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Аннотация. За последние десятилетия в связи с появлением социальных 
медиа в повседневной жизни человека произошли существенные изме-
нения. Использование социальных сетей стало повседневной практикой 
российских граждан, что отразилось и на общественно-политической 
сфере и вызвало возрастающее внимание отечественных авторов к про-
блеме. Статья посвящена обзору российских исследований в этой одной 
из самых актуальных областей. В отечественной литературе активно 
исследуется использование социальных медиа в ходе конфликтов, вы-
званных различными проблемами. Российские авторы анализируют новые 
формы политического участия, новые типы общественных движений, 
трансформацию коллективных действий. Некоторые исследователи по-
лагают, что идет становление социальных медиа как социального инсти-
тута. В связи с этим можно говорить и о процессе институционализации 
новых форм политического участия. В то же время существуют лакуны 
в отечественных исследованиях: влияние социальных медиа на полити-
ческое участие; организации общественных движений; трансформация 
коллективных действий. В отечественной литературе не виден критиче-
ский взгляд в отношении социальных медиа, например влияния коммер-
ческой и политической составляющей социальных медиа. Рост исследо-
ваний социальных сетей позволяет быть уверенными, что новые работы 
дадут ответы на самые разные, пока еще не вполне изученные аспекты 
политического участия в социальных медиа.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ 
И ПРОТЕСТЫ
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ВВЕДЕНИЕ
За последние десятилетия в связи с появлением социальных медиа 

в повседневной жизни человека произошли существенные измене-
ния. Для большинства людей в развитых странах социальные сети 
стали одним из основных источников информации, образования, 
коммуникации. Социальные медиа, будучи неотъемлемой частью ос-
новных социальных институтов, «существенно трансформировали 
общество» [28, р. 123]. Неизбежно, что эти изменения не могли не за-
тронуть и общественно-политическую жизнь, включая такие ее не-
отъемлемые элементы, как деятельность общественных движений 
и политическое участие граждан. Настоящая статья посвящена обзо-
ру исследований этой одной из самых актуальных проблем. 

МЕТОДИКА
В настоящее время вышли сотни статей и десятки книг, посвящен-

ных роли социальных медиа в политическом участии: использование 
социальных сетей в ходе выборов, их влияние на протесты, на разви-
тие общественных движений, репертуар протестов и т.д. Первая часть 
статьи посвящена зарубежным работам. В исследовании мы ограни-
чились теми работами, в которых авторы, анализируя эти проблемы, 
предлагают основные теоретические подходы и концепции. Вторая 
часть исследования посвящена обзору отечественных исследований 
в этой области. В настоящей работе прежде всего использована база 
данных российских исследований, созданная в ходе работы над пре-
дыдущей статьей [6]. За период 2010–2020 гг. в 36 журналах (включая 
ведущие журналы в области социологии и политологии) найдено 
54 статьи, посвященных роли социальных медиа в политическом учас-
тии российских граждан (как в ходе тех или иных протестов или кон-
фликтов, так и в ходе выборов). Около 60 % из них являлись эмпири-
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ческими исследованиями. Кроме того, использованы отдельные 
работы российских авторов, вышедшие после 2020 г., касающиеся тео-
ретических подходов, связанных с трансформацией политического 
участия. Нас интересовало, какие проблемы, поднимались российски-
ми авторами в связи с ролью социальных медиа в политическом учас-
тии, какие использовались подходы и концепции, а также применяе-
мые российскими авторами методы. В качестве метода в настоящем 
исследовании использован вторичный анализ литературы.

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ:  
СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ 
Как отмечают исследователи, «в последние годы сама концепция 

политического участия претерпела существенные изменения» [40, 
p. 31], в том числе в связи с появлением социальных медиа, оказавших 
влияние как на репертуар протеста, так и на формы политического 
участия. Б. Хош-Дайкан полагает, что классические определения по-
литического участия являются «слишком ограниченными в эпоху 
цифровых коммуникационных технологий» [29, p. 345]. В ходе обсуж-
дения разных концепций Я. Ван Дет приходит к определению полити-
ческого участия как «добровольной деятельности, осуществляемой 
людьми в роли граждан, касающейся правительства, политики или 
государства в широком смысле (“политическая система”, “политиче-
ский процесс”)» [42, p. 351]. 

Некоторые исследователи считают, что участие в социальных ме-
диа нельзя рассматривать в одном ряду с традиционными формами 
политического участия. Однако Я. Тхеочарис полагает, что «акт акти-
вации личных сетей через цифровые медиа с целью мобилизации дру-
гих для социальных или политических целей представляет собой спо-
соб участия» [39, p. 5]. В своей работе он выдвигает концепцию 
«цифрового сетевого участия». Цифровое сетевое участие определя-
ется как «сетевое персонализированное действие, основанное на циф-
ровых медиа». Оно осуществляется отдельными гражданами с целью 
«активировать свои социальные сети, чтобы повысить осведомлен-
ность или оказать социальное и социальное воздействие, политиче-
ское давление для решения социальной или политической проблемы» 
[39, p. 6]. 
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К «цифровому сетевому участию» Я. Тхеочарис относит: 1) при-
соединение к группе в социальной сети, посвященной политическим/
социальным проблемам; 2) публикация ссылок в социальных сетях на 
политические/социальные материалы; 3)  публикация собственных 
постов или комментариев в социальных сетях по политическим/со-
циальным вопросам; 4) мобилизация к действиям по политическим/
социальным вопросам в социальных сетях; 5) републикация материа-
лов в социальных сетях, посвященных политическим/социальным во-
просами [39, p. 8].

Один из главных вопросов, связанных с ролью социальных медиа 
в ходе конфликтов, — в какой степени социальные сети влияют на по-
литическое участие? Необходимо отметить существование различных 
взглядов на эту проблему. В частности, Е. Морозов отмечает такое яв-
ление, как слактивизм («диванный активизм»), когда люди использу-
ют «слактивистскую деятельность» (присоединение к онлайн-сообще-
ствам, лайкание, комментирование и т.д.), заменяющую «традиционные 
формы активизма» (демонстрации, судебные разбирательства и т.д.) 
[36]. По мнению некоторых авторов, опасения по поводу того, что 
«слактивистское участие» заменит более эффективные формы взаи-
модействия, преувеличены [23]. Ш. Боулианне, проанализировав бо-
лее трехсот исследований в 18 странах, приходит к выводу, что суще-
ствует положительная связь между использованием цифровых медиа 
и участием в гражданской и политической жизни, причем эта связь 
усиливается с течением времени [21]. 

Справедливо отмечалось, что неаффилированные люди, «не име-
ющие личные связи с участниками протестов, могут узнать об акции 
протеста, демонстрации и прийти на нее только благодаря информа-
ции, доступной в интернете», включая социальные медиа. Именно по-
следние открывают возможности для широкого распространения ин-
формации, которая может выходить за пределы среды активистов [34, 
p. 70]. 

В связи с этим надо сказать о концепции «дискурсивных возмож-
ностей» Руда Купманса и Сусанн Олзак. С их точки зрения, дискур-
сивные возможности — это «аспекты публичного дискурса, которые 
определяют шансы на распространение посланий в публичной сфере» 
[30, p. 202]. Основной элемент дискурсивных возможностей — види-
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мость — является необходимым условием, для того чтобы сообщения 
влияли на общественный дискурс. Видимость зависит от количества 
коммуникативных каналов, куда включены сообщения. Социальные 
медиа существенно расширяют количество коммуникативных кана-
лов по сравнению с эпохой традиционных СМИ. С. Милан, рассмат-
ривая социальные медиа, говорит о «политики видимости», отмечая, 
что «понятие видимости людей, их поступков и местонахождения, 
выливается в наблюдение и самонаблюдение, настолько укоренив-
шись в социальных сетях, что стали неотъемлемой частью современ-
ных протестов» [35, p. 55]. 

Социальные медиа дают возможность пользователям «выходить 
за рамки роли получателей информации, позволяя им одновременно 
выступать в роли передатчиков» [22, p. 23]. Пользователь той или иной 
социальной сети может узнавать о социально-политических пробле-
мах, конфликтах через посты своих друзей, соседей, не обраща ясь 
к  СМИ. При этом, как представляется, доверие к сообщениям, уви-
денных на страницах знакомых, будет иным, чем к новостям, пере-
даваемым традиционными СМИ. В ряде протестов «коллективное 
действие происходило в основном через сетевую коммуникацию раз-
личных групп и отдельных людей» [20, p. 742].

По утверждению У. Беннета и А. Сегерберг, социальные медиа по-
влияли и на сам характер действий общественных движений. Они 
 выдвигают концепцию «коннективных действий», серьезно отличаю-
щихся от традиционно рассматриваемых в рамках социологии обще-
ственных движений «коллективных действий». Существенное раз-
личие между этими двумя типами действий в том, что в центре 
коллективных действий находится организация общественного дви-
жения. В центре же коннективных действий «в качестве организую-
щих агентов» оказываются цифровые медиа [20, p. 752]. Коннектив-
ные действия характеризуются низким уровнем или отсутствием 
организационной координации действий, в их основе лежит личное 
самовыражение в социальных сетях, используются личные фреймы, 
и формальные организации находятся на периферии. Это существен-
но отличается от традиционных коллективных действий, где суще-
ствуют сильная организационная координация действий, организа-
ционное управление социальными сетями, используются фреймы 



123
Социальные медиа в России: новые формы политического участия...
Social media in Russia: new forms of political participation..

коллективных действий и на переднем плане находится организация 
[20, p. 756]. В связи с этими процессами У. Беннет и А. Сегерберг от-
мечают, что организации общественных движений могут иметь мень-
ший контроль над членством и стратегиями, чем в предыдущие эпохи. 
В настоящее время наравне с организациями общественных движе-
ний действуют «менее дисциплинированные сети активистов», кото-
рые могут использовать социальные сети для координации своей дея-
тельности для продолжения кампаний даже после прекращения 
деятельности организаций [19, p. 373]. 

Ученые подчеркивают, что «социальные медиа расширили репер-
туар, доступный участникам движений» [33, p. 8]. В связи с использо-
ванием цифровых технологий в ходе протеста используются такие 
термины, как «репертуар электронных протестных действий» 
(repertoire of electronic contention), «цифровой репертуар протестных 
действий» (digital repertoire of contention), «оцифрованный репертуар 
действий» (digitalized action repertoire) [31, p. 333]. Дж. Эрл и К. Ким-
порт различают три формы протестов, поддерживаемых онлайн: 
e-mobilizations, для которой интернет используется в первую очередь 
как инструмент для облегчения координации офлайн-протестов; 
e-movements, в которых как организация протеста, так и сам протест 
происходит в режиме онлайн и e-tactics, сочетая в себе онлайн- и оф-
лайн-компоненты [26, p. 12]. В связи с этим некоторые исследователи 
пишут о гибридизации репертуара протестных действий, делая сете-
вые репертуары слабо связанными с формальными институциональ-
ными структурами [41, p. 204]. 

Существует и критический взгляд на использование социальных 
медиа в ходе протестов. Можно выделить несколько основных тезисов 
такого подхода по отношению к проблеме. Хотя, с одной стороны, со-
циальные медиа предоставляют новые возможности для политиче-
ской мобилизации, онлайн-активность создает иллюзию влияния на 
мир и тем самым снижает реальную протестную деятельность [37]. 
Кроме того, исследователи отмечают, что сам характер крупнейших 
социальных медиа как корпораций приводит к тому, что платформы 
социальных медиа встроены в существующие властные отношения. 
Это ставит в привилегированное положение правительственные 
и корпоративные элиты, создает ограничения для гражданской актив-
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ности, препятствуя некоторым формам политического участия, за-
прещая определенный контент [43, p. 104]. В некоторых работах по-
казаны способы, с помощью которых компании социальных медиа 
(являясь коммерческими структурами) «стали ключевыми участника-
ми цензуры и ограничения форм инакомыслия», будучи «частью го-
раздо более тесного партнерства с государством в поддержании со-
циального порядка» [25, p. 6]. 

С. Хярвард полагает, что социальные сети, как и традиционные 
СМИ, «обладают институциональными свойствами» [28, p. 137]. Как 
отмечают исследователи, общество «институционализирует» 
социальные медиа, «открывая новые возможности коммуникации, 
форматируя новые медиафункции, разрабатывая новые экономические 
модели и, что не менее важно, принимая социальные медиа, создает 
для них новую политическую структуру и новый правовой порядок» 
[38, p. 485]. Во многом отличаясь от старых медиа, социальные медиа 
«аналогичным образом включены в процессы медиатизации, по-
средством которых начинают влиять на институционализацию соци-
ального взаимодействия в культуре и обществе» [28, p. 138]. 

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА  
И ПОЛИТИЧЕСКОЕ УЧАСТИЕ В РОССИИ 
История использования социальных медиа в России насчитывает 

более двадцати лет. Уже в начале нулевых «Живой Журнал» стал одной 
из первых заметных цифровых площадок в России, на которой 
протестные движения создавали виртуальные сообщества. С течением 
времени другие цифровые платформы становятся важным ресурсом 
для протестных движений. Переломным событием в истории ис-
пользования социальных сетей в России для политического участия 
стали протестные события 2011–2012 гг. 

Примерно с 2012 г. растет и интерес отечественных авторов к такой 
проблеме, как роль социальных медиа в политическом участии. Как 
видно из сказанного выше, социальные медиа существенно транс-
формировали политическое участие, повлияв и на изменение кон-
цепции политического участия. Нас интересовало, в какой степени 
российские авторы, исследуя использование социальных сетей в ходе 
протестов либо в электоральном процессе, используют само понятие 
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«политическое участие». Анализ статей, опубликованных в период 
с 2010 по 2020 г., показал, что к этой концепции обращаются авторы 
чуть меньше 30 % статей. При этом в большинстве из них в той или 
иной мере исследуются теоретические аспекты политического участия 
(к таким вопросам, как информационно-коммуникативные отно-
шения, слактивизм, цифровое сетевое участие, классы политических 
и цифровых действий, медиатизированные формы политического 
участия и др.).

Среди методов, использованных российскими исследователями, 
прежде всего надо отметить анализ текстов постов, помещенных 
в виртуальных сообществах (более 80 % из всех эмпирических иссле-
дований) и анализ цифрового сетевого участия пользователей (почти 
45 %). Отметим, что при анализе цифрового участия большинство 
авторов не используют само это понятие.

Отечественные исследования показывают, что социальные медиа 
в России, становясь одним из главных источником информации о пред-
стоящих протестных акциях, активно использовались для мобилизации 
пользователей [7; 4]. Один из существенных вопросов при рассмотре-
нии роли социальных медиа как в ходе протестов, так и в ходе выбо-
ров, — в какой степени они влияют на мобилизацию граждан? И хотя 
после протестов 2011–2012 гг. социальные медиа стали рассматриваться 
как один из основных элементов протестной коммуникации [2, c. 437], 
ответ на этот вопрос, опираясь на данные опросов, в какой-то мере 
можно получить из менее трети рассмотренных эмпирических иссле-
дований. В трех статьях использовались вторичные данные, а именно 
опросы Левада-центра1 и ВЦИОМ участников акций протеста, выявляя, 
из каких новостных ресурсов, респонденты узнали о проходящей акции. 
Так, данные ВЦИОМ показали, что 22 % участников митинга 4 февра-
ля 2012 г. узнали о протестной акции из соцсетей [12, c. 128], данные 
Левада-центра2 показали, что соцсети являлись источником информа-
ции для 33 % участников акции 24 декабря 2011 г. [14, c. 100]. Только 
в одной статье в рамках исследования самими авторами был проведен 
опрос участников протестной акции, показавший, что «респонденты 

1 Выполняет функции иноагента.
2 Выполняет функции иноагента.
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воспринимают социальные сети как очень влиятельный фактор про-
тестов» [3, c. 119]. В пяти статьях авторы опрашивали участников 
виртуальных сообществ (см., например: [10]). Они показали, что соц-
сети являются существенным источником информации о предстоящих 
акциях протеста. При этом кажется, что степень влияния социальных 
медиа на мобилизацию как в участии в протестах, так и в голосовании 
за тех или иных кандидатов еще недостаточно изучена российскими 
авторами. Можно отметить, что в некоторых зарубежных работах 
для прояснения этой проблемы используется более сложный анализ. 
В качестве примера можно привести исследование, в котором авторы 
выделяют независимую переменную (в скольких политических онлайн-
группах состоит респондент, пропорционально к общему количеству 
онлайн-групп, на которые он подписан) и зависимые переменные 
(степень политического участия в офлайн-режиме и политические 
знания респондента) [24]. 

Как уже говорилось выше, отечественные авторы обращались 
к анализу новых типов политического участия, вызванных развитием 
социальных медиа, прежде всего цифрового сетевого участия [1; 7–9]. 
Некоторые работы показали слабое цифровое участие в виртуальных 
сообществах, большинство пользователей оставались пассивными 
потребителями информации [7].

При этом исследователи выявляют связь между «цифровым сете-
вым участием» и участием в традиционных протестах. Так, опрос наи-
более активных пользователей, помещавших на своих страницах по-
сты, посвященные «мусорному» конфликту в Шиесе, например, 
показал, что абсолютное большинство из них принимало участие в тра-
диционных формах протеста [16, с. 154]. Другое исследование, посвя-
щенное роли социальных сетей, выявило, что более частое обсужде-
ние строительства мусорного полигона в социальных медиа 
увеличивало вероятность участия в протестах [11, с. 45]. 

Социальные медиа влияют и на трансформацию организаций россий-
ских общественных движений. В ряде случаев оказывается так, что имен-
но виртуальные протестные сообщества создают организации обществен-
ного движения. Например, протестные сообщества «ВКонтакте», 
появившиеся в связи с конфликтом вокруг мусорного полигона в Шиесе, 
«формализовались в массовое экологическое движение» [13, с. 3304]. 
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Можно говорить о нескольких типах российских протестных вир-
туальных сообществах, что было показано на примере использования 
социальных сетей в ходе конфликта вокруг решения о передачи Иса-
акиевского собора Русской православной церкви. С одной стороны, 
имеются, сообщества, которые можно отнести к e-movement, суще-
ствующим только в виртуальном пространстве. С другой стороны, 
есть сообщества, использующие e-mobilization, т.е. применяющие 
«коммуникационные онлайн-инструменты для организации офлайн-
акций» [4, с. 371].

Основываясь на анализе использования социальных медиа в ходе 
городских конфликтов в России (2012–2022 гг.), отечественные авто-
ры выделяют несколько форм политического участия в социальных 
сетях: от максимально близкого к коллективному действию до наибо-
лее близкого к коннективному действию [17]. При этом авторы пред-
лагают свою категорию — «локальное коннективное действие», от-
крывающее «дорогу для новых типологий», а также способствующее 
«лучшему пониманию массового коннективного действия» [17, с. 143].

Анализ использования социальных медиа показал, как социаль-
ные сети приводят к расширению репертуара протеста в России. Это 
поддержка протестных офлайн-акций как в распространении инфор-
мации по социальным сетям о предстоящих акциях, так и в мобилиза-
ции пользователей Сети (что может выражаться в призыве участия 
в подобных акциях или в распространении информации) [16]. Также 
можно говорить о «виртуальных» действия, основанных на интернет-
коммуникации. В качестве примеров можно привести использование 
такой относительно новой формы протеста, как видеообращение  
[5, с. 203]. 

В рамках изучения использования социальных медиа в ходе про-
тестов в России исследователи пришли к выводу о том, что различные 
цифровые платформы играли разную роль. Так, при анализе движе-
ния «За честные выборы» было выявлено, что «Живой Журнал» яв-
лялся площадкой для «информационной подготовки к действию», 
«Твиттер»1 же способствовал «координации действий протестую-
щих» [18, с. 153]. 

1Деятельность социальной сети запрещена на территории РФ.
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Несмотря на возрастающую роль социальных сетей в России как 
ресурса для протестных движений, к ним, как представляется, вполне 
применим критический подход, о котором говорилось выше. Они, как 
и западные социальные медиа, ориентированы на получение прибыли. 
Отечественные социальные сети в еще большей степени встроены во 
властные структуры. Однако анализ отечественных исследований не 
обнаружил, чтобы российские авторы касались этой проблематики.

Среди отечественных ученых мы видим точку зрения, согласно кото-
рой социальные медиа являются социальным институтом. Так, С. Ушкин 
обосновывает это тем, что они обладают такими институцио нальными 
признаками, как: 1) наличие норм и предписаний, регулирующих сетевые 
взаимодействия; 2) наличие пользователей, вступающих в сетевые отно-
шения; 3) наличие относительно формализованной иерархической струк-
туры виртуального взаимодействия; 4) выполнение социальными сетями 
определенных функций [15, с. 11]. В связи с этим, по нашему мнению, 
можно говорить и о процессе институционализации нового типа полити-
ческого участия, порожденного социальными сетями. Мы видим в отно-
шении новых форм политического участия устоявшиеся и воспроизводя-
щиеся практики, выполняющие определенные функции (информационные, 
координационные, мобилизационные). При этом существует иерархия 
взаимодействия (администраторы виртуальных протестных сообществ 
и пользователи), имеются нормы как самих российских социальных сетей, 
тех или иных виртуальных сообществ, так и нормы, связанные с россий-
ским законодательством, ограничивающие политическое участие в со-
циальных медиа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прежде чем перейти к выводам, надо сказать о некоторых ограни-

чениях, связанных с проведением исследования. Отбор журналов и ста-
тей проводился без использования специальных программ, в связи 
с этим часть журналов и работ, посвященных социальным медиа, мог-
ла не попасть в базу данных для анализа. Вместе с тем, как представля-
ется, изученные работы дают представление о состоянии данной об-
ласти российских исследований. Кроме того, необходимо сказать, что 
исследования в целом касались использования социальных сетей 
в ходе протестов или выборов до событий февраля 2022 г. 
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Использование социальных сетей стало повседневной практикой 
миллионов российских граждан, что отразилось и на общественно-
политической сфере. Это вызвало возрастающее внимание отече-
ственных авторов к проблеме роли социальных медиа в политическом 
участии. При этом само понятие «политическое участие» использует-
ся в меньшинстве работ, посвященных исследованию роли социаль-
ных сетей в ходе протестов или конфликтов, а также в ходе выборов. 
Мы видим, что в отечественной литературе активно исследуется ис-
пользование социальных меди в ходе самых разных конфликтов (об-
щенациональных, региональных, локальных), вызванных самыми 
разными проблемами (результаты выборов, коррупция, градозащит-
ные, экологические проблемы и т.д.). В этих исследованиях использу-
ются такие методы, как анализ текста, цифровое участие, опросы. Рос-
сийские авторы анализируют такие новые формы политического 
участия, как цифровое сетевое участие, новые типы общественных 
движений вроде e-movement, трансформацию коллективных дей-
ствий в результате воздействия социальных сетей («коннективные 
действия»). Отечественные авторы показывают процесс мобилизации 
в социальных медиа. Некоторые исследователи полагают, что идет 
становление социальных медиа как социального института. В связи 
с этим можно говорить и о процессе институционализации новых 
форм политического участия.

В то же время, на наш взгляд, существуют лакуны в отечественных 
исследованиях. Одна из них — ответ вопрос, как и в какой степени влия-
ют социальные медиа на политическое участие. Попытки различных ав-
торов, кажется, на данный момент не до конца раскрывают эту проблему. 
Кроме того, пока малоизучена тема влияния социальных сетей на такую 
важную составляющую общественных движений, как их организации. 
Довольно редко обращаются отечественные авторы к таким проблемам, 
как трансформация коллективных действий под воздействием социальных 
сетей. Практически пока не виден критический взгляд на действия соци-
альных медиа, например на тот их аспект, что они являются коммерчески-
ми структурами, а также на проблему встраивания российских цифровых 
платформ во властные структуры. 

При этом мы видим, что исследования социальных сетей, в том 
числе их роль в политическом участии, являются растущей областью 
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знания (в социологии, политологии, в области исследований массовых 
коммуникаций). И в связи с этим можно быть уверенными, что новые 
работы дадут ответы на самые разные, пока еще не вполне изученные, 
аспекты политического участия в социальных медиа.
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Abstract. Over the past decades, significant changes have occurred in the daily life 
of people due to the emergence of social media. The use of social networks has 
become an everyday practice of Russian citizens, which has also affected the socio-
political sphere. The use of social networks has become a daily practice of Russian 
citizens, which has also affected the socio-political sphere, which has caused in-
creasing attention from domestic authors to this problem. The article is devoted to 
a review of Russian studies of this one of the most pressing problems. In domestic 
literature, the use of social media in conflicts caused by various problems is ac-
tively studied. Russian authors analyze new forms of political participation, new 
types of social movements, and the transformation of collective action. Some re-
searchers believe that social media is being formed as a social institution. In this 
regard, we can talk about the process of institutionalization of new forms of po-
litical participation. At the same time, there are gaps in domestic studies: the influ-
ence of social media on political participation; organizations of social movements; 
transformation of collective action. In domestic literature, a critical look at social 
media is not visible, for example, the influence of the commercial and political 
component of social media. The growth of social media research provides confi-
dence that new work will provide answers to a variety of still poorly understood 
aspects of political participation in social media.
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