [10, с. 7]. Однако «субъек-

том» повседневности, согласно взгляду Хайдег-

гера, является усредненная и неподлинная фи-

гура das Man, безличное и анонимное присут-

ствие, сформированное расхожими представле-

ниями и практиками несобственного способа 

быть в мире. 

Негативные проявления повседневности 

(несобственное понимание, ограниченность, 

усредненность) преодолеваются в искусстве, по-

эзии, исторических свершениях, в работе сове-

сти, наконец в праздничности. Особое значение, 

согласно Хайдеггеру, в этом отношении, имеет 

соприкосновение с возможностью смерти, как 

границей присутствия и вызовом подлинности и 

одиночества. В этом контексте, в «Бытии и вре-

мени» имеется знаменитая ссылка на «Смерть 

Ивана Ильича» Л.Н. Толстого. Однако заметим, 

что все вышеперечисленные феномены и прак-

тики зачастую рутинизируются, становясь ча-

стью будничного и пустого образа существова-

ния в мире, называемого скукой. 

Повседневность предстает как наиболее 

распространенная форма соотношения и рас-

крытия смысла вещей, себя и мира в единичном 

и совместном проживании жизни. Возникает во-

прос: Где же в реальности располагается повсе-

дневность? Ответом может служить указание на 

характер расположения «между». Оказывается, 

повседневность усматривается в отношении, ко-

торое нельзя свести к психологическому, эсте-

тическому и т.д., проявляясь в круге интерпре-

тации вещей, людей, событий, практик. Соот-

ветственно, в силу темпорального характера 

всякого понимания, повседневность по своей 

природе исторична и несет в своих конкретных 

проявлениях отпечаток своей эпохи, местности, 

культурной среды, государственного и обще-

ственного устройства. Поэтому повседневность 

мы находим в истории.  

Несколько иную стратегию обращения и 

осмысления повседневности мы находим в со-

чинениях и биографии Василия Васильевича Ро-

занова. Он укоренен в понимании жизненного 

мира в его органическом единстве, но самое 

важное – это частная жизнь с ее радостями и по-

вседневными заботами. Питание, рождение де-

тей, «домашние вещи», уют очага – все это пред-

ставляет собой круг, в котором проявляется под-

линная жизнь. Зачастую, утрированные и иро-

ничные описания повседневности у Розанова 

призваны показать простую вещь. Домашний 

уют есть форма, в которой проявляется не 

только любовь к человеку, но лежит основа его 

подлинного присутствия в мире. Интимность 

повседневности проявляется не столько в бег-

стве от истории, а скорее в месте и цели, как 

точке возвращения на исторический путь как та-

ковой. В таком ракурсе, «знание изначально со-

держит в себе бытийно-сакральные смыслы, где 

повседневность освящена, а священное обретает 

бытие в каждодневном существовании» [11, 

с.210]. 

В общественном сознании закрепилось 

представление о том, что повседневная жизнь 

равна рутине. Любое отклонение от привычного 

жизненного шаблона автоматически выводит 

это действие из категории повседневности. По-

этому это понятие иногда формируется от про-

тивного, через неповседневность, через выходя-

щие за рамки обыденного события.   

Ю.М. Лотман отмечал, что «в каждом кол-

лективе с относительно развитой культурой по-

ведение людей организуется основным противо-

поставлением:  

1. Обычное, каждодневное, бытовое, кото-

рое самими членами коллектива воспринима-

ется как “естественное”, единственно возмож-

ное, нормальное. 

 2. Все виды торжественного, ритуаль-

ного, внепрактического поведения: культового, 

обрядового, воспринимаемого самими носите-

лями данной культуры как имеющее самостоя-

тельное значение» [12, с. 249].  

На наш взгляд, главным отличием терми-

нов «быт» и «повседневная жизнь» заключается 

в объекте исследования. Если при изучении 
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быта объектом исследования выступает матери-

альная культура или уклад жизни, то при изуче-

нии «повседневности» объектом исследования 

выступает прежде всего человек и на основе изу-

чения быта историки делают попытку осмысле-

ния его мыслей и поступков.  

Таким образом, быт выступает одной из 

составляющих понятия «повседневная жизнь», а 

понятия «повседневность» является его синони-

мом.  

Поскольку жизнь представляется неким 

непрерывным динамическим процессом, поня-

тие «повседневная жизнь» должно включать в 

себя набор определенных действий. Например, 

обеспечение ресурсами, семейные отношения, 

общение, взаимодействие с другими людьми, 

обрядовые действия и др. Однако к повседнев-

ной жизни относят и статичные предметы: 

одежду, еду, жилище, ресурсы (деньги, средства 

производства, знания), традиции, язык (речь, 

коммуникация), животных (питомцев, сельско-

хозяйственных животных) и др.  

Таким образом, все что направлено на 

формирование комфортного физического и пси-

хологического существования индивида как 

биологического и социального существа отно-

сится к сфере повседневности. 

Дифференциация повседневной жизни в 

различных социумах обусловлена большим ко-

личеством формирующих ее факторов. Одним 

из важнейших аспектов, влияющих на повсе-

дневную жизнь, является географическое поло-

жение. Один из его элементов – климат (общая 

картина погодных условий за длительный пе-

риод времени). От климата зависит еда, одежда, 

жилище, обычаи, праздники и т.д. В холодном 

климате абсолютно утилитарная вещь – одежда 

постепенно начинает влиять не только на быт, 

но и формирует повседневные особые практики 

у обывателей. Например, в Петербурге и бли-

жайших губерниях во второй половине XIX века 

«у рабочих людей полушубок составляет все, 

т.е. постоянную одежду и зимой, и летом, бес-

сменно служит свою службу и кроме этого ис-

полняет много других обязанностей – и постели, 

и одеял, и подушек» [13, с.6].  

Кроме климата, влияние географического 

положения на повседневность обусловлено тем, 

что регионы обладают различными природными 

ресурсами, которые формирует уникальный вид 

хозяйствования и специализацию на производ-

стве определенных товаров и услуг. Это влияет 

на быт и повседневную культуру населения. Раз-

нообразие почв приводит к формированию раз-

личных сельскохозяйственных культур, напри-

мер, в Древнем Египте, чья повседневная жизнь 

была тесно связана с разливами Нила. Кроме 

этого, географическое положение влияет на до-

ступность общества для культурного обмена. 

Труднодоступные закрытые общества характе-

ризуются уникальной самобытной повседневно-

стью, в то время как у народов, проживавших на 

территориях, открытых влиянию других куль-

тур, повседневная жизнь несет на себе отпеча-

ток сообщества.  

Размер населенного пункта является еще 

одним важным фактором формирования повсе-

дневности его жителей.  

Прежде всего, задавая темп жизни – в 

крупных городах он значительно выше, чем в 

небольших населенных пунктах. Это обуслов-

лено сразу несколькими факторами.  

Во-первых, удаленностью работы и дру-

гих социально значимых объектов от места жи-

тельства.  

Во-вторых, инфраструктура крупных 

населенных пунктов дает больше возможностей 

для посещения жителями и требует больших 

временных затрат.  

Жизнь жителей мегаполисов подчинена 

четкому структурированному графику – распи-

сание транспорта, работа учреждений, дедлайны 

и т.д., в свою очередь, в деревнях ощущение вре-

мени иное - менее регламентированное. А, сле-

довательно, и повседневная жизнь более разме-

рена.  

Чем меньше населенный пункт, тем более 

тесные в нем социальные связи, что отражается 

на повседневной жизни жителей.  

С одной стороны, в селах и деревнях часто 

наблюдается более высокий уровень социаль-

ного контроля, поскольку жители знают друг 

друга очень хорошо. Это приводит к повышен-

ному давлению и требованию соответствовать 

общепринятым нормам и ожиданиям.  

С другой стороны, жители чаще полага-

ются на соседей в случае необходимости, вовле-

каются в совместные мероприятия, необходи-

мые для функционирования населенного 

пункта.  

Кроме этого, в небольших населенных 

пунктах доступ к разнообразным услугам и 

удобствам ограничен, что заставляет жителей 

теснее взаимодействовать друг с другом для 

удовлетворения потребностей. Поэтому чем 

меньше населенный пункт, тем важнее для его 

жителей мнение соседей. 
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Не меньшее влияние на повседневность 

оказывает уровень технического прогресса, ко-

торого достигло общество. Развитие техники, 

направленное на то, чтобы сделать человече-

скую жизнь более безопасной и легкой, активно 

трансформирует поведенческие практики обы-

вателей и быт.  

Чем более развито в техническом плане 

общество, тем более сложная структура его по-

вседневной жизни.  

С одной стороны, увеличивается количе-

ство, потребляемых индивидом благ, а с другой 

- все более сложная система не позволяет вести 

хозяйство единолично, требуя постоянного вме-

шательства посторонних людей в повседневную 

жизнь для ее корректного функционирования. 

Например, внедрение электричества в быт изме-

нило распорядок дня (оторвав его от светового 

дня), привнесло в жизнь огромное множество 

бытовых приборов, в том числе позволило хра-

нить продукты питания длительное время, а, 

следовательно, сократило затраты на приобрете-

ние и приготовление пищи и т.д. Однако это 

привело к утрате приватности жилища и част-

ной жизни, поскольку обслуживание и эксплуа-

тация электричества требует специализирован-

ных знаний.  

Кроме непосредственно бытовой стороны 

повседневной жизни, технический прогресс из-

меняет систему коммуникации в обществе. Если 

еще во второй половине XIX века круг общения 

и обмен социальным опытом были ограничены 

соседними населенными пунктами, то развитие 

транспортной сети и появление телеграфа, теле-

фона и интернета позволило расширить круг об-

щения до всего земного шара. Этот процесс по-

влиял на изменение количества информации и 

пути ее получения людьми. Огромный объем 

информации и легкий доступ к ней позволили 

внедрять в повседневную жизнь вещи, обычаи и 

нравы других культур. Произошла глобализация 

повседневности – процесс, в ходе которого эле-

менты быта и повседневной жизни, такие как 

кухня, одежда, элементы жилища, праздники, 

обычаи распространяются и интегрируются по 

всему миру. Этот процесс включает в себя об-

мен культурными ценностями, идеями и образ-

цами поведения между различными народами и 

странами. 

Религия, а в более широком смысле 

можно рассматривать верования в целом, важ-

ный фактор формирующий повседневность. 

Прежде всего, повседневная жизнь подчиняется 

религиозному календарю. Изначально, прими-

тивные верования формировали сельскохозяй-

ственный календарь, опираясь на наблюдения за 

цикличностью природных явлений. В попытках 

объяснения различных явлений природы они 

одушевлялись и обожествлялись. Более поздние 

развитые религиозные доктрины, опираясь на 

этот календарь, добавляли свои важные точки в 

годовой цикл. Постепенно сформировалась си-

стема религиозных праздников, запретов, при-

вязанных к определенным датам, повседневных 

практик, которые активно формировавшая жиз-

ненный уклад. 

Поскольку любая религия имеет систему 

обрядов, которые являются неотъемлемой ча-

стью жизни ее последователей, то следующим 

важным фактором влияния религии на повсе-

дневность, можно назвать ритуал. 

 Совместная жизнедеятельность требует 

регуляции поведения отдельных представите-

лей социальной общности. Дворникова И.Н. и 

Беганцова И.С. в статье «Ритуалы как средство 

регуляции поведения людей в совместной дея-

тельности» отмечают, что человеком «созданы 

стимулы, побуждающие и регулирующие его 

собственное поведение, те стимулы, которые 

подчиняют его самого себе же» [14, с.75]. Раз-

личные верования, наряду с объяснением кар-

тины мира, брали на себя эту роль. Чаще всего, 

ритуализация затрагивает такие важные аспекты 

повседневности человека как рождение, брак и 

смерть, поскольку они являются основными ве-

хами жизненного цикла человека.  

Особые ритуалы, связанные с рождением 

ребенка (крещение, обрезание, наименование 

или благословение), призваны ввести ребенка в 

сообщество. В свою очередь, брак выходя за 

рамки личных отношений между супругами, за-

трагивает широкий круг социальных, экономи-

ческих и духовных вопросов. Он создает новые 

социальные связи и может влиять на структуру 

общества. Поэтому религиозные ритуалы при-

дают этому событию особую значимость, под-

черкивая его важность для сообщества. Обряды 

прощания и поминовения, такие как похороны, 

молитвы за упокой и поминальные службы, не 

только помогают близким пережить утрату, но и 

выстроить дальнейшую жизнь сообщества без 

умершего человека.  

Важной частью религии как фактора, вли-

яющего на повседневность, являются представ-

ления о нормах поведения и морали. Религиоз-

ные учения формируют кодекс поведения для 



История. Культурология. Политология. 2024. №4 (декабрь) 

исторические науки 

 

_____________________________ 

 
© Демидович Д.М., Ермилов К.А., 2024 

своих последователей, предоставляя людям не-

кое руководство по широкому спектру вопро-

сов: что есть добро и зло, правильное и не пра-

вильное поведение, запреты, касающиеся пита-

ния, одежды и образа жизни и т.д. В свою оче-

редь, религиозная мораль также влияет на от-

дельные аспекты повседневной жизни. Она за-

трагивает вопросы, связанные с взаимоотноше-

ниями между людьми (включая семью, друзей и 

общество), понимание справедливости, соци-

альную ответственность (заботу о бедных, боль-

ных и нуждающихся) и другие. 

Большое влияние на формирование повсе-

дневной жизни оказывает государство. Под 

этим термином мы будем понимать особую по-

литическую структуру, обладающую суверени-

тетом и располагающую аппаратом воздей-

ствия, который обеспечивает исполнение указов 

на территории всей страны. Повседневность лю-

бого общества не может формироваться вне пра-

вового поля, которое создается государством че-

рез законы. Чем более развито общество, тем 

большее влияние оказывает на него государство, 

поскольку берет на себя больше обязательств. 

Если в период становления государства, оно бе-

рет на себя только охранительные и налоговые 

функции, и практически не вмешивается в по-

вседневную жизнь граждан, лишь требуя 

уплаты налогов, то в современном обществе гос-

ударство контролирует практически все сферы 

повседневности, поскольку берет на себя обяза-

тельства по обеспечению граждан базовыми ма-

териальными благами и, соответственно, вы-

нуждено формировать законодательство, регу-

лирующее трудовые, административные, граж-

данские, финансовые и др. отношения граждан. 

Важным фактором, влияющим на повсе-

дневную жизнь, является пол. В современном 

мире грань между повседневностью женщин и 

мужчин все более стирается. Однако в истори-

ческой перспективе она разительно отличалась, 

поскольку на нее оказывали значительное влия-

ние сложившиеся гендерные стереотипы и роли, 

а также физиологические особенности мужчин 

и женщин. Для мужской повседневности как в 

городах, так и сельской местности были харак-

терны совершенно определенные действия, свя-

занные с обеспечением семьи ресурсами, что 

включало не только физический труд, такой как 

работа на земле или ремесленное производство, 

но и торговлю, участие в общественной и поли-

тической жизни. Кроме того, мужчины занима-

лись строительством и поддержанием жилища, 

а также защитой семьи от различных угроз. По-

вседневная жизнь женщин была тесно связана с 

домашними обязанностями. Основные сферы их 

деятельности включали ведение хозяйства и 

поддержание быта. Женщины занимались при-

готовлением пищи, стиркой, шитьём и другими 

видами домашнего труда, которые позволяли 

одновременно заниматься детьми, поскольку 

роды и материнство играли центральную роль в 

жизни женщин.  

На особенности повседневной жизни лю-

дей значительное влияние оказывает возраст. 

Детство, отрочество, юность, зрелость, старость 

- каждый из этих возрастных периодов в различ-

ные исторические эпохи накладывал на чело-

века особые обязанности, поведенческие прак-

тики и социальные роли. В связи с этим, отлича-

лись их формы досуга, работы, одежда, в неко-

торых случаях, питание.  

В связи с физическими и психологиче-

скими особенностями развития ребенка, повсе-

дневная жизнь этой категории значительно от-

личается от остальных членов общества – ее ос-

нову составляла игра. Постепенно в обществе 

трансформировалось представление о детях: от 

идеи дети – это «маленькие взрослые», до фор-

мирования отдельной науки – педологии. Это 

изменяло и детскую повседневность. До конца 

XIX века игра как основной вид деятельности 

ребенка продолжался примерно до 7 лет, потом 

повседневность практически не отличалась от 

взрослой (помощь по хозяйству, присмотр за ма-

ленькими детьми, работа и т.д.), к концу XX 

века она была пролонгирована до 14, а потом и 

до 18 лет. Сегодня детская повседневность 

кроме игры, в большинстве развитых обществ, 

характеризуется еще и непрерывностью образо-

вания, причем этот процесс становится тем бо-

лее длительным, чем более развито общество. 

Кроме этого, особенности детской повседневно-

сти тесно связаны с физиологическими особен-

ностями: необходимостью дневного сна, невро-

логической незрелостью, недостаточной физи-

ческой силой.  

В связи с физиологическими особенно-

стями, отличается и повседневность пожилых 

людей. Невозможность продолжать активную 

деятельность, трансформирует их обязанности в 

социальной группе, одежду, досуг и др. Кроме 

физиологии на их повседневность влияет умень-

шение социальных контактов из-за ограничен-

ной мобильности и смерти ровесников. 

Значительно отличается повседневная 

жизнь различных социальных групп в обществе, 
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поэтому немаловажным фактором, влияющим 

на повседневность, является социальный ста-

тус. Под этим термином в современной науке 

принято понимать «положение индивида в об-

ществе, его постоянное или временное место в 

социальных иерархиях разного типа, определя-

ющее взаимоотношения с другими членами об-

щества» [15]. 

Важной чертой социального статуса явля-

ется то, что именно он определяет место чело-

века в обществе: как его воспринимают члены 

социальной группы и по каким правилам он с 

ними взаимодействует. Например, члены обще-

ства с низким социальным статусом могли стал-

киваться с препятствиями в удовлетворении 

своих потребностей и реализации потенциала в 

связи с неприятием их другими людьми. Одну из 

ключевых ролей в определении социального 

статуса индивида играет экономическое благо-

состояние. Его влияние на повседневность обу-

словлено, прежде всего, различным уровнем до-

ступа к ресурсам (материальные благам) и при-

вилегиям (нематериальные благам). Финансовая 

независимость дает больше возможностей для 

выбора, будь то место жительства, работа, путе-

шествия, обслуживание быта, то есть делает по-

вседневную жизнь с одной стороны комфорт-

нее, а с другой стороны более разнообразной. В 

современном мире на социальный статус боль-

шое влияние оказывает образование, которое, в 

свою очередь, трансформирует повседневную 

жизнь. Чем выше уровень образования, тем че-

ловек менее подвержен суевериям и менее кон-

сервативен. Это ведет к усложнению повседнев-

ности и появлению в ней новых элементов – тех-

нических новинок, отдельных частей иной куль-

туры, желанию испытать что-то новое.  

        Заключение. Таким образом, из материа-

лов исследования видно, что термин «быт» яв-

ляется частью более широких синонимичных 

понятий «повседневность» или «повседневная 

жизнь». А самым важным отличием является 

предмет изучения – в первом случае исследова-

телей интересует материальная культура, а при 

изучении повседневности объектом исследова-

ния является человек. Авторы приходят к вы-

воду о том, что повседневность – это совокуп-

ность факторов, направленных на формирова-

ния комфортного физического и психологиче-

ского существования индивида как биологиче-

ского и социального существа. Философское 

осмысление понятия «повседневность» позво-

лило увидеть основание для формирования 

научных изысканий в этой области. А анализ 

факторов, формирующих повседневную жизнь 

(таких как географическое положение, климат, 

размер населенного пункта, уровень техниче-

ского прогресса, религия, государство, социаль-

ный статус, экономическое благосостояние, об-

разование, пол и возраст) дал возможность по-

нять, что повседневная жизнь не является ста-

тичной или изолированной от других аспектов 

общества. В конечном счете, выделить причины 

дифференциации повседневности в различных 

социумах. 
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