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Аннотация. История повседневности – одно из направлений исторического знания, изучающего 

повседневную жизнь людей во всех ее многообразных аспектах. Повседневная история изучает 

реальность или обыденную жизнь различных социальных слоев, их поведение, эмоциональное 

отношение к событиям. Появившись как самостоятельная область изучения прошлого сравнительно 

недавно, во второй половине двадцатого века, в результате антропологического поворота в 

социогуманитарных науках, повседневная история быстро завоевала популярность в 

профессиональной исторической среде. Она успешно развивается и конкурирует с другими отраслями 

исторического знания в западноевропейской и российской исторической науке, однако в 

отечественной истории практически нет исследований по данной проблематике. 

Авторами статьи сделана попытка проследить позиции исследователей повседневности с конца 

девятнадцатого века до наших дней, проанализировать методологические основы повседневной 

истории, изучив результаты исследований представителей зарубежной, включая российскую, а также 

казахстанской историографии.  

Изучив научную проблематику работ, посвященных повседневной истории, можно сделать 

вывод о значимости и востребованности данного направления исторической мысли в 

социогуманитарном знании, а также о необходимости применения методов современного научного 

познания в исторической науке, признающих многовариантность окружающего мира и человека как 

первостепенного объекта исследования. 

Ключевые слова: история повседневности; историография; методология истории; структуры 

повседневной жизни; антропологический поворот; микроистория 
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Түйіндеме. Күнделікті өмір тарихы-адамдардың күнделікті өмірін оның әр түрлі аспектілерінде 

зерттейтін тарихи білімнің бағыттарының бірі. Күнделікті тарих әр түрлі әлеуметтік топтардың 
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шындығын немесе күнделікті өмірін, олардың мінез-құлқын, оқиғаларға эмоционалды қатынасын 

зерттейді. Өткенді салыстырмалы түрде жақында, ХХ ғасырдың екінші жартысында, әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдардағы антропологиялық бұрылыс нәтижесінде тәуелсіз зерттеу саласы ретінде 

пайда болған күнделікті тарих кәсіби Тарихи ортада тез танымал болды. Ол Батыс Еуропа және Ресей 

тарих ғылымында тарихи білімнің басқа салаларымен сәтті дамып, бәсекелеседі, бірақ орыс тарихында 

бұл мәселе бойынша зерттеулер іс жүзінде жоқ. 

Мақала авторлары ХІХ ғасырдың аяғынан бастап бүгінгі күнге дейінгі күнделікті өмірді 

зерттеушілердің ұстанымдарын зерттеуге, күнделікті тарихтың әдіснамалық негіздерін талдауға, 

шетелдік, соның ішінде ресейлік, сондай-ақ қазақстандық тарихнама өкілдерінің зерттеу нәтижелерін 

зерделеуге талпыныс жасады.  

Күнделікті тарихқа арналған жұмыстардың ғылыми мәселелерін зерттей отырып, әлеуметтік-

гуманитарлық білімдегі тарихи ойдың осы бағытының маңыздылығы мен қажеттілігі туралы,       

сондай-ақ қазіргі заманғы ғылыми таным әдістерін тарих ғылымында қолдану қажеттілігі туралы 

қорытынды жасауға болады. Қоршаған әлем мен адамның көп түрлілігін зерттеудің негізгі объектісі 

ретінде таниды.  

Кілт сөздер: күнделікті өмір тарихы; тарихнама; тарих әдістемесі; күнделікті өмір құрылымы; 

антропологиялық бұрылыс; микро тарих 
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Abstract. The history of everyday life is one of the areas of historical knowledge that studies the daily 

life of people in its various aspects. Everyday history studies the reality or everyday life of various social 

groups, their behavior, emotional attitude to events. Everyday history, which emerged relatively recently, 

quickly became popular in the professional historical environment as an independent field of research as a 

result of the the anthropological turn in the social sciences and humanities in the second half of the twentieth 

century. It is successfully developing and competing in Western European and Russian historical science with 

other branches of historical knowledge, but there is practically no research on this issue in Kazakhstan 

historiography. 

The authors of the article tried to study the positions of researchers of everyday life from the end of the 

XIX century to the present day, analyze the methodological foundations of everyday history, study the results 

of research by representatives of foreign, including Russian, as well as Kazakhstan historiography. 

Studying the scientific problems of works devoted to everyday life history, we can conclude about the 

importance and necessity of this direction of historical thought in social and humanitarian education, as well 

as the need to apply modern methods of scientific knowledge in historical science, recognizing the diversity 

of the surrounding world and the man as the main object of research. 

Key words: history of everyday life, historiography, methodology of history, structures of everyday 

life, anthropological turn microhistory  

 

Введение. Появление интереса к повседневности у историков связано со второй половиной          

19 века несмотря на то, что в этот период исторические исследования сферы повседневности 

представляли собой в большей степени историю нравов и этнографических подробностей различных 

социальных групп общества. И только в 80-е годы 20 века история повседневности формируется как 

особая отрасль истории. 

В этот период история повседневности становится подающим большие надежды, 

многообещающим направлением исторической науки. В центре внимания историка повседневности не 

просто бытовые подробности жизни людей определенной эпохи, но, в большей степени, повседневное 

сознание и поведение людей, человек, действующий в конкретных обстоятельствах времени, 

окружающей обстановки, политики, создающий и определяющий жизненные ситуации. Многие 
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историки в рамках тенденции антропологического поворота истории отдают предпочтение изучению 

обычного человека, незаметного участника исторических событий. 

Анализ зарубежной, включая российскую, и казахстанской историографии дает возможность 

говорить об устойчивом и растущем внимании историков к проблемам повседневной истории, что 

свидетельствует об актуальности и востребованности данного направления исторической науки в 

социогуманитарном знании. 

Материалы и методы. С целью комплексного и разностороннего изучения 

историографического аспекта повседневной истории были рассмотрены научные труды историков-

повседневноведов, которые можно условно разделить на несколько групп.  

Первую группу составляют труды зарубежных историков повседневности. К ней можно отнести 

работы французских исследователей повседневности - М. Блока, Л. Февра, Ф. Броделя - 

представителей направления, образовавшегося вокруг созданного в 50-е годы двадцатого века журнала 

«Анналы социальной истории», которые первыми отметили перспективность повседневной истории, 

первыми в основу своих исследований положили историко-антропологический подход. Рассмотрены 

труды представителей германской и итальянской историографии, таких как Н. Элиас, внесшего 

большой вклад в разработку общетеоретических основ истории повседневности с его теорией 

фигураций; П. Бергер и Т. Лукман с их теорией социального конструирования, изложенной в работе 

«Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания»; Ф. Людтке, показавшего 

огромный потенциал истории повседневности и универсальный характер методов их изучения.  

Вторая группа научных исследований повседневной истории представлена трудами российских 

ученых: Н. Пушкаревой, основоположницей гендерной истории и феминологии в российской 

историографии; Ю.А. Полякова, внёсшего большой вклад в изучение человека в повседневности;     

Л.П. Репиной, автора ряда работ по историографии и методологии истории, а также интеллектуальной 

истории; профессора Б.Г. Могильницкого, создателя томской историографической школы; 

исследователей из Екатеринбурга К.Н. Любутина и П.Н. Кондрашева, создавших стройную концепцию 

повседневности, одну из наиболее глубоко проработанных в российской историографии;                         

И.Т. Касавина и С.П. Щавелева, специалистов в области теории познания и философии науки с их 

самобытной теорией повседневности. 

Третья группа включает исследования казахстанских историков, специалистов по повседневной 

истории: труды Алексеенко Н.В., ученого, осветившего многообразные стороны повседневной жизни 

различных социальных слоев, проживавших на территории Восточного Казахстана с восемнадцатого 

века по сегодняшний день; статьи доктора исторических наук, исследователя менталитета, 

религиоведа Н. Нуртазиной; статьи и комплексные исследования по вопросам повседневной истории 

карагандинских ученых З.Г. Сактагановой, К.К. Абдрахмановой, посвященные повседневной жизни 

городского населения Центрального Казахстана. 

Необходимо отметить, что основные концепции и методологические критерии, предложенные 

зарубежными и российскими учеными для изучения повседневной истории, были взяты за основу 

авторами статьи. Наряду с этим, при написании статьи использовались как общенаучные (анализ, 

синтез), так и специальные методы исторического исследования, в числе которых можно назвать 

историко-типологический, историко-систематический и проблемно-хронологический. Структура 

статьи, которая дает возможность проследить эволюцию взглядов на предмет и методы повседневной 

истории, обусловлена проблемно-хронологическим методом исследования. Междисциплинарный 

характер исследования определен тем, что оно выполнено на пересечении проблем историографии, 

интеллектуальной истории, культурологии и социальной истории. 

Обсуждение. Как показывает изучение отечественной историографии, казахстанская 

историческая наука пока не представила всесторонних, системных, носящих комплексный характер, 

исследований по повседневной истории. 

Освещению отдельных сторон казахстанской повседневной истории посвящены работы ряда 

отечественных ученых. Демографические тенденции развития Казахстана, включающие динамику 

численности населения, его движение, изменения в национальном, половозрастном составе, 

трансформации в социальной структуре, образовательных и профессиональных приоритетах, являются 

темой исследования  М.Х. Асылбекова и В.В. Козиной. 

Проблемы региональной истории с акцентом на отдельных сторонах повседневной жизни ряда 

социальных групп Восточного Казахстана, начиная с восемнадцатого века по настоящее время, 

представлены в трудах доктора исторических наук Алексеенко Н.В., в частности в его книге «История 

Восточного Казахстана в документах и материалах». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Менталитет как восприятие окружающего мира и своего места в этом мире, как система 

ценностей, присущих определенному человеку или группе людей, как система ценностных установок 

и ориентаций рассматривается в казахстанской историографии в работах доктора исторических наук, 

религиоведа Н. Нуртазиной, осветившей многие малоизученные страницы повседневной истории 

Казахстана. 

Повседневная жизнь городов Центрального Казахстана исследуется в ряде работ карагандинских 

ученых З.Г. Сактагановой, К.К. Абдрахмановой, где раскрываются особенности демографической 

ситуации городов, структуры потребления и уровня доходов населения, рассматриваются жилищные 

условия горожан, дается характеристика внешнему облику городов и системе их благоустройства, 

исследуются проблемы развития образования и здравоохранения. 

Тем не менее, необходимо отметить, что уровень развития казахстанской истории 

повседневности не является значительным, поскольку нет достаточного количества комплексных, 

системных работ отечественных исследователей по данному направлению, что позволяет говорить об 

избранной теме как малоизученной. А большие резервы неосвоенных исследователями исторических 

источников повседневной истории свидетельствуют о научно-практической значимости изучения 

данной темы. 

Результаты исследования. Повседневность или повседневная жизнь – основной жизненный 

процесс, проявляющийся в будничных ситуациях, отличающийся неизбежностью, повторяемостью, 

нерефлексивностью, замкнутостью, консервативностью. Повседневность - это бытие, которое 

окружает нас ежедневно, события и явления, происходящие там, где мы находимся. С точки зрения 

ученых повседневность представляет собой социальную реальность, социокультурный жизненный 

мир, безусловную необходимость жизни человека. 

История повседневности как направление исторической науки, изучая рутинный мир обычных 

людей, формирует свою научную картину общества, представляющую собой реконструкцию прошлых 

событий, в центре которых стоит простой человек. 

Мы знаем традиционную историю как науку, являющуюся макроисторией, которая изучает 

эпохальные события, жизнь и деятельность выдающихся личностей, крупные политические события. 

Обычный человек с его частной жизнью и повседневными заботами всегда ускользал из ее поля   

зрения, либо рассматривался в контексте крупных, массовых исторических событий, таких как 

революции, войны, восстания. Впервые история повседневности обратилась к изучению частной 

жизни обычных людей, их быту, заботам, переживаниям. Так появляется микроистория – 

востребованное направление исторических исследований. 

История повседневности зародилась в середине XIX века и сразу завоевала популярность у 

широкого круга читателей, далеких от занятий научной деятельностью. Историки повседневности 

объясняют этот факт тем обстоятельством, что новое направление истории дает возможность любому 

человеку почувствовать себя частью истории, прикоснуться к прошлому. 

На рубеже XIX-XX веков появляются общетеоретические работы по истории повседневности. 

В 1904 году вышла книга З. Фрейда «Психопатология обыденной жизни», где автор впервые 

вводит понятие повседневности, отмечая необходимость изучать и научно использовать обыденный 

жизненный опыт, который делает человеческое знание более полным. Оценивая возможности 

изучения повседневной жизни, Фрейд отмечает, что повседневная жизнь демонстрирует 

исследователю неполноту и неудовлетворительность человеческого знания, и говорит о 

необходимости изучения повседневных явлений и их научного использования (Фрейд, 1997). 

Альфред Шютц, основатель феноменологической социологии, внес большой вклад в разработку 

теоретических понятий истории повседневности. 

В своей работе «Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической 

социологии» он исследует структуры повседневного сознания, включающие человеческое общение, 

обыденное сознание, восприятие, рассматривает процессы становления представлений человека об 

обществе, вводит в научный оборот новые понятия, раскрывающие сущность обыденного здравого 

смысла, социальной реальности, биографической ситуации. 

Считая важнейшей задачей истории как науки определение необходимых для интерпретации и 

реконструкции событий социальной действительности прошлого, он утверждает, что «может 

существовать как «история объективных фактов», так и история поведения, имеющая смысл для 

индивидуальных исторических субъектов…» (Шютц, 2003: 161). 

Немецкий историк-социолог Норберт Элиас внес свой вклад в разработку общетеоретических 

основ истории повседневности, создав теорию фигураций, близкую теории менталитета школы 

«Анналов». Его работы «О процессе цивилизации», «Придворное общество» рассказывают о том, как 
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меняется человеческое поведение по мере развития общества, как принятие человеком общественных 

норм поведения и мышления формирует его психический облик.  

По его мнению, поведение людей и их манеры опосредованы социальными и политическими 

изменениями общества. Элиас отмечает связь между общественными («механикой развития истории») 

и душевными процессами, вводя новые понятия, такие как социо и психогенез, аффективная 

организация, моделирование влечений, внешнее принуждение и самопринуждение, порог неприятного 

и др. (Элиас, 2001).  

Оригинальную теорию предложили создатели исторической школы «Анналов», французские 

историки Л. Февр, М. Блок, Ф. Бродель. Их идея заключалась в приоритете истории простых людей в 

противовес истории выдающихся личностей. История должна была стать главной среди гуманитарных 

наук, занимающихся изучением общества, охватывая все стороны развития общества, включая 

культуру, политику, экономику, мораль и религию. 

Л. Февр, разрабатывая новые принципы исторического познания, пытался создать историческую 

науку, в центре внимания которой находился бы человек, его мировосприятие, его ментальность. В 

книге «Бои за историю», являющейся сборником статей по методологическим проблемам, он 

определяет содержание истории как процесс постоянных трансформаций и неизбежной адаптации 

человека к новым условиям существования общества. Л. Февр выдвигает проблемный подход в 

изучении истории, который должен сменить повествовательное историописание. По его мнению, 

историк должен задавать прошлому те вопросы, которые актуальны для современности (Февр, 1990). 

Он вступает в противостояние с традиционной эрудитской историографией за утверждение новой 

истории – науки о человеке.  

В работах Л. Февра и М. Блока впервые появляется понятие ментальности, хорошо знакомое 

современным историкам. Они определяли ментальность как определенный уровень сознания 

общества, где мысль и эмоции тесно связаны, как глубинный, неосознанный пласт общественного 

сознания.  

Ряд теоретических вопросов по проблемам истории повседневности поднимает в своей работе 

«Апология истории. Ремесло историка» М. Блок. Блок заявляет, что предметом пристального внимания 

историка должны стать люди, объединенные в большие социальные группы, классы. В главе   

«История. Люди и время» он подчеркивает, что именно в них лучше всего проявляется социально 

обусловленное поведение людей. По мнению М. Блока, за сухими фактами страниц документов для 

истории важно увидеть живых людей, а тех историков, кто не разделяет эту точку зрения, он называет 

«чернорабочими эрудиции» (Блок, 1986). 

Ф. Бродель, французский историк, представляющий историографическую школу «Анналов», 

совершил переворот в исторической науке, предложив принимать во внимание экономические и 

географические факторы при анализе исторического процесса. Прошлое Ф. Бродель представляет как 

последовательную смену периодов большой длительности, называя их «фактами длительной 

временной протяженности» (longues durées), которые включают и повседневные структуры жизни. 

Жизнь нематериальную, которая окружает человека изо дня в день и опосредует его существование, 

включая географию и экологию, потребности человека в пище, одежде, жилье, функционирование 

денег и городов, он назвал структурами повседневности (Бродель, 1986). 

Появление в шестидесятых годах двадцатого века теории социального конструирования                 

П. Бергера и Т. Лукмана, представленной в книге «Социальное конструирование реальности. Трактат 

по социологии знания», стало следующим этапом на пути превращения истории повседневности в 

самостоятельное научное направление. Адресованная специалистам, а не широкой читательской 

аудитории, книга представляет из себя специализированный трактат по социологии знания. Высоко 

оценивая феномен повседневной жизни, П. Бергер и Т. Лукман вводят в научный оборот термин par 

exellence для обозначения реальности повседневной жизни, которая, по их мнению, является высшей 

реальностью.  

Авторы определяют повседневную жизнь как упорядоченную реальность, объективированную, 

конституированную рядом объектов. П. Бергер и Т. Лукман полагают, что мир повседневной жизни 

состоит из пространственной и временной структуры. Причем более важное значение имеет временная 

структура повседневной жизни, так как она связана с сознанием людей (Бергер, Лукман, 1995). 

Один из родоначальников истории повседневности, представляющий немецкую историографии, 

Ф. Людтке в книге «История повседневности в Германии. Новые подходы к изучению труда, войны и 

власти.» на большом количестве научных проблем по новейшей истории Германии стремится показать 

огромный потенциал истории повседневности и универсальный характер методов ее изучения. Он 

считает, что «История повседневности, с ее акцентом на «историю снизу», направлена против     
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аксиомы о «великих людях» (как главных действующих лицах истории и объектах ее изучения)» 

(Людтке, 2010: 53).  

В его трудах мы находим программу нового направления в германской историографии 

Alltagsgeschichte, которое призывает изучать микроистории «безымянных людей». По убеждению         

А. Людтке, все в повседневной жизни заслуживает внимания исследователя, включая мировосприятие 

и переживания, размышления и самовыражение, все действия, осуществляемые в любое время, 

имеющие цель и бесцельные (Людтке, 2010). 

Изучение проблем повседневности в российской историографии становится популярным в 90-е 

годы XX века. Первыми активно изучать повседневность в российской историографии начали 

медиевисты. Как отмечает Л.Н. Пушкарева в статье «История повседневности» как направление 

исторических исследований», медиевисты в своих публикациях предлагали отказаться изучать одни 

только универсальные закономерности, высказываясь в пользу более глубоких исследований и 

реконструкций исторических эпох (Пушкарева, 2010). 

Л.Н. Пушкарева, российский историк - основоположница гендерной истории и феминологии в 

российской историографии, президент Российской ассоциации исследователей женской истории. Ее 

исследования внесли большой вклад в развитие истории повседневности, в частности в исследование 

повседневной жизни женщин различных периодов истории России.  

Ю.А. Поляков – советский и российский историк, исследователь исторической демографии и 

исторической географии, внёсший значительный вклад в создание и развитие ряда новых направлений 

российской исторической науки, включая историческую экологию и повседневную историю. Среди 

большого количества его трудов по направлению история повседневности можно выделить «Человек 

в повседневности», «Историческая наука: люди и проблемы», «Исторические аспекты изучения 

советского образа жизни». 

Поляков считает, что история не должна изучать только политические события прошлого. 

Возражая тем, кто, умаляя значение истории повседневности называет ее мини историей,               

Поляков Ю.А. считает, что исследования многообразных сторон повседневной жизни, сливаясь, как 

ручейки в реку, образуют мощный поток исторического процесса. Поляков видит в центре внимания 

истории человека, который становится главным действующим лицом этого процесса. Отсюда, по его 

мнению, вытекает задача истории повседневности – реконструировать образ жизни обычного 

человека, выявить общее, то, что века остается неизменным, и особенное, являющееся приметами 

времени, человеческих будней (Поляков, 2002). 

Проблемам интеллектуальной истории и истории повседневности посвящен ряд работ 

советского и российского историка Л.П. Репиной, автора исследований по методологии истории, 

историографии и интеллектуальной истории. Необходимо отметить значимость ее работ 

«Историческая наука сегодня. Теории, методы, перспективы», «История исторического знания» для 

рассматриваемого вопроса. 

Л.П. Репина рассматривает вопросы, связанные с многочисленными методологическими 

инновациями, анализирует проблемы исторического познания, делая акцент на потенциале новых 

подходов и направлений, осмысливает содержание новых исторических субдисциплин, появившихся 

на рубеже XX-XXI веков в результате культурных, лингвистических и других поворотов в 

историческом знании, оценивает возможности и перспективы развития макро и микро подходов в 

истории, раскрывает сущность глобальной, региональной и локальной историографии, сравнивая их. 

Ее монография «История исторического знания» исследует структуру и содержание 

исторической науки XX-XXI веков, представляет картину эволюции исторического знания. Автор 

актуализирует вопросы исторического сознания и исторической памяти, объективности и 

достоверности исторического знания, показывает, как происходит переход от социальной истории к 

истории социокультурной, описывает различие между исторической биографией и новой 

биографической историей (Репина, 2006). 

Значительным является вклад в разработку проблем методологии истории, теории познания и 

истории повседневности профессора Б.Г. Могильницкого, основателя томской историографической 

школы. Одним из первых в российской историографии он дал обоснование идее относительности 

исторической истины. В ряде работ, в частности в книге «Введение в методологию истории», 

исследуется природа познания, место и роль истории в обществе, дается сравнительный анализ макро 

и микроподходов при изучении событий прошлого. Ученый полагает, что рациональное сочетание 

микро и макроподходов в исторических исследованиях будет способствовать достижению 

исторической истины (Могильницкий, 2009). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Стройная концепция повседневности, одна из наиболее глубоко проработанных в российской 

историографии представлена в работе исследователей из Екатеринбурга К.Н. Любутина и                      

П.Н. Кондрашева в их книге «Диалектика повседневности: методологический подход».  

Книга посвящена актуальному направлению исторической науки – повседневности. По мнению 

авторов, категория повседневности не является новой и уже находила отражение в феноменологии и 

экзистенциализме. Рассмотрение категории повседневности они начинают с анализа социальной 

реальности и ее бытийных уровней на основе материалистического понимания истории. Описывая 

повседневность как форму социальной реальности, они выделяют такие ее сущностные 

характеристики, как субъект и объект, цель и средства, потребности и результаты. По мнению авторов, 

повседневность представляет из себя двуединый процесс, включающий в себя взаимодействие 

человека с действительностью и личное представление об этом взаимодействии (Любутин,     

Кондрашев, 2007). 

Совместная работа двух философов И.Т. Касавина и С.П. Щавелева, специалистов в области 

теории познания и философии науки, монография «Анализ повседневности», представляет нам 

самобытную теорию повседневности, попытку выработки своей концептуальной позиции для 

объяснения феномена повседневности. В книге они затрагивают такие темы, как: элементы теории 

повседневности, условность и двойственность повседневности, делают историко-культурологический 

экскурс в повседневность. 

Авторы, анализируя феномен повседневности, выделяют два подхода к его определению: 

онтологический и психолого-эпистемологический. В рамках первого подхода, онтологического или 

предметно-вещного авторы выделяют соответствующие признаки повседневной жизни: абсолютную 

необходимость для человека уделять внимание повседневным заботам, неизбежность этих действий, 

их повторяемость, усредненность, массовидность, замкнутость пространств повседневности, 

консервативность жизни и культуры. Второй подход, психолого-эпистемологический показывает 

субъективное измерение характеристик повседневной жизни: постоянное, привычное, узнаваемое, 

ожидаемое, предсказуемое, совершаемое почти бессознательно (Касавин, Щавелев, 2004). 

В выводах своей работы они отмечают, что повседневность основана на неизменности условий 

оседлого существования, повседневное сознание находится во власти архетипов, все проявления 

повседневности не самодостаточны и не существуют вне человеческого бытия и сознания. 

Таким образом, в начале 90-х годов российская историография истории повседневности 

развивалась в рамках микроистории. По мере развития она формируется в самостоятельное 

направление научных исследований: активно разрабатываются методологические подходы истории 

повседневности, делаются попытки дать четкое определение истории повседневности, открывается 

Научный Совет РАН во главе с академиком Ю.А. Поляковым.  

Особенно активно изучается российскими историками этого направления советская 

повседневность, такие ее аспекты, как советское сознание и менталитет, детально изучается образ 

жизни и бытовые условия советского периода. Появляются монографии, изучающие повседневность 

городскую и рабочую, сельскую повседневность, повседневность военного времени. В целом 

наблюдается тенденция расширения географии интереса исследователей: работы по истории 

повседневности появляются и на «периферии» - например, в Сибири (томская историографическая 

школа). 

В казахстанской исторической науке всесторонние, интегративные исследования по 

повседневной истории мало представлены. Есть ряд работ, освещающих отдельные аспекты 

повседневной жизни казахстанского общества. 

Проблемы демографического развития Казахстана исследуются в работах казахстанских 

историков М.Х. Асылбекова и В.В. Козиной. Монографии М.Х. Асылбекова и В.В. Козиной 

«Демографические процессы современного Казахстана», «Демографическое развитие Республики 

Казахстан в условиях суверенитета» выполнены на основе детального изучения материалов переписей 

населения и посвящены демографическим процессам Казахстана в разрезе областей. В работах 

рассматриваются такие вопросы, как: численный состав населения и его динамика, причины и характер 

транформаций качественного состава населения, миграционные процессы и причины, их 

обуславливающие, изменения уровня образования населения и его профессиональный состав 

(Асылбеков, Козина, 1995). 

Богатый материал по повседневной истории Восточного Казахстана мы находим в работах 

доктора исторических наук, знатока истории своего края Н.В. Алексеенко В его работе «История 

Восточного Казахстана в документах и материалах» исследуются проблемы исторического развития 

восточноказахстанского региона, на основе анализа повседневной жизни больших социальных групп, 
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проживавших на территории Восточного Казахстана с восемнадцатого века по наши дни, дается 

характеристика различным аспектам общественного развития (Алексеенко, 2006). 

В книге мы находим богатый фактический материал об обыденной жизни различных социальных 

слоев общества Прииртышья восемнадцатого века: казахов, линейного казачества, крестьян, 

горнорабочих, урочников и др. Из многочисленных источников (донесений сенату, указов, рапортов 

губернаторов, наказов крестьян, прошений в сенат), использованных автором, складывается картина 

ежедневных обязанностей, проблем питания, взаимоотношений в семьях.  

Однако историк повседневности должен изучать не только бытовые условия существования 

людей, но и их повседневное поведение и сознание, проникать в чужие мысли и чувства, 

интерпретировать их по-своему, другими словами, прочувствовать умонастроения людей изучаемой 

эпохи, изучить их ментальность. Исследование проблем ментальности представлено в казахстанской 

историографии работами доктора исторических наук, религиоведа Н. Нуртазиной. 

Проблемы пробуждения ментальности казахского народа и возрождения этических традиций 

поднимаются Н. Нуртазиной в статье «Антропология номадизма как ключ к пониманию рыцарской 

души казахского народа». Автор статьи признавая, что кочевники не создали ничего выдающегося в 

материальной или научной сфере, отмечает, что всю свою энергию они тратили на совершенствование 

своего внутреннего мира, на самопознание (Нуртазина, 2016). Поэтому наследники кочевой 

цивилизации, по ее мнению, сильны, в первую очередь, своей антропологией, стремлением познать 

свою душу. Автор статьи полагает, что уникальность менталитета кочевников Великой Степи состоит 

в его антропологическом уклоне, в создании картины мира, где центральное место принадлежит Homo 

moralis или Человеку Моральному. 

Поднимает Н. Нуртазина и вопрос о необходимости ликвидации белых пятен повседневной 

истории Казахстана в статье «Как умывались кочевники?» полемизируя с мифами евроцентристов и 

доказывая, что номадизм и гигиена не являются противоположными понятиями, поясняя как     

принятие ислама обернулось существенной трансформацией ментальности и быта казахов     

(Нуртазина, 2018). 

Всесторонним, системным трудом по истории повседневности в казахстанской историографии 

стало диссертационное исследование К.К. Абдрахмановой «Повседневная жизнь городов 

Центрального Казахстана в 1945 – 1953 гг.». Автор ставила целью изучение отличительных свойств и 

основных изменений в повседневной жизни городского населения Центрального Казахстана в 

послевоенный период. Работа подробно знакомит нас с внешним видом и системой благоустройства 

городов Центрального Казахстана; рассматривает демографические проблемы данного региона; в 

работе рассматриваются такие показатели уровня жизни горожан, как уровень развития 

здравоохранения и образования, качество медицинского обслуживания, описана совокупность 

мероприятий досугового характера в городах Центрального Казахстана, рассмотрена структура 

потребления, включающая уровни доходов и расходов горожан на основе анализа потребностей 

семейного бюджета (Абдрахманова, 2009). 

Соединив микро и макроподходы в исследовании повседневной жизни горожан Центрального 

Казахстана, автор доказывает влияние социально-экономической и духовной жизни городов на 

содержание повседневной жизни людей и межличностные отношения. Исследование       

Абдрахмановой К.К. показывает, как влияют на повседневность масштабные исторические события: 

войны, реформы, изменения в политике государства, поскольку они опосредуют быт, образ жизни, 

мысли и поведение людей. 
Казахстанскими исследователями повседневной истории З.Г. Сактагановой, К.К. Абдрахмановой         

в 2016 году опубликована книга «Повседневность городов Центрального Казахстана в 1946–1960 

годы», являющаяся сборником архивных документов, интервью, воспоминаний, фотодокументов из 

фондов архивов Российской Федерации и Республики Казахстан, которые раньше нигде не 

публиковались. В сборнике отражены различные стороны повседневности горожан Центрального 

Казахстана в послевоенный период. Это один из первых в Казахстане документальных сборников, 

рассматривающий повседневную жизнь советских казахстанцев, в частности, жителей городов 

Центрального Казахстана в пятидесятые-шестидесятые годы двадцатого века. Как отмечают авторы в 

предисловии к своей книге, сборник вводит в проблемное поле науки     ряд новых источников по 

проблемам отечественной истории повседневности (Сактаганова, Абдрахманова, 2016). 

У этих же авторов вышел ряд статей, посвященных рассмотрению региональных аспектов 

казахстанской повседневности, таких как особенности продовольственного снабжения и 

общественного питания. В работах «Вопросы питания в повседневной жизни горожан Центрального 

Казахстана в 1950–1970-е гг.», «Особенности общественного питания в городской повседневности 
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Центрального Казахстана в 1950–1970-е г.г.» проанализировано отношение советских людей к системе 

общественного питания, степень удовлетворенности граждан качеством обслуживания в столовых, 

кафе, ресторанах, выявлены основные проблемы этой системы, с которыми сталкивались люди, 

проживающие в регионе в повседневной жизни (Сактаганова, Абдрахманова, 2016). 

Появление таких документальных сборников и статей, которые составляют основу исследований 

по проблемам повседневности, крайне важно для развития и актуализации данного направления 

исторических исследований. Данный сборник предоставляет в распоряжение казахстанских историков 

повседневности широкую источниковую базу, которая позволит реконструировать повседневную 

жизнь жителей Центрального Казахстана первых послевоенных десятилетий. 

Заключение. История повседневности, относительно молодое направление социальной 

истории, первоначально получило признание в зарубежной историографии. Зародившись в конце 

девятнадцатого века и оформившись в самостоятельное направление научного знания во второй 

половине двадцатого века, повседневная история получила развитие в трудах немецких, французских 

и итальянских ученых.  

В конце XX – начале XXI вв. в российской историографии появилось значительное количество 

трудов, посвященных различным аспектам проблематики повседневности. Для казахстанской 

исторической науки повседневная история является мало освоенной, но весьма актуальной и 

востребованной сферой социогуманитарного знания.  

Характерной особенностью повседневной истории как научного направления является ее 

междисциплинарность: многие научные дисциплины, в числе которых можно назвать философию, 

социологию, психологию, теорию искусства и литературы, обращались к проблематике 

повседневности. Отсюда вытекает проблема в определении основных понятий повседневной истории, 

характеризующаяся отсутствием тождественности мнений: в формулировке предмета истории 

повседневности, в определении методов изучения истории повседневности.  

Сегодня можно говорить о сформировавшихся в мировой историографии двух подходах к 

пониманию истории повседневности. Первый подход преобладает в германской, итальянской 

историографии и связан с ее трактовкой как синонима микроистории, воссоздающей многочисленные 

социальные идентичности в их развитии. Это видение повседневности развивается социологами и 

большинством историков. Второй подход понимания истории повседневности представлен линией 

Броделя и его последователей, делавших акцент на ментальности, переживаниях обычных людей.       

Для последователей Броделя было приоритетным изучение возможностей сознания массы обычных 

людей, выявление обусловленности образа жизни простых людей их ментальностью, бытовой 

психологией. Особенности этого подходы привлекательны в большей степени для культурологов и 

философов. 

Несмотря на видимые различия, общим у этих подходов является новое восприятие событий 

прошлого как истории снизу, в которой главным действующим лицом является рядовой участник 

исторических событий. 

Кроме того, при всех видимых различиях в ключевых понятиях методологии повседневной 

истории и методах ее изучения, можно отметить много точек соприкосновения у представителей 

различных методологических подходов: общие группы рассматриваемых вопросов, касающихся места 

проживания, основных событий социальной жизни человека, обстоятельств личной жизни и 

взаимодействия людей, эмоциональной оценки происходящего. 

История повседневности представляет собой динамично развивающееся направление 

исторической науки. В рамках растущего интереса историков к данной сфере исследований 

формируются новые направления в изучении повседневной истории, вводятся в научный оборот новые 

источники, старые источники переосмысливаются под новым углом зрения. Использование 

материалов истории повседневности представляется перспективным и для развития познавательной 

мотивации обучающихся на всех уровнях обучения. 

Таким образом, оценивая потенциал изучения исторического прошлого, в том числе 

отечественной истории, в контексте повседневности, необходимо отметить многообещающие и 

очевидные перспективы этого направления. 
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