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в период 2000–2020-х годов в актуальной политической практике проявляются иные закономер-

ности — этнолингвистические регионализмы Каталонии и Шотландии, вопреки теоретическим 

ожиданиям методологического национализма, проводят вполне либеральную иммиграционную 

политику, не расценивая иммигрантов как угрозу целостности региона и единству региональной 

(каталонской и шотландской) идентичности. Благодаря подобным эмпирическим индика-

торам более весомую поддержку получает другая теоретическая традиция — мультикультурализм 

(Kymlicka, 2001). Такая традиция предполагает, что чем большей региональной автономией и более 

широким спектром политико-административных полномочий обладает субнациональная террито-

риальная единица (особенно в отношении экономической, трудовой и социальной политик), тем 

более активно регион будет придерживаться либеральной и толерантной позиции в отношении 

к иммигрантскому сообществу.

Теоретические и эмпирические исследования характера корреляции международной миграции 

и субнационального регионализма в современных политиях, на взгляд автора, являются актуальными 

и перспективными как в количественной и каузальной логике, так и в качественной и дескриптивной 

исследовательской ориентации.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ГОРОДСКИХ 
ЦИФРОВЫХ СЕРВИСОВ: ДВА ГОДА ИССЛЕДОВАНИЙ*1

З авершается второй год работы над проектом «Исследование социальной результативности элек-

тронного взаимодействия граждан и власти в Санкт-Петербурге на примере городских цифровых 

сервисов», поддержанным Российским научным фондом и Санкт-Петербургским научным фондом 

в 2023 г. Цель проекта — собрать с использованием медиаэкосистемного подхода уникальный материал 

о наличии имеющихся городских цифровых сервисов и понять, с одной стороны, мотивацию их соз-

дания властями города, а с другой — выявить социальные эффекты со стороны пользователей, причем 

в уникальном местном контексте.

В процессе реализации проекта прежде всего возникла необходимость уточнить определение 

самого понятия «городской цифровой сервис» и отделить его от понятия «цифровая услуга», поскольку 

оба термина часто отождествляются как исследователями, так и пользователями, среди которых про-

водятся исследования. Однако если «цифровая услуга» — это процесс электронной доставки и потре-

бления информации в интерактивном режиме для получения документов, лицензий, бронирования, 

совершения банковских транзакций и других услуг, оптимизирующий документооборот между госу-

дарственными структурами, организациями и гражданами на основе существующей нормативно-пра-

вовой базы, то «городской цифровой сервис» — это поставщик цифровых услуг, способствующих оп-

тимальному использованию городской (в том числе и цифровой) среды для реализации потребностей 

горожан и установления диалога со структурами власти. Соответственно, представляется возможным 

оценить результативность такого диалога, удовлетворенность потребностей граждан услугами, предо-

ставляемыми структурами власти, и выявить комплекс необходимых для этого показателей, то есть 

определить социальную результативность городских цифровых сервисов. Для выявления показателей 

результативности проводится целый комплекс исследований, использующих как количественные, так 

и качественные методы.

Исследования показывают, что существует некоторое несоответствие между тем, что предлагают 

органы власти, и тем, что горожане хотят получить с точки зрения электронных услуг. Это происходит 

из-за недопонимания между ними, поскольку структуры власти и управления часто не имеют инфор-

мации о потребностях граждан и воспринимают их по-разному, в результате чего услуги не соответ-

ствуют ожиданиям граждан. Большое значение для преодоления такого непонимания имеет проведение 

качественных исследований, и прежде всего — фокус-групп. Результаты серии таких исследований, 

осуществленных в рамках проекта, показывают, что использование электронных услуг зависит от двух 

основных факторов: осведомленности и воспринимаемого качества услуг. В свою очередь, на воспри-

нимаемое качество влияет несколько других внешних переменных: восприятие людьми степени без-

опасности и конфиденциальности электронной услуги; расхождение между спросом и предложением 

* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда и Санкт-Петербургского научного фонда 

№ 23-18-20079 «Исследование социальной результативности электронного взаимодействия граждан и власти в Санкт-

Петербурге на примере городских цифровых сервисов» (https://rscf.ru/project/23-18-20079/).
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с точки зрения того, что предлагается, и тем, что люди ищут; и качество контента, включающее в себя 

оценку не только предоставляемой информации, но также веб-дизайна.

В случае Санкт-Петербурга, например, правительство города разрабатывает мини-приложение 

«Я здесь живу», которое должно предоставлять обширную информацию горожанам в зависи-

мости от их «социальных ролей». Однако услуги, предоставляемые через данное приложение, за-

частую дублируют то, что уже функционирует, и уступают аналогичным сервисам, предлагаемым 

ИТ-компаниями. Граждане говорят, что отсутствует необходимая информация и интерактивные 

функции для предоставления обратной связи, что заметны проблемы с веб-дизайном, навигацией 

и поиском необходимых сведений, что они обеспокоены вопросами безопасности и конфиденциаль-

ности, поскольку мини-приложение функционирует внутри социальной сети. Но, несмотря на вы-

явленные проблемы, горожане упоминают и положительный опыт использования данного прило-

жения и говорят о своей готовности в целом к электронному взаимодействию с властью. В городе 

заметен также и растущий интерес к электронным сервисам, которые предоставляются посредством 

Единой карты петербуржца.

В целом осуществляемое исследование вносит вклад в изучение принятия и использования горо-

жанами электронных сервисов. Подтверждая в общих чертах результаты, ранее полученные другими 

авторами, оно тем не менее выявляет дополнительные факторы, которые могут способствовать 

или препятствовать использованию электронных сервисов. При проектировании электронных сер-

висов со стороны государства чрезвычайно важно учитывать фактические потребности граждан, чтобы 

обеспечить их достойное качество и дальнейшее использование.
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НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК КОЛЛЕКТИВНОГО НЕЗАПАДА: 
ГЛОБАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ СИ ЦЗИНЬПИНА

С началом торгово-санкционной войны США с КНР идет процесс «разъединения» — «декаплинг» 

(decoupling), т.е. разрыв экономических связей США с КНР, а также России с Европейским 

Союзом, ускоряющий деление мира на два блока: «коллективный Запад» (американоцентричный, фор-

мирующийся вокруг NАТО, AUCUS, QWAD) и «коллективный НеЗапад» (китае-россияцентричный, 

формирующийся вокруг ШОС и БРИКС). Для России разрыв с западными странами произошел еще 

в 2014 г. (после вхождения Крыма в состав России), а для КНР данный процесс в полной мере начался 

лишь в 2019–2020 гг., так как до этого времени существовала высокая степень взаимозависимости эко-

номик КНР и США, которая в сфере двусторонней торговли оставалась значимой и в 2021 г., достигнув 

755 млрд долл. США, хотя уже в 2022 г. наблюдается спад до 650 млрд долл. и США занимает только 

третье место во внешнеторговом обороте КНР после АСЕАН и ЕС.

Набирает обороты и технологический декаплинг, например, западные страны запустили Clean 

Network Initiative, запрещающую сотрудничество в любой форме с китайскими телекоммуника-

ционными компаниями, политический декаплинг — разделение международных организаций 

на несколько конкурирующих альянсов, в том числе западноцентричных (МВФ, ВТО и др.) и ки-

таецентричных («Один пояс, один путь», АБИИ и др.). Наконец, важную роль будет играть и иде-

ологический декаплинг, а именно: постепенное распространение незападных теорий междуна-

родных отношений в странах «коллективного НеЗапада» как основных теоретических подходов 

в международных исследованиях (например, китайская, российская, индийская и др. школы меж-

дународных отношений).

Формирование международных организаций «коллективного НеЗапада» предполагает создание 

аналогичных западным структур. Вместо НАТО — это расширение и углубление деятельности ШОС, 

сопряжение институционального потенциала ОДКБ и ШОС при лидирующей роли России. В сфере 

производства — это создание аналога организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

из числа активных участников китайского проекта «Один пояс, один путь» и перехода к «мягкой» коор-

динации производственной политики. В финансовой сфере — это запуск цифровых юаня и рубля, кол-

лективной валюты БРИКС. В сфере распространения знаний и идеологических концепций ключевую 

роль также могли бы играть Россия и Китай.

Влияние России и Китая на консолидацию незападных стран

В марте 2022 г. Генеральная Ассамблея ООН впервые рассматривала положение на Украине, 

связанное с проведением Россией СВО. Тогда резолюцию ООН с осуждением России поддержало 

140 государств, против выступили 5 стран, воздержались 35. В августе 2022 г. антироссийскую ре-

золюцию ООН по этому же вопросу подписали всего 54 государства (в основном это страны НАТО 


