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ристов и формированию положительного имиджа государства в целом. 
Следует отметить, что сегодня многие белорусские организации уже 
смогли достичь значительных успехов в данном направлении. Так, 
например, среди наиболее крупных компаний, деятельность которых 
связана с продвижением событийного туризма в Беларуси, особой попу-
лярностью пользуется Белорусский туроператор ЧНПУП «Автоматизиро-
ванные технологии туризма». Данная туристическая компания является 
одним из крупнейших операторов въездного и внутреннего туризма в 
Беларуси, которая предлагает организацию индивидуальных и группо-
вых поездок на любые мероприятия и события, которые проводятся в 
стране. Спектр услуг организации достаточно широк: это и бронирование 
отелей, и организация экскурсий и туров по Беларуси (от однодневных 
обзорных экскурсий до многодневных экскурсионных программ и комби-
туров с отдыхом в туристических комплексах и санаториях), и брониро-
вание билетов на культурные и спортивные мероприятия, визовая под-
держка и т. д.  

Таким образом, возрастающая экономическая, социальная и имидже-
вая эффективность проведения социокультурных мероприятий различ-
ных форматов и направлений приводит к пониманию того, что события 
превращаются в инструмент продвижения бренда территории и форми-
рования национального имиджа не только на региональном, но и между-
народном уровне. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные изменения, которые претер-

певает сфера культуры и досуга в эпоху пандемии COVID-19. Обосновывается 
новый подход в понимании досуга как средства неформального взаимодей-
ствия между людьми, необходимого для их психологического комфорта. Опи-
сываются проблемы, с которыми столкнулась сфера досуга в этот период: изо-
ляция; переход к дистанционным работе и учебе; необходимость поиска новых 
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способов и средств донесения контента до потребителя; переход в онлайн; 
усиление неравенства в отношении доступа к технологиям; обилие разнооб-
разного и далеко не всегда качественного контента и пр. Отмечается, что внед-
рение технологических решений для возобновления активности в сфере куль-
туры принесли и позитивные результаты. Новые форматы оказались востре-
бованными и потребителями, позволив им справиться с последствиями 
социальной изоляции и удовлетворить свои культурные потребности, и орга-
низаторами досуга, предоставив альтернативные возможности профессио-
нальной реализации. 

Ключевые слова: досуг, досуговая деятельность, пандемия COVID-19, циф-
ровые инициативы в сфере культуры. 
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Abstract. The article reveals the main changes that the sphere of culture and lei-

sure is undergoing in the era of the COVID-19 pandemic. A new approach to the un-
derstanding of leisure as a way of informal interaction between people, necessary for 
their psychological comfort, is substantiated. Describes the problems faced by the lei-
sure sector during this period: isolation, the transition to work and study remotely; 
the need to search for new alternative ways and means of delivering content to the 
consumer; going online; increasing inequality in access to technology; an abundance 
of varied, and far away always carried high-quality content and so on. At the same 
time, it is noted that the introduction of technological solutions for the resumption of 
activity in the field of culture has brought positive results. New formats turned out to 
be in demand both by consumers, allowing them to cope with the consequences of 
social isolation and satisfy their cultural needs, and by leisure organizers, providing 
alternative opportunities for professional realization. 
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Пандемия COVID-19 коренным образом изменила повседневную 

жизнь людей во всем мире. Введение требований социального дистанци-
рования, запреты на скопление людей, закрытие границ серьезно повли-
яли на мировую экономику, тяжело пострадала сфера культуры. Закры-
тие культурных и развлекательных объектов (театров, клубов, кинотеат-
ров, музеев, художественных галерей и т. д.), перенос фестивалей и 
торжеств, отмена туристических мероприятий и путешествий привели к 
тому, что роль досуга в жизни общества и конкретного человека стала 
меняться. 

Дети и подростки, для которых межличностные отношения и занятия 
вне дома являются одними из главных факторов развития, столкнулись с 
тем, что необходимо перестраивать свои социальные контакты; взрослые, 
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особенно работающие из дома, вынуждены приспосабливаться к смешан-
ному распорядку и увеличению занятости (например, выполнение школь-
ных заданий с детьми, которые учатся дистанционно); стали предъявлять-
ся высокие требования к технологическим навыкам пожилых людей в удо-
влетворении потребностей в социальных связях. Все это привело к 
усилению эмоционального напряжения и росту стресса среди населения. В 
обычной ситуации достижение эффективного преодоления подобных 
негативных явлений через погружение в досуговую деятельность широким 
кругом населения воспринималась как приемлемая стратегия. 

Еще в конце 1980-х гг. была сформулирована одна из моделей мотива-
ции участия в творческой деятельности, суть которой заключалась в том, 
что участие в досуге служит барьером, защищающим человека от негатив-
ных последствий повседневной жизни, как личных, так и социальных [3]. 
Согласно этой концепции, люди стремятся противостоять переживанию 
дисбаланса (состояния избытка или дефицита) в личной сфере, изменяя 
свой распорядок дня на досуге. Таким образом они надеются достичь опти-
мального психологического состояния, например, реализуя свой потенци-
ал, справляясь с проблемами, обучаясь и расслабляясь. Та же динамика 
наблюдается и в межличностном взаимодействии с другими людьми, по-
скольку люди ожидают решения этих проблем в ходе досуга. В личной сфе-
ре досуг позволяет людям сохранять и улучшать свое здоровье и благопо-
лучие в физической и эмоциональной сфере; справляться с хроническим 
стрессом. Досуг играет важную роль в обеспечении индивидуального уча-
стия, чувства принадлежности, улучшении социальных отношений и по-
вышении качества жизни и благополучия человека [3].  

В тоже время экстремальная ситуация, вызванная пандемией, привела 
к тому, что сфера досуга претерпела изменения и была вынуждена адап-
тироваться под новые условия жизни общества. Членами Всемирной ор-
ганизации досуга (WLO) были обозначены следующие важные проблемы, 
требующие осмысления и решения.  

В первую очередь, это переход к работе, учебе и иным видам деятель-
ности на дому в результате самоизоляции. Исследования, проведенные в 
Нидерландах, показали, что изоляция и меры социального дистанцирова-
ния не обязательно означают увеличение свободного времени. Динамика 
работы на дому размывает границы привычного распорядка дня, из-за 
чего часто трудно понять, куда уходит время [4]. Следовательно, люди 
вынуждены заниматься тайм-менеджментом, распределяя время между 
работой (если она есть), учебой, домашними делами и досугом. Самоизо-
ляция требует от людей освоения новых практик потребления контента. 
Например, избирательности и умения правильно распределять свои ре-
сурсы. 

Распространение коронавирусной инфекции повлекло за собой изме-
нение привычных форм проведения досуга: ограничение личных встреч, 
запрет на посещение заведений с большим скоплением людей (театры, 
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кинотеатры, кафе, бары и т. д.). По данным исследования [1], с начала 
пандемии люди стали меньше тратить на развлечения, путешествия, 
транспорт, одежду и рестораны. При этом было отмечено, что участники 
исследования больше всего испытывали недостаток как раз в культурных 
мероприятиях: посещении кафе, ресторанов, музеев, кино и театров, про-
гулках с друзьями, путешествиях и спорте. 

В ответ на растущий запрос со стороны населения организаторы досу-
га вынуждены рассматривать возможность использования альтернатив-
ных цифровых площадок, применять технологии виртуальной реально-
сти. Почти все мероприятия, активности, встречи перешли в онлайн. 
Можно отметить, что многие развлечения стали более доступными: ни-
куда не надо идти, нужно просто нажать на кнопку, многое стало бес-
платным или почти бесплатным: музеи, галереи и библиотеки создают 
виртуальные туры и расширяют доступ к электронным версиям книг. 
Концертные залы и театры организуют онлайн-трансляции выступле-
ний, артисты используют площадки социальных сетей для того, чтобы 
исполнять свои произведения и общаться с поклонниками [2]. 

Вместе с тем у обилия разнообразного контента есть и другая сторона. 
Далеко не все, что представлено на онлайн-площадках обладает должным 
качеством. Необходимо уметь отделять ценное от простого «мусора». Еще 
одна проблема – это переизбыток информации, который порождает 
внутреннее напряжение: человек весь день работает в Сети (совещания, 
встречи с коллегами по Zoom, созвоны с клиентами и др.), и отдых теперь 
тоже проходит на онлайн-площадках. Из-за постоянного нахождения он-
лайн сенсорные системы человека перегружены. В основном задейство-
ваны зрение и слух. И хотя кажется, что приобретается тот же самый 
культурный опыт, что и ранее, дисбаланс в сенсорной нагрузке приводит 
к колоссальной усталости и чувству пресыщения.  

Возможно, на фоне переизбытка онлайн-активности повысилось вни-
мание к «домашним» формам досуга: концертам и «встречам» на балконе, 
домашним тренировкам, настольным играм и головоломкам, рукоделию, 
домашней выпечке и активному волонтерству в помощь соседям.  

Всплеск интереса к цифровым продуктам в сфере культуры и досуга 
усилил неравенство между странами и отдельными людьми в отношении 
доступа к технологиям и дал основания для формирования некой приви-
легированности. Для полноценного включения в социальную и культур-
ную жизнь общества необходимо иметь качественный и быстрый интер-
нет, технику (смартфоны, компьютеры, камеры, микрофоны и др.), обес-
печивающую всестороннее взаимодействие, а также время.  Участниками 
и потребителями цифровых досуговых инициатив в первую очередь ста-
новятся люди, у которых сохранилась работа и этой работы не так мно-
го – есть возможность выделить время для досуга.  

Подводя итог, необходимо отметить, что на данный момент отсутствует 
возможность сделать какие-либо выводы относительно будущего сферы 
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досуга после пандемии. При этом очевидно, что данная ситуация привела к 
переоценке многих важных вопросов. Например, анализу способов прове-
дения досуга, которые были некритически приемлемыми, часто экологиче-
ски неустойчивыми или системно репрессивными до пандемии; расшире-
нию инновационных форм проведения досуга в онлайн, виртуальных, циф-
ровых пространствах и т. д. В целом сфера досуга, хотя и в различных 
формах, пережила этот кризис благодаря, с одной стороны, экзистенциаль-
ной потребности в досуге, а с другой – большому культурному предложе-
нию, создаваемому новыми формами культурного потребления. 
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