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Интерес к повседневности у социальных ученых с новой силой проявился в 60-ых годах
XX века. Так называемый «поворот к практике» в 60-ых годах обозначил новые перспек-
тивы исследований повседневных нерефлексивных рутинных практик, но он не уделял
должного внимания контекстам этих практик и определению ситуации. С появлением
теории фреймов в социологии появляется мощный ресурс для анализа повседневности,
так как теории практики и этнометодологии оказалось недостаточно для выявления за-
кономерностей в мире повседневности.

Интерес к «психо» - сугубо человеческой составляющей в описании социального возник
и в феноменологической школе социологии А. Шюца и их последователей. Э. Гуссерль, на
чью позднюю философию опираются феноменологи, считал, что сформировался «кризис
науки», означавший утрату жизненного человеческого смысла. Наука, как естественная,
так и социальная, не приемлет оценочных суждений, мнений о смысле или бессмыслен-
ности. То есть человек во всем его многообразии исчез из социологии, остался «голый
научный факт»[6, 52]. Поэтому социальному ученому следует осуществить редукцию по
отношению к науке, к научным результатам, и вернуться в точку, с которой наука начи-
налась - в область повседневности. Э. Гуссерль вводит понятие «жизненный мир», являю-
щийся эквивалентом понятию «повседневность», «мир повседневности». Жизненный мир
- это сфера непосредственно переживаемой дорефлексивной деятельности, поток явлений
этого мира, жизнь, бесконечная и нерасчлененная длительность, «внутреннее пережива-
ние времени»[12,64].

Важным концептом феноменологической школы становится понятие «субуниверсум»
американского социолога У. Джемса. Он ввел аксиоматику социологии повседневности. В
своей книге «Принципы психологии» в XXI главе он анализирует наше отношение к реаль-
ности. Назвать вещь реальной, значит, указать, что эта вещь находится в определенном
отношении к нам. Существует множество порядков реальностей: «реальность сновиде-
ния», «реальность повседневности», «реальность профессии» и т.д. Весь мир разбит на
множество реальностей, они находятся в некотором отношении друг к другу, каждая ре-
альность обладает особым стилем существования. В социологии повседневности основным
становится «реальность повседневности», «субуниверсум повседневности»[5].

А. Шюц, американский философ и социолог, начавший свою творческую деятельность
в Австрии, опирался во многом на У. Джемса, он согласился, что существует «континуум
миров», главный из которых - мир повседневной реальности. Он полагал, что «Мир по-
вседневной жизни» должен обозначать интерсубъективный мир, который существовал за-
долго до нашего рождения, пережитый и проинтерпретированный другими нашими пред-
шественниками, как организованный мир»[10, 11]. Повседневная реальность - это мир
наших рабочих операций, телодвижений, манипулируемых объектов (тех, что находят-
ся в зоне нашей досягаемости), подручных вещей и людей. Шюц предпочитает говорить
о повседневности как о «конечных областях смысла», повседневность выделяется среди
прочих конечных областей смысла как последняя и верховная реальность. Шюц считает,
что смысл больше подходит для определения такого понятия, так как именно смысл че-
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ловеческого опыта конституирует реальность, а не структура объектов.

Выработку основ содержательного социологического анализа повседневной жизни при-
писывают создателю этнометодологии - Г.Гарфинкелю. Этнометодологию часто относят
к школе феноменологической социологии А.Шюца не только потому, что Г. Гарфинкель
какое- то время учился у него. Низведение науки до уровня повседневности (или возведе-
ние повседневности до уровня науки) объединяет этих авторов. Перечень фоновых ожида-
ний, формулируемый Гарфинкелем, в значительной степени отвечает разработкам Шюца.
«Индивид предполагает, предполагает, что другой предполагает, и предполагает, что так
же, как он предполагает, другой человек предполагает то же самое про него»[8,353].

Г.Гарфинкеля и его последователей относят к традиции «практикоориентированной»
социологии повседневности, где мир обыденный рутинных действий начинает рассматри-
ваться в качестве самостоятельного предмета исследований, и формируется новый теоре-
тический подход на основе понятия практики. Кроме Гарфинкеля концептуализации прак-
тики способствовали структуралистский конструктивизм П. Бурдье[1] и теория структу-
рации Э. Гидденса[3]. Ей предшествовали попытки концептуализации в рамках филосо-
фии и социальной антропологии.

Теоретическая экспансия практики приводит к тому, что это понятие больше рассмат-
ривается не как атрибут повседневности, а как социологическая метакатегория. Произ-
водится «редукция к имманентному», все многообразие социальной жизни перекладыва-
ется на язык практик. «Власть как практика»- это одновременно и несубъектная власть
(власть без властвующего), и власть, лишенная своего надмирного начала, «посюсторон-
няя» и имманентная[9]. Теряется трансцедентальное измерение, «мир, светящийся смыс-
лом» перестает быть таковым. Если практика присутствует «здесь и сейчас», то появ-
ляется пространственно- временное измерение практики. Теория практики подвергается
массированной критике[11].

Затруднительным становится и описание контекста практики, так как она происходит
«здесь и сейчас» и отказывает в различении «внутреннего» и «внешнего». Повседневное
действие деконтекстуализируется, контекст практического действия объясняется через
другую практику, встает вопрос о границах практических действий[2].

Возникшее в рамках лингвистики понятие «фрейм» способствовало концептуализа-
ции контекста повседневного действия. Буквальный перевод понятия «фрейм» означает,
в широком смысле, «форму», но переводится с английского чаще как рамка, схема, план,
сценарий, шаблон.

Ирвинг Гофман, американский социолог, перенимает это понятие у психолога Г.Бэйтсона
и создает в теории социологии повседневности новый теоретико - методологический подход
- анализ фреймов. Фреймы, в отличие от практик, - это нередуцируемые и не конструи-
руемые формы социального взаимодействия. Главный вопрос, который ставит И.Гофман
«Что здесь происходит?». Основным в его социологии становится определение ситуации[4].

Таким образом, в современной социологии представлено множество теоретических кон-
цептов для анализа повседневности, в частности, анализ фреймов представляет собой
мощный теоретический ресурс для социологии повседневности, социологии социальных
движений и политической социологии. Наследие И. Гофмана приобрело новые интерпре-
тации за рубежом и в России. Однако существуют традиционные области применения этой
теории - повседневные практики «лицом к лицу», «здесь и сейчас», где социолог может
задать вопрос «что здесь происходит?».
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