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Аннотация. В работе анализируется 
связь между онлайн- и офлайн-практи-
ками культурного потребления в стра-
нах Европы. Существует множество ис-
следований, рассматривающих связи 
между использованием интернета и 
офлайн-жизнью пользователей, одна-
ко их результаты разнятся: с одной сто-
роны, интернет воспринимается как 
«заместитель», вытесняющий традици-
онные формы социальных взаимодей-
ствий; c другой стороны, в ряде работ 
показывается, что, напротив, интернет 
положительно связан с социальной ак-
тивностью, разнообразием форм досу-
га и является одной из составляющих 
нового культурного капитала. Вместе с 
тем в существующей литературе недо-
статочно изучена связь между онлайн-
практиками досуга и соответствующи-
ми традиционными практиками досуга. 
В данной статье на примере культур-
ных практик посещения кинотеатров, 
концертов и оперы рассматривается 
эффект использования интернета в 
культурных целях. В частности, про-
анализирована связь между исполь-
зованием интернета для скачивания/
просмотра фильмов, а также скачива-
ния/прослушивания музыки и соответ-
ствующих офлайн-практик. На данных 
Евробарометра 79.2 (2012-2013 гг.) 
установлена положительная связь 
между офлайн-практиками и соответ-
ствующими практиками онлайн. В то 
же время данная связь оказывается 
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Аbstract. This paper analyzes the rela-
tionship between online and offline prac-
tices of cultural consumption in Europe. 
Much research has been done to explore 
the relationship between the Internet 
use and users’ offline activities. However, 
the results differ dramatically. On the one 
hand, Internet is reported as a substitu-
tion for traditional forms of social inter-
actions. On the other hand, a number of 
papers report that the Internet has posi-
tive effects on social activity and leisure 
and appears as part of emerging cultural 
capital. Along with that, the relationship 
between online leisure practices and the 
corresponding offline practices is poorly 
studied. In this paper, the authors inves-
tigate the impacts of the Internet use for 
cultural purposes using the examples of 
cultural practices (cinema, concert and 
opera attendance). In particular, the rela-
tionship between downloading/watching 
films online and downloading/listening 
to music online and the corresponding 
offline practices is analyzed. Using the 
Eurobarometer 79.2 data the authors re-
veal that there is a positive relationship 
between offline practices and the corre-
sponding online practices. At the same 
time, other characteristics such as age, 
size of settlement and a country’s level of 
economic development can also shape 
this relationship.  



108 МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ    № 4 (152)    ИюЛЬ — АВГУСТ 2019

В. И. Корсунова, О. В. Волченко  СОЦИОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТА

Введение
Развитие и распространение интернета преобразили множество практик, что 

отразилось на структуре и репертуаре стиля жизни индивидов. Можно отдель-
но отметить изменения бюджета времени: множество действий, которые ранее 
требовали непосредственного физического присутствия, перенеслись в онлайн-
пространство. Так, распространенными и общепринятыми становятся интернет-
магазины, социальные сети, онлайн-образование. Сфера досуга с развитием 
цифровых технологий также преобразилась. Интернет преобразовывает суще-
ствующие и формирует новые формы досуга, что оказывает влияние на данную 
сферу жизни. Практики общения, культурного потребления, покупок и т. д. перено-
сятся в новое пространство, которое делает досуг более свободным и доступным 
[Spracklen, 2015]. Помимо этого, использование интернета связано с общим уров-
нем досуговой активности. Так, частота использования интернета положительно 
связана с количеством досуговых практик среди старших возрастных групп [Näsi et 
al., 2012]. Кроме того, более частое использование интернета пожилыми людьми 
также повышает уровень их удовлетворенности досугом [Heo et al., 2011]. В случае 
молодежи онлайн-практики тоже имеют свою специфику: происходит смешение 
процессов досуга и обучения [Cilesiz, 2009; Загидуллина, 2016].

Отдельно стоит отметить, что интернет также делает доступными различные 
формы культурных продуктов, что сказывается на структуре культурной активности. 
Многие культурные практики, требовавшие определенных публичных сервисов 
(например, посещение музеев или театральных постановок), оказываются до-
ступными через интернет; кроме того, данные практики не привязаны к месту 
и времени, что делает досуг более контролируемым процессом [Lopez-Sintasetal, 
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2017]. Помимо этого, интернет преобразовал систему культурного производства, 
что также сказывается на практиках досуга в целом и культурном потреблении 
в частности. Некоторые формы культурных практик перешли из разряда офлайн 
в онлайн —  например, прослушивание музыки и просмотр фильмов. Продвижение 
собственных работ, системы рекомендаций, возможность онлайн-прослушивания 
и покупки изменили представление о данной практике и ее месте в повседневной 
жизни [Prior, 2014].

В то же время существует несколько точек зрения относительно эффектов 
интернета на социальную сферу. С одной стороны, идея «кибероптимизма» [Zheng, 
2007; Shirky, 2011], заключающаяся в предположении, что интернет оказывает по-
ложительное влияние на социум, дает основание полагать, что интернет позволяет 
снизить уровень неравенства за счет большего доступа к различным ресурсам. 
Исходя из этого, также можно ожидать, что символическое неравенство, свя-
занное с различиями в стилях жизни разных социальных групп, будет снижаться, 
так как доступ к соответствующим интернет-ресурсам позволит компенсировать 
недостатки экономических временных или инфраструктурных ресурсов. С другой 
стороны, существует множество подтверждений того, что необходимо учитывать 
специфику использования интернета, так как различия в целях его использования 
являются отдельной формой социального неравенства [Norris, 2001; Hargittai, 
2003; Van Deursen, Helsper, 2015].

Говоря непосредственно о связи интернет-практик с соответствующими офлайн-
практиками, можно выделить несколько возможных вариантов. Во-первых, в со-
ответствии с концепцией замещения времени [Putnam, 1995], интернет-практики 
могут вытеснять другие формы социальной активности. Во-вторых, в противовес 
концепции Р. Патнэма существует предположение, что интернет-активность может 
быть предпосылкой к офлайн-активности [Krueger, 2002]. В-третьих, интернет также 
рассматривается в качестве дополнения к существующим практикам [Mokhtarian 
et al., 2006; Condie, Livingston, 2007]. В то же время связь традиционных культур-
ных практик и культурного потребления в интернете не рассматривалась с данной 
точки зрения. В целом дематериализация культурного потребления и перенос 
культурных практик в интернет —  тема отдельной дискуссии в социальных науках 
[Hesmondalgh, 2009; Lehdonvirta et al., 2009]. Тем не менее, несмотря на распро-
странение цифровых технологий и онлайн-потребления культуры, традиционные 
формы культурного потребления также остаются значимыми [Magaudda, 2011].

В данной работе рассматривается связь между практиками использования 
интернета и  включенностью в  культурные практики в  странах Европы. В  ка-
честве базы данных используются результаты опросов Евробарометра 79.2 
(2012-2013 гг.), проведенных в 30 странах Европы. В исследовании сопостав-
ляются соответствующие практики онлайн-досуга и  традиционные практики. 
Основная цель работы —  рассмотреть, каким образом связаны офлайн-практики 
культурного потребления с соответствующими им онлайн-практиками. В частности, 
анализируются связи скачивания/прослушивания музыки онлайн и практика 
посещения концертов и оперы, а также связи скачивания/просмотра фильмов 
онлайн с посещением кинотеатров. Кроме того, в работе изучается связь онлайн- 
и офлайн-практик в зависимости от социальной группы и уровня развития страны.
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Интернет и досуг
С момента появления интернета его положение в структуре социальной жизни 

стало рассматриваться социальными исследователями как одна из важных тем. 
Вопрос о том, как связаны использование интернета и повседневные практи-
ки, затрагивался во множестве исследований. Была сформирована концепция 
замещения времени (“time displacement”), в соответствии с которой использо-
вание интернета начинает занимать большее количество времени, что приво-
дит к уменьшению времени на другие виды активности [Putnam, 1995]. Исходя 
из этого, интернет оказывает негативное влияние на социальный капитал, разно-
образие практик досуга, потребления медиа [Kraut et al., 1998; Nie, Hillygus, 2002; 
Franzen, 2003]. С другой стороны, результаты ряда исследований показывают, что 
интернет, напротив, создает больше возможностей для деятельности в офлайне. 
Так, использование интернета вносит коррективы в бюджет времени, позволяя 
сократить количество времени, затрачиваемого на одни практики, и использовать 
освободившиеся ресурсы для других. П. Моктэриан и ее коллеги выделили четыре 
возможных механизма влияния интернета на повседневные практики. Во-первых, 
офлайн-практики могут заменяться аналогичными практиками в интернете. Во-
вторых, интернет предлагает множество новых практик, которые могут вытеснять 
традиционные практики. В-третьих, замена некоторых офлайн-практик на он-
лайн-практики позволяет сохранить временя на другие практики. В-четвертых, 
интернет-практики могут формировать необходимые условия для аналогичных 
офлайн-практик и тем самым увеличивать включенность в последние [Mokhtarian 
et al., 2006: 270—279].

Говоря непосредственно о досуговых практиках, Л. Ха и Л. Фэнг рассмотре-
ли связь использования интернета и традиционных медиаканалов. Результаты 
их исследования показали, что время, затраченное на традиционные практики 
медиапотребления, такие как просмотр ТВ, прослушивание радио и чтение газет, 
уменьшается при использовании интернета. При этом эффект проявляется со вре-
менем: чем дольше человек использует интернет, тем меньше он начинает пользо-
ваться другими медиа. Подобное влияние объясняется восприятием интернета как 
превосходящего другие формы медиапотребления [Ha, Fang, 2012]. В то же время 
С. Китамура указывает также на важность способа использования интернета. 
Как показывают результаты его исследования, использование интернета через 
мобильные устройства положительно связано с использованием традиционных 
медиаканалов. Использование интернета через компьютер не оказывает эффекта 
на использование большинства медиа. Единственным исключением оказалось 
радио: использование интернета через компьютер негативно сказывается на дан-
ном типе медиапотребления [Kitamura, 2013].

Кроме того, Н. Най и его коллеги показывают, что использование интернета 
негативно связано с социальными контактами: чем больше времени человек 
проводит в интернете, тем меньше он включен в общение с другими людьми. 
Однако данный эффект зависит от времени и места. Использование интернета 
дома негативно сказывается на времени, проведенном с семьей и друзьями. 
В то же время использование интернета на работе уменьшает количество кон-
тактов с коллегами, но не сказывается на общении с друзьями и родственниками. 
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Кроме того, использование интернета в рабочие дни имеет менее выраженный 
негативный эффект, чем использование интернета в выходные [Nie et al., 2002]. 
И. Степаникова и соавторы исследовали связь использования интернета и ощу-
щения одиночества и удовлетворенность уровнем жизни. Результаты их работы 
показали, что использование интернета негативно связано с оценкой удовле-
творенности жизнью, а также положительно связано с ощущением одиночества. 
Данный эффект оказался значимым как в краткосрочной, так и в долгосрочной 
перспективе [Stepanikova et al., 2010]. Дж. Проновост также обнаружил негатив-
ную связь между использованием интернета и социальными контактами. В то же 
время данное исследование показывает, что в долгосрочной перспективе интер-
нет-пользователи приспосабливаются к изменению в структуре бюджета времени, 
поэтому эффект от использования интернета перестает быть значимым [Pronovost, 
2002]. Использование интернета также непосредственно влияет на культурные 
практики. Например, отсутствие возможности использовать интернет в музее 
не оказывает влияние на количество проведенного в музее времени, однако 
негативно связано со временем, потраченным на просмотр выставленных работ 
[Moscardo, Hughes, 2016].

А. Делбоск и П. Моктэриан рассмотрели связь между использованием соци-
альных сетей для общения с друзьями и частотой личных встреч. В результате 
было показано, что среди молодежи связь между интернет-практиками общения 
и количеством личных встреч положительна, в то время как в старших возраст-
ных группах подобной связи нет [Delbosc, Mokhtarian, 2018]. Т. Пенар и Н. Пуссэн 
исследовали связь между социальным капиталом и использованием интернета 
для поддержания имеющихся социальных связей и установления новых. Как 
выяснилось, наличие обширного социального капитала положительно связано 
с частотой контактов в интернете: чем выше доверие, чем больше социальных кон-
тактов и социальных групп, в которые включен респондент, тем больше времени 
он тратит на общение в интернете. В то же время те, у кого социальный капитал 
на низком уровне, реже используют интернет как для общения со знакомыми, 
так и для установления новых контактов [Penard, Poussing, 2010]. А. ван Стен 
и ее соавторы рассмотрели включенность в практики посещения оперы, театров 
и музеев в различных возрастных когортах. Они пришли к выводу, что, несмотря 
на снижение уровня включенности в подобные активности среди младших воз-
растных когорт, наличие доступа к интернету положительно связано с уровнем 
вовлеченности в данные практики [VanSteen et al., 2015].

В целом изучение онлайн-практик культурного потребления можно рассма-
тривать как отдельную сферу социологических исследований. Множество работ 
посвящено культурному потреблению в интернет-пространстве; в подобных ис-
следованиях анализируются структура [Molteni, Ordanini, 2003; Bennet, 2012] 
и содержание практик [Brown, Sellen, 2006, Krause et al., 2015], а также их связь 
с социальной позицией [North et al., 2008]. Отдельно можно рассмотреть преобра-
зование структуры культурного капитала, связанной с появлением онлайн-прак-
тик. Так, М. Саваж и коллеги пишут о появлении «нового» («emerging») культурного 
капитала, обладатели которого ориентированы на разнообразные стили и формы 
культурных продуктов, а также на новые практики их потребления; отличает этот 
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тип капитала использование социальных сетей и онлайн-сервисов для доступа 
к культурным продуктам [Savage et al., 2013].

Различия, а зачастую и противоречия в результатах исследований говорят о не-
обходимости сравнительного анализа связи использования интернета и офлайн-
практик. В данной работе подобная связь рассматривается на примере связи 
частоты традиционных культурных практик и соответствующих интернет-практик. 
С одной стороны, культурные интернет-практики могут занимать время, ранее 
использовавшееся для офлайн-практик. С другой стороны, подобное замещение 
офлайн-практик на соответствующие онлайн-практики происходит без изменения 
общей частоты культурного потребления, однако вносит изменения в структуру 
стиля жизни. Таким образом, учитывая теорию замещения времени, можно ожи-
дать, что онлайн-практики культурного потребления будут отрицательно связаны 
с частотой традиционных культурных практик. Кроме того, исходя из концепции 
нового культурного капитала, можно ожидать, что культурные онлайн-практики бу-
дут положительно связаны с традиционными культурными практиками. Результаты 
предыдущих исследований дают возможность предполагать, что связь между 
интернет-практиками и офлайн-активностью будет отличаться в зависимости 
от социальной группы.

Детерминанты культурного потребления
Традиционно среди факторов, определяющих культурные предпочтения и прак-

тики, выделяют классовую, или статусную позицию индивида. П. Бурдье пишет 
о связи класса и предпочтений легитимной культуры —  практик, связанных с при-
знанными произведениями искусства [Boudrieu, 1984]. Наличие связи между со-
циальной позицией и культурными предпочтениями подтверждается множеством 
исследований. Р. Петерсон и Р. Керн указывают на положительную связь между 
классовой позицией и разнообразием музыкальных предпочтений [Peterson, Kern, 
1996]. Т. Чен и Дж. Голдторп отмечают важность статусной позиции, так как куль-
турное потребление представляет собой область символического неравенства, 
для которой важнее уровень престижности и культурной компетенции, чем непо-
средственно материальные ресурсы [Chan, Goldthorpe, 2004; Chan, Goldthorpe, 
2007]. М. Уиликенс и Й. Ливенс показывают, что классовая позиция в большей 
степени влияет на включенность в легитимные культурные практики, по сравне-
нию с популярными [Willekens, Lievens, 2014]. Противопоставление легитимных 
и популярных культурных практик основывается на идеях П. Бурдье, который рас-
сматривал в качестве «высоких» практик те, которые связаны признанными про-
изведениями искусства (отсюда альтернативное название данного феномена —  
«легитимные» практики), например, походы в театр или оперу. Подобные практики 
требуют определенной культурной компетенции и больших экономических затрат. 
В качестве «массовых», или «популярных» практик обозначались общедоступные 
практики, вроде похода в кино или просмотра ТВ [Bourdieu 1984]. С. Дэнэкиндт 
и Х. Розе демонстрируют, что класс оказывает влияние не только на практики 
и предпочтения, но и на суждения о культуре и искусстве в целом [Daenekindt, 
Roose, 2017]. О. Салливан и Т. Катц-Герро показывают, что социальный статус 
влияет не только на репертуар предпочтений и практик, но и на интенсивность 
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культурного потребления: обладатели высшего социального статуса тратят больше 
времени на культурное потребление; при этом они также включены в большее 
число практик [Sullivan, Katz-Gerro, 2006].

В ряде работ критикуется зацикленность на классовых и статусных различиях 
и демонстрируется значимое влияние других социально-демографических харак-
теристик на культурное потребление и его структуру. Если говорить о наиболее 
устойчивом эффекте, обнаруженном в исследованиях по данной тематике, можно 
выделить гендерные различия: женщины в большей степени включены в легитим-
ные практики [Bihagen, Katz-Gerro, 2000], имеют более разнообразный реперту-
ар культурных практик [Katz-Gerro, 2017], а также иначе оценивают культурные 
продукты и судят о них [Rössel, 2011]. Обоснования подобного результата часто 
связаны с различиями в паттернах социализации: гуманитарная сфера, равно 
как и сфера потребления в целом, рассматривается как женская, что приводит 
в дальнейшем к гендерным различиям в сфере культурного потребления [Kracman, 
1996; Grazia, Furlough, 1996; Dumias, 2002].

Помимо гендерных различий в исследованиях также отмечается влияние об-
разования. Образование положительно связано с ориентацией на инновации, 
что также расширяет репертуары потребления, в том числе культурного [Абрамов, 
Зудина, 2010]. Образование также отражается в системе символического не-
равенства и определяет разницу в структуре предпочтений [Katz-Gerro, 1999; 
Lamont, Molnar, 2002]. Данный эффект связан с более высокими жизненными 
шансами, получаемыми при повышении уровня образования [Chan, Goldthorpe, 
2007]. Кроме того, помимо общего повышения социальной позиции, образова-
тельные институции способствуют формированию определенных диспозиций 
за счет создания соответствующих условий и закрепления идентичности, отра-
жаемой в стиле жизни [Becker, 1972]. В частности, эффект среды выражается 
в степени вовлеченности в культурные практики [Benzecry, 2012].

К важным социально-демографическим характеристикам относится и возраст. 
Так, представители разных возрастных групп по-разному оценивают те или иные 
культурные практики и продукты [Roose, 2015]. Для молодежи характерно большее 
разнообразие культурных практик [Соколов и др., 2017]. При этом в структуре 
предпочтений молодежи нет разделения на легитимные и популярные практи-
ки [Соколов и др., 2016]. Старшие возрастные группы меньше ориентированы 
на развлекательные и публичные культурные практики, такие как посещение кон-
цертов и кино [Рощина, 2007; Корсунова, 2017]. Кроме того, подобные различия 
формируют отдельную культурную оппозицию: среди молодежи символические 
границы выражаются через знания и включенность в новые формы культурного 
потребления (в том числе с помощью интернета), что противопоставляется тра-
диционному разделению на «высокое» и «массовое», которого придерживаются 
представители старших возрастных групп [LeGrand, 2018].

Также значим вопрос различения культурных практик: некоторые популярные 
практики, такие как посещение концертов, становятся частью легитимного ре-
пертуара, в то время как некоторые легитимные практики, такие как посещение 
музеев, становятся популярными. При этому посещение оперы и балета остается 
исключительно легитимной практикой [DiMaggio, Mukhtar, 2004]. Кроме того, 
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значимы различия в типе культуры (изобразительное искусство или исполни-
тельские искусства)  [Graham, 2005], а также качество культурных сервисов 
[Seaman, 2006].

Различия в контекстах стран
Включенность в культурные практики зависит и от внешних факторов. В первую 

очередь стоит отметить различия в доступе к публичным практикам в зависимости 
от размера города: в более крупных населенных пунктах больше возможности для 
публичного досуга и выше качество предоставляемых услуг, что ведет к большему 
разнообразию досуговой активности населения. Кроме того, в Европе различа-
ется преобладание городов разных размеров: в странах Западной Европы пре-
обладают крупные города, в то время как для Восточной и Центральной Европы 
в большей степени характерны небольшие населенные пункты [LeGalés, 2002]. 
Здесь также необходимо рассмотреть изменения в численности городов: города 
в Центральной и Восточной Европе имеют тенденцию к уменьшению. В Западной 
и Северной Европе, наоборот, становятся более крупными [Turok, Mykhnenko, 
2007, Haase et al., 2016].

Страны Европы также различаются и по уровню доступа к интернету. В 2012 г. 
в Южной и Восточной Европе более двух третей домохозяйств не имело доступа 
к сети интернет, в Западной и Северной Европе показатели доступа к интернету 
значительно выше [Seybert, 2012]. Более детальные исследования показывают 
положительную связь между уровнем доступа к интернету и уровнем экономиче-
ского развития [Hilbert, 2016]. Кроме того, в более развитых странах наблюдается 
большая включенность в пользование интернетом, при этом интернет использу-
ется для большего числа целей [Cruz-Jesus et al., 2012].

Уровень экономического развития связан и с культурной активностью. Чем 
выше уровень экономического развития, тем выше включенность в культурные 
практики. Помимо более высокого уровня культурной активности населения, для 
более развитых стран характерна меньшая выраженность классовых различий 
в поле культурного потребления [Van Hek, Kraaykamp, 2013; Gerhards et al., 2013].

Важную роль в вовлеченности в культурные практики также играет культурная 
политика. Идея снижения выраженности социального неравенства через популя-
ризацию культурных практик была использована во множестве политических 
стратегий в европейских странах [Hesmondhalgh, Pratt, 2005]. Так, в Западной 
Европе (в частности, во Франции и Великобритании) основной задачей ставилась 
популяризация кино и в меньшей степени —  других публичных практик культурного 
потребления [Hesmondhalgh, Pratt, 2005, Vander Ploeg, 2006]. В странах Северной 
Европы проводилась политика повышения уровня культурного капитала населе-
ния и развития интереса к культурным практикам [Vander Ploeg, 2006; Duelund, 
2008]. Результаты подобных действий, а также общий уровень развития страны, 
могут приводить к различиям в уровне культурной активности.

Исходя из этого, можно ожидать, что в более развитых странах связь между 
культурной активностью онлайн и культурными практиками офлайн будет менее 
выраженной. С одной стороны, в этих странах культурные практики в целом более 
распространены и меньше связаны с другими характеристиками. С другой сторо-
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ны, в этих странах также отмечается более высокий доступ к интернету и большее 
разнообразие целей использования интернета.

Данные и метод
В качестве основного источника данных выступает база Евробарометр 79.2 

(2012 г.), содержащая репрезентативные данные о включенности населения 
30 стран  1 Европы в различные культурные практики. Использование подобных 
данных обусловливается наличием информации о включенности в культурные 
практики, а также о различных формах использования интернета. Помимо этого, 
данные источники содержат информацию о различных социально-демографи-
ческих признаках населения, что позволит учесть эффект других характеристик 
респондентов. Стоит отметить, что в данной работе мы исключаем из анализа 
респондентов, указавших, что у них нет доступа к интернету, для того чтобы срав-
нить разные формы использования интернета.

Чтобы лучше проанализировать связь практик использования интернета 
и включенности в культурные практики, мы рассматриваем связь между ис-
пользованием интернета для определенных культурных практик и  частотой 
соответствующих культурных практик офлайн. К данным практикам относится 
посещение кинотеатров, оперы и концертов в течение прошедших 12 месяцев. 
Каждая из представленных переменных измерена порядковой шкалой от 1 до 4, 
где 1 —  «ни разу не был(а)», 2 —  «был(а) один-два раза», 3 —  «был(а) три-пять раз», 
4 —  «был(а) более пяти раз». Выбранные практики имеют ряд особенностей. Во-
первых, они публичные, то есть для них необходима определенная инфраструктура. 
Во-вторых, эти практики различаются с точки зрения символической ценности: 
опера традиционно относится к легитимным практикам, в то время как посещение 
кино —  к репертуару популярных практик; при этом посещение концертов нельзя 
однозначно отнести к одному из репертуаров. В-третьих, в данных практиках мож-
но выделить возрастные различия: ряд исследований [Рощина, 2007; Roose, 2015; 
LeGrand 2018] свидетельствует, что посещение оперы меньше распространено 
среди молодежи, в то время как посещение концертов и кино —  среди старших 
возрастных групп.

В качестве измерения интернет-практик использовались следующие показате-
ли: скачивание фильмов через интернет, просмотр фильмов онлайн, скачивание 
музыки через интернет, а также прослушивание музыки онлайн. Эти вопросы были 
заданы только респондентам, сообщившим, что они используют интернет в куль-
турных целях. Переменные о частоте использования интернета для потребления 
кино и музыки являются бинарными (0 —  «не использовал», 1 —  «использовал»). 
Мы объединили четыре переменные в две: использование интернета для потреб-
ления музыки (скачивание и прослушивание музыки) и использование интернета 
для потребления кино (скачивание и просмотр онлайн). Новые переменные имеют 
три категории: 0 —  если респондент отметил, что не использует интернет ни в од-
ном из случаев, 1 —  если использует хотя бы в одном, 2 —  если респондент в целом 
не использует интернет в культурных целях (вопросы о конкретных культурных 

1 Подробная информация об опросе доступна по адресу: https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?no=5688&d
b=e&doi=10.4232/1.11790.

https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?no=5688&db=e&doi=10.4232/1.11790
https://dbk.gesis.org/dbksearch/sdesc2.asp?no=5688&db=e&doi=10.4232/1.11790
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практиках не задавались). Таким образом, в данной работе мы сравниваем тех, 
кто использует интернет для потребления кино и музыки, с теми, кто использует 
интернет для других культурных практик, и с теми, кто не занимается культурным 
потреблением онлайн.

Помимо основных переменных, также стоит учитывать социальное положение 
респондентов, в частности, их классовую позицию. В данной работе классовая 
позиция определяется через экономический и культурный капиталы [Bourdieu, 
1984]. Экономический капитал операционализируется через обладание раз-
личными материальными объектами, показывающими уровень благосостояния 
(наличие телефонов, мультимедиа-устройств, электронных устройств, недвижи-
мости). Культурный капитал рассматривается в двух состояниях: институционали-
зированном и инкорпорированном. В базах содержатся данные об образовании 
респондентов, что делает возможным определение институционализированного 
культурного капитала. Кроме того, данные позволяют определить инкорпориро-
ванный культурный капитал респондентов с помощью вопросов о включенности 
в различные креативные виды деятельности, вроде пения, игры на музыкальных 
инструментах, танцев и т. д. Для проверки возможности объединения данных по-
казателей в соответствующие индексы был использован конфирматорный фак-
торных анализ. Результаты показали, что в случае с измерением экономического 
капитала в один индекс можно объединить наличие ТВ, DVD, CD и компьюте-
ра (CFI > 0.95, TLI > 0.9, RMSEA < 0.08, SRMR < 0.05; см. [Brown, 2006: 86—88]). 
Включение наличия недвижимости в данный индекс ведет к значительному сни-
жению качества модели, поэтому этот показатель был включен в регрессионную 
модель в качестве отдельной переменной. Таким образом, экономический капи-
тал респондента измеряется с помощью индекса наличия мультимедиа и нали-
чия недвижимости. Если говорить об инкорпорированном культурном капитале, 
то приемлемое качество модели наблюдается при объединении показателей: 
играл на музыкальном инструменте, исполнял роль, танцевал, писал, фотографи-
ровал/снимал видео, занимался рукоделием, креативным программированием.

В качестве контрольных переменных были использованы следующие харак-
теристики: размер населенного пункта, пол, есть ли у респондента проблемы 
с оплатой счетов, а также возраст.

В качестве переменной уровня стран был использован индекс человеческого 
развития с учетом неравенства в распределении здоровья, образования и дохода, 
рассчитываемый Программой развития ООН. Данный показатель выбран в каче-
стве меры развития стран, так как он учитывает не только уровень экономического 
благосостояния, но также индикаторы социального благосостояния, такие как 
продолжительность жизни, образование и уровень неравенства.

В качестве метода анализа используется многоуровневая порядковая логи-
стическая регрессия, так как данный метод позволяет учесть разный уровень 
включенности в культурные практики в представленных странах, а также делает 
возможным рассмотрение межстрановых различий в эффектах независимых 
переменных. Данный метод позволяет оценить вероятность более высоких кате-
горий зависимой переменной по сравнению с более низкими, исходя из значений 
независимых переменных.
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Результаты
Описательные статистики для всех используемых переменных представлены 

в таблице 1. Можно отметить, что в целом исследуемые культурные практики раз-
личаются в своей популярности. Посещение кинотеатров более популярно (60 % 
населения хотя бы раз за последний год посещали кино), в то время как посеще-
ние оперы наименее распространено (в данную практику были включены менее 
трети опрошенных). Что касается основных независимых переменных, то среди 
пользователей интернета в целом потребление музыки онлайн является более 
распространенной практикой, чем скачивание или просмотр фильмов.

Таблица 1. Описательные статистики используемых переменных

№ Переменная Значения переменной Частота %

1 Частота посещения оперы

Ни разу за последние 12 месяцев
1—2 раза
3—5 раз

Больше 5 раз
Нет ответа

14837
3189
714
435
90

77
17
4
2

<1

2 Частота посещения кино

Ни разу за последние 12 месяцев
1—2 раза
3—5 раз

Больше 5 раз
Нет ответа

7639
5224
3549
2801

52

40 
27 
18 
15
<1

3 Частота посещения концертов

Ни разу за последние 12 месяцев
1—2 раза
3—5 раз

Больше 5 раз
Нет ответа

9906
6145
2046
1111

57

51 
32 
11 
6

<1

4 Использование интернета для ска-
чивания/просмотра фильмов

Нет
Да

Нет ответа (не используют интернет 
для культурных целей)

8871
5705
4689

46 
30
24

5 Использование интернета для ска-
чивания/прослушивания музыки

Нет
Да

Нет ответа (не используют интернет 
для культурных целей)

6383
8193
4689

33
43
24

6 Размер населенного пункта

Сельская местность 
Маленький/средний город 

Крупный город
Нет ответа

6067
7461
5722

15

31 
39 
30
<1

7 Наличие недвижимости Нет 
Да

5097
14168

26 
74

8 Проблемы с оплатой счетов
Да 
Нет

Нет ответа

7654
11227

384

40
58
2

9 Пол Мужчина 
Женщина

9067 
10198

47 
53

12 Возраст, в котором завершил(а) 
образование

размах: 8—43
среднее: 20.18, ст. откл.:16.25

Нет ответа —  2451
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№ Переменная Значения переменной Частота %

13 Возраст размах: 15—93
среднее: 42.88, ст. откл.: 0.82

10 Инкорпорированный культурный 
капитал (значения фактора)

размах: –0.5—6.5
среднее: 0.16, ст. откл.: 1.11

11 Наличие мультимедиа (значения 
фактора)

размах: –2.5—0.9
среднее: 0.37, ст. откл.: 0.77

12

Индекс человеческого развития 
с учетом неравенства в распре-

делении здоровья, образования 
и дохода

размах: 0.675—0.851
среднее: 0.782
ст. откл.: 0.054

Также необходимо рассмотреть связь между культурными практиками онлайн 
и офлайн. На рисунке 1 представлены распределения частоты посещения кино, 
концертов и оперы среди тех, кто использует и не использует интернет для по-
требления музыки и кино, а также тех, что не использует интернет для культурного 
потребления в целом. Как можно заметить, среди тех, кто ни разу не посещал 
концерты, на 13 % меньше тех, кто использует интернет для музыкального потреб-
ления, и почти в два раза больше тех, кто не использует интернет для культурного 
потребления в целом. При этом среди тех, кто посещал концерты более пяти раз, 
доля использовавших интернет для потребления музыки в два раза выше. В случае 
с практикой посещения кинотеатров также можно наблюдать схожие различия 
между использующими и не использующими интернет для потребления кино.

Если говорить о практике посещения оперы, то здесь различия между исполь-
зующими и не использующими интернет для музыкального потребления менее 
выражены и не превышают 2 %. В данном случае можно отметить, что 91 % тех, кто 
не использует интернет для культурного потребления, также ни разу не посещали 
оперу (в то время как для тех, кто использует интернет в культурных целях, данный 
показать составляет 72 %—74 %).

Рисунок 1. Посещение концертов, оперы и кино среди использующих и не использующих интернет 
для потребления музыки и кино (в % от числа респондентов в группах различных по практикам 

использования интернета в культурных целях)
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Перейдем непосредственно к рассмотрению результатов регрессионного ана-
лиза. Если говорить о формальных критериях определения вариации, то стоит 
отметить, что во всех трех случаях коэффициент внутригрупповой корреляции 
(Intra class correlation coefficient, ICC) имеет достаточную величину. Он составля-
ет 8,52 % в случае с посещением кино, 7,8 % в случае с посещением концертов, 
а также 6 % в случае с посещением оперы. Данные показатели свидетельствуют 
о наличии многоуровневой структуры в данных и показывают целесообразность 
использования многоуровневого моделирования. С содержательной точки зрения 
данные результаты говорят о том, что уровень включенности в культурные прак-
тики различается между исследуемыми странами и может также объясняться их 
характеристиками.

В таблице 2 представлены результаты многоуровневой порядковой логической 
регрессии. В первой модели в качестве зависимой переменной выступает частота 
посещения оперы, а в качестве основного предиктора —  использование интернета 
для скачивания или прослушивания музыки. Как можно отметить, скачивание или 
прослушивание музыки онлайн не связано с частотой посещения оперы. Однако 
результаты также показывают, что респонденты, включенные в какие-либо куль-
турные онлайн-практики, имеют больше шансов на более частое посещение оперы. 
Таким образом, в случае с практикой посещения оперы различия можно наблю-
дать между использующими и не использующими интернет в культурных целях.

Таблица 2. Использование интернета в культурных целях и включенность в культурные 
практики (многоуровневая порядковая логистическая регрессия)

Опера Концерты Кино
Культурные практики онлайн (опорная категория: нет):
Музыка онлайн (да) 0.10 0.39***

(0.06) (0.05)
Музыка онлайн (нет ответа) −0.85*** −0.61***

(0.07) (0.05)
Фильмы онлайн (да) 0.35***

(0.05)
Фильмы онлайн (нет ответа) −0.66***

(0.05)
Контрольные переменные:
Возраст окончания образования 0.07*** 0.06*** 0.06***

(0.00) (0.00) (0.00)
Инкорпорированный культурный капитал 0.30*** 0.27*** 0.14***

(0.02) (0.02) (0.02)
Наличие мультимедиа 0.12*** 0.12*** 0.22***

(0.03) (0.02) (0.02)
Недвижимость (есть) 0.13* 0.10* 0.08*

(0.05) (0.04) (0.04)
Маленький/средний город 0.20*** 0.16*** 0.24***

(0.05) (0.04) (0.04)
Крупный город 0.48*** 0.27*** 0.63***



120 МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ    № 4 (152)    ИюЛЬ — АВГУСТ 2019

В. И. Корсунова, О. В. Волченко  СОЦИОЛОГИЯ ИНТЕРНЕТА

Опера Концерты Кино
(0.05) (0.04) (0.04)

Пол (ж) 0.51*** 0.01 0.01
(0.04) (0.03) (0.03)

Возраст (стандартиз.) 0.29*** −0.02 −0.58***

(0.02) (0.02) (0.02)
Проблемы с оплатой счетов (нет) 0.35*** 0.36*** 0.30***

(0.05) (0.04) (0.03)
Индекс развития человеческого потенциала −1.30 0.06 3.39

(1.27) (1.26) (1.78)
Пороги констант:
Ни разу | 1—2 раза 2.25* 1.55 3.64**

(1.00) (0.99) (1.39)
1—2 раза | 3—5 раз 3.89*** 3.30*** 5.02***

(1.00) (0.99) (1.40)
3—5 раз | Более 5 раз 4.92*** 4.54*** 6.24***

(1.00) (0.99) (1.40)
Лог. Правдоподобие −10486.49 −16776.43 −19330.36
AIC 21014.99 33594.87 38702.72
BIC 21176.96 33756.87 38864.73
Псевдо R 2МакФаддена 0.215 0.201 0.221
Количество наблюдений 16530 16554 16560
Количество стран 30 30 30
Дисперсия: страна: константа 0.11 0.16 0.23
Дисперсия: страна: Музыка онлайн (да) 0.04 0.03
Дисперсия: страна: Музыка онлайн (нет ответа) 0.02 0.02
Дисперсия: страна: Фильмы онлайн (да) 0.02
Дисперсия: страна: Фильмы онлайн (нет ответа) 0.02

Примечание: *** p < 0.001, ** p < 0.01, * p < 0.05

Скачивание или прослушивание музыки в интернете значимо связано с часто-
той посещения концертов (модель 2). Данная связь положительная: при исполь-
зовании интернета для потребления музыки повышаются шансы более частого 
посещения концертов. При этом, как и в случае с практикой посещения оперы, 
респонденты, не использующие интернет для культурных целей, имеют меньше 
шансов на частое посещение концертов. Схожий эффект можно наблюдать и в слу-
чае с частотой посещения кино (модель 3): использование интернета для скачи-
вания или просмотра фильмов повышает вероятность посещения кино. Также 
те, кто не включен в культурные онлайн-практики, имеют меньшую вероятность 
посещения кинотеатров.

Стоит рассмотреть эффект индекса развития человеческого потенциала 
на включенность в культурные практики. Из результатов следует, что частота по-
сещения оперы, концертов и кино не зависит от уровня развития страны. Данный 
вывод расходится с результатами предыдущих исследований, показывающими 
положительный эффект экономического и социального развития на включен-
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ность в культурные практики [Van Hek, Kraaykamp, 2013; Gerhards et. al., 2013]. 
Подобные различия можно объяснить различиями в методологии исследований: 
в предыдущих работах эффект контекста страны рассматривался в отношении 
индекса культурных практик, в то время как в данном исследовании анализиро-
валось влияние уровня развития страны на конкретные практики.

Если говорить о контрольных переменных, то здесь можно отметить ряд ожидае-
мых результатов. Так, более поздний возраст окончания образования положительно 
связан с частотой всех трех практик, что соотносится с результатами предыдущих 
работ [Chan, Goldthorpe, 2007; Benzecry, 2012]. Инкорпорированный культурный 
капитал также увеличивает шансы на более частое посещение кинотеатров, оперы 
и концертов, при этом данный эффект почти в два раза сильнее для оперы и кон-
цертов по сравнению с кино. Наличие мультимедиа также положительно связано 
со всеми тремя практиками, однако данная связь оказывается гораздо более вы-
раженной в случае с практикой посещения кино. Также стоит отметить, что наличие 
недвижимости не оказывает значимого влияния на частоту исследуемых практик. 
Несмотря на это, можно сделать вывод, что классовая позиция индивида положи-
тельно связана с частотой посещения оперы, концертов и кино, хотя выраженность 
эффектов отдельных измерений класса различается в зависимости от практики. 
Данный результат соответствует более ранним исследованиям [Chan, Goldthorpe, 
2004; Chan, Goldthorpe, 2007: Daenekindt, Roose, 2017].

Что касается эффекта размера города, то здесь также наблюдается положитель-
ная связь. В средних и крупных городах, по сравнению с сельскими поселениями, 
большая частота посещения оперы, концертов и кино более вероятна. Данный 
эффект менее выражен при анализе практики посещения концертов. Эффекты 
других социально-демографических характеристик различаются. Так, пол значи-
мо влияет на посещение оперы: женщины оказываются включенными в данную 
практику чаще, чем мужчины. При этом не удалось выявить гендерных различий 
в вероятности посещения концертов и кинотеатров, что также соотносится с пре-
дыдущими работами [Bihagen, Katz-Gerro, 2000; Willekens, Lievens, 2014]. Возраст, 
в свою очередь, не оказывает влияния на вероятность посещения концертов, при 
этом с возрастом возрастает вероятность более частого посещения оперы и по-
нижаются шансы на частое посещение кинотеатров. Проблемы с оплатой счетов 
также значимо влияют на включенность в исследуемые практики: при отсутствии 
таковых шансы на более активное культурное потребление повышаются.

Помимо этого, были рассмотрены эффекты взаимодействия между онлайн 
практиками и социально-демографическими характеристиками респондентов, 
а также уровнем развития страны. В таблице 3 представлены результаты мо-
делирования. Исходя из результатов, большинство эффектов взаимодействия 
оказываются незначимыми: это означает, что связь между использованием ин-
тернета в культурных целях и офлайн-практиками одинакова во всех социальных 
группах, за исключением нескольких. В случае с практикой посещения кино можно 
наблюдать значимый отрицательный эффект взаимодействия между ИРЧП и прак-
тиками просмотра фильмов онлайн. Это означает, что в более развитых странах 
разница между использующими и не использующими интернет для потребления 
кино в частоте походов в кино незначима.
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Таблица 3. Эффекты взаимодействия между культурными практиками онлайн и социально-
экономическими характеристиками (многоуровневая порядковая логистическая регрессия)

Кино Опера Концерты

b ст. ош. b ст. ош. b ст. ош.

ИКК: фильмы/музыка онлайн −0.04 (0.03) −0.03 (0.04) 0.02 (0.03)

ИКК: нет ответа 0.08 (0.05) 0.01 (0.07) 0.01 (0.06)

Образование: фильмы/музыка 
онлайн −0.01 (0.01) −0.01 (0.01) −0.00 (0.01)

Образование: нет ответа 0.00 (0.01) 0.00 (0.01) 0.01 (0.01)

МО: фильмы/музыка онлайн −0.03 (0.05) 0.03 (0.06) 0.05 (0.05)

МО: нет ответа 0.04 (0.06) −0.05 (0.08) −0.02 (0.06)

Маленький/средний город: фильмы/
музыка онлайн 0.09 (0.09) 0.04 (0.11) −0.00 (0.08)

Маленький/средний город: нет 
ответа 0.09 (0.1) −0.02 (0.15) 0.22** (0.10)

Большой город: фильмы/музыка 
онлайн 0.04 (0.09) 0.03 (0.11) 0.01 (0.09)

Большой город: нет ответа −0.07 (0.1) −0.16 (0.16) 0.07 (0.11)

Пол (ж): фильмы/музыка онлайн −0.08 (0.07) −0.01 (0.09) −0.06 (0.07)

Пол (ж): нет ответа −0.13 (0.08) −0.06 (0.13) 0.00 (0.09)

Возраст: фильмы/музыка онлайн −0.04 (0.04) −0.02 (0.05) −0.06 (0.04)

Возраст: нет ответа −0.07 (0.04) 0.16** (0.07) −0.05 (0.05)

ИРЧП: фильмы/музыка онлайн −2.25*** (0.77) −0.59 (1.12) −0.49 (0.89)

ИРЧП: нет ответа 0.9 (0.9) 0.32 (1.34) −0.69 (0.95)

Примечание: * : 0.1, ** : 0.05, *** : 0.001. Для каждого эффекта взаимодействия была построена отдельная 
модель, включающая в себя также контрольные переменные.

Если говорить о практике посещения оперы, то здесь можно отметить значимый 
положительный эффект взаимодействия между возрастом и использованием 
интернета для культурных целей. Данный эффект говорит о том, что более низкая 
вероятность включенности в практику посещения оперы среди тех, кто не исполь-
зует интернет для культурных целей, с возрастом становится менее выраженной. 
Данный вывод вписывается в идею о возрастных различиях в восприятии прак-
тик и включенности в них. Традиционная практика посещения оперы в большей 
степени распространена среди старших возрастных групп, которые также меньше 
включены в использование новых практик.

В свою очередь, для практики посещения концертов удалось обнаружить зна-
чимый положительный эффект взаимодействия между размером города и онлайн-
практиками. В городах среднего размера разница между теми, кто использует 
и не использует интернет для культурных целей, становится меньше.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что культурные он-
лайн-практики положительно связаны с культурными офлайн-практиками. Данная 
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связь неоднородна: во-первых, в случае с посещением оперы имеет значение 
в целом включенность в культурное потребление онлайн, а в случае посещения 
кино и концертов можно наблюдать разницу между различными типами онлайн-
практик. Во-вторых, связь между онлайн- и офлайн-практиками зависит от других 
характеристик. Данные результаты подтверждают концепцию нового культурного 
капитала [Savage et al., 2013]: включенность в культурные онлайн-практики по-
ложительно связана с культурными практиками офлайн. Не удалось обнаружить 
эффекта замещения независимо от группы респондентов или уровня развития 
страны. Кроме того, зависимость связи между онлайн-практиками и посещением 
оперы от возраста также указывает на формирование нового культурного капи-
тала, в большей степени распространенного среди молодежи.

Выводы
Целью данной работы было рассмотрение связи между соответствующими 

друг другу офлайн- и онлайн-практиками культурного потребления. На примере 
практик посещения оперы, концертов и кино, а также потребления музыки и кино 
с помощью интернета, были проанализированы отношения между активностью 
офлайн и онлайн, а также их зависимость от социальных характеристик респон-
дентов и уровня развития страны.

Теоретические подходы, описывающие взаимодействие между офлайн- и он-
лайн-практиками, давали возможность предположить как положительную, так 
и отрицательную связь между данными типами активности. С одной стороны, 
можно было ожидать замещения традиционных практик соответствующими 
онлайн-практиками. С другой стороны, интернет-активность может рассматри-
ваться как дополнение к существующему репертуару практик, что предпола-
гает положительную связь между культурными практиками онлайн и офлайн. 
Помимо этого, связь между практиками может варьировать в разных группах 
населения, а также зависеть от внешних характеристик, таких как уровень 
развития страны.

Результаты данного исследования демонстрируют положительную связь меж-
ду культурными практиками офлайн и онлайн, что поддерживает идею нового 
культурного капитала. В то же время были обнаружены и различия в связи в за-
висимости от других параметров. Несмотря на то, что связь интернет-активности 
и офлайн-практик не зависит от образования, класса, экономических ресурсов 
и пола, тем не менее, в некоторых случаях она зависит от возраста, размера на-
селенного пункта и уровня развития страны. Так, в случае с практикой посещения 
кино разница между группами, использующими интернет для культурных целей, 
становится незначимой в более развитых странах Европы. Помимо этого, возраст 
снижает выраженность различий между группами интернет-пользователей для 
практики посещения оперы. Схожий эффект оказывает и размер населенного 
пункта в случае с практикой посещения концертов.

Результаты данного исследования ставят вопрос о дальнейшем изучении меж-
страновых различий в связи офлайн- и онлайн-активности. Кроме того, результаты 
говорят о необходимости более детального изучения общих детерминант культур-
ной активность офлайн и онлайн.
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