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«Когда-то скептики уверенны заявляли, что с приходом кино театр уйдёт в небытие. Но про-
считались: этот вид искусства здравствует и поныне, да ещё и собирает полные залы. И в этом нет 
ничего удивительного, ведь в театре всё живое. Живые люди, слёзы, смех. Когда кричит душа ар-
тиста, зритель это чувствует. Экрану же такое передать не под силу.» – сказал Андрей Шидлов-
ский в интервью Гомельским ведомостям [3]. 
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Современное общество переживает период стремительных социальных, технологических и 

культурных трансформаций, которые радикально изменяют образ жизни людей, особенно молодо-
го поколения. Эти процессы оказывают непосредственное влияние на все сферы жизни, в том чис-
ле на сферу досуга, который становится неотъемлемой частью повседневности и требует все более 
глубокого научного осмысления. 

В условиях стремительно развивающегося мира досуг приобретает всё более значимую роль: 
он уже давно перестал быть исключительно формой отдыха и развлечения. Сегодня досуг высту-
пает как важнейший инструмент социализации, самореализации, культурного потребления и фор-
мирования личной идентичности. Меняются не только формы проведения свободного времени, но 
и его содержание, ценностные ориентиры, а также способы взаимодействия человека с социокуль-
турной средой. Особенно остро эти изменения проявляются среди молодежи, чьи досуговые прак-
тики становятся зеркалом глобальных общественных трансформаций. 

Актуальность изучения досуга поколения Z заключается в необходимости понять, как совре-
менные социальные, экономические, политические и культурные условия формируют новые досу-
говые практики, как молодые люди адаптируются к этим условиям и какие формы свободного 
времени они выбирают в новой социальной реальности. Изучение досуга позволяет глубже 
осмыслить характер повседневности поколения Z, его ценности, установки и стратегии взаимо-
действия с окружающим миром. 

Предметом исследования в данной статье выступают особенности досуговых предпочтений и 
форм проведения свободного времени представителей поколения Z в контексте социокультурных 
изменений. Целью работы является выявление характерных черт досуга этого поколения и анализ 
факторов, влияющих на его трансформацию. 

Методология данной работы заключается в анализе научных статей, посвящённых особенно-
стям досуга поколения Z. 

Досуг - это часть свободного времени, не связанная с профессиональной, бытовой или учебной 
деятельностью, используемая индивидом для отдыха, развлечений, саморазвития, творчества или 
участия в социокультурной жизни общества. Он отличается относительной свободой выбора и 
выполняет важные функции восстановления, социализации и культурного воспроизводства [1, 2, 
3, 4, 5, 6]. 

Досуг - это не статичная категория. Его формы, функции и содержание изменяются в зависимо-
сти от социально-экономических условий, технологических сдвигов и культурных тенденций. С 
развитием цифровых технологий, глобализацией и возникновением новых моделей поведения из-
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менились способы проведения свободного времени. Наиболее ярко это проявляется в практике 
поколения Z - молодых людей, родившихся в конце 1990-х - начале 2010-х годов, выросших в 
условиях цифровизации и высокой информационной насыщенности среде. 

Поколение Z (зумеры) - родившееся на рубеже веков, американцы У. Штрау и Н. Хоув назвали 
поколением Z, или Homeland Generation, Homelanders, что означает лишь то, что это дети цифро-
вых технологий, сидящие дома за компьютером – закономерным продуктом глобализации и пост-
модернизма. [7]  

Эта молодежь в настоящее время составляет значительную долю населения многих стран и 
определяет тенденции развития многих областей общественной жизни.  

Существует множество научных работ, посвящённых психологии поколения Z, авторы которых 
подчёркивают необходимость изучения поведения и мышления этого поколения для понимания 
современного общества. Среди исследователей, внёсших вклад в изучение зумеров, выделяются 
Джинджер Струтцел, Ханна Томас-Доннелли, Дэн Тьюит, Лоурен Стоддард и Кэтлин Шривер. На 
основе исследований можно выделить такие характерные черты поколения Z, как гиперкогнитив-
ность, выражающаяся в умении быстро переключаться между задачами и воспринимать большие 
объёмы информации, предпочтение визуальных и интерактивных форм коммуникации, социаль-
ная чувствительность, интерес к вопросам справедливости и инклюзивности, а также прагматизм, 
стремление к самореализации и гармонии между работой и личной жизнью. 

Поколение Z выросло в условиях стремительного развития цифровых технологий и глобальных 
изменений, что сформировало уникальные социально-психологические характеристики и предпо-
чтения в досуге. 

Досуг поколения Z отражает особенности их социализации в цифровом обществе и отличается 
высокой вовлечённостью в виртуальные пространства. Основными формами свободного времени 
становятся видеоигры, просмотр стриминга, участие в интернет-сообществах, создание медиакон-
тента и взаимодействие в социальных сетях, таких как TikTok, Instagram и YouTube. Эти платфор-
мы выступают не только как каналы потребления, но и как инструменты для самовыражения и 
формирования личного бренда, превращая зумеров в активных участников культурного производ-
ства. 

Характерной чертой досуговых практик является их гибридность – сочетание онлайн- и 
офлайн-активностей. Поколение Z активно участвует в фестивалях, хакатонах и других формах 
событийного досуга, совмещающих технологии и живое общение. При этом досуг всё чаще при-
обретает образовательную направленность: молодёжь осваивает новые навыки через онлайн-
курсы и вебинары, демонстрируя высокий уровень мотивации к саморазвитию и стремление ис-
пользовать свободное время для личностного и профессионального роста. [8, c. 40] 

Можно сделать вывод, что поколение Z характеризуется высокой цифровой компетентностью, 
стремлением к самореализации и активным участием в социальных и экологических инициативах. 
Их досуг представляет собой многомерное явление, сочетающее элементы развлечения, творче-
ства, социализации и самообразования, реализуемые посредством современных технологий, что 
отражает их ценности и образ жизни. 

Изучение досуга поколения Z позволяет сделать важные выводы о трансформации повседнев-
ных практик в условиях стремительно меняющегося мира. Формы досуга, как и сам образ жизни 
молодежи, не являются статичными - они меняются под воздействием политических, экономиче-
ских, социальных и культурных факторов. Мир становится все более цифровым, открытым и мно-
гополярным, что влечет за собой переосмысление ценностей, норм и способов взаимодействия с 
окружающей действительностью. 

Поколение Z формируется и существует в новой социальной реальности, где привычные фор-
мы досуга уступают место гибридным, цифровым и интерактивным форматам. Современный че-
ловек, оказавшись в условиях иного социокультурного контекста, выстраивает свое взаимодей-
ствие с миром иначе, чем представители предыдущих поколений. Мировоззрение меняется вслед 
за изменениями в обществе, что напрямую влияет на то, как, где и с кем человек предпочитает 
проводить свободное время. 

Таким образом, досуг поколения Z – это не просто отражение индивидуальных предпочтений, 
но и индикатор более широких социокультурных процессов. Его изучение позволяет не только 
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понять особенности молодежной культуры настоящего, но и предсказать возможные траектории 
ее дальнейшего развития. 
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Учебная деятельность как стресс для студентов является актуальной проблемой. Студенческая 
жизнь всегда наполнена переживаниями, напряжением, волнительными ситуациями, которые пре-
пятствуют успеваемости. 

Первым определение стресса дал Г. Селье. Он определил стресс как совокупность неспецифи-
ческих защитных реакций организма, возникающих под действием стрессовых факторов [2]. 
Учебно-профессиональная деятельность, как ведущая в студенческом возрасте, характеризуется 
высоким уровнем стрессовых нагрузок. На первом году обучения причинами стресса могут стать 
кардинальные перемены в жизни студентов. Студент входит в новый этап взаимоотношений, при-
обретает новый статус, и ему необходимо адаптироваться к новой среде, к новому порядку и к но-
вым знакомствам. Для студента стресс может быть связан с некоторыми факторами: недостаток 
сна, неумение рационально распределять своё рабочее время и время на отдых, большая учебная 
нагрузка, неудовлетворенность полученной оценки, низкая успеваемость по определенным дисци-
плинам, отсутствие интереса к предлагаемой студенту работе или учебной дисциплине в целом, 
конфликтные ситуации с однокурсниками или преподавателями, разочарование в выбранной про-
фессии [1]. Самым распространенным травмирующим источником у студентов является сессия. 
Экзамены, зачёты могут послужить факторами, которые оказывают влияние на самочувствие, 
настроение, психику и психоэмоциональное состояние у студентов [4]. 

 Мы решили выяснить, в какой степени студенты подвержены стрессу. В качестве диагностиче-
ского материала был выбран тест Ю. В. Щербатых «Учебный стресс» [5]. Для оценки влияния 
стресса на жизнь студентов был проведен опрос с помощью электронной анонимной анкеты, со-
стоящей из 16 вопросов [3]. Было опрошено 72 студента, обучающихся в Полесском государ-
ственном университете. При этом наибольшее количество соответствует возрасту 18-21 лет. Из 
общего числа анкетирования опрошено юношей 18 и девушек 54. 

На вопрос, как часто вы испытываете стресс, 63 студента ответили часто, а 6 ответили редко и 
лишь 3 ответили никогда. 




