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ПРОБЛЕМЫ ТИПОЛОГИЗАЦИИ 
КОММЕМОРАТИВНЫХ ПРАКТИК 
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА

   ▄ Н.В. Шалютина

Аннотация. Статья представляет собой рецензию на коллективную моногра-
фию «Социальные движения, культурная память и цифровые медиа. Мобилизация 
опосредованных воспоминаний», вышедшую под редакцией С. Мэррилла, Э. Кейтли 
и П. Дафи. Монография анализирует использование социальными движениями циф-
ровых медиа для мобилизации прошлого, фокусируясь на трех практиках работы 
с цифровой памятью: артикуляции, циркуляции и курировании. Особое внимание 
уделяется эвристическому потенциалу двух типологий цифровых коммеморативных 
практик, созданных на материалах эмпирических исследований, отмечаются неко-
торые их ограничения и риски конструирования социального в цифровых медиа. 
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Дискуссии о трансформации памяти 
в пространстве новых медиа достаточно 
широко ведутся в современной историо-
графии и memory studies [1–3]. В этом 
контексте особый интерес представляет 
коллективная монография «Социальные 
движения, культурная память и цифровые 
медиа. Мобилизация опосредованных 
воспоминаний», вышедшая под редакци-
ей С. Мэррилла, Э. Кейтли и П. Дафи [4]. 
Ее авторы ставят своей целью сблизить 
три расширяющиеся академические на-
правления, которые до сих пор рассмат-
ривали связи между культурной памятью 
и социальными движениями, использова-
ние ими цифровых медиа и последствия 
использования цифровых медиа для куль-
турной памяти по отдельности.

Соответственно, связующим звеном 
между социальными движениями и куль-
турными практиками коммеморации явля-
ется активизм памяти, который в моногра-
фии операционализируется через понятие 
“claims” (претензии, требования) — ар-
тикуляцию воспоминаний различными 
социальными группами исходя из целей. 
Эта часть монографии содержит матери-
алы трех эмпирических исследований: 
американской повестки трансмедийного 
активизма, немецкого антимиграционно-
го движения PEGIDA и американского 
движения «Справедливость для Майкла 
Брауна». Все три кейса демонстрируют 
то, как общественные движения исполь-

зуют цифровые медиа, заявляя о себе, 
воскрешая и присваивая конкретное про-
шлое и культурную память для мобилиза-
ции общественного мнения в настоящем. 

Вторая часть монографии посвящена 
культурной памяти и цифровым медиа, 
связанным посредством зафиксирован-
ных в цифровой среде воспоминаний. Эта 
связь обозначена термином “circulations” 
(тиражирование, распространение): име-
ется в виду реконфигурация и ремедиати-
зация воспоминаний с учетом специфи-
ки медиаплатформ. Эта часть включает 
в себя исследование цифровой «после-
жизни» трех объектов памяти: фотогра-
фии «Женщина с сумочкой», итальян-
ского хэштэга «я помню» и катастрофы 
в Бхопале. Разделы главы демонстрируют 
то, как цифровые медиа предоставляют 
социальным движениям новые возможно-
сти для распространения коммеморатив-
ных практик, придавая им символические 
значения, оторванные от исторического 
и биографического контекстов.

В третьей части описываются социаль-
ные движения и цифровые медиа, связан-
ные через цифровой активизм, операци-
онализированный в понятии “curations” 
(модерирование, попечение) — создание 
социальных структур (архивов и реперту-
аров) социальными медиа и отдельными 
акторами. В эту часть вошли материалы 
о новых формах перформативного проте-
ста “Escrache” в Аргентине, исследование 
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живых архивов «858», «Оккупай Уолл-
Стрит» и «Женского марша»; российское 
исследование движения «Не забудем, 
не простим!». Эти три кейса посвящены 
использованию общественными движе-
ниями цифровых медиа для документи-
рования, архивирования и курирования 
культурной памяти.

Наибольший интерес с эмпирической 
точки зрения, на наш взгляд, представ-
ляют главы, посвященные проблемам 
типологизации практик коммеморации 
в социальных медиа. Первый пример та-
кой типологии содержится в главе про-
фессора университета Гронингена Рика 
Смита. Она посвящена коннективной ра-
боте с памятью, проводимой на страни-
це Facebook1, “JfMB” («Справедливость 
для Майкла Брауна», афроамериканско-
го подростка, чья смерть от выстрелов 
белого полицейского в 2014 году при-
вела к протестам в Фергюсоне). Разви-
вая концепцию коннективных действий 
Л. Беннетта и А. Сегерберга [5, с. 750], 
автор опровергает два распространенных 
предположения в существующих иссле-
дованиях о том, что работа с памятью вы-
полняется только людьми и что она всегда 
целенаправленна. Практика работы акти-
вистов с цифровой памятью переосмыс-
ливается с учетом роли самих платформ, 
создающих «экосистему коннективных 
медиа» [6, с. 4]. Коннективная работа с па-
мятью представляет собой персонифици-
рованное взаимодействие с прошлым 
в социальных медиа. С одной стороны, 
она является результатом действий от-
дельных людей, делящихся «публичным 
опытом себя» [7, с. 111]. C другой сторо-
ны, социальные медиа играют активную 
роль в увеличении видимости этих дей-
ствий посредством своей операционной 
механики. На примере странички “JfMB” 
Р. Cмит описывает четыре типа работы 

коннективной памяти, формирующих 
в результате коллективную идентичность.

Во-первых, это «сетевое поминове-
ние». Автор анализирует структуру постов 
на странице “JfMB”: «соболезнования — 
связь с собственным опытом — обоб-
щения» и приходит к выводу, что соци-
альные медиа позволяют одновременно 
связываться не только с другими пользо-
вателями, но и с прошлым символическим 
контентом, другими местами памяти (как 
онлайн, так и офлайн), а также с самой 
платформой. Таким образом, техно-соци-
альные практики способствуют формиро-
ванию коллективно разделяемых симво-
лов и убеждений, составляющих основу 
коллективной идентичности.

Во-вторых, это «мемическое воскре-
шение» — присвоение и ремедиация 
знаковых образов, символов и персон. 
В качестве примера автор приводит рас-
пространенную на “JfMB” практику де-
литься фотографией Мартина Лютера 
Кинга-младшего с наложенным на нее 
текстом, подобно тому, как создаются ин-
тернет-мемы. Таким образом, прошлое 
символически воскрешается и адаптиру-
ется для усиления риторического эффекта 
сообщений и выстраивания коллективной 
идентичности географически разбро-
санных акторов. При этом социальные 
медиа (в отличие от инструментов по-
добных практик коллективных действий 
прошлого) играют активную роль в этой 
политике видимости благодаря легкости 
в производстве и распространении мне-
ний и мыслей.

В-третьих, «цифровое кураторство», 
которое зависит от характеристик ис-
пользуемой платформы. Р. Смит приво-
дит пример размещения администрато-
ром “JfMB” видео убийств, совершенных 
полицией, и объединение их с подоб-
ными случаями посредством хэштегов. 

1 Facebook — проект Meta Platforms Inc., деятельность которой запрещена в России.
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 Администратор занимается, по сути, ар-
хивной практикой: материалы становятся 
доступными для поиска; в постах присут-
ствуют метрики, влияющие на видимость 
поста и на представления о его важности. 
Выполняя двойную цель — поделить-
ся сейчас и сохранить на будущее — эта 
практика является одновременно архив-
ной и коммуникативной. 

Четвертый тип работы коннективной 
памяти, выделенный автором, — кол-
лективная реконструкция — активное 
отслеживание и реконструкция пользо-
вателями событий, связанных с проис-
шедшим. В случае с “JfMB” технологии 
не являлись нейтральным инструмен-
том: в первые дни после инцидента 
пользователи распространили фотогра-
фии полицейских, которые могли стре-
лять в М. Брауна, спровоцировав «охоту 
на ведьм» в Интернете, что демонстриру-
ет потенциально вредный аспект коллек-
тивной реконструкции. Тем не менее этот 
процесс распределенного труда с инфор-
мативной целью с помощью цифровых 
инструментов способствует созданию 
общего чувства «мы» для общественного 
движения.

Работа памяти, с точки зрения Р. Сми-
та, является результатом взаимодействия 
пользователей с процедурной логикой 
и интерфейсом, предлагающими ограни-
ченное пространство возможностей (на-
пример, к индексированию материалов). 
Поэтому траектории продуктов работы 
памяти становятся непредсказуемыми: 
мнемонические объекты могут появлять-
ся на временной шкале полуслучайно. 
К сожалению, результаты исследования 
автора сложно экстраполировать на дру-
гие социальные медиа именно по причине 
различия аффордансов [8, c. 45] цифровых 
платформ, т. е. технических характери-
стик, создающих специфическую среду 
пространств возможностей социальных 

взаимодействий. Преодолеть это огра-
ничение возможно, обратившись к мо-
тивам выбора той или иной платформы 
пользователями, как это делает, например 
Д. Миллер [9, c. 345] в своих исследо-
ваниях выбора пользователями средств 
коммуникации и управления полимедиа 
средой. Впрочем, Р. Смит не игнорирует 
вопросы управления средой социальных 
медиа. Автор отмечает, что цифровые 
платформы предоставляют модераторам 
широкие возможности для определения 
повестки дня и взаимодействия между 
пользователями, наделяя их статусом 
«коннективных лидеров». Как показал 
анализ Р. Смита, работа памяти “JfMB” 
представляет собой связующий репертуар 
для активистов сейчас и в будущем.

Это наблюдение пересекается с кон-
цепцией опосредованной проспектив-
ной памяти К. Тененбойм-Вайнблатт 
[10, c. 91], определяющей политическую 
повестку будущего. Медиатизация кол-
лективных воспоминаний позволяет, 
во-первых, включать переживания от-
дельных людей в большой исторический 
нарратив. Во-вторых, служит основой 
для формирования нормы: что не долж-
но быть забыто, как согласовать это с на-
стоящим и будущим. В контексте меди-
атизации воспоминаний мы говорим 
о том, что агенты, производящие смыслы 
в социальных медиа, не только диктуют 
нормы того, как пережить прошлое в на-
стоящем, но и конструируют механизмы 
настройки будущего.

Альтернативную типологию практик 
коммемораций в цифровой среде пред-
лагает профессор Высшей педагогиче-
ской школы (Италия) Лоренцо Дзампо-
ни. Автор анализирует распространение 
итальянского хэштега#ioricordo (#я пом-
ню) в Твиттере с 2011 по 2016 гг. активи-
стами, стремящимися отметить десятую 
годовщину протеста против G8 в Генуе 
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в 2001 году. На основе анализа почти 
пяти тысяч твитов автор выделяет 6 типов 
практик цифровой коммеморации: (1) об-
мен информацией об офлайн-активизме; 
(2) размещение ссылок на материалы 
традиционных СМИ; (3) цитирование 
культурных источников и исторических 
материалов; (4) публикацию личных 
биографий; (5) мобилизацию прошлого 
для поддержки деятельности в настоя-
щем; (6) воинственные заявления о борь-
бе за память. Первые три типа практик 
связаны с транспонированием онлайн- 
и офлайн-активности: люди участвуют 
в онлайн-коммеморации, привнося в сфе-
ру социальных медиа то, к чему они полу-
чили доступ в офлайн-среде. Последние 
три типа практик воспроизводят память 
непосредственно в социальных медиа, 
что накладывает отпечаток на сами нар-
ративы. В случае с личными биогра-
фиями (4) индивидуальные нарративы 
вписываются в контекст коллективного 
опыта, а значимость события измеряется 
через трансформирующее воздействие, 
которое оно оказало на индивидуальное 
существование. В практике мобилизации 
прошлого (5) оно присваивается для под-
держки политических целей настоящего. 
Шестой тип практик — это, скорее, дис-
курс памяти, заявление в контексте кон-
фликта о прошлом, чем акт воспомина-
ния как таковой.

Л. Дзампони приходит к выводу, что  
социальные медиа обеспечивают благо-
приятный контекст для мнемонических 
проектов и способствуют распростране-
нию коммеморативных практик в офлайн-
пространство. Интересно, что в отличие 
от других материалов, представленных 
в монографии, исследователь показыва-
ет, что в данном случае Twitter исполь-
зовался довольно последовательно и со-
гласованно независимо от того, на какое 
историческое событие ссылался хэштег, 

в авторской выборке твитов сравнитель-
но мало свидетельств появления кон-
трнарративов. Как и автор первой типо-
логии цифровых практик коммеморации, 
Л. Дзампони придает особое значение 
фактору коннективного лидерства, вы-
деляя два типа пользователей Twitter, 
участвующих в хэштеге: «активистов 
мнемонического проекта» и «брокеров 
цифровой памяти» с точки зрения нали-
чия или отсутствия у акторов привязан-
ности к определенному нарративу.

Обе представленные типологии опи-
сывают формы активности, приводящей 
к появлению коллективной идентичности. 
В основе первой лежит использование 
инструментов перевода индивидуальной 
памяти в ретроспективную и проспектив-
ную; в основе второй — степень медиати-
зации коммеморативных практик.

Подводя итог, необходимо отметить, 
что приведенные в монографии иссле-
дования показывают легкость транспо-
нирования идей и символов онлайн-оф-
лайн, способствующих формированию 
коллективных идентичностей. При этом 
создатели типологий цифровых коммемо-
раций, как, впрочем, и авторы других глав 
монографии, сосредоточиваясь на воз-
можностях интеграции в социальных ме-
диа, не в полной мере отражают обратный 
процесс: антисоциальность цифровых 
платформ. К основным рискам цифро-
визации памяти для социального можно 
отнести непредсказуемое использование 
аффордансов социальных платформ; раз-
личные дисфункции формирования «вир-
туальных третьих мест»: от «информаци-
онных пузырей», закрывающих любые 
гипотетические дебаты в среде людей со 
схожими политическими, социальными 
и экономическими позициями до эффек-
тов «эхо камеры», фреймирующей поль-
зователей на основе их цифровых предпо-
чтений [11, c. 188].
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Кроме того, взгляд на социальные медиа 
как на средство содействия обществен-
ным движениям натурализует властные 
структуры и отношения эксплуатации, 
присутствующие в логике платформ 
как бизнес-модели. Авторы монографии, 
очевидно, видят риски использования 
цифровых платформ для конструирования 
социального, упоминая о политических 
факторах функционирования социальных 
движений, отрыве репрезентации от исто-
рического контекста. При этом они игно-
рируют экономическую обусловленность 
цифровых платформ, их коммерческую 
логику, основанную на коммодификации 
пользователей через развлечение и эконо-
мику внимания.

Необходимо также отметить и европо-
центричность монографии: хотя в книге 
присутствуют главы, систематизирующие 
материалы из Аргентины и Индии, иссле-
дователи уделяют мало внимания пробле-
мам доступа к социальным платформам 
в разных странах. Подобная диспропор-
ция наблюдается и другими авторами, 
описывающими европейские исследова-
ния, претендующие на глобальность [12]. 
Эта асимметрия подчеркивает привиле-
гированность западных ученых, предпо-
лагающих, что возможности цифровых 
медиа являются повсеместными. 

Тем не менее исчерпывающий обзор 
литературы по теме, разнообразный эмпи-
рический материал и предложенные кон-
цептуальные модели анализа заслуживают 
внимательного прочтения и побуждают 
к размышлениям о роли цифровых медиа 
в формировании социальных движений 
и цифровых практик коммеморации. Опи-
санные модели анализа работы с памятью 
в современном активизме представляются 
вполне продуктивными для использова-
ния в исследованиях социальных медиа. 
Основными элементами подобного ана-
лиза становятся: (1) коннективное лидер-
ство; (2) коннективные технологии па-
мяти; (3) коннективные объекты памяти 
и (4) коннективные практики памяти. Изу-
чение типов и форм интеракций в социаль-
ных медиа на основе обращения к образам 
прошлого позволит понять механизмы 
придания смыслов в пространстве медиа-
тизированных коммеморативных практик: 
в исторических блогах, на форумах, по-
священных историческому кинематографу 
и компьютерным играм. Предложенные 
модели могут быть использованы в иссле-
дованиях конструирования коллективной 
идентичности в российском сегменте со-
циальных медиа для понимания процессов 
присвоения культурной памяти различны-
ми сообществами. 
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