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Аннотация 
В статье проведена онтологическая концептуализация институционального дизайна общественных 
движений, представлен механизм его функционирования в современном обществе. Цель статьи: 
выявление специфики институционального дизайна современных общественных движений. Ин-
ституциональный дизайн является интегрированным единством виртуальных и реальных практик, 
включающих в себя технологическую составляющую. Ядро дизайна – это проектная деятельность 
участников общественных движений, конструирование реальности в процессе участия в обще-
ственной и политической жизни в онлайн- и офлайн-пространствах. Представлена экосистема ди-
зайна, включающая структуру возможностей и условий для создания и функционирования обще-
ственных движений, их институционализации. В экосистеме осуществляется взаимодействие 
участников с институциональной средой, которая содержит правила и нормы, возможности для 
участия в общественно-политической жизни. В цифровом обществе участники общественных 
движений располагают инструментами для выстраивания новых алгоритмов конструирования ре-
альности на основе мобильных приложений и социальных сетей. Экосистема институционального 
дизайна расширяется, когда общественные движения получают политические возможности, орга-
низуют офлайн- и онлайн-практики взаимодействия с органами власти для решения социальных 
проблем.  
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Введение 
Общественные движения (ОД) являются сложным и многоаспектным феноменом и рас-

сматриваются в качестве «коллективных действий» [1], «протестного поведения» [2], «кол-
лективной инициативы» [3], «технологии воздействия на политику» [4], «сетей взаимодей-
ствия между заинтересованными сторонами» [5], «онлайновых и офлайновых сетей отноше-
ний между отдельными индивидами, группами, организациями» [6]. Деятельность участни-
ков ОД зависит от институциональной среды (ИС), которая представляется в качестве соци-
альных институтов, организаций, формальных и неформальных правил и норм, регулирую-
щих деятельность участников ОД. ОД, как организованные онлайн- и офлайн-сети, форми-
руют институциональный дизайн (ИД), представляющий собой процесс конструирования 
социальной реальности в соответствии с формальными и неформальными правилами и нор-
мами, возможностями для организации коммуникативных практик (КП). ИД оказывает влия-
ние на активность субъектов социальной деятельности. Методы конструирования реально-
сти, технологии проектирования деятельности ОД, разработка и реализация проектов, выра-
ботка стратегий для решения социальных проблем, использование новых технологий для от-
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стаивания своих интересов отражают специфику ИД, на который оказывает влияние соци-
альный контекст, ИС, социальные институты современного общества.  

Основной задачей исследования является выявление специфики ИД современных ОД. 
Для достижения цели используется онтологический подход, который позволяет определить 
отношения между индивидами, группами, организациями, общностями, выявить их призна-
ки, свойства, сущностные характеристики. Онтология ИД создаѐтся человеческими действи-
ями и отношениями, имеет объективное существование и является частью мира природы [7]. 
Онтологический подход позволяет выстроить экосистему исследуемого явления. В социоло-
гическом аспекте под экосистемой понимается пространство взаимодействий и отношений 
участников ОД с другими субъектами и ИС, которая предоставляет им возможности отстаи-
вать свои интересы, решать социальные проблемы, конструировать реальность. Отношения 
между индивидами возникают в процессе коммуникаций, имеющих место в офлайн- и он-
лайн-пространствах. Социальная онтология фиксируется на человеческой рациональности и 
изучает действия и отношения индивидов [8].  

Социальные сети предоставляют возможности, а также создают проблемы для развития 
ОД. Онтология ОД включает открытое идеологическое позиционирование, коллективные 
идентичности, слабые связи, онлайн-репертуар действий и относительную эфемерность. В 
тоже время в современном мире сохраняется офлайн-репертуар, протестная активность, 
классовая политика перераспределения [9]. 

1 Онтологическая концептуализация ИД современных ОД 
Онтология ОД связана с экзистенциальными условиями, относящимися к материально-

му, социальному, политическому и культурному контекстам. Онтологические предположе-
ния актуальны для эмпирических исследований и нормативного теоретизирования [10]. Он-
тологическая концептуализация применяется для понимания социального мира [11], соци-
альных отношений, которые проявляются в процессе коммуникации участников ОД [12] и 
формируют индивидуальные и общественную идентичности в онлайн- и офлайн-
пространствах [13].  

Онтологическое теоретизирование способствует лучшему пониманию динамики ОД в 
новой реальности в условиях цифровизации, потому что учитываются свойства и признаки 
отношений, возникающие в онлайн-пространстве между участниками ОД и другими компо-
нентами ИД. Онтологическая концептуализация ИД основывается на следующих положени-
ях. 
 ОД, как результат активности социальных субъектов, организовывают коммуникацион-

ные практики на основе определѐнных правил и норм, конструируют реальное и вирту-
альное пространства. Формальные и неформальные правила и нормы существуют во 
внешней среде, заполняя офлайн- и онлайн-пространства. ОД проектируют и осуществ-
ляют деятельность, коммуницируют с другими субъектами, и, тем самым, создают ИД.   

 ИД включает в себя политические, социально-экономические, организационные, техно-
логические возможности, КП, формальные и неформальные правила, которыми руковод-
ствуются участники в своей деятельности и в процессе коммуникации создают новые 
нормы.  

 ИД заключается в организации коммуникаций и осуществляется на трѐх уровнях. Мик-
роуровень включает целенаправленную деятельность отдельных индивидов в виртуаль-
ном и реальном пространствах экосистемы ИД ОД. Мезоуровень – процесс формирова-
ния новых КП. В процессе коммуникации участники конструируют объективную и 
субъективную реальности. Макроуровень предполагает ИС ОД, экосистему ИД, в кото-
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рой участники, преследуя собственные интересы, действуют согласно правилам и нор-
мам, установленным государством и другими институтами современного общества. 
Онтология ИД способствует определению условий эффективности самоорганизации ин-

дивидов, выявлению организационных и институциональных возможностей, влияющих на 
формирование движений, выделению механизма ИД и включает интегрированную модель 
взаимовлияния ИД, ОД и ИС, представленную на рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Интегрированная модель взаимовлияния институционального дизайна,  

общественных движений и институциональной среды 

В Интернет-пространстве на веб-платформах участники ОД вступают в отношения, со-
здают структуры по алгоритмизированным правилам, к которым относятся правила реги-
страции в соцсетях, инструкции для размещения и передачи сообщений, пользовательские 
соглашения, правила доступа к определѐнной информации, порядок проведения онлайн-
мероприятий, правила форума и др.  

2 Специфика ИД современных ОД 
ИД – постоянно изменяющееся пространство, в котором ОД создаются, осуществляют 

свою деятельность и институционализируются. В структурном плане компоненты ИД – воз-
можности, правила и нормы, КП – используются ОД в процессе конструирования реально-
сти.  

Формальные и неформальные правила характерны для ОД XX - XXI веков в зависимости 
от их тематики и направления деятельности [14-16]. Создание правил и норм, руководству-
ясь которыми участники ОД конструируют реальность, является частью ИД. В условиях 
цифровизации участники ОД получили новые возможности для трансформации правил, 
нормативных систем, для распространения информации и организации КП.  

Под КП следует понимать передачу информации участниками и обмен информацией 
между лидерами, сторонниками ОД и другими социальными субъектами в офлайн- и онлайн-
пространствах. КП возникают в процессе проведения собраний, советов, создания коалиций, 
союзов, в групповых чатах, на Интернет-площадках, форумах. ИД включает традиционные и 
нетрадиционные КП. К традиционным практикам относятся забастовки, протестные акции, 
встречи, совещания в офлайн-пространстве. Нетрадиционные, инновационные практики ОД 
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превращают его в глобальное. Инновационными практиками являются цифровые коммуни-
кации: коммуникации в ВКонтакте, Telegram и на других платформах. Соцсети использу-
ются для обмена общими интересами, для привлечения внимания к различным проблемам и 
др. [17, 18].  

Способность участников ОД в процессе коммуникации к интеграции усилий, к осу-
ществлению активной деятельности для достижения поставленных целей и задач, мобилиза-
ции населения для решения социальных проблем характеризует организационные возможно-
сти ОД. Современный ИД предоставляет организационные возможности актуализировать 
социальные проблемы, вырабатывать технологии для конструирования социальных проблем 
и реализации социальных проектов.  

Преимуществом современного ИД является то, что технологии предоставляют возмож-
ность без больших затрат присоединиться к ОД с помощью социальных сетей [19-21]. Циф-
ровые технологии предоставили возможность спроектировать новую экосистему, обще-
ственное пространство для выражения своих интересов и решения социальных проблем.  

В условиях цифровизации изменился алгоритм конструирования реальности. Для реше-
ния поставленных задач участники стали использовать Интернет-платформы. Интерпретация 
социальных проблем сопровождается видео и аудио мемами. Меметический контент ИД 
предоставляет новый способ формирования политики, в игровой форме преподносятся поли-
тические и социальные проблемы [6].  

Создание хэштега (символа, объединяющего людей по интересам) выполняет функцию 
концепта и является средством взаимопонимания и коммуникации, а также способствует 
развитию процессов в онлайн-пространстве. Использование хэштегов позволяет участникам 
и сторонникам ОД сформировать информационную волну [22] и таким образом расширить 
экосистему ИД.  

В цифровом обществе структуры, которые создаются участниками ОД в онлайн-
пространстве, являются модифицированными социальными структурами. Участники реги-
стрируются на 
платформах, назы-
вают своѐ имя, 
предпочтения, 
включаются в груп-
пы по интересам. 
Заявление о себе на 
веб-сайте – это тип 
отношений, который 
превращает пользо-
вателей в участни-
ков ОД [8]. В усло-
виях современного 
ИД изменился прин-
цип структуризации 
ОД. На основе циф-
ровых технологий 
сформировалась 
схема деятельности 
участников ОД с но-
вым содержанием 
(см. рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Схема деятельности участника современных общественных движений 
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Эта схема лежит в основе механизма функционирования ИД современных ОД. Действия 
участников ОД и технические инструменты ИД являются «технической структурой» экоси-
стемы [8].  

Информационная составляющая, как одна из структурных элементов ИД, интегрируется с технологиче-
ской составляющей. Telegram, ВКонтакте и другие платформы предоставляют новые возможности для созда-
ния КП. Например, информационная экосистема Telegram способствует продвижению конкретных проблемных 
программ, привлечению внимания, обмену информацией. В онлайн-пространстве участники ОД обмениваются 
контентом, а благодаря гиперссылкам обращаются к внешнему контенту и расширяют пространство своей дея-
тельности. КП в цифровой среде воспроизводятся активными участниками групповых чатов, администраторами 
каналов, неактивными пользователями, подписчиками каналов, организаторами движений, сторонними наблю-
дателями [23].  

Специфика ИД ОД заключается в том, что дизайн в цифровом обществе является 
интегрированным единством виртуальных и реальных практик, включающих 
технологическую составляющую. В онлайн-пространстве потенциальные участники 
совершают действия в рамках определѐнного алгоритма на Интернет-платформах. Индивиды 
используют функции веб-сайтов, которые вызывают определѐнные действия в технических 
системах. В итоге возникают отношения между техническими инструментами и участниками 
ОД в рамках алгоритмизированных правил и норм.  

3 Экосистема ИД современных ОД 
Выявление особенностей ИД позволило спроецировать экосистему ИД, которая включа-

ет в себя аспекты взаимодействия ОД с социальными и политическими институтами на мак-
ро- и мезоуровне, коммуникации отдельных индивидов на микроуровне в процессе решения 
социальных проблем, передачу информации, проведение офлайн- и онлайн-мероприятий. 
В структурном плане экосистема ИД - это совокупность множества взаимосвязанных субъ-
ектов, которые обеспечивают институционализацию движений (формирование, структури-
рование, развитие движения). К таким субъектам относятся отдельные индивиды, социаль-
ные и политические институты современного общества. В концептуальном плане современ-
ная экосистема предполагает взаимодействие участников с ИС, которая определяет правила 
и нормы и предоставляет возможности для участия в общественно-политической жизни. Яд-
ро ИД – это проектная деятельность участников ОД, конструирование реальности в процессе 
участия в общественной и политической жизни в онлайн- и офлайн-пространствах.  

Успешность ОД зависит от того, какие возможности предоставляются ИС, и насколько 
эффективно их используют участники ОД в процессе коммуникации и конструирования ре-
альности. В рамках онтологического подхода возможности следует рассматривать в фор-
мальном и содержательном аспектах. В формальном аспекте возможности являются компо-
нентом ИД, который конструируется участниками ОД и другими социальными субъектами в 
рамках определѐнной ИС. Участники ОД мобилизуют и создают ресурсы (например, ресур-
сы социального капитала), в Интернете и в социальных сетях ОД организовывается, а в 
офлайн-пространстве экосистемы социальные связи укрепляются [24]. 

В содержательном аспекте возможности являются тенденцией формирования ОД и зало-
гом его успешной деятельности в условиях цифровизации общества. Организационная, тех-
нологическая и политическая составляющие ИД оказывает влияние на динамику современ-
ных движений и способствуют их институционализации.  

Способность участников ОД обладать ресурсами для общественной деятельности - это 
политические возможности, к которым относятся доступ к ресурсам и поддержка властей в 
процессе решения социальных проблем. Только при включении в экосистему политических 
ресурсов ОД может рассчитывать на успех [25, 26]. Благодаря выстраиванию взаимодей-
ствия с политическими институтами, требования участников ОД поддерживаются властью. 
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Этому способствует институциональная открытость политической системы, т.е. наличие 
свободных выборов, формальных правил для участников, стремящихся войти в партийную 
систему. Чтобы достичь результатов в деятельности ОД, необходимо сотрудничество с вла-
стью [27-29].  

Современный ИД предоставляет ОД политические возможности в онлайн-пространстве. 
Используя цифровые технологии, большое количество участников с минимальными затрата-
ми организовываются и взаимодействуют с властью [30]. Успешность и эффективность дея-
тельности участников ОД подтверждается решением социальных проблем, реализацией про-
граммных требований на уровне власти. 

Заключение  
Представлена онтологическая концептуализация ИД современных ОД как совокупности 

возможностей, коммуникаций, внутриплатформенных и внешних правил, формальных и не-
формальных норм поведения в офлайн- и онлайн-пространствах. Онтологический подход 
позволил выявить специфику современного ИД в содержательном аспекте, рассмотреть его 
компоненты и экосистему, определить возможности для успешного функционирования ОД в 
современных условиях.  

Современные ОД – это онлайновые и офлайновые сети отношений между индивидами. 
В офлайн-пространстве участники применяют традиционные формы деятельности, органи-
зовывают встречи, собрания, митинги. Современный ИД способствует выработке новых 
стратегий деятельности ОД: «движения превращают свои действия в медийное событие», 
«стремятся к освещению и транслированию в СМИ» [16], используют цифровые инструмен-
ты для создания КП, выстраивают новое содержание схем конструирования реальности. 

Экосистема ИД XXI века содержит новые возможности для институционализации ОД. 
ОД получили организационные и институциональные возможности для общения, передачи 
информации, продвижения проектов, привлечения внимания общества и власти к социаль-
ным проблемам. Благодаря цифровым платформам ОД мобилизуют большое количество 
участников и реализовывают требования на уровне власти.  

Онтологическая концептуализация ИД служит основой для дальнейших исследований 
экосистемы ИД современных ОД. Понимание сущности ИД и оценка его экосистемы позво-
лит лидерам и участникам ОД выстраивать стратегию деятельности в современном обще-
стве, решать социальные проблемы, обеспечивать эффективное взаимодействие между орга-
нами власти, общественными структурами и участниками ОД.  
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Abstract 
The article offers an ontological conceptualization of the institutional design of social movements and outlines its func-
tioning mechanism in modern society. The purpose of the article is to identify the specifics of the institutional design of 
contemporary social movements. Institutional design is described as an integrated unity of virtual and real practices, 
incorporating a technological component. The core of this design is the project activity of social movement participants, 
and the construction of the reality through their participation in social and political life in both online and offline spaces. 
An ecosystem of design is presented, which includes a structure of opportunities and conditions for the creation, func-
tioning, and institutionalization of social movements. Within this ecosystem, participants interact with an institutional 
environment that contains rules and regulations, as well as opportunities for participation in socio-political life. In a 
digital society, social movement participants have tools to create new algorithms for constructing reality using mobile 
applications and social networks. The ecosystem of institutional design expands as social movements gain political op-
portunities and organize both offline and online interactions with government authorities to address social issues. 
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