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Многофакторные изменения в 
различных сферах жизнедеятельности 
общества, связанные со сменой техноло-
гической основы как производственных 
отношений, так и социальных взаимо-
действий, неизбежно обеспечивают акту-
альность поиска новых путей организа-
ции трудовых процессов. Наиболее су-
щественным технологическим фактором, 
оказывающим влияние на развитие про-
изводственных отношений на протяже-
нии последних пятидесяти лет, и всё уве-
личивающим свою значимость, пред-
ставляется развитие информационных 
технологий. 

Так, попытка широкого внедре-
ния цифровых инструментов государст-

венного управления имело место быть 
ещё в рамках плановой экономики [8, c. 
111]. Продолжается данный процесс, 
посредством использования новых инст-
рументов и сегодня, примером чему мо-
гут стать различные проекты цифровой 
трансформации [4, c. 347]. 

При рассмотрении процессов 
цифровизации на уровне органов мест-
ного самоуправления, в первую очередь 
следует отметить неравномерность их 
интенсивности по отдельным регионам. 
При этом, особую сложность вызывают 
вопросы подсчёта эффективности реали-
зации цифровизации органов публичной 
власти в связи с многогранностью и ши-
роким спектром составных элементов, 
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сопряжённых с итоговым результатом [5, 
252].  

Так, при обращении к государ-
ственным программам и иным докумен-
там, сопряжённым с данным аспектом, 
обнаруживается множество самых раз-
личных показателей, фиксирующих от-
ражение в объективной реальности ре-
зультатов их реализации. Комплексы 
таковых показателей, от количества окон 
в МФЦ на душу населения до количества 
электронных подписей среди сотрудни-
ков органа местного самоуправления, 
могут быть, в зависимости от стоящей 
задачи, сопряжены друг с другом в са-
мых разнообразных сочетаниях, итогом 
которых могут стать самые разнообраз-
ные коэффициенты эффективности [7, 
112].  

Вместе с тем, итоговый резуль-
тат, смысл проведённой работы, может 
быть и потерян между формальными 
показателями программы. В сущности, 
истинный смысл условного показателя 
«доля автоматизированных рабочих 
мест, оснащённых ПЭВМ» для организа-
ции состоит вовсе не в том, чтобы обу-
словить разделение оцениваемых объек-
тов по принципу «инновационный»/ «не 
инновационный» или «эффектив-
ный»/«неэффективный», но в том, что, 
при сопряжении его значений с данными 
по составу выполняемых трудовых про-
цессов, могут быть получены данные для 
определения сфер трудовой деятельно-
сти, в которых могут быть внедрены ин-
новационные инструменты труда. При 
выявлении локального отклонения тако-
вого условного показателя, появляется 
возможность задействовать инновацион-
ный инструмент, уже проверенный на 
практике и показавший свою эффектив-
ность, что будет являться частью ступен-
чатого инновационного процесса. В об-
ратном же случае, напротив, выявляется 
широкая прослойка рабочих, деятель-
ность которых может быть оптимизиро-
вана посредством создания принципи-
ально нового инструмента, который бу-

дет, таким образом, являться первичной 
инновацией для массива трудовых ре-
сурсов. 

Так создаётся абстрактное деле-
ние инновационной активности на ста-
дии, что позволяет упростить исследова-
ние данной сферы научными методами. 
Вместе с тем, следует отметить, что ин-
новационный процесс, как часть объек-
тивной реальности, является не изолиро-
ванным явлением в рамках экономики, 
техники, производства, но составной ча-
стью человеческой культуры, той, что 
обусловлена стремлением человека к 
переменам. Созданный в рамках эконо-
мической науки первой половины XX 
века подход к инновациям, будучи сам 
по себе культурной инновацией,  приоб-
рёл значение, сопряжённое с непремен-
ным развитием, усложнением и целена-
правленностью, что обусловлено куль-
турными аспектами науки того времени. 

Инновации как культурные яв-
ления не могут существовать без разум-
ных существ и деятельностной среды, в 
которых возможно их применение и за-
крепление. Таким образом, формируются 
экологические ниши и пути распростра-
нения инноваций, а возможность приме-
нения нескольких подходов и выбора из 
них того, что обусловил наилучший ре-
зультат, создают своеобразный аналог 
естественного отбора. Новшества не по-
являются сами по себе, но опираются на 
багаж, накопленный культурной сферой 
человечества, развивая те концепции, что 
уже утратили инновационный статус, 
став элементом обыденной деятельности: 
так протекает эволюция инноваций, 
имеющая сходства с эволюцией биоло-
гической. 

Основным отличием эволюции 
инноваций от эволюции жизни следует 
назвать систему координат, в которых 
происходят изменения: если биологиче-
ские популяции развиваются в сетке про-
странства-времени, то инновации, как 
экономическая категория, – в контексте 
времени и организационной среды.  
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Принимая решения о внедрении 
новшества, новый пользователь адапти-
рует его к условиям организационной 
среды, в которых  им осуществляется 
деятельность, причём в рамках адапта-
ции могут произойти изменения – при-
мером могут служить ПЭВМ и сервер-
ные ЭВМ [3]. Данное оборудование спо-
собно стать инновацией для организаци-
онной среды организации, в которой оно 
ранее не использовалось, в то же время, 
для масштабной децентрализованной 
организации в лице человечества инно-

вационными будут являться лишь от-
дельные модели данного оборудования, 
имеющие ранее отсутствовавшие свойст-
ва.  

Таким образом, возможно по-
строение своеобразной кладограммы 
эволюции инноваций, подобно тому, как 
биологические науки применяют клади-
стику в рамках филогенетической систе-
матики. Абстрактный пример подобной 
кладограммы представлен на рисунке 1. 

 

 

 
Рисунок 1 – Двумерная модель распространения инноваций  

 
По оси абсцисс расположены 

временные отрезки, определяющие тем-
поральный аспект использования нов-
шеств. Принципиальный смысл данной 
оси состоит в том, что сам термин «ин-
новация» эксплицитно обладает темпо-
ральной сущностью. Фактически, собст-
венно инновациями на схеме имеет 
смысл именовать лишь события «A» – 
«G», что отражают факт занятия продук-
том культуры новой среды (ось ординат), 
и которые следует рассматривать как 
точки, отмечающие тот момент времени, 
когда данный продукт культуры в дан-
ной среде каким-либо образом повлиял 

на объективную реальность.  
Дальнейшее развитие инновации 

в данной среде, включая, в том числе и 
процессы внедрения являются последст-
виями события, распространяющимися 
от перехода идеи к воплощению подобно 
кругам от упавшей на водную гладь кап-
ли. Первичное воздействие характеризу-
ется наибольшим возмущением материи, 
после чего происходит постепенное за-
тухание. Так, масштабная инновация 
способна обусловить значительные из-
менения среды (экономический эффект, 
организационное сопротивление, куль-
турные изменения), однако с течением 
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времени данные изменения станут харак-
теристикой естественного состояния 
среды, что можно рассматривать как 
окончание действия растянутого во вре-
мени инновационного эффекта. 

Подобный подход к рассмотре-
нию инновационного процесса позволяет 
отказаться от рассмотрения неоднознач-
ного вопроса о том, когда инновация пе-
рестаёт быть инновацией, и сосредото-
читься непосредственно на рассмотрении 
инновационного эффекта. 

Возвращаясь к схеме, представ-
ленной на рисунке 1, следует кратко оха-
рактеризовать события «A» – «G», как 
вероятные варианты эволюции иннова-
ционных инструментов. 

Так, при условии относительной 
изоляции сред, события «A» и «G» со-
поставимы: не имея данных об исходном 
инновационном событии, ставшем ба-
зальным для события «A», и учитывая 
абстрактный характер схемы, имеется 
возможность считать оба события авто-
номными инновациями, имеющими 
культурные предпосылки, но, тем не ме-
нее, не имеющими единственного объек-
та, который мог бы быть однозначно 
обозначен в качестве предшествующего. 
Это могут быть либо принципиально 
новые технологии и идеи (например, при 
рассмотрении в качестве сред человече-
ские общества по континентам, колесо, 
автономно изобретённое в Старом свете 
и Южной Америке, но получившее раз-
личное распространение) или таковые, 
имеющие многочисленные равноценные 
предковые основания (ЭВМ как синтез 
формальной логики, электротехники и 
математики). События данного типа яв-
ляются квинтэссенцией инноваций и 
максимально полно отображают их сущ-
ность. В контексте данной схемы собы-
тие «G» приводится лишь в качестве 
примера подобной автономии относи-
тельно события «A». 

События «B» и «C» также тож-
дественны и являются распространением 
определенной инновации в иные сферы. 

Примером может стать распространение 
технологии конвейера с заводов Г. Форда 
на иные предприятия, с учётом адапта-
ции исходной концепции к условиям 
каждого конкретного предприятия. Со-
бытие «E» относительно «C», таким об-
разом, будет являться эволюцией исход-
ной инновации, осуществившейся под 
воздействием факторов среды. Так, на 
предприятии, самостоятельно развившем 
концепцию конвейера до автоматической 
сборной линии реализуется событие «E», 
причём момент перехода может быть 
недетерминируемым, в связи с эволюци-
онным накоплением изменений под 
влиянием среды (подобно видам у живых 
организмов), из-за чего при определении 
отсечки события необходимо использо-
вать диалектический принцип перехода 
количественных изменений в качествен-
ные.  

Данные инновации являются 
наиболее распространёнными и непре-
рывно совершаются в самых различных 
средах в самых различных масштабах. 
Собственно масштаб события, отражаю-
щий уровень его воздействия на объек-
тивную реальность, а также направлен-
ность этого воздействия на хозяйствен-
ные аспекты, прежде всего, характери-
зуют инновацию как объект экономиче-
ского исследования. 

И, наконец, события типа «D» 
характеризуют возврат экономического 
субъекта к утерянной им технологии или 
концепции. Так, современное аграрное 
предприятие с длительной историей, воз-
вращающееся к традиционным техноло-
гиям начала XX века для позициониро-
вания себя как производителя экологиче-
ски-чистой продукции, фактически вне-
дряет своеобразную реверсивную инно-
вацию, т.к. и организация и внешняя сре-
да значительно изменились за прошед-
ший период, в связи с чем организация 
будет обладать свойствами новой инно-
вационной среды, несмотря на непре-
рывность своего существования. Данные 
события практически не изучены в связи 
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с их специфичностью и неоднозначно-
стью.  

С учётом специфики деятельно-
сти органов местного самоуправления, 
необходимо отметить три основных сфе-
ры реализации инновационного потен-
циала:  

- управленческая деятельность; 
- функциональная деятельность; 
- обратная связь. 
Состав данных сфер обуславли-

вает приоритет инноваций организаци-

онного характера, что обусловлено необ-
ходимостью постоянной адаптации 
функционирования системы публичной 
власти к изменяющимся потребностям 
населения, на формирование которых, в 
значительной мер, также имеет техноло-
гический прогресс [2]. Схема формиро-
вания специфичных инновационных ин-
струментов труда в сфере публичного 
управления, базирующаяся на культур-
но-институциональной концепции, пред-
ставлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Взаимосвязь факторов социально-экономического развития и инновационных  

инструментов труда в местном самоуправлении 
 
Помимо способных стать пред-

метом широкой дискуссии институцио-
нальных факторов, значительное воздей-
ствие на развитие базы инструментов 
труда оказывают и стандартные эконо-
мические, такие как, например, конку-
ренция и ограниченность трудовых ре-
сурсов. 

Несмотря на то, что макроэко-
номическая конкуренция в контексте 
государств значительно отличается от 
таковой на микроэкономическом уровне, 
нерациональное использование трудовых 

ресурсов в административно управляе-
мых сферах является очевидной угрозой 
экономической, и, следовательно, нацио-
нальной безопасности. 

При рассмотрении инновацион-
ного процесса в рамках сферы публич-
ной власти необходимо сразу отметить 
тот факт, что современные государст-
венные образования немыслимы без 
нормативно-правовой системы, состав-
ляющей невидимый скелет государства 
как институционального объекта [1]. В 
отличии от коммерческой организации, 
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государство как объект менее свободно 
от уклонения от собственной норматив-
ной базы, так как она же является систе-
мообразующим фактором. Учитывая тот 
факт, что нормативные отношения госу-
дарства всеобщи на всей территории под 
его юрисдикцией, частные юридические 
аспекты могут значительно влиять на 
процесс цифровизации в целом. Накап-
ливаясь, юридические аспекты способны 
создавать противоречия в процессе вне-
дрения цифровых инструментов труда.  

Примером может служить ре-
дакция приказа Федеральной службы по 
надзору в сфере образования и науки РФ 
от 14 августа 2020 г. N 831 «Об утвер-
ждении Требований к структуре офици-
ального сайта образовательной органи-
зации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и формату представления информации» 
от 7 мая 2021, которая ввела в действие в 
сфере образования новое понятие элек-
тронного документа, обладающее проти-
воречием с общим определением таково-
го, а также не соответствующее техниче-
ским возможностям учреждений образо-
вания. Так, в соответствии с данным 
нормативным актом, документ должен 
быть подписан электронной подписью 
(что подразумевает шифрование и ис-
пользование специального программного 
обеспечения), но в тоже время должен 
автоматически расшифровывать часть 
информации на сайте и быть доступным 
для беспрепятственного просмотра поль-
зователями. Реализация данного ком-
плекса мер является нетривиальной зада-
чей для образовательного учреждения в 
связи с отсутствием готовых решений и 
крайне высокой стоимостью самостоя-
тельной разработки новых инструментов 
для корректной реализации таковых тре-
бований, а также необходимостью значи-
тельного изменения процедуры докумен-
тооборота и закупки криптографического 
ПО. 

Итогом подобного противоречия 
является повышение трудозатрат учреж-

дений образования на работу с сайтами 
образовательных учреждений, широкое 
использование псевдоинструментов для 
имитации данных электронной подписи, 
дискредитацию концепции открытости и 
доступности в учреждениях образования, 
а также вероятное замедление развития 
сайтов учреждений как инновационного 
инструмента коммуникаций в ожидании 
новых изменений в нормативной базе. 

Подобный пример отражает вы-
сокую значимость юридических факто-
ров при внедрении инновационных инст-
рументов в деятельность органов пуб-
личной власти, а также государственных 
и муниципальных организаций. 

Юридический фактор также 
обуславливает ограничение возможной 
конкуренции среди инновационных ин-
струментах в отдельных сферах – в связи 
с тем, что использование какого-либо 
инструмента может стать обязательным 
на определённой территории (в рамках 
страны, субъекта федерации, муниципа-
литета и т.д.) или в определённой сфере, 
возможно появление противоречий меж-
ду свойствами инструмента и средой 
организации. Так, внесённые в Феде-
ральный закон «Об электронной подпи-
си» от 06.04.2011 N 63-ФЗ изменения, 
связанные с резким сокращением коли-
чества удостоверяющих центров, даже с 
наличием полугодового переходного 
периода, обусловили отдельные затруд-
нения в работе с рядом информационных 
систем, требовавших использование 
обезличенных сертификатов ключа про-
верки электронной подписи (например, 
ЕГР ЗАГС), носившие при этом в боль-
шей степени организационный характер. 

Следует отметить, что централи-
зованное распространение инструментов 
обладает рядом критичных преимуществ, 
сопряжённых с минимизацией издержек 
на разработку, тестирование, эксплуата-
цию цифровых инструментов [6, 139]. 
Будучи информационными сущностями, 
цифровые инновации фактически обла-
дают максимальной способностью к рас-
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пространению, так как реальными огра-
ничениями в их случае являются лишь 
технические характеристики вычисли-
тельного оборудования. Тем не менее, 
данная способность, вкупе с преоблада-
нием роли юридических факторов над 
экономическими способна привести к 
дублированию и несогласованности ин-
струментов, преодолеть которую спосо-
бен помочь централизованный контроль 
процесса цифровизации и применение 
планирования внедрения инновационных 
инструментов на средне- и долгосрочную 
перспективу. 

Внедрённый по приказу с более 
высокого уровня власти инструмент мо-
жет быть избыточным по причине дуб-
лирования части критического функцио-
нала существующей системы, не соот-
ветствовать инфраструктуре организа-
ции, аппаратному и программному обес-
печению, уровню подготовки персонала 
и его текущим должностным обязанно-
стям. При этом внедрение будет являться 
обязательным, т.к. оно базируется на 
обязательных к исполнению норматив-
ных требованиях, в отличие от подобной 
ситуации в коммерческой организации, 
где частный случай внедрения может 
быть скорректирован на основании эко-
номических расчётов. 

Таким образом, выявляется ещё 
один крайне важный критерий внедрения 
инновационного инструмента труда в 
сфере реализации публичной власти – 
необходимость тщательного экономиче-

ского и технического анализа процесса 
разработки и внедрения инновационного 
инструмента. Так, обязательным качест-
вом нового инструмента должна быть его 
универсальность, применимость для ра-
боты даже с устаревшими аппаратными 
комплексами [9]. 

Более того, следует отметить 
принципиальную необходимость долго-
срочного планирования развития ком-
плекса инновационных инструментов, 
что обусловлено потребностью сокраще-
ния затрат на разработку и внедрения 
организациями собственных систем, ко-
торые могут быть в любой момент вы-
теснены централизованно-
распространяемыми инструментами, 
имеющими юридическую поддержку. 
Так, план по созданию новых информа-
ционных инструментов должен быть 
доступен для организаций, причём он 
должен содержать не только сроки вне-
дрения и общие характеристики, но и 
подробное описание функционала, а 
также системные требования.  

Существенное значение для 
оценки инновационной активности в ор-
ганах публичной власти имеет также 
сбор статистической информации. Тем 
не менее, на текущий момент статистика 
собирает сведения об оборудовании по 
принципу «да/нет». Для наглядности ста-
тистические данные по оснащению орга-
нов власти представлены в таблице 1. 

 

 
Таблица 1 – Оснащённость органов публичной власти средствами информатизации, 

% от организаций 

 Государственное управление Всего 

Категория 
2010 
г. 

2012 
г. 

2014 
г. 

2016 
г. 

2018 
г. 

2020 
г. 

2010 
г. 

2020 
г. 

Персональные ком-
пьютеры 

98,3 98 97,3 98,2 97,2 85,7 93,8 80,7 

Серверы 16,9 17 24,5 45,7 24,5 42,5 45,7 46,4 

Локальные вычисли-
тельные сети 

67,6 72,2 67,7 64,1 67,7 64,2 64,1 60,7 

Глобальные инфор-
мационные сети 

84,9 91,4 93,9 95,6 93,9 - 95,6 
 
- 
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Так, из данных, представленных 
в таблице, невозможно сделать вывод о 
качественных характеристиках аппарат-
ной среды внедрения инновационных 
инструментов в масштабах государства, 
лишь общие сведения о наличии базовых 
узлов вычислительной сети. Подобный 
уровень детализации сведений достато-
чен лишь в период первичного внедре-
ния как инновационных инструментов 
самой концепции персональной ЭВМ, 
однако в ситуации, когда подобное обо-
рудование является базой для внедрения 
более сложных инновационных инстру-
ментов, высокое значение приобретает 
анализ технических характеристик вы-
числительной техники. 

Отсутствие данных о техниче-
ских характеристиках вычислительной 
техники способно обусловить некор-
ректную работу инновационных цифро-
вых инструментов, тем самым снизив 
эффективность их внедрения. При этом 
одновременно на одном рабочем месте 
могут функционировать и дополнитель-
ные программные продукты, как необхо-
димые для функционирования иннова-
ционного инструмента и для реализации 
иных трудовых процессов, что способно 
существенно влиять на производитель-
ность ЭВМ. Оперативная же закупка но-
вого оборудования не всегда является 
возможной как с точки зрения особенно-
стей государственных закупок, бюдже-
тирования, так и экономической целесо-
образности – в связи с отсутствием ин-
формации об экономической эффектив-
ности использования инновационного 
инструмента, вполне вероятным является 
его использование на устаревшей аппа-

ратной базе, что способно породить от-
рицательную эффективность внедрения 
инновации. 

Таким образом, ещё одним фак-
тором эффективного внедрения иннова-
ционных инструментов в сфере публич-
ного управления является необходимость 
тщательного учёта технических характе-
ристик вычислительной техники.  

Исходя из вышесказанного не-
обходимо определить следующие харак-
теристики, отражающие сущность инно-
вационного инструмента труда в сфере 
государственного и муниципального 
управления: 

- наличие новизны при использовании 
в определённой организационной среде; 

- использование для решения специ-
фичных задач публичного управления; 

- сложность расчёта экономической 
эффективности использования; 

- высокая зависимость от воздействий 
нормативно-правовой сферы; 

- централизованное распределение. 
Таким образом, следует опреде-

лить цифровой инновационный инстру-
мент труда в сфере публичного управле-
ния как продукт развития информацион-
ных технологий, разработанный в соот-
ветствии с нормативными требованиями 
государственного субъекта в целях по-
вышения эффективности трудовых про-
цессов, обладающий специфическими 
характеристиками, адаптирующими его к 
условиям эксплуатации в сфере публич-
ного управления, и ранее не применяв-
шийся в аналогичных условиях в госу-
дарственной или муниципальной органи-
зации, выбранной в качестве отчётной 
среды. 
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