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На основании обобщения и осмысления социологического эмпирического материала сконструированы 
стратегии, репрезентирующие досуговую деятельность учащейся и студенческой молодежи  
Беларуси. Основой типологии стратегий выступили уровень досуговой активности и доминирующая 
ориентация личности. Поскольку жизненная практика человека формируется стратегиями, то выборы 
в пользу тех или иных видов деятельности в свободное время явились маркером досуговых  
стратегий. Осуществлена типологизация этих стратегий на основе их сущностнных характеристик.
Ключевые слова: свободное время, молодежь, досуговые стратегии, досуг, учащиеся, студенты.
On the base of generalization and realizing the sociologic empirical material the author constructs the 
strategies which represent leisure activity of the pupils and students of Belarus. The base of the strategies 
typology is presented by the level of leisure activity and the domineering orientation of a person. The vital 
experience of a person is created by strategies, that is why the choices of the certain activities during free 
time ate the marker of leisure strategies. Typologization of these strategies on the base of their essential 
characteristics is conducted.
Keywords: free time, youth, leisure strategies, leisure, pupils, students.

Введение. Изучение содержания досугово-
го контента учащейся и студенческой молоде-
жи имеет важное значение в жизни общества, 
так как качество свободного времени является 
существенным показателем условий жизне-
дея тельности. Как основной критерий оценки 
деятельности современной молодежи автор 
использует концепцию «стратегии досуга». 

Основная часть. Социологическая наука 
в  настоящее время имеет богатый опыт изуче-
ния различных форм поведения личности. 
Особо следует отметить осуществляемые 
М. Н. Руткевичем, М. Х. Титмой, Э. А. Сааром, 
Г. А. Чередниченко, В. Н. Шубкиным и др. раз-
работки в этой области, связанные с включе-
нием молодежи в социальную структуру. 

Характеризуемые в данной работе досуго-
вые стратегии содержат в себе в качестве необ-
ходимых компонентов типы и виды деятельно-
сти, наполненные различным содержанием. 
Анализ данных (вторичный) прикладных социо-
логических исследований, проведенных в Инсти-
туте социологии НАН Беларуси в декабре 2018 г. 
(N = 2100) с выделением группировки по соци-
альному статусу «учащийся», «студент», явился 
эмпирической базой данного исследования.

1. Стратегия «социальная полезность» (быть 
нужным, востребованным, приносить поль -
 зу окружающим).
Тип деятельности – развивающий.
Виды деятельности: общественно-полити-

ческий (гуманистически-ориентированный, по-
литически-ориентированный).

Эта стратегия включает в себя такие меро-
приятия, как участие в работе общественных 
объединений, благотворительных мероприя-
тий, волонтерство. Данный психотип характе-
ризуется высокой степенью субъективного 
контроля, который заставляет воспринимать 
любые события на основе собственной актив-
ности и проявления личных качеств (таких как 
преданность делу, целеустремленность, ком-
петентность и т. д.). Любовь и уважение других 
важна для этих людей.

Чтобы правильно определить такую стра-
тегию, необходимо установить истинные моти-
вы перечисленных форм молодежной активно-
сти. В этом случае очень важен момент добро-
вольного участия, выбора деятельности по 
желанию, потому что механизм принуждения 
для такой деятельности находится в системе 
мотивов, отличных от поиска и реализации 
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собственной полезности. Стратегия значима, 
так как возможность принести пользу обществу 
в иерархии досуговых ценностей важна боль-
шему количеству молодых людей 17,9 %, чем 
совсем неважно 9,8 %.
2. Стратегия «взять от жизни всё» (почув-

ствовать вкус жизни).
Тип деятельности – рекреационный, де-

структивный.
Виды деятельности: зрелищно-развлека-

тельный, спортивно-зрелищный, внешне 
и  внутридеструктивный.

Данная стратегия поддерживается ориен-
тацией, что «ты должен попробовать все 
в этой жизни», и в основном реализуется 
в  развлекательных мероприятиях, таких как 
посещение дискотек и вечеринок, выезды на 
природу, игра в казино. Эта стратегия включа-
ет в себя опасное для жизни поведение (экс-
тремальные виды спорта) и действия, связан-
ные с нарушением социальных норм, чтобы 
получить восхищение другими, в том числе по-
средством Интернета («лайки») (залезание на 
высоковольтные вышки, экстремальная езда 
на транспорте и т. д.). В этом психотипе сво-
бодное время редко тратится на деятельность, 
связанную с работой, потому что сильно жела-
ние наслаждаться жизнью «до тех пор, пока 
есть возможность». 

Развлекаться, жить для себя («поймать 
кайф», «оттянуться со вкусом), не пропустить 
удовольствия и т. д. – гедонистические стиму-
лы становятся все более приемлемыми с точки 
зрения морали современного общества. Боль-
шое количество работы стало вредной при-
вычкой, таких людей поборники данного психо-
типа называют «трудоголиками» (то есть их 
приравнивают к алкоголикам и аналогичным 
нездоровым типам). Этот сдвиг в отношении 
к  жизни стал почти необратимым в современ-
ном обществе. Так, социальные сети для отды-
ха, развлечения молодые люди используют 
в  три раза чаще, чем для обучения, самореа-
лизации (56,7 и 19,5 % соответственно). При-
чем молодежь в возрасте до 20 лет социаль-
ные сети для этой цели применяет гораздо 
чаще (60,5 % – до 20 лет, 45,6 % – до 30 лет).
3. Стратегия «поиск смысла жизни».

Тип деятельности – развивающий.
Виды деятельности: образовательно-раз-

вивающий, самодельно-любительский (уча-
стие в научно-ориентированных видах дея-
тельности, занятия спортом, музыкой, участие 

в художественной самодеятельности, кружки 
по интересам, самообразо вание).

Психотип воспринимает досуг как продол-
жение развития личности, поэтому любая дея-
тельность, которая проводится в свободное 
время, должна быть лично значимой для инди-
вида. Занятия, выбранные в свободное время, 
предполагают целесообразность внутреннего 
контроля. Жить на «холостом ходу» – это не 
типично для данного человека и обычно за-
ставляет задуматься о своих собственных не-
достатках.

На основании изучения мотивов деятель-
ности интернет-досуг можно рассматривать 
как смысложизненную основу для некоторых 
молодых людей. Вероятность в свободное 
время получить новые знания, расширить 
кругозор важна для более четверти молодых 
людей – 25,4 %. Часть молодежи с Сетью свя-
зывают свои ориентации на большие дости-
жения в жизни: 23,9 % молодых люди в возрас-
те от 20–29 используют социальные сети для 
обучения (16–19 лет – 18,9 %). Блоги и фору-
мы в Интернете для обучения, самореа лизации 
используют 33,5 %, для профессиональной 
дея тельности 18,7 % респондентов.

В современном обществе информация яв-
ляется важным ресурсом. На новостных интер-
нет-порталах, сайтах узнают новости практи-
чески каждый день 24,1 % молодых людей, 
больше всего в возрасте от 19 до 22 лет, реже 
пользуется интернет-ресурсом молодежь от 
16 до 18 лет (рисунок 1). Городские жители 
практически в 2,5 раза чаще, чем сельские по-
лучают информацию из данного вида источни-
ка (26,8 % – город и  11,9 % – село). 

Смотрят (читают) блоги на различных ин-
тернет-площадках (YouTube, Livejournal и др.) 
практически каждый день 44,1 % молодежи, не 
реже 1–2 раз в неделю 26,8 %. Количество мо-
лодых людей и девушек несколько отличают-
ся, но не существенно (45,2 % юноши, 42,2 % 
девушки) (рису нок 2). 
4. Стратегия «хоть чем-то занять досуг».

Тип деятельности – рекреационный, де-
структивный.

Виды деятельности: природно-рекреацион-
ный, внешне- и внутридеструктивный (прогулки 
по городу без определенных целей, «посиделки» 
во дворах или общежитиях, интернет-игры). 

Психотип характеризуется праздной актив-
ностью. При такой позиции человек лишается 
ответственности за свою жизнь, отменяет как 
требование постоянный критический контроль 
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за своей деятельностью. Возможность ничего 
не делать в свободное время важна в иерар-
хии досуговых ценностей 17,5 % молодежи 
в  возрасте от 16 до 29 лет.

Каждый день играют в онлайн-игры 30,3 % 
молодежи в возрасте от 16 до 30 лет (39,8 % 

юноши, 14,8 % девушки), причем больше всего 
времени проводят за играми 16-летние ре-
спонденты (41,3 %) по сравнению с 22-летни-
ми (22,1 %), а это прямая угроза разрастания 
интернет-зависимого поколения в будущем 
(рисунок 3). 
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос  
«Как часто Вы читаете новостные интернет-порталы, сайты?»
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Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос  
«Как часто Вы смотрите (читаете) блоги на различных интернет-площадках  

(YouTube, Livejournal и др.)?»
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Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос  
«Как часто Вы играете в онлайн-игры?»

5. Стратегия «отдохнуть».
Типы деятельности – развивающий, де-

структивный.
Виды деятельности: культурно-художе-

ственный, природно-рекреационный, санатор-
но-оздоровительный, внутридеструктивный.

Целью ориентации является осознание не-
обходимости отдыха, например, после заня-
тий. В качестве отдельных видов досуга, по-
средством которых реализуется эта стратегия, 
следует отметить следующее: телевидение, 
кино, прослушивание музыки, чтение, пустое 
времяпрепровождение. Этот психотип вместе 
с не верой в важность собственных усилий для 
достижения целей формирует поощрительное 
отношение к любой деятельности, которая ве-
дет к удовольствию. Для отдыха в качестве 
развлечения Интернет используют более по-
ловины молодых людей 56,7 % (58,6 % – юно-
ши, 53,7 % – девушки).

6. Стратегия «престижность».
Типы деятельности – рекреационный, де-

структивный. 
Виды деятельности: зрелищно-развлека-

тельный, спортивный (туристский, спортивно-
зрелищный), внешне- и внутридеструктивный.

Среди видов досуга этой стратегии: посе-
щение «продвинутых» клубов и дискотек, тури-
стические поездки, в том числе за границу, ув-
лечение современным (модным) спортом 
(включая экстремальные виды спорта).

Как отмечают Н. Ф. Наумова и В. З. Рого-
вин, престиж в обществе представляет собой 
явление, в котором связаны друг с другом 
«объективная ценность различных видов дея-
тельности и вещей и их субъективные оценки» 
[1]. Как правило, престижным считается все то, 
что, по мнению данного человека, свидетель-
ствует о высоком, завидном статусе, предпо-

лагая успех в жизни и благополучии. Главным 
для этой стратегии является «внешнее» про-
явление деятельности на досуге. Для молодо-
го человека в этом случае очень важно пока-
зать не результаты своей деятельности, а ее 
саму. Утверждение, восхищение, удивление 
окружа ющих людей являются главным стиму-
лом для стратегического направления.

Одним из очень важных ресурсов «пре-
стижности», который молодые люди стремятся 
получить через Интернет, является личная из-
вестность. С личной известностью приобрета-
ется полный доступ к вниманию людей и появ-
ляется стремление и способность управлять 
ими.
7. Стратегия «уход» («уход» в себя, «уход» от 

проблем).
Типы деятельности рекреационный, де-

структивный.
Виды деятельности: зрелищно-развлека-

тельный, внутридеструктивный.
Причиной для разработки и реализации 

этой стратегии являются потребность общать-
ся и необходимость чувствовать себя неодино-
ким. Виды деятельности, с помощью которых 
реализуется эта стратегия, включают в себя 
следующее: посещение клубов, дискотек, об-
щественных мероприятий (концерты на стади-
онах и т. д.), собирание компаний, Интернет 
(виртуальное общение). Психотип характери-
зуется низким уровнем субъективного контро-
ля. Это приводит к  убеждению, что внешние 
условия оказывают непосредственное влия-
ние на успех и  неудачи.

Фактором, который определяет деструктив-
ную деятельность, может быть одиночество – 
психологическое чувство разобщенности и со-
циальной изоляции человека, которое устанав-
ливает внутреннюю позицию, отражающую 
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несогласия личности с самим собой и непол-
ноценность собственных отношений с миром 
других людей. Все исследователи согласны 
в  том, что одиночество в самом общем при-
ближении связано с переживанием человека, 
который отделен от человеческого сообще-
ства, семьи, друзей и т. д. Аксиомой всех со-
временных теорий одиночества, по мнению 
Н. Е. Покровского, стало осознание того, что 
физическая изоляция субъекта не всегда сосу-
ществует с одиночеством, наоборот, наиболее 
остро современный человек чувствует себя 
одиноко в  ситуациях интенсивного, а иногда 
принудительного общения в городской массе, 
со своей собственной семьей, в кругу друзей 
(«одиночество в толпе») [2].

Е. Н. Викентьевой удалось выявить значи-
тельный процент пользователей Интернета 
в  качестве средства для «ухода» от проблем. 
Это позицию отметило 30 % от общего числа 
респондентов [3]. Аналогичные результаты 
были получены и в другом исследовании 
Д. Гринфилдом: согласно его результатам, 
один из трех пользователей Интернета при-
знался, что он скрывается от реальных проб-
лем в Сети [4].

Так как через социальные сети компенсиру-
ется недостаток общения в реальной жизни, то 
многие молодые люди увлекаются Интернетом, 
чтобы найти друзей. Потребность в общении 
в  качестве одного из основных интересов поль-
зователей Сети называют также Г. О. Перов 
и  С. И. Самыгин [5]. По мнению Е. Н. Викентье-
вой, «одиночество является одним из факторов, 
которые побуждают человека тратить все боль-
ше и больше времени у монитора» [3, с. 34]. 

Для общения социальные сети применя-
ют 68,6 % молодых людей, причем в городе, 
где шире инфраструктура и имеется больше 
возможностей (кафе, клубы, дискотеки и т. д.), 
молодежь чаще, чем сельская, проводит вре-
мя в Интернете (72,1 % – город, 53,2 % – село).

Итак, больше всего молодежь использует 
социальные сети для общения (68,6 %), на 
втором месте находится отдых и развлечение 
(56,7 %) и лишь 19,5 % реализуют для обуче-
ния, самореализации (рисунок 4). 

Выделенные нами конструкты несколько 
условны, так как границы между ними размы-
ты, то есть стратегии могут пересекаться, реа-
лизуя различные потребности молодых людей. 
Поскольку основная особенность стратегий 
досуга соответствует их динамичности, то обу-
словлена она следующими причинами: 

 y конкретной проблемой, которая ориенти-
рована на достижение определенной цели, 
а  по ее достижении (или из-за меняющихся 
ценностей) стратегии могут измениться, 
реструктуризироваться;

 y обстоятельствами, при которых стратегии 
могут поменяться (например, смена места 
жительства, снижение доходов или расту-
щая неудовлетворенность жизнью в целом).
Тем не менее каждая выбранная стратегия 

соответствует конкретным видам деятельности, 
которые наполнены определенным содержани-
ем. На этом основании мы можем проследить 
связь между различными видами досу говой 
дея тельности, связанными общей ориентацией 
на реализацию конкретных потребностей.

Указанные основания позволяют выделить 
четыре типа досуговых стратегий учащейся 
и  студенческой молодежи (рисунок 5):
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Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос  
«Для чего Вы используете социальные сети?»
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Рисунок 5 – Типы досуговых стратегий учащейся и студенческой молодежи 
(собственная разработка) 

Активные – связаны с ориентацией на ак-
тивные формы досуга, но с разной целевой на-
правленностью – подразделяются:

 y на активно-деятельный тип (отсутствие 
четко сформулированной цели для дости-
жения значимого результата, социального 
статуса или какого-либо жизненного успеха 
посредством реальных достижений в сфере 
досуга); досуговая стратегия «отдохнуть», 
«взять от жизни все»;

 y активно-рациональный тип (наличие за яв-
ленной цели для достижения значимого 
результата: эти люди нуждаются в разумной 
организации досуга в соответствии со сво-
ими интересами): досуговая стратегия «поиск 
смысла жизни», «социальная полезность».
Пассивные – связаны с реализацией стра-

тегии посредством пассивных форм досуга –
делятся:

 y на собственно-пассивный тип (отсутствие 
указанной цели «продвинуться»); досуговая 

стратегия «хоть чем-то занять свой досуг», 
«уход», «отдохнуть»;

 y пассивно-продвигающий тип (наличие 
сформулированной цели, чтобы повысить 
значимый статус, но только без сосредото-
чения на получение результатов на конкрет-
ном виде деятельности в свободное время); 
досуговая стратегия «престижность».
Заключение. Представленная классифи-

кация дала возможность выделить четыре 
типа досуговых стратегий: активно-деятель-
ный, активно-рациональный, собственно-пас-
сивный и пассивно-продвигающий тип. Разра-
ботка характеристик особенностей стратегий 
и типологий досуга будет способствовать про-
гнозированию и проектированию культуры 
свободного времени учащейся и студенче-
ской молодежи в типичных ситуациях, по-
скольку она показывает новый способ социо-
логической диагностики процессов в сфере 
досугового пространства.
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