
DOI: 10.17805/zpu.2016.4.15

Режимы публичности и приватности
в социальных медиа

Е. С. ПРОНКИНА

(РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Появление социальных медиа знаменует новый этап в дискуссиях о приватном и публич2
ном. Цифровая среда диктует собственные условия организации социального простран2
ства, создавая возможность для взаимного проникновения публичного и приватного, что
ставит под вопрос релевантность подобного разделения. В свою очередь изучение пере2
распределения публичного и приватного в социальных медиа способствует пониманию
пользовательских практик в сети. Одной из самых распространенных практик в социаль2
ных сетях является рассказ о своей личной жизни. 
В статье предпринимается попытка сформулировать основания изучения таких практик, 
а также изучается особый кейс массового раскрытия интимных деталей собственной жиз2
ни, произведенного в рамках флешмоба "Я не боюсь сказать" (#Янебоюсьсказать), кото2
рый стартовал в июле 2016 г. в украинском сегменте социальной сети Facebook, а затем
перешел и на российский сегмент. Данная массовая акция, посвященная проблеме сек2
суального насилия, привлекла внимание достаточно большого количества пользователей
социальной сети Facebook, а также средств массовой информации. Нивелирование гра2
ницы между общезначимыми событиями и личной жизнью отдельного человека вызвало
неоднозначную реакцию пользователей сети и спровоцировало возникновение дискус2
сий о допустимости и недопустимости проговаривания интимных деталей личной жизни 
в публичном пространстве. 
Данная акция позволяет зафиксировать сдвиги публичного и приватного в современном
информационном пространстве, а также определить значение практики самораскрытия
пользователей социальных сетей. Множество индивидуальных высказываний о личной
жизни, объединенных общей идеей, заставляет переосмыслить разделение на видимое
и невидимое, проговариваемое и умалчиваемое. В целом флешмоб вписывается в по2
вседневную практику рассказа о личной жизни, но в то же время демонстрирует социо2
культурную значимость личного. 
Ключевые слова: социальные медиа; социальные сети; Facebook; публичное; приватное;
интимное; флешмоб

ВВЕДЕНИЕ

В начале июля 2016 г. в украинском сегменте социальной сети Facebook стартовал
флешмоб "Я не боюсь сказать" (с хэштегом #Янебоюсьсказать ), направленный

против сексуального насилия, который затем распространился и среди российской
аудитории. В рамках этой акции пользователи делились собственными историями 
о насилии, совершенном над ними. Основная цель данного флешмоба — публично вы%
сказать то, что умалчивается, и указать на распространенность насилия в современ%
ном обществе. Однако реакция аудитории социальных медиа оказалась весьма неод%
нозначной. Одна часть пользователей приветствовала акцию и поддержала откры%
тость его участников, другая — отнеслась скептически, осудила раскрытие интимных
подробностей личной жизни или же увидела в ней феминистский проект, освещаю%
щий надуманную проблему. 

Разбирая этот конкретный пример, можно попытаться понять множественные по%
вседневные практики самораскрытия в социальных медиа. В рамках данной работы
предлагается рассматривать публикацию личного контента как коммуникационную
практику, влияющую на режимы приватности%публичности и организацию социаль%
ного пространства. Существует несколько подходов к определению дихотомии «пуб%
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личное — приватное» и работе с этими понятиями. Наиболее часто публичная сфера
описывается через практики рационально%критической дискуссии (Ярская%Смирно%
ва, Романов, 2013: 7). Публичная сфера представляет собой область социальной ком%
муникации, обсуждения общезначимых вопросов, тогда как сфера приватного явля%
ется оплотом личной жизни индивида. 

ЕДИНСТВО И БОРЬБА ПУБЛИЧНОГО И ПРИВАТНОГО
Обычно публичная и приватная сфера характеризуются через оппозицию друг дру%

гу (Habermas, 1991: 2). Дихотомия «публичное — приватное» преимущественно опреде%
ляется либо через противопоставление видимого невидимому, либо — через противо%
поставление коллективного индивидуальному (Weintraub, 1997: 5). Более подходящим
представляется выведение на первый план бинарной оппозиции «видимое — невиди%
мое», так как оно соотносится с дискуссиями пользователей о том, что может быть
проговорено в публичном пространстве, а что должно быть предметом умолчания. 

Ю. Хабермас утверждал, что разрастание публичной сферы и видимое усиление
публичности приводит к потере ее значения (Habermas, 1991: 4). Действительно, ког%
да все постепенно становится публичным, публичность перестает быть существенной.
По Хабермасу, изменения не обходят стороной и сферу приватного, которая со вре%
менем также теряет свое значение, поскольку ряд функций приватной сферы забира%
ют различные социальные институты (там же: 155–156). Развитие массмедиа приводит
к тому, что активное участие в публичных дискуссиях и в собственной частной жизни
сменяется потреблением медийной дискуссии (там же: 162; 170–172). Массмедиа за%
хватывают социальное и интимное пространство индивида, создавая видимость пуб%
личности и приватности, но в действительности размывая границы между этими сфе%
рами и замещая их общей медийной реальностью. Становление Интернета и возник%
новение социальных медиа по%новому актуализируют эти рассуждения. С одной
стороны, социальные медиа создают условия для развития публичных дискуссий, 
с другой стороны — способствуют большему размытию границы между публичнос%
тью и приватностью. 

Р. Сеннет также отмечает закат публичного и важную роль медиа в этом процессе,
хотя и расставляет акценты несколько иначе. Он утверждает, что приватность теряет
свою связь с публичностью, замыкаясь в самой себе; существование в ней становится
самоцелью индивида (Сеннет, 2002: 9). На первый план выходят чувства, намерения,
раскрытие самости. В этой ситуации интерес к интимному превалирует над интересом
к другим областям жизни человека. Даже социальное оценивается через эту призму.
Как полагает Сеннет, электронные СМИ усиливают ориентацию на интимно%личност%
ный опыт и уводят прочь от социальных взаимодействий (там же: 321). Сегодня соци%
альные медиа создают условия для формирования социальных взаимодействий. В то
же время они производят новые возможности для раскрытия самости и выражения
личных мыслей и чувств, что, в конечном счете, делает практики выражения себя бо%
лее интенсивными. 

Так, дискуссии о трансформации публичного и приватного выходят на новый ви%
ток. Утверждается ли подъем публичного пространства или же его иллюзорность, по%
стулируется исчезновение приватности или же засилье приватного контента, вытесня%
ющего другие типы высказываний, — все это образует дискурс, отмечающий сдвиги 
в отношениях публичного и приватного. Тем не менее цифровая среда диктует более
гибкие подходы к пониманию этих отношений. Среди них можно выделить подход,
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рассматривающий публичное и приватное как тесно связанные области, конституиру%
ющие друг друга. Так, Н. Юргенсон и П. Дж. Рей полагают, что в цифровой среде пуб%
личное и приватное усиливают друг друга, то есть происходит одновременное прира%
щение и приватности, и публичности (Jurgenson, Rey, 2013: 62). Они утверждают, что
пользовательские практики в сети необходимо рассматривать как перфоманс, опира%
ющийся как на видимое, так и на невидимое (там же: 64–66). Так, в социальных сетях
пользователи нуждаются в защите собственной приватности, чтобы они могли актив%
но продолжать помещать информацию о себе в публичное пространство (там же: 68). 

Исследователь социальных медиа Д. Бойд  также поддерживает эту логику неод%
нозначности противостояния публичного и приватного. Она указывает на тот факт,
что наша приватность априори носит сетевой характер и раскрытие какой%то инфор%
мации может обнажить приватное пространство сразу нескольких людейn (Boy , 2012:
Электронный ресурс). В условиях социальных медиа вероятность подобного раскры%
тия увеличивается, а потому регулирование собственного приватного пространства
посредством ограничения доступа к определенной информации оказывается несосто%
ятельным. Альтернативной моделью защиты приватного пространства представляет%
ся контроль над значениями публикуемой информации (там же). Так, например, мож%
но сообщить о собственном отношении к чему%либо совершенно разными способами:
выложить аудиозапись, нарисовать шарж или же просто написать сообщение, содер%
жание которого может понять только узкий круг людей. Регулирование значения
позволяет формировать разные типы аудиторий и публик, существующих в различ%
ных контекстах и по%разному интерпретирующих то или иное сообщение (Baym,
Boyd, 2012: Электронный ресурс). Таким образом пользователь сам определяет свое
социальное пространство и устанавливает свой порядок коммуникации. 

РАСКРЫВАЯ ИНТИМНОЕ
Одним из интимных аспектов жизни человека, обычно скрываемых от взгляда по%

стороннего наблюдателя, является область сексуальности. В цикле работ, посвящен%
ных истории сексуальности, М. Фуко поднимает тему говорения о сексуальности и ее
замалчивания, осмысляя сексуальность как дискурс. Согласно взглядам Фуко, сексу%
альность имеет глубинную связь с властью, которая действует через принуждение к
воспроизводству говорения о сексе, то есть выведение секса в дискурс (Фуко, 1996:
108). Ж. Бодрийяр переосмыслил говорение о сексуальности через свою концепцию
гиперреальности. В рамках этой концепции сексуальное становится не просто види%
мым, его репрезентации заполняют собой все социокультурное пространство, стано%
вясь более реальными, чем сам секс, в результате чего секс исчезает в гиперреально%
сти (Бодрийяр, 2007: Электронный ресурс). Таким образом, и умолчание, и говорение
связаны с установлением определенного дискурсивного режима. В то же время выве%
дение в пространство видимого оказывается процессом изменения значения репре%
зентации. 

Большой вклад в осмысление значения интимной сферы внесли гендерные иссле%
дования. В рамках этого подхода личная жизнь осмысляется в контексте политиче%
ского, а феминистская деятельность рассматривается как направленная на деконст%
рукцию оппозиции публичное%приватное (Скиба, 2010: Электронный ресурс). Флеш%
моб #Янебоюсьсказать полностью вписывается в эту парадигму, так как он фактиче%
ски стирает границу, разделяющую интимную жизнь людей и социально значимые со%
бытия. 
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Однако несмотря на указание массового характера проблемы насилия, опублико%
ванные в рамках флешмоба истории являются прежде всего высказываниями об ин%
тимном. Неприятие у определенной части аудитории вызывает именно присваивание
публичного статуса данным высказываниям. В свою очередь подобные высказывания
становятся значимыми именно благодаря раскрытию интимности в публичном дис%
курсе. Значит, участвуя в этих дискуссиях, пользователям приходится существовать 
и в пространстве публичного, и в пространстве приватного одновременно. 

Публикуя свою историю, автор раскрывает то, что было скрыто, рассказывая ка%
кую%то тайну о самом себе. Дж. Батлер в работе «Отдавая отчет о себе» пишет, что са%
моописание рождает проблему невозможности рассказа о своем раскрытии (Батлер,
2008: 108). Рассказ разворачивается в пространстве определенного дискурса, и дис%
курс частично присваивает его. То есть даже «самое%самое» личное в момент раскры%
тия перестает быть таковым. Из%за того, что описание себя обращено к кому%то, его
автору приходится отказаться от этого описания в тот момент, когда он определяет
его как свое (там же: 109). В случае с флешмобом подобная ситуация становится бо%
лее наглядной. Сама его суть подразумевает диалогичность высказывания. Высказы%
вания его участников мгновенно присваиваются, интерпретируются, вписываются 
в разнообразные контексты и становятся частью противоборствующих дискурсов. 
В соответствие с постмодернистским пафосом индивидуальное высказывание пред%
стает частью всеобщего письма (Барт, 1989: 384%391). 

Однако следует помнить, что в основе этих историй лежат личные, предельно ин%
тимные переживания. Интерпретируя известный феминистский лозунг «личное —
это политическое» (Hanisch: Электронный ресурс), мы можем глубже понять значе%
ние публикуемых историй. Эти истории запрашивают то же внимание, что обычно
уделяют общественно значимым проблемам, а общий хэштег #Янебоюсьсказать ука%
зывает на то, что эти истории представляют собой нечто большее и придают высказы%
ваниям дополнительную символическую ценность. Множество голосов, повторяю%
щих «Я не боюсь сказать» и обращающихся к анонимной аудитории, утверждают по%
литическую, социальную, культурную значимость личного. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Общий девиз акции «Я не боюсь сказать» как бы намекает на то, что раскрытие 

подобных деталей своей жизни выходит за рамки каких%то дискурсивных конвен%
ций. Множество высказываний апеллирует к молчанию, делая его видимым, застав%
ляя пользователей социальной сети осмыслить сам факт существования молчания.
Каждое отдельное высказывание, выступающее под этим девизом, отстаивает таким
образом определенную политику высказывания. Эта политика строится на том, что%
бы пользователь мог сам регулировать пространство, в котором существует высказы%
вание. В обществе, в котором присутствуют запреты на некоторые высказывания,
подкрепленные негласными правилами приличия или законодательством, например,
на высказывания о равноценности разных типов сексуальности (см.: Федеральный 
закон … , 2013: Электронный ресурс), требование права видимости, права голоса че%
рез выражение личного представляет собой один из способов борьбы за свою соци%
альную позицию. Из%за того, что высказывание пользователя существует одновре%
менно в нескольких измерениях, автор может сам регулировать режимы его видимо%
сти, делая его более публичным или более приватным, более личным или же более
политическим.
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Делая такие высказывания, говорящий выступает одновременно с нескольких по%
зиций: публичного и приватного. Поэтому закономерным будет предположение, что
и воспринимать, и реагировать на подобное высказывание также следует и с позиции
публичного, и с позиции приватного, так как вытеснение любого из этих режимов су%
ществования высказывания оказывается насилием по отношению к нему. Оппозиция
«публичное — приватное» как система координат, позволяющая человеку ориенти%
роваться в социальном мире (Эльштайн, 2000: 65%66), утрачивает свое прежнее значе%
ние. Вероятно, социальные медиа запрашивают новые основания для ориентации в со%
циальном пространстве, продиктованные способностью существования в смешанных
режимах приватного и публичного, личного и политического, индивидуального и кол%
лективного. 
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PUBLIC AND PRIVATE MODES IN SOCIAL MEDIA

E. S. PRONKINA
(RUSSIAN STATE UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)

The rise of the social media indicates a new stage in the discussions of the private and public. The
digital environment imposes its own terms on the organization of the social space, which leads to inter%
mingling of the public and private, thus defying the very relevance of this binary opposition. In its
turn, the study of how the public and private are redistributed on social media helps understand prac%
tices adopted by users of social networks. One of the most common practices is telling the story of
one's personal life.

This paper outlines the scientific foundations of practices of the public and private on social media,
with a special focus on the case study of mass revelation of intimate details as part of the flashmob 
"I am not afraid to say" (#Yaneboyusskazat'). The flashmob began in July 2016 in the Ukrainian seg%
ment of Facebook, also spreading across its Russian segment. The flashmob posts covered the problem
of sexual violence and soon caught the eye of many Facebook users, as well as mass media. Tearing
down the border between the events of general significance and the private life of an individual was
met with mixed reaction from Facebook users and provoked debates on whether it is admissible to
talk about intimate details of private life in a public space.

This collective action indicated a shift in the understanding of public and private in contemporary
information space, allowing us to assess the meaning of self%revealing practices employed by social
media users. Many individual statements about personal life united by a common idea contribute to
the rethinking of the oppositions between the visible and the invisible, the articulated and the con%
cealed. In general, the flashmob #Yaneboyusskazat fits into the everyday practice of telling a perso%
nal story, at the same time demonstrating the sociocultural significance of the individual. 

Keywords: social media; social networks; Facebook; public; private; intimate; flashmob
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