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Аннотация. Процесс цифровой трансформации, приобретающий все большее значение в глобальной экономике, 
сегодня активно идет и в сферах, непосредственно не связанных с производственной деятельностью, например, в 
системе публичного управления. И если в первом десятилетии XXI века цифровизация российской административ-
ной системы заключалась, прежде всего, в формировании ряда федеральных информационных систем, то к концу 
второго десятилетия внедрение цифровых инструментов ускорилось и на региональном уровне. Основное отличие 
процесса цифровой трансформации на уровне региональных органов власти заключается в том, что здесь суще-
ствует ряд автономных муниципальных организаций, которые нормативно не подчинены региональному центру и 
в некоторых случаях имеют собственное видение процесса. В этих условиях эффективное взаимодействие между 
регионами и муниципалитетами при использовании цифровых технологий в публичном управлении имеет боль-
шое значение. Однако данный процесс характеризуется низким уровнем формализации и со стороны может вы-
глядеть как множество несвязанных между собой функциональных процессов, что обуславливает отсутствие ком-
плексных исследований в этой области. Вместе с тем, согласно гипотезе данного исследования, процесс регио-
нально-муниципального взаимодействия представляет собой комплекс взаимоувязанных элементов, основанных 
на экономических факторах, причем нарушение в практической реализации каждого из которых способствует 
формированию предпосылок для неэффективного использования цифровых инструментов. Целью настоящего ис-
следования является анализ структуры и состава регионально-муниципального взаимодействия в рамках исполь-
зования цифровых инструментов публичного управления. Исходя из этой цели, поставлен ряд задач, включая 
определение характера этого взаимодействия и уточнение его структуры и состава. Исследование основано на 
нормативно-правовых актах органов государственной власти, цифровых паспортов государственных и муници-
пальных учреждений, научных публикациях по вопросам цифровизации государственного управления. Результаты 
исследования раскрывают базовые элементы взаимодействия, их взаимосвязи и сопровождающие потенциаль-
ные риски, препятствующие эффективному использованию цифровых инструментов. 
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Abstract. The processes of digital transformation, which are becoming increasingly important in the global economy, are 
now increasingly active in such spheres as public administration, which are not directly related to production activities. 
During the first decade of the XXI century, the digitalization of the Russian public administration system primarily consist-
ed in the formation of a number of federal information systems, but by the end of the second decade, the regional level 
began to show increasing dynamics of implementation of digital tools. In the framework of the regional digital transfor-
mation, the main difference from the federal one is the presence at the grassroots level of a number of autonomous mu-
nicipal organizations that are not subordinate to the regional center and in some cases have their own vision of this pro-
cess. Under such conditions, municipal-regional interaction in the field of digital tools of public administration acquires 
great importance. However, this process is characterized by a low level of formalization and can look like a set of unrelat-
ed functional processes, which leads to the lack of comprehensive research in this area. At the same time, the process of 
regional-municipal interaction, according to the hypothesis of this study, is a complex of interrelated elements based on 
economic factors, the violation in the practical implementation of each of which contributes to the formation of prerequi-
sites for the inefficient use of digital tools. Thus, the purpose of this study is to analyze the structure and composition of 
the regional-municipal interaction in the framework of the use of digital tools of public administration. On the basis of the 
goal, the study defined a number of tasks, including the definition of the essence of this interaction, identifying its struc-
ture and composition.  The study was based on the normative legal acts of public authorities, official digital publications 
of state and municipal organizations, scientific publications on the digitalization of public administration. According to the 
results of the study, the basic elements of interaction, their interrelations, and the associated potential risks of disruption 
of the effective use of digital tools were identified. 
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Введение 
Цифровые технологии стали неотъемлемой частью 

экономических отношений современной человеческой 
цивилизации и во многом определяют вектор развития 
мировой экономики и экономики отдельных стран и реги-
онов. Относится это и к сфере публичного управления, 
планомерно трансформирующей как внутренние трудовые 
процессы, так и методы взаимодействия с гражданским 
обществом посредством внедрения и использования ин-
новационных цифровых инструментов в виде совокупности 
средств обработки и передачи информации.  

Законодательство Российской Федерации, оправдывая 
федеративную форму государственного устройства, допус-
кает существование цифровых инструментов как на феде-
ральном, так и на региональном и муниципальном уров-
нях. Процессы же взаимодействия различных уровней вла-
сти во многом обуславливают эффективность всей системы 
публичного управления, что справедливо и в вопросах вза-
имодействия в сфере использования цифровых инструмен-
тов. Вместе с тем, данное взаимодействие в достаточно 
малой степени изучено. 

Другим фактором, обуславливающим актуальность 
данного исследования, является наличие у субъектов Рос-
сийской Федерации возможности самостоятельно опреде-
лять состав цифровых инструментов, необходимых для 
выполнения функций государственной власти на регио-
нальном уровне, что обуславливает межрегиональные 
различия в процессах цифровизации публичного управле-
ния и повышает значимость теоретических разработок в 
сфере определения сущности регионально-
муниципального взаимодействия. 

Целью настоящего исследования является анализ 
структуры и состава регионально-муниципального взаимо-
действия в рамках использования цифровых инструментов 
публичного управления, на основе чего определяются сле-
дующие задачи: 

• определение сущности регионально-
муниципального взаимодействия в сфере исполь-
зования цифровых инструментов публичного 
управления; 

• выявление структуры регионально-муниципального 
взаимодействия; 

• анализ состава элементов взаимодействия. 
Ключевую роль в исследовании имеют региональные 

нормативно-правовые акты и научно-прикладные работы в 
сфере цифровизации публичного управления, бюджетные 
планы и региональные программы в сфере развития элек-
тронного правительства. В качестве примера для рассмот-
рения исследуемого процесса используется Московская 
область как регион, одним из первых активизировавший 
деятельность по коренной перестройке публичного управ-
ления на цифровой основе.  

При рассмотрении экономических аспектов процесса 
использования цифровых инструментов в публичном 
управлении необходимо отметить, что вызываемые им 
изменения оказывают ряд воздействий на экономику ре-
гиона. Так, изменяется структура регионального и муници-
пального бюджета, инвестиционная структура ВРП, ско-
рость и эффективность экономических процессов, сопря-
женных с деятельностью региональных и муниципальных 
органов власти. Помимо этого, изменяется и внутренняя 
среда функционирования региональных и муниципальных 
организаций, в том числе функциональные процессы, кад-
ровая и организационно-управленческая структуры, рас-
пределение ресурсных и информационных потоков, под-

ходов к использованию инноваций. 
Взаимодействие между органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, находящи-
мися на территории соответствующего субъекта, в сфере 
использования цифровых инструментов публичного управ-
ления (далее – взаимодействие) непосредственно влияет 
на территориальный эффект указанных выше факторов [1, 
2]. Низкий уровень взаимодействия приведет к изолиро-
ванности региональной цифровизации в весьма ограни-
ченной области применения, напротив – высокая эффек-
тивность взаимодействия является предпосылкой распро-
странению цифровых решений как в функциональном, так 
и территориальной плане за счет использования муници-
пальных ресурсов. Но, перед тем как продолжить данную 
мысль, необходимо определиться с предпосылками суще-
ствования такового взаимодействия. 

Так, в соответствии с положениями гл. 8 Конституции 
Российской Федерации, органы местного самоуправления 
автономны в своей деятельности и не являются частью 
структуры органов местного самоуправления. В связи с 
этим, органы местного самоуправления свободны само-
стоятельно определять порядок осуществления ими функ-
циональных процессов в рамках работы над вопросами 
местного значения.  

Учитывая невозможность в настоящее время эффек-
тивной управленческой работы без применения цифровых 
инструментов, органы местного самоуправления с начала 
2000-х гг. вели работу по переводу части своей деятельно-
сти (особенно в сфере документооборота и финансово-
экономических вычислений) в цифровой формат [3]. Впро-
чем, эффективность данных мероприятий зависела от ряда 
факторов, в том числе экономического благополучия му-
ниципалитета, наличия дефицита трудовых ресурсов (в 
сфере публичного управления, в отличии от коммерческой, 
объем трудовых ресурсов может быть не связан с эконо-
мическим благосостоянием организации, а основываться 
на административных ограничениях), кадрового потенциа-
ла организации, доступа к глобальным вычислительным 
сетям, таким как Интернет или практически полностью 
канувший в лету Фидонет, др.  

Тем не менее, органы местного самоуправления не су-
ществуют в полной степени автономно. Так, в Российской 
Федерации ряд полномочий местного и регионального 
значения либо пересекается между собой, либо реализует-
ся более эффективно при совместной деятельности муни-
ципалитета и региона. Определенное воздействие имеет и 
исторический опыт применения советской модели, при 
которой местные исполкомы находились как в подчинении 
местных советов, так и региональных (областных, краевых, 
республиканских) органов власти. Таким образом, даже 
имея нормативную автономию, муниципалитеты тесно 
связаны с региональными органами власти, и де-факто с 
течением времени превращаются в их территориально-
функциональные подразделения, тем самым, частично 
реставрируя иерархию власти, существовавшую до 1993 г.  

Вследствие этого, наращивается информационное вза-
имодействие между регионом и муниципалитетом, вклю-
чающее в себя направление со стороны региона запросов 
по вопросам статистики, отчетности, настоятельных реко-
мендации и т.д. Ряд ответов по данным запросам по мере 
процессов цифровизации региональных органов власти 
(осуществляющихся быстрее за счет большей концентра-
ции ресурсов, а также возможности масштабировать удач-
ные решения) начинает предусматривать предоставление 
информации в машиночитаемом формате. 
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По мере увеличения количества масштабов обмена 
машиночитаемой информацией, а также с ужесточением 
требований в сфере информационной безопасности и по-
явлением у органов власти новых компетенций в сфере 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), 
нарастает потребность в формировании стабильных и за-
щищенных каналов электросвязи, а также стандартизации 
формата предоставляемых сведений [4].  

Так, передача данных курьерами на физических носи-
телях, подобно существовавшему в 1980-х гг. порядку ин-
формационного обмена предприятий и министерств с Гос-
планом СССР для работы с Автоматизированной системой 
плановых расчетов (АСПР), уже в то время считалась уста-
ревшей и предполагала переход к концу 1990-х гг. на ис-
пользование Общегосударственной сети передачи данных 
(ОСПД), что не было в итоге осуществлено [5, 6]. Утрата же 
комплексной всеобщей сети связи была со временем ча-
стично компенсирована использованием Системы межве-
домственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Вме-
сте с тем, помимо использования непосредственно СМЭВ 
активно продолжалось и использование собственных 
наработок. 

Одним из вариантов обеспечение единства форматов 
данных стал переход на единое программное обеспече-
ние. Так, в первой половине 2000-х гг. основным критери-
ем выбора системы электронного документооборота (ЭДО) 
стала совместимость с системой ЭДО «Дело», использо-
вавшейся в то время в Администрации Московской обла-
сти. По мере перехода областных органов власти на ЭДО 
«Межведомственная система электронного документо-

оборота», на нее же перешли и все муниципалитеты Мос-
ковской области как минимум для взаимодействия с реги-
оном. 

Для сбора же статистической информации в Москов-
ской области в большом числе создавались и продолжают 
создаваться все новые цифровые инструменты, являющие-
ся монопольным вариантом предоставления определен-
ных категорий информации от муниципалитета региону. 
Таковы, например, цифровые инструменты Единой автома-
тизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ) 
Московской области, не предусматривающие возможности 
альтернативного взаимодействия по вопросам контракт-
ной деятельности.  

 
Результаты и их обсуждение 
Таким образом, исходя из вышесказанного, следует 

определить исследуемое регионально-муниципальное 
взаимодействие как совокупность взаимодействий органов 
местного самоуправления и органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации в сфере обеспечения 
стабильной, защищенной и взаимораспознаваемой пере-
дачи информации, а также повышения эффективности тру-
да посредством применения в работе органов публичной 
власти ИКТ в виде прикладных цифровых инструментов 
функциональной деятельности и проведения сопутствую-
щих процедур. 

Исходя из представленного определения, рассмотрим 
структуру данного взаимодействия, схематично представ-
ленную на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структура регионально-муниципального взаимодействия в сфере использования цифровых инструментов / Fig. 1. The Structure of 

Regional-Municipal Cooperation in the Field of Using Digital Tools 
Источник: составлено автором / Source: compiled by the author 

Как следует из рис. 1, взаимодействие возможно 
условно разделить на три качественных уровня, указыва-
ющие на уровень взаимодействия. Исходя из логики про-
цесса (учитывая опыт коммерческих организаций), пред-
ставляется их обоснованное чередование по мере роста 
или снижения уровня взаимодействия, так, чтобы каждый 
новый уровень включал в себя элементы предыдущих [7]. 
Тем не менее, в реальных условиях взаимодействия раз-
личных уровней могут осуществляться совершенно авто-
номно. Причины данного явления будут рассмотрены ни-
же, однако, прежде следует рассмотреть сущность каждого 
из указанных на рис. 1 элементов. 

Так, под уровнем «базового взаимодействия» понима-
ется комплекс мероприятий, обуславливающих возмож-

ность осуществления скоординированного взаимодействия 
как такового. Цель мероприятий данного уровня состоит не 
столько в обеспечении функционирования какого-либо 
определенного цифрового инструмента или цифровизации 
группы процессов, но в создании среды взаимодействия 
как таковой, что обуславливает возможность эффективного 
применения цифровых инструментов в целом.  

Первым и базовым элементом данного уровня (и си-
стемы в целом) является методологическое взаимодей-
ствие, заключающееся в формировании на уровне региона 
единых общих принципов использования ИКТ, определе-
нии подходов к оценке эффективности использования 
цифровых инструментов, сферы их применения, подходов 
к тестированию, допуску к применению новых технологий 
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и т.д. Данный элемент взаимодействия находится на грани 
научной и прикладной деятельности, и, во многом, обес-
печивает реализацию функций планирования и прогнози-
рования, программно-целевой, контроля и оценки [8]. Его 
же отсутствие способно привести к хаотичной, бессистем-
ной деятельности, с трудом поддающейся комплексной 
оценке и ряду других негативных воздействий, рассмотре-
ние которых выходит за рамки данной статьи. 

Тесно связан с методологическим методический аспект 
взаимодействия, непосредственно определяющий техно-
логию использования цифрового инструмента, регламен-
тирующую работу с цифровым инструментом на протяже-
нии всего его жизненного цикла. Методические рекомен-
дации должны основываться на методологических разра-
ботках и обладать всеобщим характером. Отсутствие мето-
дических рекомендаций в целом нивелирует методологи-
ческий элемент взаимодействия. Несистемность и фраг-
ментарность их применения обуславливает сложность ре-
альной оценки работы с цифровыми инструментами, их 
взаимное несоответствие, повышает издержки эксплуата-
ции. 

Особенно следует отметить, что отсутствие единого ме-
тодологического и методического подхода обуславливает 
изоляцию как отдельных цифровых инструментов, так и 
организаций их применяющих, что порождает автономно 
развивающиеся цифровые экосистемы, постепенно зацик-
ливающиеся сами на себя и входящие в состояние стагна-
ции.  

Связан данный эффект с необходимостью для поддер-
жания устойчивого цифрового развития по полному ком-
плекту технологий наличия у организации значительных 
компетенций в сфере ИКТ, увеличивающихся с каждым 
годом. В сочетании с достаточно низкой численностью 
специалистов в сфере ИКТ и сложностью оценки их компе-
тенций на муниципальном уровне, а также общей ограни-
ченностью бюджета, данная тенденция приводит к эконо-
мическому аналогу правила Фостера из эволюционной 
биологии, при котором отдельные цифровые технологии 
занимают несвойственные им ниши в производственных 
процессах, максимально в них расширяются, но не имеют 
возможности конкурировать с комплексными профессио-
нальными решениями. 

Организационное взаимодействие базируется на ранее 
рассмотренных методологическом и методическом эле-
ментах и определяет форму практической совместной ра-
боты в сфере цифровой трансформации. В частности, 
должны быть определены: формы взаимного информиро-
вания, ответственные должностные лица по направлениям, 
порядок принятия решений и реагирования на нештатные 
ситуации. Данный элемент позволяет обеспечить непре-
рывность взаимодействия, адаптацию его к изменениям 
внешней и внутренней среды организаций. 

Отсутствие или же недостаточный уровень организации 
процессов цифровой трансформации приводит к следую-
щим эффектам:  

• бессистемность, выражающаяся в реализации ме-
роприятий в рамках взаимодействия как разовых 
действий, что неизбежно повышает организацион-
ные издержки и приводит к увеличению затрат 
времени; 

• «размытие» ответственности за результаты прове-
дения мероприятий, что приводит к риску срыва 
мероприятий; 

• нарушение функционирования обратной связи, что 
обуславливает затруднение оценки эффективности 

цифровых инструментов, потребности в них у орга-
низаций. 

Основой для закрепления организационного взаимо-
действия является нормативное закрепление составляю-
щих его процессов в нормативно-правовых актах участни-
ков взаимодействия. Отсутствие закрепления приводит к 
постепенной деградации организационных процессов и 
реализации указанных выше негативных эффектов. 

Уровень «косвенного взаимодействия» предполагает 
сохранение у его участников определенной автономии в 
вопросах использования цифровых инструментов, вместе с 
тем, происходит стандартизация отдельных технологиче-
ских и организационных процессов, формирование необ-
ходимых единых кадровых компетенций. 

Обмен информацией в машиночитаемом виде зача-
стую может служить целью взаимодействия как такового, 
однако при расширении масштаба возрастает роль и ука-
занных ранее базовых элементов. Обмен машиночитаемой 
информацией, как таковой, прежде всего, предполагает 
определение канала передачи данных и определения 
единства файлового формата. Данные характеристики 
непосредственно связаны с технологическими особенно-
стями используемых цифровых инструментов.  

Так, примитивным каналом связи будет являться пере-
дача данных на физическом носителе, таком как флеш-
накопитель, оптический диск и т.д. По состоянию на 2023 г. 
в связи с особенностями отдельных программно-
аппаратных комплексов с высокой автономностью и высо-
ким сроком службы периодически продолжают использо-
ваться и такие устаревшие носители, как гибкий магнитный 
диск, и, в крайне редких случаях (не наблюдавшихся авто-
ром, но имеющим возможность реализации в сфере обра-
ботки архивной информации) магнитные кассеты и ленты, 
перфорационные карты и ленты. Использование данного 
канала связи может быть оправданным в случае отсутствия 
специализированных каналов связи (см. далее), разовым 
характером передачи информации, наличием надежной 
службы курьерской доставки или избытком трудовых ре-
сурсов для использования сотрудников специализирован-
ных функциональных подразделений для доставки, а также 
необходимостью передачи персональных данных при от-
сутствии специализированных средств обеспечения их 
безопасности. В иных случаях также могут использоваться 
электронная почта и коммуникационные интернет-
платформы (социальные сети, мессенджеры и т.д.), однако 
данный способ также требует реализации ряда направлен-
ных действий для выполнения процесса отправки и непри-
емлем для работы с информацией, содержащей персо-
нальные данные и конфиденциальную информацию.  

Формат передаваемых файлов непосредственно влияет 
на эффективность работы с цифровыми инструментами. 
При использовании различных файловых форматов цифро-
вые инструменты лишаются возможности непосредственно 
взаимодействовать с исходной информации, что обуслав-
ливает необходимость использования различных конвер-
теров [9]. Конвертация файлов же создает предпосылки 
для реализации ряда следующих рисков: 

• утраты части информации из исходного файла; 
• необходимости выделения большего объема вы-

числительных ресурсов; 
• повышения трудоемкости процессов при неполной 

автоматизации процесса конвертации. 
Реализация указанных рисков может весьма пагубно 

сказаться на экономической эффективности публичного 
управления в связи с ростом издержек труда на их нивели-
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рование.  
Наглядным примером указанной проблемы может яв-

ляться нарушение целостности разметки текстового доку-
мента при его открытии в текстовом процессоре, исполь-
зующем в качестве базового иной формат файла. То же 
касается и работы формул и макросов в табличных процес-
сорах разных издателей. В разрезе единичного пользова-
теля данная проблема редко приобретает существенное 
значение, однако в масштабах региона или общегосудар-
ственной системы управления она приобретает уже си-
стемный характер и наносит осязаемый экономический 
ущерб. Это особенно заметно в условиях продолжающего-
ся перехода структур публичного управления на отече-
ственное программное обеспечение, что обуславливает 
существование ряда программных продуктов, сохраняю-
щих по умолчанию текстовые файлы как в ранее наиболее 
распространенном формате .doc, так и форматах .rtf и .odt. 

Более сложные цифровые инструменты в еще большей 
степени подвержены данным рискам, в связи с чем важной 
задачей организации обмена информацией в машиночита-
емом виде является работа по их минимизации. 

Подготовка кадров для работы с цифровыми инстру-
ментами предполагает обеспечение участников взаимо-
действия компетенциями, позволяющими эффективно 
взаимодействовать с инструментом, что реализуется по-
средством систем развития персонала. Так, в Московском 
областном учебном центре, объем финансирования кото-
рого представлен на рис. 2, происходит осуществление 
регулярного повышения квалификации государственных и 
муниципальных служащих. 

 
Рис. 2. Объем финансирования ГБОУ ДПО «Московский област-

ной учебный центр», тыс. руб. / Fig. 2. The Amount of Moscow 
Regional Educational Center’s Financing, thousand rubles 

Источник: составлено автором на основе данных [10] / Source: compiled by 
the author based on [10] 

Исходя из представленной на рис. 2 динамики финан-
сирования основного учреждения профессиональной под-
готовки кадров публичного управления в Московской об-
ласти, следует, что затраты на данное направление систе-
матически сокращаются. Сокращается, исходя из данных 
отчетности, и численность персонала, что косвенно свиде-
тельствует о снижении значимости данного направления 
для региональных органов власти.  

При том, что на настоящий момент, с учетом данных 
официального сайта учреждения, подготовка персонала с 
компетенциями в сфере ИКТ большими, чем использова-
ние стандартных офисных программ на минимальном 
уровне, не осуществляется, следует сделать вывод о том, 
что комплексная подготовка персонала к взаимодействию 

с цифровыми инструментами происходит децентрализова-
но по каждому отдельному инструменту, несмотря на 
наличие существующего механизма. 

Предоставление субсидий на проекты в сфере ИКТ 
непосредственно связано с реализацией региональных 
государственных программ и основано на бюджетном за-
конодательстве Российской Федерации, в связи с чем, тща-
тельное рассмотрение данного пункта не представляется 
обоснованным. Вместе с тем, следует отметить, что пред-
ставляемые средства, прежде всего, направлены на разви-
тие социальной сферы: так, в рамках региональной про-
граммы Московской области «Цифровая образовательная 
среда» в 2021-2022 гг. объем межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам составил 1385 млн. руб. на оснащение 
вычислительной техникой и на программное обеспечение. 
Выделение же средств на развитие непосредственно циф-
ровых инструментов публичного управления стоит рас-
сматривать как возможный, но не самый широко исполь-
зуемый вариант взаимодействия. 

«Прямое взаимодействие» в сфере использования 
цифровых инструментов публичного управления заключа-
ется в предоставлении в пользование готовых инструмен-
тов и элементов среды их использования. Данный уровень 
взаимодействия широко используется в Московской обла-
сти. 

Предоставление каналов связи состоит в обеспечении 
доступом к защищенным каналам электросвязи, пригод-
ным для передачи конфиденциальной или содержащей 
персональные данные информации. Примером такого 
канала является сетевая инфраструктура Системы межве-
домственного электронного взаимодействия (СМЭВ), дей-
ствующей на всей территории Российской Федерации и 
обеспечивающей функционирование ряда федеральных 
цифровых инструментов, например Единый государствен-
ный реестр Записи актов гражданского состояния (ЕГР 
ЗАГС). Для функционирования региональных цифровых 
инструментов в Московской области создана единая инте-
грированная мультисервисная телекоммуникационная сеть 
Правительства Московской области (ЕИМТС), доступ к ко-
торой предоставлен всем муниципальным образованиям 
региона [11]. 

Существование подобного единого канала связи суще-
ственно снижает нагрузку на персонал и снимает ряд про-
блем, указанных ранее при обзоре взаимодействия в сфе-
ре передачи информации. 

Предоставление оборудования является, как и субси-
дирование, достаточно редкой мерой взаимодействия и 
применяется для решения отдельных целевых задач. От-
личие от субсидирования заключается в снижении автоно-
мии муниципалитета, а также возможности временного 
характера использования оборудования до решения целе-
вых задач. 

Предоставление цифровых инструментов и лицензий 
широко распространено в Московской области. Так, по 
состоянию на 2023 г. муниципалитетами региона исполь-
зуется более 60 региональных цифровых инструментов. 
Точный подсчет их количества затруднен регулярным вво-
дом в эксплуатацию все новых систем, а также сложностью 
определения отдельных цифровых инструментов на еди-
ной технологической базе, но направленных на решение 
различных задач или же курируемых различными регио-
нальными ведомствами. 

Данное направление взаимодействия позволяет в зна-
чительной степени сократить издержки муниципалитетов 
на внедрение цифровых инструментов, а региональных 
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органов власти – на обработку информации. Помимо того, 
единство цифровой инфраструктуры позволяет повысить 
мобильность кадров внутри региона и способствовать ро-
сту конкуренции по условиям труда между муниципалите-
тами, а также упрощению отбора потенциальных кандида-
тов. 

Вместе с тем, в качестве негативных аспектов следует 
отметить снижение автономии органов местного само-
управления и снижение конкуренции между цифровыми 
инструментами. При условиях монопольного использова-
ния для регионально-муниципального взаимодействия 
лишь одного варианта инструмента особое значение при-
обретает его методологический компонент. Допущенное 
же недостаточное качество инструмента является суще-
ственным стимулом для его пользователей создавать ин-
струмент-дублер для внутреннего пользования, что создает 
почву для реализации избыточности реляционных баз 
данных инструментов и соответствующих проблем.  

При этом цифровой инструмент создается для решения 
определенной практической задачи. В случае если инстру-
менты на уровне муниципалитета заведомо не являются 
лишь частями более комплексного, единого инструмента 
регионального управления, описанные в данной статье 
элементы взаимодействия будут воспроизводиться не для 
системы в целом, а по каждому отдельному элементу. 
Признаками же единства системы можно считать: единую 
систему авторизации и аутентификации, единство баз дан-
ных, единые принципы взаимодействия с подсистемами и 
технологические базы что, в целом, на примере регио-
нальных систем Московской области не наблюдается. 

Таким образом, в некотором смысле повторяется опыт 
советской информатизации, характеризующийся создани-
ем множества ведомственных систем, которые должны 
были объединиться в стабильно откладываемом будущем, 
которое в итоге так и не наступило.  

 
Заключение 
В рамках исследования проведен анализ структуры и 

состава регионально-муниципального взаимодействия в 
рамках использования цифровых инструментов публично-
го управления. 

В ходе проведенного исследования были раскрыты ис-
торические и экономические предпосылки взаимодей-
ствия между региональными и муниципальными органами 
публичного управления, представлено авторское опреде-
ление данного процесса.  

По результатам анализа состава и структуры взаимо-
действия можно сделать вывод о том, что указанный про-
цесс имеет три нарастающих уровня, сопряженные с ро-
стом материальной поддержки и снижением автономии 
муниципалитетов. При этом, возможна автономная реали-
зация отдельных элементов взаимодействия, позволяющая 
повысить оперативность внедрения цифрового инструмен-
та, способствуя одновременно возможности реализации 
ряда рисков, непосредственно связанных с отсутствием 
или недостаточной реализацией базовых элементов взаи-
модействия. 

Необходимо отметить существенное значение для реа-
лизации взаимодействия методологического и методиче-
ского элементов. Так, указанные выше риски, реализую-
щиеся на уровнях прямого и косвенного взаимодействия, 
во многом связаны с недостатками или отсутствием мето-
дологической базы использования цифровых инструмен-
тов и соответствующих методических материалов. Научно 
обоснованная методология использования цифровых ин-

струментов является, таким образом, залогом эффективной 
цифровой трансформации публичного управления. 
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