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травматизм. Американские исследователи 

C. A. Kildare and W. Middlemiss, подробно 

изучавшие данную проблему, делают вывод 

о негативном влиянии, которое оказывает 

отвлечение родителей на использование мо-

бильных устройств на безопасность ребен-

ка, а также на эмоциональное состояние ре-

бенка и, как результат, ослаблении детско-

родительских связей. «Дети могут воспри-

нимать своих родителей как эмоционально 

недоступных, если их технологическая во-

влеченность препятствует взаимодействию 

между родителями и детьми» [12]. 

Наиболее проблемным представляет-

ся вопрос о возможностях родительского 

контроля за действиями и сообщениями, 

оставляемыми подростками в социальных 

сетях. Так, например, родители и подростки 

в целом согласны с тем, что родители обла-

дают полномочиями контролировать пове-

дение своих детей-подростков. Но пробле-

ма касается определения границ личной, 

конфиденциальной сферы подростка. Под-

ростки претендуют на более широкие гра-

ницы личной свободы, что родители часто 

считают нецелесообразным. Другая сторона 

проблемы касается определения собствен-

ника информации, т. к. некоторую инфор-

мацию в качестве своей конфиденциальной 

могут рассматривать сразу несколько чле-

нов семьи. В данном случае речь идет о вы-

работке и установлении правил конфиден-

циальности [13]. 

Результаты проведенного исследова-

ния показали, что для минимизации рисков 

использования информационных техноло-

гий в рамках семейного взаимодействия мо-

лодежь считает необходимым устанавли-

вать контроль за потребляемым контентом 

(41,9 %) и устанавливать пароли для защи-

ты личной информации (41,7 %). В отличие 

от старшей возрастной группы (50 лет и 

старше), в своем большинстве считающей, 

что для минимизации риска использования 

Интернета в семье необходимо ограничи-

вать время пребывания детей в сети 

(53,8 %), только для незначительного числа 

молодежи (28,2 %) эта стратегия пред-

ставляется правильной. Среди молодежи 

разных возрастов (16–20 лет, 21–25 лет и 

26–31 год) отсутствуют ярко выраженные 

различия во мнениях относительно страте-

гий минимизации риска использования Ин-

тернета. Опрошенные (26–31 год), многие 

из которых уже имеют детей, чаще указы-

вают на необходимость ограничения вре-

мени пребывания детей в Интернете 

(32,2 %). Среди самой младшей подгруппы 

наиболее распространено представление о 

необходимости защиты информации 

(47,4 %). Но в целом, предпочитаемые стра-

тегии миними-зации рисков использования 

Интернета для детей сходны среди 16–20-

летних и 25–31-летних. 

 

Заключение 

Представления молодежи об ответст-

венном родительстве носят мозаичный ха-

рактер. Прежде всего, обращает на себя 

внимание, что «ответственное родитель-

ство» конструируется не как гомогенный 

феномен, определяющий схожее поведение 

родителей относительно ребенка. В пред-

ставлениях молодежи его содержание соот-

носится с гендерными ролями. Молодые 

женщины имеют более сформированные 

представления об ответственном родитель-

стве. Причем представления об ответствен-

ной матери содержательно приближены к 

внутренней составляющей феномена (на-

правленности на интересы и личность ре-

бенка), хотя для большего числа молодых 

людей ответственное родительство опреде-

ляется через его внешнюю составляющую – 

ответственность за здоровье и материаль-

ное благополучие. 

Несмотря на то что концепция «от-

ветственного родительства» предполагает 

высокую степень гендерного равенства и 

указывает на одинаковую вовлеченность 

мужчин и женщин в воспитание, получен-

ные данные актуализируют проблему со-

хранения стереотипных представлений о 

мужских и женских ролях в семье. Декла-

рируя в качестве желаемого как на бытовом 

уровне, так и в официальной лексике госу-

дарственной семейной политики – измене-

ние поведения мужчин в сторону большей 

вовлеченности в бытовые обязанности и 

заботу о детях, население демонстрирует 

приверженность традиционным социаль-

ным нормам. Причем эти нормы трансли-

руют молодые мужчины и женщины. Сле-

дует отметить, что женщины своими ожи-

даниями и установками могут ограничивать 

семейное поведение мужчин до традицион-

ной роли кормильца, обеспечивающего се-

мью. С другой стороны, приверженность 
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традиционным стереотипным представле-

ниям свидетельствует о недостатке знаний 

о преимуществах ответственного отцовства 

как для развития и воспитания детей, так и 

для самих мужчин и семейных отношений. 

Более конкретные представления об 

ответственном родительстве формируются 

в процессе взросления, а также являются 

результатом родительского опыта с пере-

смотром в сторону расширения сфер ответ-

ственности.
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ДОСУГОВЫЕ ПРАКТИКИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ БЕЛАРУСИ 

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
Обоснована актуальность исследования проблематики пожилых людей, в частности вопросов 

реализации ими досуговых практик в условиях активной цифровизации общества. Выявлено, что досуго-

вые практики пожилых людей, как правило, носят пассивный характер, проективные установки отно-

сительно организации свободного времени связаны с выбором его активных форм. Мотивы пожилых 

людей по реализации досуговых практик обусловлены потребностью в общении с ближайшим окруже-

нием, которое и выступает ключевым актором социально-досуговой группы. Принципиально важным 

фактором, влияющим на выбор пожилыми людьми досуговых практик, выступает ценовая доступ-

ность. Рассмотрены вопросы использования пожилыми людьми медиа с целью отдыха и развлечения. 

Зафиксирована слабая степень включенности пожилых людей Беларуси в досуговые практики, реализу-

емые посредством использования технологических инноваций. 

Ключевые слова: пожилые люди, досуговые практики, желаемые досуговые практики, цифровые 

технологии, социально-досуговая группа. 

 

Leisure Practices of the Belarusian Aged People in the Context of Digitalization of Society 

 
The introduction of the article indicates the relevance of studying the problems of aged people. In partic-

ular, the issues of their implementation of leisure practices in the context of digitalization of society. It was re-

vealed that the leisure practices of the aged people as a rule are passive. Projective attitudes regarding the or-

ganization of free time are associated with the choice of active forms. The reasons pursued by the aged people in 

the implementation of leisure practices are due to the need to communicate with relatives. Relatives are main 

actors in the social and leisure group. A fundamentally important factor is affordability influencing the choice of 

leisure practices by aged people. In addition, the issues of the use of media by aged people are considered for 

leisure and entertainment. A weak degree of inclusion of aged people in Belarus in leisure practices has been 

recorded with use technological innovations. 

Key words: aged people, leisure practices, desired leisure practices, digital technologies, social and lei-

sure group. 

 

Введение 

Выход на пенсию предполагает суще-

ственное изменение образа жизни человека. 

Значительное сокращение времени, отводи-

мого на реализацию профессиональной дея-

тельности, либо вовсе ее отсутствие приво-

дит к снижению количества социальных 

контактов, сужению круга общения, транс-

формации структуры потребностей. В этом 

плане важным инструментом решения про-

блемы включенности пожилых людей в об-

щество и сохранения социальных связей яв-

ляется досуг. Сфера досуга выступает свое-

го рода компенсаторным механизмом, при-

званным минимизировать нехватку соци-

альных контактов среди пожилых людей и, 

наконец, предотвратить их социальную изо-

ляцию. В зарубежной практике уже активно 

продвигается идея взаимосвязи включенно-

сти пожилых людей в досуговые практики и 

таких категорий, как «успешное старение», 

«удовлетворенность жизнью». 

Необходимость организации досуга 

пожилых людей, предполагающего актив-

ное взаимодействие с социальной средой, 

является одним из условий повышения ка-
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чества жизни пожилых людей. Для Респуб-

лики Беларусь проблема улучшения каче-

ства жизни пожилых людей является одной 

из ключевых, т. к. количество представите-

лей данной возрастной группы постоянно 

увеличивается и важно обеспечить им каче-

ственное удовлетворение социальных и 

культурных потребностей. В данном кон-

тексте в качестве наиболее действенного 

инструмента следуют рассматривать совре-

менные технологии, которые позволяют 

полноценно вовлекать пожилых людей в со-

циальную среду, адаптироваться к новым 

условиям современности и обеспечивать 

доступность общественных благ. Важно, 

чтобы пожилые люди были включены в 

цифровую среду и использовали современ-

ные технологии как в повседневности, так и 

в досуговой сфере, для улучшения качества 

и условий жизни. 

 

Характеристика досуга пожилых 

людей в Беларуси 

Значимой составляющей проведения 

активного досуга пожилыми людьми явля-

ется наличие соответствующей инфраструк-

туры. По данным социологического ис-

следования, проведенного Институтом со-

циологии НАН Беларуси в декабре 2020 г. 

(N = 2 099, N пожилых людей = 510), 46,9 % 

пожилых людей в Беларуси (здесь и далее 

под пожилыми людьми понимаются люди 

60+) удовлетворены возможностями для от-

дыха и проведения досуга в своем населен-

ном пункте. 44,9 % респондентов данной 

возрастной группы довольны работой уч-

реждений культуры, 26,1 % – работой спор-

тивно-оздоровительных объектов в насе-

ленном пункте, в котором они проживают. 

Отметим, что тип населенного пункта, в ко-

тором проживают пожилые люди, не влияет 

на удовлетворенность возможностями для 

отдыха и проведения досуга, работой учреж-

дений культуры, спортивно-оздоровительных 

объектов, т. к. значимых статистических раз-

личий по данным показателям между по-

жилыми людьми, проживающими в город-

ской и сельской местности, не обнаружено. 

Трансформация содержания досуго-

вых практик пожилых людей в силу интен-

сивного развития информационно-комму-

никационных технологий обусловила необ-

ходимость их исследования в контексте но-

вой социокультурной ситуации современ-

ного общества. Опираясь на данные социо-

логического исследования, проведенного 

Институтом социологии НАН Беларуси в 

2019 г. (N = 1 947, N пожилых людей = 411), 

следует сказать, что основная досуговая 

практика пожилых людей – это «отдых до-

ма» (92,2 %). В числе приоритетных также 

оказались такие формы досуговых практик, 

как «походы в гости» (47,1 %), «выезд на 

природу» (34,4 %) и «занятие любимым де-

лом» (39,0 %). Пятая часть респондентов 

данной возрастной категории отметила, что 

посещает торговые, торгово-развлекатель-

ные центры и проводит досуг в интернет-

пространстве. 

Каждый десятый опрошенный отдает 

предпочтение культурным формам проведе-

ния свободного времени, а именно «посе-

щению учреждений культуры (театров, му-

зеев, концертных залов, кинотеатров) и 

культурных площадок, событий». В числе 

менее распространенных досуговых прак-

тик среди пожилых людей оказались «заня-

тие спортом, фитнесом» (5,6 %), «само-

образование на курсах и тренингах» 

(4,8 %), а также общественно-политическая 

деятельность, в частности «участие в меро-

приятиях, проводимых общественными или 

политическими движениями, организаци-

ями» (2,0 %). 

Итак, выбор в качестве приоритетной 

пассивной формы проведения досуга «от-

дых дома» вполне очевиден, поскольку воз-

растные особенности пожилых людей на-

кладывают соответствующие ограничения в 

плане включенности в более активные до-

суговые практики (рисунок 1). 

Принципиально важным в исследова-

нии особенностей проведения свободного 

времени пожилых людей выступает сравне-

ние фактических и желаемых досуговых 

практик. Такой анализ позволит выстроить 

проективные установки данной возрастной 

группы относительно специфики реализа-

ции и организации досуга. На основе анали-

за данных были выявлены две диаметраль-

но противоположные тенденции: с одной 

стороны, зафиксировано существенное сни-

жение значимости таких досуговых прак-

тик, как «отдых дома» и «походы в гости»; 

с другой стороны, наблюдается рост значе-

ний остальных желаемых досуговых прак-

тик, а в некоторых случаях более чем в не-

сколько раз превышаются показатели фак-
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тических (это касается и «занятий самооб-

разованием, спортом», и «посещений учре-

ждений культуры и культурных площадок», 

«участия в мероприятиях, проводимых об-

щественными или политическими движе-

ниями, организациями»). Существенные 

изменения не коснулись пункта «занятие 

любимым делом» (рисунок 2). 
 

 
 

Примечание – сумма вариантов ответов превышает 100 %, поскольку респонденту предоставля-

лась возможность выбрать несколько вариантов ответа. 
 

Рисунок 1. – Структура досуговых практик пожилых людей, % 
 

 
 

Рисунок 2. – Иерархия фактических и желаемых досуговых практик, % 
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шую физическую форму» (4,1), что вполне 

логично для данной возрастной категории 

респондентов (для корректного представле-

ния полученных данных использовалось 

среднее значение признака, которое варьи-

ровалось в диапазоне от 1 до 5, где 1 – «со-

всем неважно», 5 – «полностью важно»). 

Среди других значимых мотивов 

выделяется намерение пожилых людей «по-

лучить новые знания, расширить кругозор» 

(3,7), а также «желание ничего не делать, 

отдохнуть» (3,6). Крайние позиции занима-

ют варианты, которые одновременно имеют 

достаточно существенные показатели – 

выше среднего, оказались мотивы альтруи-

стической («возможность принести пользу 

обществу» – 3,2) и эстетической («возмож-

ность приобщиться к искусству, получить 

эстетическое наслаждение» – 3,2) направ-

ленности. 

Особым пунктом в процессе реали-

зации досуговых практик выделяется ана-

лиз социально-досуговой группы или, дру-

гими словами, исследование наличия или 

отсутствия партнера, с которым респондент 

проводит свободное время. Данный аспект 

имеет принципиально важное значение, по-

скольку выход человека на пенсию подра-

зумевает в определенной мере существен-

ное сужение социальных контактов. Пре-

имущественно пожилые люди проводят до-

суг с членами своей семьи (4,2). Время от 

времени представители данной возрастной 

группы склонны отдавать предпочтение 

досуговым практикам, организуемым вме-

сте с друзьями, любимым человеком (3,1), 

другими родственниками и в одиночестве 

(3,0). Реже всего пожилым людям свойст-

венно свободное время разделять с коллега-

ми (2,0) и случайными знакомыми (1,9) (1 – 

«никогда», 5 – «постоянно»). 

В настоящее время существует ши-

рокий спектр организаций в индустрии до-

суга, различных по содержанию и направ-

ленности, которые обеспечивают реализа-

цию «внедомашних» форм досуговых прак-

тик. «Заполненность» свободного времени 

внедомашними досуговыми практиками не-

посредственно сказывается на коммуника-

тивной составляющей образа жизни пожи-

лого человека, обеспечивая его включен-

ность в социум. 

Как было отмечено, в структуре до-

суговых практик пожилых людей опреде-

ленное место занимает проведение свобод-

ного времени в учреждениях культуры (по 

данным опроса за декабрь 2020 г.). И пред-

почтение отдается паркам отдыха. Доста-

точно востребованными среди данной воз-

растной группы являются такие пространст-

венные площадки, как кинотеатры (47,3 %), 

концертные залы (44,6 %), театры (41,1 %) 

и музеи (40,2 %). Чуть больше трети рес-

пондентов посещают учреждения спортив-

ной напраленности: тренажерный зал, бас-

сейн (38,6 %), а также библиотеку (37,3 %). 

Менее актуальными для пожилых людей 

оказался такой вариант ответа, как «клубы, 

где проходят занятия по интересам» (таб-

лица 1). 

 

Таблица 1. – Посещаемость учреждений культуры и спорта, % 
Варианты ответов  

Парк отдыха 65,8 

Кинотеатр 47,3 

Концертный зал 44,6 

Театр 41,1 

Музей  40,2 

Спортивный зал, бассейн 38,6 

Библиотека 37,3 

Клуб, где проходят занятия по интересам 18,8 

 

Расширение содержания досуговых 

практик может осуществляться за счет ак-

тивной информационной политики, прово-

димой пространственными площадками для 

реализации досуговых практик населения в 

т. ч. и пожилых людей. Опираясь на полу-

ченные данные, можно констатировать, что 

ключевым источником получения информа-

ции о предстоящих культурных мероприя-

тиях является телевидение (62,3 %). В поло-

вине случаев пожилые люди склонны пола-

гаться на мнение ближайшего окружения 

(родственники, друзья, знакомые). Фактиче-

ски треть людей пожилого возраста в поис-

ках подобной информации обращается к пе-

чатным изданиям – газетам и журналам. 
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Каждый шестой респондент для получения 

информации о предстоящих культурных ме-

роприятиях прибегает к радио. Около 13 % 

пожилых людей узнают об анонсах меро-

приятий из социальных сетей. Столь низкие 

значения по данному показателю объясня-

ются достаточно слабой включенностью по-

жилых людей в социальные сети, поскольку 

только треть данной возрастной группы 

имеет аккаунты в соцсетях. Меньше 10 % 

активно прибегает к поиску информации 

посредством рекламных постеров. Абсо-

лютно невостребованными среди пожилых 

людей оказались сайты учреждений культу-

ры (3,3 %), интернет-источники (2,5 %) и 

«другие источники» (1,8 %) (таблица 2).  
 

Таблица 2. – Источники получения информации о культурных мероприятиях, % 
Варианты ответов  

Телевидение 62,3 

Советы родственников, друзей, знакомых 54,7 

Печатные издания 31,6 

Радио 14,9 

Социальные сети 12,7 

Рекламные постеры 9,8 

Сайты учреждений культуры 3,3 

Другие интернет-источники 2,5 

Другие источники 1,8 
 

Примечание – Сумма вариантов ответов превышает 100 %, поскольку респондент мог выбрать 

несколько вариантов ответа. 
 

Выбор форм досуговых практик де-

терминирован рядом факторов как объек-

тивного, так и субъективного характера, 

которые в определенной мере определяют 

«заполненность» свободного времяпрепро-

вождения людей пожилого возраста, а так-

же доступность определенных его видов. 

Определяющим фактором при выборе куль-

турного мероприятия, учреждения является 

его ценовая доступность (51,6 %) (по дан-

ным опроса за 2019 г.). Кроме того, прин-

ципиально важны респондентам советы 

ближайшего окружения (37,7 %), террито-

риальная доступность культурного учреж-

дения и самого мероприятия (36,7 %). Для 

четверти респондентов первостепенным ус-

ловием посещения культурного учреждения 

выступает семейная традиция, для пятой ча-

сти весомым является качество предостав-

ляемых услуг и личная привязанность, при-

вычка. В пределах 6,9–12,5 % находятся та-

кие объективные факторы, как удобный ре-

жим работы учреждения, престижность ме-

роприятия, наличие публикаций в СМИ и 

участие популярных исполнителей. Особо-

го значения граждане пожилого возраста не 

придают таким факторам, как наличие ши-

рокой рекламной кампании мероприятия, 

учреждения (5,5 %), а также эксклюзив-

ность мероприятия (4,5 %) и следование 

модным тенденциям (2,4 %) (таблица 3). 

 

Таблица 3. – Факторы, влияющие на решение пожилых людей посетить культурное мероприя-

тие/учреждение, % 
Варианты ответов  

Ценовая доступность 51,6 

Советы друзей, знакомых 37,7 

Территориальная доступность 36,7 

Семейная традиция 24,2 

Качество предоставляемых услуг 21,8 

Личная привязанность, привычка 21,1 

Удобный график, режим работы 12,5 

Престижность мероприятия 8,3 

Публикации в СМИ о предстоящем мероприятии 7,6 

Участие в мероприятии популярных исполнителей  6,9 

Широкая рекламная кампания учреждения 5,5 

Эксклюзивность мероприятия 4,5 

Следование модным тенденциям  2,4 
 


