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Цифровая трансформация структурных компонентов госу-
дарственной системы формирует новые социально-организа-
ционные формы и практики политического взаимодействия. 
Трансформационный процесс основан на диалектическом 
преодолении существующих элементов старого порядка, 
выработке новых целей и формировании новых специфи-
ческих способов их достижения. В результате цифровой 
трансформации структурных компонентов государственной 
системы формируются новые социально-организационные 
формы и практики политического взаимодействия. На на-
ших глазах разворачивается переход изначально сетевых 
социальных образований в политические офлайн-процессы, 
в обществе появляются новые ресурсы власти и механизмы 
влияния на политическую организацию в целом. Эти процес-
сы относятся к социальной самоорганизации и характерны 
для адаптационного алгоритма социальных изменений. 
При этом изменения системных параметров не нарушают 
контуров существующей государственной системы. Однако 
в условиях намеренного стимулирования органами власти 
цифровой трансформации всех сфер жизнедеятельности 
общества более ярко проявляется ограниченность способ-
ности политической системы и государства в обеспечении 
управляемости социальных и политических процессов. 

В статье рассмотрен процесс деформации государственной 
системы, вызванный цифровизацией общественных отношений, 
проанализированы изменения теоретических моделей объяс-
нения социальной реальности и связанные с ними изменения 
в организации политической системы и политических практик.
Отмечен многосоставной характер воздействия мировой 
ИКТ-парадигмы на сферу публичного управления конкретного 
государства. В эпоху многообразия транслируемой инфор-
мации, господства массмедиа и социальных сетей публика 
становится массой/толпой и объектом манипуляции. Влияние 
информационно-коммуникационных технологий на функ-
ционирование общества проявляется в поддержании разрыва 
между формальными и неформальными институтами, ин-
тенсивном внедрении инноваций, запуске новых механизмов 
социального неравенства и тому подобном, в результате чего 
нарушается целостность социальной системы. Риск утраты 
управляемости общественных процессов возрастает в связи 
с тем, что рекомендации для органов власти по цифровой 
трансформации, а также большинство научных публикаций 
по теме цифровизации государственного управления не со-
держат критической оценки самой ИКТ-парадигмы и сфор-
мированных на ее основе концепций, понятий и практик.
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The digital transformation of the structural components of the 
state system forms new socio-organizational forms and practices 
of political interaction. The transformation process is based on the 
dialectical overcoming of existing elements of the old order, the 
development of new goals and the formation of new specific ways 
to achieve them. As a result of the digital transformation of the 
structural components of the state system, new socio-organizational 
forms and practices of political interaction are being formed. Before 
our eyes, the transition of initially networked social formations into 
political offline processes is unfolding, new power resources and 
mechanisms of influence on the political organization as a whole 
are emerging in society. These processes relate to social self-organ-
ization and are characteristic of the adaptive algorithm of social 
changes.  At the same time, changes in system parameters do not 
violate the contours of the existing state system. However, in the 
conditions of deliberate stimulation by the authorities of the digital 
transformation of all spheres of society’s life, the limited ability 
of the political system and the state to ensure the manageability 
of social and political processes is more clearly manifested. 
The article considers the process of deformation of the state system 
caused by the digitalization of public relations, analyses changes 

in theoretical models of explaining social reality and related changes 
in the organization of the political system and political practices.
The multi-component nature of the impact of the global ICT 
paradigm on the sphere of public administration of a particular 
state is noted. In the era of the diversity of broadcast informa-
tion, the dominance of the mass media and social networks, the 
public becomes a mass / crowd and an object of manipulation. 
The impact of information and communication technologies 
on the functioning of society is manifested in maintaining the 
gap between formal and informal institutions, intensive intro-
duction of innovations, launching new mechanisms of social 
inequality, and the like, as a result, the integrity of the social 
system is violated. The risk of loss of manageability of social 
processes increases due to the fact that the recommendations for 
authorities on digital transformation, as well as most scientific 
publications on the topic of digitalization of public administration 
do not contain a critical assessment of the ICT paradigm itself 
and the concepts, concepts and practices formed on its basis.
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ВВЕДЕНИЕ
Трансформационный процесс основан на диа-

лектическом преодолении существующих элементов 
старого порядка, выработке новых целей и форми-
ровании новых специфических способов их дости-
жения. Это процесс самоорганизации, характерный 
для адаптационного алгоритма социальных измене-
ний. Изменения системных параметров не наруша-
ют контуров целостной системы, а лишь отражают 
долговременные тенденции – рост количественных 
и качественных изменений в отдельных элементах 
структуры государственной системы. В условиях на-
меренного стимулирования органами власти цифро-
вой трансформации всех сфер жизнедеятельности об-
щества начинает более ярко проявляться ограничен-
ность способности политической системы и государ-
ства в обеспечении управляемости социальных и по-
литических процессов.

Цифровая трансформация структурных компонен-
тов государственной системы формирует новые соци-
ально-организационные формы и практики полити-
ческого взаимодействия. Разворачивающийся на на-
ших глазах переход изначально сетевых/цифровых 
институтов в политические офлайн-процессы [Воло-
денков, 2019a; 2019b] указывает на появление в обще-
стве новых ресурсов власти и осуществления влия-
ния на политическую организацию в целом. Смысло-
вое содержание высокотехнологического цифрового 
ресурса и новой политической силы выражает идея 
«прямой демократии», потенциально обеспечиваю-
щая массовую вовлеченность граждан в различные 
политические и социальные процессы посредством 
использования специально созданных онлайн-плат-
форм1,2,3,4. Потенциальность ресурса в организации 
политического и социального участия определяется, 
с одной стороны, охватом интернет-аудитории, кото-
рая в Российской Федерации составляет 79 % населе-
ния, по данным Mediascope WEB-Index5. С другой – 
влиянием информационного потока на человеческое 
сознание и поведение (концепция социальной фи-
зики А. Пентланда, теория подталкивания Р. Талера 
и К. Санстейна, пятифакторная модель Г. Оллпорта 

1 Официальный сайт Чешской пиратской партии. Режим досту-
па: https://www.pirati.cz/ (дата обращения: 30.03.2021). 

2 Официальный сайт блокчейн-партии «Флюкс». Режим досту-
па: https://voteflux.org/ (дата обращения: 30.03.2021).

3 Серавин А., Соколова Е. (2019). Современные технологии в элек-
торальных процессах // АНО ЭИСИ. Режим доступа: http://eisr.
ru/upload/iblock/a7b/a7bdf841b6d38a360856703f6ab41fb6.pdf (дата 
обращения: 30.03.2021).

4 Галанина А. (2020). ITank-партия. World of Tanks пойдет на Госду-
му // Коммерсантъ. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/
doc/4215517 (дата обращения: 30.03.2021).

5 Mediascope WEB-Index (2021). Аудитория интернета в России. 
Режим доступа: https://webindex.mediascope.net/ (дата обраще-
ния: 30.03.2021).

и Р. Кэттела и т.п.). В данном контексте информация 
рассматривается не как сигнал или смысл сообщения, 
а как причина и технология подталкивания человека 
к совершению каких-либо действий (прежде всего, 
надж (от англ. nudge – толкнуть локтем, подтолкнуть, 
навести на мысль)).

Таким образом, глубина вопроса цифровой транс-
формации государственной системы в большей степе-
ни связана не с фиксацией и обсуждением наблюдае-
мых социальных фактов распространения ИТ  в обы-
денной жизни, а проработкой фундаментальных про-
блем управляемости общественных процессов, соци-
альной физики, мимикрирующих ИКТ.

КРАТКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ
Большинство научных публикаций по теме циф-

ровизации государственного управления не содержит 
критической оценки воздействия ИКТ на сферу пу-
бличного управления, а лишь демонстрирует поло-
жительные примеры из практики [Al-Emadi, Anouze, 
2018; Ashaye, Irani, 2019; Baptista et al., 2021; Cinderby 
et al., 2021, Cegarra-Navarro et al., 2012]. Тем не менее, 
характер воздействия является глубинным, многосо-
ставным и имеет отрицательные эффекты в части со-
хранения целостности общественной системы. 

Природу социальной реальности объяснил один 
из основателей французской социологии и автор субъ-
ективно-психологического направления в западной со-
циологии Г. Тард, определив свойства общественно зна-
чимых (публичных) ценностей через свойства их носи-
теля – социума (публики) [Тард, 1893; 1899a; 1899b; 1903]. 

Немецкий социолог Ю. Хабермас, анализируя транс-
формацию западных массовых обществ и движений, об-
ращает внимание на упадок традиции в гражданской 
публичной сфере. Современный американский соци-
олог Г. Рейнгольд, представляя анализ культурных, со-
циальных и политических импликаций в медиасферу 
современности, таких как Интернет, мобильная связь, 
виртуальные сообщества, сумел предсказать и описать 
смартмоб (умную толпу) – новые сообщества социаль-
ных сетей (группы), информационное пространство, 
возникающее благодаря использованию современных 
технических средств [Rheingold, 2002; 2012]. Р. Спирс 
и М. Леа уже в 1994 г. отмечают скрытую силу или спо-
собность к мимикрии компьютерных коммуникаций 
[Spears, Lea, 1994]. Изменение роли интернет-медиа 
в рационализации общественных отношений прояв-
ляется в том, что они стали использоваться в качестве 
генератора панических, агрессивных, протестных на-
строений и организатора действий толпы.

Испанский социолог М. Кастельс, автор теории 
развития города и нового понятия «пространство по-
токов», представляет расширенный анализ свойств 
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и характера новой социальной структуры – сетевого 
общества, глобальной «информациональной» эконо-
мики, стратегий позитивных изменений, прежде всего, 
технологической и образовательной [Castells, 2010]. 

Расширенный анализ причин отсутствия широ-
ких социальных связей и ущемленного социального 
положения представлен в работах Ж.Т. Тощенко [То-
щенко, 2018; 2019]. С.А. Кравченко описывает харак-
тер социальных трансформаций через динамику цен-
тробежных мобильностей, возникающих вследствие 
использования цифровых технологий и делокализа-
ции человеческих связей [Кравченко, 2019]. 

Социальная мобильность, подвижность при широ-
ком распространении ИТ связывается с увеличением 
скорости перемещения в символическом или сетевом 
пространстве и проницаемости любых устоявшихся 
социальных границ, задаваемых нормативно-ценност-
ным конструктом конкретного общества. Дж. Ло пока-
зывает характер изменения самой природы объектов, 
циркулирующих в пространстве, и вводит специаль-
ное понятие потокового объекта (от англ. fluid – жид-
кость, текучая среда, изменчивый, гибкий) [Ло, 2006].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Исследовательский вопрос заключается в выявле-

нии деформаций в функционировании государствен-
ной системы, вызванных цифровизацией обществен-
ных отношений. Логика исследования состоит в по-
следовательном анализе изменения теоретических 
моделей объяснения социальной реальности и свя-
занных с ними социальных фактов, свидетельству-
ющих о происходящих трансформациях в организа-
ции политической системы и политических практик. 
В процессе исследования были использованы методы 
анализа и реконструкции связей теоретических мо-
делей и практик.

МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

«Публика» vs «умная толПа»

Заложенное Г. Тардом в описание и объяснение со-
циальной реальности представление об определяю-
щем влиянии индивида на общество дает основание 
для определения общественно значимых ценностей 
как публичных, исходя из свойств их носителя – пу-
блики [Тард, 1899a; 1899b]. Публика противопоставля-
ется массе, толпе и рассматривается как способность 
выделяемой социальной целостности к критическому 
восприятию информации, выработке самостоятельных 
суждений и вовлеченность в процессы политической 
коммуникации. Обозначая исходные условия форми-
рования публики – возникновение книгопечатания, 

развитие средств массовой коммуникации и повыше-
ние образованности граждан, – Ю. Хабермас указы-
вает на обратный процесс: с развитием средств мас-
совой коммуникации публика начинает утрачивать 
свойства, отличающие ее от массы.

Термин «умная толпа», предложенный Г. Рейнголь-
дом [Rheingold, 2002], характеризует одно из свойств 
массы – способность к социальной самоорганизации 
при использовании информационно-коммуникацион-
ных технологий. Отстаивание гражданами собствен-
ного мнения с использованием сетевой формы гори-
зонтальных связей и коммуникации способно приве-
сти к оформлению новых социально-организацион-
ных форм политической активности в онлайн-среде 
и в офлайн-пространстве [Rheingold, 2012]. К таковым 
следует отнести: политические флешмобы, полити-
ческие голограммы, виртуальные митинги. 

По нашему мнению, эвфемизм «умная толпа» ву-
алирует более важные процессы, происходящие в об-
ществе: переход публики в состояние толпы/массы 
и институционализацию нового актора, обладающе-
го мощным ИТ-ресурсом для осуществления власти 
и управления.

Изменение статуса публики в политической ком-
муникации, а, соответственно, и присущих ей куль-
турных и этических императивов, потребовало науч-
ного обоснования новых концепций, объясняющих 
уже произошедшие изменения. Примером служит 
появление концепции Public value management6, где 
идентификация и производство публичных ценно-
стей переходит из числа научных проблем в практи-
ческую плоскость, – организация публичной сферы. 

Проявление данных процессов в современном по-
литическом дискурсе и политической практике де-
монстрирует множество социальных фактов.

Манифест новой политической силы «Никто не мо-
жет знать лучше миллионов заинтересованных лю-
дей, что именно в нашей жизни нужно изменить»7 
в некоторой части совпадает с политикой цифрови-
зации государственного и муниципального управле-
ния (ИТ-ресурс активно инкорпорируется в систе-
му государственных и муниципальных услуг, а так-
же в организации взаимодействия органов власти 
и населения, например, сервисы «Активный граж-
данин»8, «Добродел»9, «Российская общественная 

6 Эйдман И. (2009). Политические социальные сети: «спам» 
или ключ к победе? // LiveJournal. Режим доступа: http://igeid.
livejournal.com/38647.html (дата обращения: 30.03.2021).

7 Официальный сайт Партии прямой демократии. Режим до-
ступа: https://digitaldem.ru/party (дата обращения: 30.03.2021).

8 Официальный сайт проекта «Активный гражданин». Режим 
доступа: https://ag.mos.ru (дата обращения: 30.03.2021).

9 Официальный портал правительства Московской области 
«Добродел». Режим доступа: https://dobrodel.mosreg.ru/ (дата об-
ращения: 30.03.2021).
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инициатива»10, Федеральный портал проектов нор-
мативных правовых актов11) и характеризует свой-
ства социального субъекта – масса / индивидуаль-
ное многообразие, и механизм формирования субъ-
ективного фактора в осуществлении функций по-
литической власти и управления – спонтанные со-
циальные процессы (социальная самоорганизация) 
[Корнилович, 2020]. 

В реформировании системы государственного 
управления, в части оказания государственных услуг 
в цифровом формате, в выходе органов власти и по-
литических партий на прямое взаимодействие с граж-
данами страны улавливается тенденция в замещении 
содержания понятия «публика» на простое указание 
субъекта политической коммуникации, к каковым 
относятся: социальные группы, народ, граждане. Ха-
рактер трансформации обусловлен приоритетом де-
мократического развития страны и сопровождается 
созданием необходимых условий, инфраструктуры, 
процедур и форм социального участия (электронное 
голосование, открытые данные органов власти, пу-
бличное обсуждение проектов решений органов вла-
сти, активный гражданин, российская общественная 
инициатива и т.д.). Возникает вопрос: какие свойства 
приобретает масса людей как субъект политической 
коммуникации, предпочитающий интеракции через 
электронные медиа и перманентно присутствующий 
в виртуальном пространстве.

СвойСтва цифровой толПы

«Новая среда», сформировавшаяся в процессе ин-
форматизации общества, наряду с положительными 
эффектами – расширение коммуникативных возмож-
ностей для массовой аудитории, возможностей для со-
циального участия (связь глобального и локального 
в режиме реального времени, охват участников взаи-
модействия), – имеет побочные эффекты. 

На сжатие восприятия общественных проблем (огра-
ничено кругом общения); преобладание пассивных форм 
существования, которые не ориентированы на разви-
тие пассионарности и общественно значимые преоб-
разования, указывает М. Кастельс [Castells, 2010]. Од-
на из гипотез Р. Коллинза состоит в том, что люди, от-
дающие предпочтение онлайн-медиа и интеракциям 
в онлайн, обладают малым культурным и социальным 
капиталом. В терминах рынка интеракций он опреде-
ляет наличие различного объема культурного капита-
ла и эмоций у разных социальных групп, который они 
могут предложить на рынке интеракций, и различ-
ные возможности доступа друг к другу [Collins, 2004]. 

10 Российская общественная инициатива. Режим доступа:  
https://www.roi.ru/ (дата обращения: 30.03.2021).

11 Федеральный портал проектов нормативных правовых ак-
тов РФ. Режим доступа: https://regulation.gov.ru/ (дата обраще-
ния: 30.03.2021).

Фактами ущемленного социального положения 
(отсутствие широких социальных связей), низкого 
уровня или качества полученного образования, от-
сутствия опыта работы Ж.Т. Тощенко объясняет по-
явление в социальной структуре своеобразной груп-
пы «NEET-молодежь» (от англ. Not in Employment, 
Education or Training) [Тощенко, 2018]. Описание ха-
рактера социальных трансформаций С.А. Кравчен-
ко дополняет развитием центробежных мобильно-
стей, основанных на цифровых технологиях и де-
локализации человеческих связей, которое идет вне 
национальных обществ [Кравченко, 2018]. По наше-
му мнению, эти тенденции оказывают прямое вли-
яние на способность органов власти к обеспечению 
управляемости внутренних социально-экономиче-
ских, социокультурных, технологических процес-
сов и открывает дополнительные возможности для 
внешнего вмешательства во внутренние политиче-
ские процессы страны. 

Таким образом, свойства массы/толпы, в отличие 
от публики, проявляются, по мнению того же Г. Тар-
да, в форме аморфного образования, в домини-
ровании эмоций, стереотипности мышления, ин-
теллектуальной пассивности, чем и объясняется 
подверженность масс манипулятивному воздей-
ствию. Тенденциозность общественных трансфор-
маций проявляется во фрагментации социума, в ин-
дивидуализированных формах существования, пас-
сивных по своей сути. 

Широкое распространение в государственном 
управлении России ИКТ-парадигмы и целенаправ-
ленное формирование органами власти разного рода 
информационно-коммуникационных систем (ситу-
ационные центры органов власти, центры управле-
ния регионом, координационный центр Правитель-
ства России) в качестве инфраструктуры оказания 
государственных услуг и политической коммуни-
кации способствуют закреплению именно данных 
свойств у основной массы граждан страны, прояв-
ляемых в процессе взаимодействия общества и госу-
дарства. Таким способом политическая коммуника-
ция и субъектность замещается на регулирование/
управление и объект манипулирования. 

В свою очередь, сведение политической практики 
к результату управленческого воздействия, а не по-
литического диалога, позволяет ставить вопрос о воз-
можностях и степени влияния со стороны различных 
сильноресурсных групп (по Т.И. Заславской), доми-
нирующего субъекта (по В.А. Корниловичу), облада-
ющих новым ресурсом власти, на конструирование 
ценностных ориентаций социальных групп и моде-
лей поведения граждан в политической сфере. Иными 
словами, устойчивость государственной системы или 
ее распад теперь попадают в зависимость от ценностей, 
осознаваемых групповых целей этих новых акторов.
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транСформация ПолитичеСкой коммуникации 
в «умное уПравление»
Обратим внимание на введенное Н. Луманом но-

вое представление о взаимодействии социальной си-
стемы с внешней средой: «трансформация сигналов 
из внешней среды в информацию не может рассма-
триваться лишь как процесс воздействия окружающей 
среды на социальную систему». «Информация всег-
да является неожиданностью и не может быть внесе-
на в систему из окружающей среды» [Луман, 2000]. 
Сказанное означает, что информация не может быть 
привнесена в систему, она должна быть выработана 
внутри. Воспринимающие подсистемы – органы вла-
сти, политические партии, – должны провести неко-
торую работу и встроить поступающую извне инфор-
мацию в свою внутреннюю систему политических от-
ношений и коммуникации. Неожиданность инфор-
мации проявляется в силу наличия в обществе ожи-
даний, индивидуальных и коллективных интенций 
по отношению к будущему [Тихонов, Корнилович, 
2016; Корнилович, 2020].  Органы власти, предъявляя 
обществу информацию в форме идеологем, прогно-
зов, концепций, законов, стратегий и проектов вводят 
новые причинно-следственные связи в общественные 
отношения, формируя тем самым свойства, масштаб, 
качество и объем социально-экономических и поли-
тических процессов. Внешняя информация опреде-
ляет лишь изменение условий среды жизнедеятель-
ности общественной системы.

Можно утверждать, что информация и коммуни-
кация были фундаментальными источниками как са-
мой власти, так и ее оппозиции, основой господства 
и подчинения, стабильности и социальных измене-
ний в операционально замкнутых (оперативно зам-
кнутых по Н. Луману) саморазвивающихся социаль-
ных системах, где входных или управляющих воздей-
ствий не может быть. Но интенсификация процессов 
цифровизации политической сферы и активное ис-
пользование соответствующих инструментов приве-
ли к делокализации связей, к расширению доступа 
и распространению информации вне пределов наци-
ональных государств. При снятии границ производ-
ства и распространения информации через Интернет 
произошло перераспределите ресурса власти и появ-
ление новых акторов (в том числе внешних) в поли-
тической системе конкретного государства. Имеющи-
еся в их распоряжении технологии стимулирования 
действий индивида и конкретных социальных групп, 
а также демонстрации фантомов социальной самоор-
ганизации граждан способны качественно преобра-
зить политический ландшафт12 и добиться запуска 

12 Эйдман И. (2009). Политические социальные сети: «спам» 
или ключ к победе? // LiveJournal. Режим доступа: http://igeid.
livejournal.com/38647.html (дата посещения: 30.03.2021).

новой политической функции, относящейся к пле-
бисцитарной диктатуре. Логичным кажется вопрос: 
должны ли граждане встречаться лицом к лицу, что-
бы ощутить солидарность13. 

Таким образом, следствием цифровой трансфор-
мации стала деформация государственной системы 
в части организации, мобилизации общественной 
активности и политической коммуникации, оберну-
лась утратой для правящей группы части своей функ-
ции – производства информации. Это суждение вер-
но и в том случае, если органы власти уже сами ис-
пользуют ИКТ в собственных целях или инкорпори-
ровали в свою структуру новых акторов – держате-
лей информационно-коммуникационного ресурса. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Сегодня недостаточно рассматривать государствен-

ную систему и политические отношения в обществе 
на уровне отдельных звеньев властно-управленческой 
вертикали без учета особой роли в них организованных 
и спонтанных социальных процессов, явных и латентных 
процессов социального группообразования. Сделанные 
выше умозаключения и выводы получают подтвержде-
ние рядом социальных фактов в России и за рубежом.

1. Политический эксперимент по проведению 
цифрового голосования на выборах депутатов Мо-
сковской городской Думы осенью 2019 г. показал 
недостаточность использования ресурса mos.ru для 
мобилизации избирателей. Массового вовлечения 
граждан в процесс голосования и социальной само-
организации не произошло: из 11 000 человек, заре-
гистрировавшихся на платформе Правительства Мо-
сквы для электронного голосования, отдали свои го-
лоса в день выборов 10 396 человек. В докладе Все-
российского центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) по итогам эксперимента отмечается, 
что выраженный запрос на внедрение и качествен-
ное развитие электронного голосования сформиро-
ван в большей степени у молодежи14. Здесь мы воз-
вращаемся к свойству субъекта политической ком-
муникации, предпочитающего интеракции через 
электронные медиа и перманентно присутствующе-
го в виртуальном пространстве. 

2. Российские ученые первыми создали несколько 
вакцин против COVID-19, что может служить основа-
нием для национальной гордости. Массированная кам-
пания по вакцинации населения, проходящая по всем 
официальным каналам СМИ и онлайн-медиа, по идее, 

13 Insikt Group (2019). Beyond hybrid war: How China exploits social 
media to sway American opinion. Режим доступа: https://go.recordedfuture.
com/hubfs/reports/cta-2019-0306.pdf (дата обращения: 30.03.2021).

14 ВЦИОМ (2019). Цифровое голосование в России: первые экспе-
рименты и перспективы. Режим доступа: https://wciom.ru/analytical-
reports/analiticheskii-doklad/czifrovoe-golosovanie-v-rossii-pervye-
eksperimenty-i-perspektivy (дата обращения: 30.03.2021).
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должна породить направленные социальные процес-
сы. Тем не менее, сводные данные по странам дают 
нам обратную картину (см. табл.)15. Доля вакциниро-
ванных в России по отношению к численности населе-
ния страны по состоянию на 27 апреля 2021 г. состав-
ляет 7,7 %. В феврале это отношение составляло 1,5 %.

Этот результат трактуется нами как выраженная 
в действии степень доверия населения к информа-
ции, транслируемой официальными лицами, СМИ 
и социальными сервисами Интернета. В таком слу-
чае следует говорить о проявлении дисфункции го-
сударственной системы в части способности правя-
щих групп к производству информации, а информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры к орга-
низации политической коммуникации.

3. В ходе массовых протестных выступлений в Гон-
конге в 2019 г. западные эксперты смогли зафикси-
ровать повышенную активность в использовании 
бот-аккаунтов прокитайской направленности16. Од-
нако наращивание числа таких аккаунтов и дости-
жение максимума в августе 2019 г. привело к сниже-
нию их эффективности до нуля. В период протест-
ных акций эффективность указанного сервиса про-
явила себя лишь в случае стимулирования (надж) 
совершения единичного коллективного действия. 
Применение цифровых инструментов для решения 
организационных задач государства, поддержания 
устойчивости государственной системы имеет суще-
ственные ограничения. 

15 Коммерсантъ (2021). Начались совместные испытания вак-
цины «Спутник V» с АstraZeneca. Режим доступа: https://www.
kommersant.ru/doc/4702487 (дата обращения: 30.03.2021).

16 Хачатуров A. (2019). Поколение цифрового протеста. Как 
Telegram поменял правила гражданского сопротивления в Гон-
конге: объясняет исследователь // Новая газета. Режим досту-
па: https://novayagazeta.ru/articles/2019/09/26/82119-pokolenie-
tsifrovogo-protesta (дата обращения: 30.03.2021).

ВЫВОДЫ
В большинстве своем научные публикации по теме 

цифровизации государственного управления, по раз-
витию цифровой экономики не содержат критиче-
ской оценки ситуации. Тем не менее, воздействие ИКТ 
на сферу публичного управления носит многосостав-
ной характер и проявляется в виде изменений на раз-
личных ее уровнях. Демонстрирует высокую степень 
адаптивности социума к цифровым новациям и од-
новременно пониженную готовность к отражению 
вызовов и рисков со стороны официальных властей.

Для современного общества эти вопросы сопряже-
ны с конструированием новых надконституционных 
ценностей относительно формулы консолидации об-
щества, значимых параметров публичной сферы, ее ин-
ституциональной системы, нормативно-ценностного 
конструкта, регулирующего отношения в новых со-
циально-политических и технологических условиях. 
ИКТ дают всего лишь иллюзию расширения полити-
ческого пространства и политического участия, поэто-
му считаем несостоятельными высказывания ряда ав-
торов, полагающих, что цифровизация и сетевизация 
политических отношений неизбежно демократизирует 
устоявшийся порядок отправления власти. В эпоху го-
сподства массмедиа, развития социальных сетей, мно-
гообразия транслируемой информации мы наблюда-
ем, что публика последовательно становится массой/
толпой и таким же объектом манипуляции.

Влияние мировой ИКТ-парадигмы на состояние 
государственной системы, с точки зрения институ-
циональных изменений, проявляется в поддержании 
разрыва между формальными и неформальными ин-
ститутами, в интенсивном внедрении инноваций. Ре-
зультатом является нарушение целостности социаль-
ной системы, разбалансированность ее отдельных ча-
стей, избыточное цифровое неравенство территорий, 

Таблица. Данные по вакцинации в России и мире на 10:25 по МСК 27 апреля 2021 г.  
Table. Vaccination data for Russia and the world as of 10:25 a.m. MSC April 27, 2021  

№ Страна Вакцинировано, чел. Доля населения, %

1 Камбоджа 1 293 000 76,6
2 Сейшельские острова 63 686 64,7
3 Израиль 5 383 000 58,9
4 Великобритания 33 500 000 50,3
5 Катар 1 394 000 47,7
6 Чили 7 946 000 43,7
7 США 138 600 000 42,0
8 ОАЭ 3 480 000 38,4
9 Венгрия 3 576 000 36,6
… … ... ...
57 Россия 11 300 000 7,7

Источник: [Коммерсантъ, 2021] / Source: [Kommersant, 2021]
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населения и отдельных социальных групп. В таком слу-
чае следует говорить об актуализации для органов вла-
сти сложнейшей задачи – поддержания устойчивости 

и безопасности собственной государственной системы 
в условиях преднамеренного стимулирования цифро-
визации публичного управления.
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