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 В работе с историко-философских и методологических позиций анализируется понятие повседневности, 

выявляется его актуальность в современной культуре. 

Проблема повседневности возникла еще в древности и остается актуальной до настоящего 
момента. Повседневность — это то, что человек ежедневно делает, ощущает и над чем размышляет. 
Понимание повседневности изменялось в зависимости от исторического и культурного уровня развития 
общества. Для того чтобы проанализировать данный процесс, рассмотрим взгляды на повседневность, с 
точки зрения разных культур и философских концепций.  

Во времена античности повседневность человека была тесно связана с мифологией. Считалось, что 
боги живут в материальном мире и взаимодействуют с людьми. Повседневность проявлялась как в 
элементарных ритуалах, так и в специфике восприятия и осмысления окружающего мира. Существование 
человека было ориентировано на гармоничное развитие физических, интеллектуальных и духовных 
возможностей, где материальная сторона занимала второстепенное место. Одной из высших ценностей 
эпохи античности выступает умеренность, которая проявлялась в довольно скромном образе жизни. При 
этом социум считался неотъемлемой частью повседневной жизни, у каждого гражданина полиса были свои 
обязанности. Характер повседневности античного человека делал его повседневную жизнь упорядоченной. 

В эпоху средневековья церковь оказывала доминирующее влияние на повседневность человека. 
Христианство проникало во все сферы жизни, насыщая ее религиозно-духовным содержанием. 

Во времена Возрождения человек представляется как творческая личность. В мировоззрении 
появляются черты гуманизма и антропоцентризма, что отражается на повседневности. В людях начинают 
цениться творческие способности, индивидуализм и незаурядность. Человек в меньшей степени стал 
зависеть от внешних факторов и в большей от собственного потенциала. 

В эпоху Нового времени, благодаря М. Монтеню, появился сам термин «повседневность». 
Мыслитель полагал, что бытие не зависит от человека. Останавливаться на отрицательных моментах 
жизни означает ее отрицание. Человек должен принимать все из чего состоит жизнь. 

В XIX в. повседневность трактовалась с иррационалистических позиций. Согласно С. Кьеркегору, 
страдания человека коренятся в постоянном страхе. Но человек сам выбирает свое бытие. А. Шопенгауэр 
считал, что все исчезает и разрушается в потоке будней. И так как все тщетно, то ничего значительного в 
жизни нет. 

В XX в. на первый план вышли проблемы онтологии. Большой вклад в исследование 
повседневности внес М. Хайдеггер. Он отделял научное бытие от повседневного. По его мнению, 
ежедневные необходимые заботы мешают творчеству. Человек, отказываясь от свободы, предпочитая 
стать как все, теряет свою индивидуальность. Среди экзистенциалистов распространился пессимистичный 
взгляд на повседневность. Помимо обыденных действий и ритуалов, в повседневной жизни присутствуют 
смерть, страх, стыд, поиск смысла, любовь, которые становятся важнейшими экзистенциальными 
проблемами.  

В культуре постмодернизма повседневность носит мозаичный характер, свидетельствующий о 
равноценности самых разнообразных феноменов человеческого существования. Поведение человека во 
многом связано с потреблением, где не человек, а система производства и потребления создает 
потребности и желания. Тем не менее, человек постмодернизма ориентирован на коммуникацию и 
целеполагающую устремленность, то есть основной задачей человека постмодерна является 
необходимость во чтобы то ни стало раскрыть себя. 

Таким образом, мы видим, что понимание повседневности исторически изменялось, но остается 
фактом то, что повседневность всегда занимала большую часть жизни человека. В настоящее время 
изменения повседневности детерминированы техническими и социальными изменениями жизни общества. 
Сегодня быстро развиваются информационные технологии, что стало причиной непрерывных изменений 
повседневности. Человек стал быстрее приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни, которые, 
заметно отличаются от тех, что были несколько лет тому назад. Из всего вышесказанного можно сделать 
вывод об актуальности проблемы повседневности и в настоящее время. 
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