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Статья посвящена рассмотрению понятия культуры повседневности и ее основных составля-
ющих на примере студенческой молодежи. В статье представлен анализ основных структурных 
элементов культуры повседневности на примере социальной группы студентов: учебы, досуга, языка 
и коммуникации, чувств агрессии и любви, игры.
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молодежи.

L. Erzanukayeva

STRUCTURE OF STUDENTS’ ROUTINE CULTURE

The scientifi c article is devoted to the analysis of students’ routine culture and its structural components: 
study, rest, language, aggression, game and love. 

Key words: components of students’ routine culture.

Изучению и исследованию культуры по-
вседневности посвящено множество работ 
выдающихся социологов, культурологов, 

социальных антропологов, среди которых 
Э. Гуссерль и А. Шюц, М. Вебер, П. Бергер 
и Т. Лукман и др., из отечественных авто-
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ров – М. М. Бахтин, Ю. М. Лотман, Г. С. Кна-
бе и др. 

Повседневная культура включает в себя 
мир повседневной жизни человека, его по-
вседневных практик, а также знания в виде 
опыта жизнедеятельности, ценности, нормы, 
традиции, верования, образцы, умения и на-
выки, необходимые для жизни в социальной 
среде и взаимодействия с другими.  

 Повседневная культура – это  повседневный 
быт людей, владение обычаями повседневной 
жизни социальной среды, в которой человек 
проживает. Повседневная культура – часть 
повседневной реальности, совокупность всех 
нерефлексивных, синкретических аспектов 
социальной жизни, это сфера общепонятных 
значений и общедоступных навыков [3, с. 41]. 

Повседнев ный опыт подразумевает вза-
имодействие с окружающим предметным 
миром, общение друг с другом, освоение 
культуры. Это совокупность действий, от-
ношений, структур поведения, связанных с 
непо средственными индивидуальными пере-
живаниями и межличностными контак тами. 
Это также совокупность привычных действий, 
направленных на удовле творение первичных 
базовых потребностей. 

Социальные последствия обыденной жизни 
обусловлены нормативными границами, пра-
вилами и социальными санкциями, выражен-
ными в соответст вующих ей культурных фор-
мах (нравах, обычаях, привычках, устойчивых 
представлениях людей). Именно они служат 
основой взаимопонимания при общении и 
взаимодействии людей. 

 Повседневный мир студентов включает  
совокупность  социальных связей, отношений, 
а также комплекс социальных, культурных  
норм, правил, которые регулируют  поведение 
студентов  и позволяют им продуктивно вза-
имодействовать и гармонично существовать 
вместе с другими индивидами (группами, 
общностями и т. д.). Сферу повседневной 
реальности студентов наполняют те вещи, 
события, дела, заботы, которыми они окруже-
ны каждодневно. К повседневным ритуалам 
относится потребление пищи, соблюдение 
личной гигиены, посещение учебного заведе-
ния, отдых,  встречи и общение  с друзьями, 

посещение развлекательных, культурных ме-
роприятий и т. д. 

Культура повседневности состоит из  следу-
ющих структурных компонентов: труд (учеба), 
досуг,  язык и коммуникация, агрессия, игра,  
любовь. Рассмотрим каждый из компонентов 
применительно к социальной группе студен-
ческой молодежи.

Фундамент повседневности студентов 
составляет  учеба и учебная деятельность. 
Учеба занимает приблизительно 70% всего 
жизненного времени студентов. Учебная 
деятельность представляет собой процесс и 
результат овладения учащимися системой 
научных знаний, познавательных умений, 
навыков, формирование на этой основе ми-
ровоззрения, нравственных  и  других качеств 
личности, развитие творческих способностей.  
Учеба рассматривается как целенаправленный 
процесс взаимодействия студента и препо-
давателя с активной позицией деятельности 
учащегося по усвоению новых знаний и овла-
дению способами их приобретения [8, c. 79]. 
В процессе учебы студент осваивает новый 
учебный материал, получает новые знания, 
учится анализировать явления,  проявлять 
инициативу в поиске новых знаний, дополни-
тельных источников информации [8, c. 79].

Учеба студентов осуществляется через 
вуз. Вуз представляет собой высшее учебное 
заведение – специально организованную обра-
зовательную систему, учебно-образовательное 
заведение, по окончании которого студент 
получает  специальность и профессию. 

Повседневность студента насыщена посе-
щениями вузовских занятий: лекций, семина-
ров, сопровождающихся тестами, контрольны-
ми и проверочными работами, коллоквиумами 
и т. д. Также студент  участвует в практикумах, 
стажировках и т. д. Помимо обучения в стенах 
высшего учебного заведения учеба подразуме-
вает и самостоятельную форму усвоения мате-
риала: написание рефератов, докладов, эссе, 
работу над курсовыми, дипломными проекта-
ми, умение работать с учебной литературой, 
электронными учебными ресурсами и т. д.

Дважды в год студент сдает зачеты и экза-
мены (формы проверки и контроля усвоенного 
учащимся материала и научных знаний).     
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По окончании учебы в вузе студенту 
требуется написать и защитить дипломную 
работу, а также преодолеть государственные 
экзамены. 

Важно сказать несколько слов и об учеб-
ном коллективе – обучение в вузе проходит в 
учебном коллективе. Аудиторность – это ос-
новной принцип обучения в высшем учебном 
заведении. В учебном коллективе у студента 
развиваются коммуникабельные навыки, он  
учится работать и взаимодействовать сообща, 
вместе с другими, преодолевать скованность, 
стеснительность, страх выступления перед 
аудиторией, налаживать общение  с другими 
и соблюдать рамки приличий, общепринятых  
норм и правил поведения∗. 

Следующая составляющая культуры пов-
седневности – досуг.  Под досугом понима-
ется пространство свободной деятельности 
человека как самоцели, деятельности,  не 
навязанной извне, не являющейся необхо-
димостью [5, c. 65]. Досуг служит развитию 
умственных и физических способностей, 
удовлетворению социальных потребностей 
личности [1, c. 89]. 

Досуговое время для студента – это время, 
свободное от учебы и учебной деятельности. 
Досуг включает в себя время, которое необ-
ходимо для нормальной жизнедеятельности 
молодого человека: бытовые дела и нужды, 
ведение домашнего хозяйства, личную ги-
гиену, питание, сон. Наиболее популярными 
видами досуга среди студентов выступают 
спортивный, домашний (пассивный), развле-
кательный, развивающий досуг.

Спортивный вид досуга студентов характе-
ризуется активной рекреацией, ориентацией 
на укрепление и совершенствование тела, на 
здоровый образ жизни. Сюда относятся заня-
тия спортом, физической культурой и т. д.

Пассивный вид досуга студентов представ-
лен формами организации досуга в домашних 
условиях. Этот вид досуга ориентирован на 
отдых, релаксацию, отвлечение, восстановле-
ние психической и физической энергии. Сюда 
относится чтение, увлечение компьютером, 
общение с домочадцами и т. д.

В основе развлекательного вида досуга – 
развлечение, веселье, получение удовольствия 

от жизни и от общения с другими людьми. 
Этот вид досуга ориентирован на самоопреде-
ление, самоутверждение в молодежной среде, 
в социальной группе,  на коммуникацию и 
общение. К данному виду досуга причисляется  
посещение танцевальных вечеров, вечеринок, 
концертов, ресторанов, ночных клубов, со-
вместные встречи и времяпрепровождения с 
друзьями и т. д.

Развивающий досуг представлен видами 
деятельности, направленными на самосо-
вершенствование и саморазвитие личности, 
самообразование, расширение кругозора, 
обогащение интеллектуального уровня, ду-
ховный рост и нравственное развитие. Это 
культурно-просветительские формы досуга: 
экскурсии в музеи, картинные галереи, посе-
щение выставок, театров и т. д. 

Существует и так называемый разрушаю-
щий вид досуга, представленный занятиями 
деструктивного характера, направленными на 
разрушение или саморазрушение личности: 
хулиганство, азартные игры, злоупотребление 
алкогольными напитками и т. д.

Поговорим теперь о языке и коммуникации. 
В культуре повседневности язык выступает 
основной знаковой системой, позволяющей 
людям понимать друг друга в любых ситуа-
циях социального взаимодействия.  На язык 
как важный элемент повседневной культуры 
ссылаются П. Бергер и Т. Лукман в знамени-
том труде по социологии «Социальное кон-
струирование реальности». Они называют  
язык средством коммуникации и взаимопони-
мания. Посредством языка люди способны об-
щаться и понимать друг друга, благодаря языку 
возможна ситуация «лицом-к-лицу» [2, c. 68]. 
Язык можно определить как знаковую систему 
человеческого общества. Язык – это храни-
лище огромного разнообразия жизненного 
опыта, накопленных значений, которые можно 
сохранить во времени и передать последую-
щим поколениям [2, c. 68]. 

Речевая (языковая) культура – одна из со-
ставных частей общей культуры человека. 
Культура языка отражает культуру мышления, 
культуру поведения,  духовный и нравствен-
ный портрет личности [15]. В понятие речевой 
культуры входят критерии правильности речи, 

Структура культуры повседневности студенческой молодежи



ИСТОРИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ

74

соблюдение лексических, грамматических, 
орфоэпических, морфологических, синтаксиче-
ских норм языка. Языковая культура включает в 
себя словарный запас личности, речевой этикет, 
владение языковыми формами и конструкция-
ми и умение ими пользоваться [9, c. 57].

Студенты ежедневно вступают в общение 
посредством языка: это и устное общение 
(с членами семьи, друзьями, сокурсниками, 
преподавателями, сюда можно причислить  и 
выступления в рамках учебных занятий), и 
письменная форма общения (записки, письма, 
конспектирование лекционного материала, 
написание контрольных и проверочных работ, 
решение учебных заданий). 

На языковую культуру студентов в настоя-
щее время сильное влияние оказывают многие 
источники информации и коммуникации: это и 
ближайшее окружение, и сфера образования, 
и, конечно же, средства массовой коммуни-
кации. Перечисленные каналы коммуника-
ции влияют на речевую культуру студентов, 
меняют ее. Вот только меняют ли  каналы 
коммуникации языковую культуру молодежи 
в положительную либо отрицательную сторо-
ну – это серьезный вопрос, над которым стоит 
задуматься. Вероятно, к этому вопросу нужно 
подходить с двух сторон: позитивной (расши-
рение словарного запаса студента, обогащение 
речи новыми лексическими, стилистическими, 
грамматическими конструкциями и т. д.) и 
негативной (разговорная и письменная речь 
студентов насыщается сленговыми,  вульгар-
ными, жаргонными выражениями). 

Далее речь пойдет  о такой составляющей 
культуры повседневности, как агрессия. Чув-
ство агрессии  присуще всем людям. Под 
агрессией понимают тип социального поведе-
ния, выражающийся в готовности к агрессив-
ному физическому акту, который запускается 
и поддерживается эмоциями, входящими в 
комплекс враждебности [10, c. 78].

Усвоение агрессивных реакций на сво-
ем опыте играет важную роль, но научение 
через наблюдение оказывает даже большее 
воздействие [11]. Изображений  со сценами 
насилия, жестокости в фильмах, телевизион-
ных передачах, литературе, рассчитанных на 
молодого зрителя, предостаточно. Молодой 

человек (психика которого еще не полностью 
сформировалась), смотрящий сцены насилия, 
открывает для себя новые грани агрессивного 
поведения. Наблюдая агрессивные действия 
других,  молодой человек может пересмотреть 
ограничения своего поведения: другим можно, 
значит, и мне можно. Постоянное наблюдение 
сцен насилия приводит к утрате эмоциональ-
ной восприимчивости к агрессии и чужой 
боли. В результате  люди настолько привыкают 
к насилию, что перестают рассматривать его 
как неприемлемую форму поведения [11].

Более того, телепередачи  и фильмы могут 
нести идею скрытой либо, наоборот, открыто 
пропагандируемой национальной, сексуаль-
ной, религиозной и другой нетерпимости 
и интолерантности. Эти передачи, таким 
образом, могут участвовать в разжигании 
межнациональных, межрелигиозных войн и 
конфликтов, что ведет к  дестабилизации всей 
общественной системы.

Существует понятие «позитивной агрес-
сии». Агрессия может быть представлена с 
позитивной стороны. Например, К. Лоренц 
рассуждает об агрессии как средстве выжить, 
защитить и утвердить себя, проявить свои 
способности [7]. В своих работах Э. Фромм 
пишет о «доброкачественной агрессии», ко-
торая порождает в человеке чувства борьбы, 
соперничества и конкуренции  в положитель-
ном значении этих  слов: работа над собой, 
труд, упорство, имеющие целью превосходить 
других в чем-либо, быть лучшим и успешным  
в какой-то области (например, в бизнесе, уче-
бе,  спорте и т. д.) [12]. Примером проявления 
«позитивной агрессии» может быть защита 
себя  и других людей при опасности, борьба 
за справедливость и правду, за отстаивание  
своего мнения и принципов и т. д.  

Вслед за агрессией обсудим игровую состав-
ляющую повседневной культуры студентов. 
Игра пронизывает всю человеческую жизнь. 
Природу игрового поведения исследовали 
многие выдающиеся социологи: М. Вебер, 
Т. Парсонс, Дж. Г. Мид и др. Все виды деятель-
ности человека в обществе переплетаются с 
игрой. Культура возникла в виде игры, куль-
тура первоначально разыгрывается [13, с. 90]. 
Человеческое общежитие поднимается до 
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«супрабиологических» форм, придающих ему 
высшую ценность посредством игр [13, с. 90]. 
Стало быть, не следует понимать дело таким 
образом, что игра мало-помалу перерастает 
или вдруг преобразуется в культуру, но скорее 
так, что культуре свойственно нечто игровое 
[13, с. 90]. Игровая деятельность возникла 
как форма, в которой зародился и развивался 
мир, культура. Она является достоянием всех 
людей. Все сферы жизнедеятельности проник-
нуты игрой: «правила игры» есть и в политике, 
и в экономике, и в морали, и в праве. 

В повседневной жизни молодежи игра зани-
мает исключительно важное место. Игра вы-
ступает как ретранслятор социального опыта, 
как способ усвоения молодыми поколениями 
накопленных знаний и навыков [4]. Без игры не-
мыслимо становление подлинной личности.

Игровое начало студенческой молодежи 
выражено прежде всего через игровые роли. 
В игровой роли студент постигает самого 
себя, свое «Я». Через игровые роли студент 
«расщепляется»,  у него образуется много 
«Я». Посредством  игровых ролей студент 
осваивает мир, увеличивает свой личностный 
культурный потенциал. Студент играет разные 
социальные роли: роль учащегося (учащейся), 
роль сына (дочери), роль друга (подруги) и 
множество других. Он меняет свои амплуа, 
примеривает разные социальные маски и об-
разы. Это есть «игра-мимезис»: подражание, 
имитация [10, c. 88]. 

Более того, игровое начало студентов 
проявляется через «игру-агон» (состязатель-
ность, борьба) и «игру-алею» (азартные игры) 
[10, c. 88]. К первому типу можно отнести 
мир спорта (стремление соревноваться, со-
стязаться, соперничать с целью победы), ко 
второму – различные азартные игры, которые 
пробуждают азартные чувства и эмоции.

В заключение рассмотрим  любовь как 
неотъемлемую составляющую культуры 
повседневности. Любовь – движущая жиз-
ненная сила, наполняющая людей жизненной 
энергией и пронизывающая все формы и 
объекты человеческих отношений [6, c. 376]. 
Любовь – это жизнеутверждающая сила,  это 
бестелесное, бескорыстное чувство; сфера ду-
ховного, сакрального, чувственного. Благодаря 

любви возможно формирование человеческой 
личности [6, c. 376]. Через любовь, пишет 
Бердяев, реализуется личность, преодолева-
ется одиночество и осуществляется общение. 
Любовь – это сила, преображающая мир. Лю-
бовь побеждает время, смерть, она обращена 
к вечности [14, c. 78.].

Повседневность людей, как пишет М. Ше-
лер, проникнута «порядком любви» – фунда-
ментальным способом человеческого сущест-
вования [10, c. 68].

В жизни молодых людей любовь  играет 
особенно важную роль. Молодость – «горячая» 
жизненная пора, пора отчаянных поступков, ре-
шений, жертв во имя любви. В молодом возрасте 
эмоция любви ощущается особенно остро. 

Рассуждая о любви как составляющей 
повседневной культуры студенческой моло-
дежи, важно затронуть смежную с любовной 
сферой – сексуальную. Сексуальная сторона 
человеческих отношений – важный аспект 
общего развития личности. Сексуальная 
жизнь человека влияет на  его настроение, 
внутреннее самочувствие, общий настрой. 
Сексуальная сфера человеческих отношений 
регулируется сексуальной культурой – куль-
турными нормами и ограничениями, выра-
ботанными обществом в сфере регуляции 
половых отношений [6, c. 112]. К сфере сек-
суальной культуры молодежи относится сис-
тема полового воспитания и самовоспитания 
человека. В спектр тем, обсуждаемых в рамках 
понятия сексуальной культуры, входят  знания 
и просвещенность молодежи о безопасном 
сексе, о предохранении и контрацепции, ос-
ведомленность о взаимной верности половых 
партнеров, готовность нести ответственность 
за партнера, понятие доверия и т. д.

Итак, мы проанализировали структуру по-
вседневной культуры на примере студенческой 
молодежи. Понятие культуры повседневности 
является важной категорией многих социаль-
но-гуманитарных и культурологических наук. 
Необходимо проводить научные исследования 
культуры повседневности как студенческой 
молодежи, так и других социальных групп, 
а также изучать влияние и воздействие на ее 
формирование различных социальных инс-
титутов. 

Структура культуры повседневности студенческой молодежи
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* По материалам лекций по социологии образования профессора кафедры социологии культуры, образо-
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