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Данная научная работа посвящена теме цифровой трансформации публичного управ-
ления и, в частности, цифровым публичным платформам, помогающим гражданам и ор-
ганам государственной власти совместно решать определенный круг городских проблем.
Сегодня информационно-коммуникационные технологии активно используются городски-
ми властями в качестве инструмента для разрешения различных проблем, соединения че-
ловека с критически важной для него инфраструктурой — с транспортом, больницами
или правоохранительными органами. Также современные технологии революционным об-
разом трансформируют непрекращающийся диалог между населением и государственны-
ми органами, находящий место на совершено новых пространствах и в совершенно новых
коммуникационных формах. Многофункциональность данной цифровой стратегии указы-
вает на перспективность его распространения среди всех городов Российской Федерации,
а вместе с тем необходимо изучать специфику трансформации данных каналов связи, их
модели и стратегические перспективы.

Целью данного исследования выступает знакомство как с теоретическими аспекта-
ми цифровых каналов взаимодействия граждан и органов государственной власти, так
и анализ современного состояния государственных цифровых платформ на примере г.
Москва и г. Санкт-Петербург. В работе изучены модели, принципы и технологии взаи-
модействия граждан и государства, производится обзор цифровой трансформации этого
взаимодействия, а также исследуются специфика и принципы оценки цифровых каналов
взаимодействия граждан и органов государственной власти. Теоретико-методологической
основой исследования являются концепции делиберативной демократии, ризоматических
структур Ж. Делеза и П.-Ф. Гваттари и акторно-сетевая теория.

Следуя идеям С. Володенкова, в исследовании выделено три стратегии направления
государственной активности в российском сетевом пространстве: включение государства
в сетевое коммуникационное пространство на правах паритетного участника, создание
сервисных платформ, предоставляющих государственные услуги, а также установление
полного или частичного контроля над сетевыми данными благодаря увеличению коли-
чества систем мониторинга и фильтрования онлайн-контента. Концептуальные подходы
Л.В. Сморгунова и А.Г. Барышкина использованы для эмпирического исследования —
сравнительного анализа с использованием метода комплексной оценки. Предмет исследо-
вания — цифровые каналы участия как технологии взаимодействия граждан и органов
государственной власти (на примере цифровых платформ г. Москвы и г. Санкт-Петербур-
га).

Изучение данных площадок позволяют выделить и обосновать недостатки государ-
ственного управления, мотивационной и культурной слабости в развитии гражданского
общества, а также сформулировать комплекс авторских советов для успешного устране-
ния выявленных несовершенств в будущем.
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