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Под виртуальной трудовой миграцией, или телемиграцией, в экспертном сообществе принято по-
нимать удалённую работу или предоставление услуг, которые осуществляются в трансграничном
формате. Присутствие слова “миграция” в данном термине логически побуждает к рассмотрению
обозначаемого процесса в миграционном контексте. С позиции концепции миграционного перехо-
да распространение виртуальной миграции можно трактовать как новое, порождённое многопла-
новыми цифровыми трансформациями звено в цепи преобразований мобильности. При такого ро-
да миграции человек пересекает лишь виртуальные границы государств и, не покидая страны про-
живания, фактически трудится за её пределами, выполняет в дистанционном электронном режиме
задачи зарубежного заказчика.
Краткосрочность и быстрая сменяемость большинства работ в киберпространстве придаёт этому
процессу характер чрезвычайно интенсивной циркуляции, несвойственной традиционным трудо-
вым отношениям. Пока эта модель занятости имеет ограниченное распространение, но она стреми-
тельно развивается, получив мощный импульс в условиях пандемии COVID-19, и в перспективе мо-
жет приобрести значительный размах. Принося дивиденды работникам и работодателям, взаимо-
действующим на глобальных рынках цифровизированного труда, виртуальная миграция
одновременно обостряет хронические дисбалансы и порождает новые источники социальной на-
пряжённости. Они связаны в том числе с глобальной асимметрией социально-экономического и
цифрового развития, возникновением новых факторов и сфер конкуренции работников на рынке
труда, недостаточной социальной защищённостью исполнителей. Оптимизации развития вирту-
альной миграции могли бы способствовать комплексные регулятивные меры на уровне междуна-
родных организаций, государств и компаний.
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ция, телемиграция, мобильность, циркуляция, трансграничная удалённая занятость, платформы
цифровизированного труда, международная торговля услугами, социальные дисбалансы и различия.
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Стремительное и масштабное проникновение
цифровых технологий (ЦТ) во все сферы жизне-
деятельности общества вызывает глубокие и мно-
гообразные трансформации. Серьёзные измене-
ния происходят и в трансграничной трудовой мо-
бильности населения. Яркой приметой цифровой
эпохи служит распространение телемиграции,
при которой работник, находясь в стране своего
проживания, взаимодействует с зарубежным ра-
ботодателем и фактически трудится в другой
стране с использованием онлайн-платформ.

Телемиграция преобразует характер присут-
ствия иностранцев на рынках труда, меняет пред-
ставления о миграции и мигрантах и интегриру-
ется в дискурс общественного развития и управ-
ления. Будучи чисто виртуальными, подобные
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взаимодействия сопряжены с реальными физи-
ческими процессами, протекающими в мировой
экономике. Мощный импульс развитию такого
перераспределения рабочей силы придала панде-
мия COVID-19. Однако в силу новизны самого
этого явления виртуальная миграция пока мало
изучена.

С какими процессами в глобальной экономи-
ке и как сопряжена виртуальная миграция? Какие
возможности и преимущества она открывает для
работников и работодателей, особенно в совре-
менных условиях экономической и социальной
нестабильности? Какую роль играет в сохранении
и обострении существующих хронических дисба-
лансов и возникновении новых источников со-
циальной дифференциации и напряжённости?
Какое место занимает в глобальной экономике?
Каковы перспективы и ограничения её дальней-
шего развития? В предлагаемой статье предпри-
нята попытка ответить на эти вопросы.

Анализ телемиграции как новой, особой фор-
мы трансграничной мобильности осуществлялся
на основе теоретических положений о междуна-
родной миграции населения в увязке и соотнесе-
нии циркуляции работников в киберпростран-
стве с их физическими передвижениями в условиях
глобализации рынка труда. Авторы опирались на
концептуальные конструкции и оценки цифро-
вых трансформаций, предлагаемые зарубежными
и отечественными исследователями. Использо-
вались данные социологических обследований
работников и аналитические материалы между-
народных организаций, консалтинговых компа-
ний и виртуальных бирж труда.

ПОНЯТИЙНОЕ ПОЛЕ И ФАКТОРЫ 
ВИРТУАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ

Предшествовавшие пандемии коронавируса
десятилетия были отмечены разительными пере-
менами в характере трансграничных передвиже-
ний населения: некогда наиболее распространён-
ный поселенческий тип переезда отступил перед
временной, всё чаще циркуляционной миграци-
ей. Последнюю в свою очередь обгоняла в дина-
мизме немиграционная (без смены страны про-
живания) мобильность, в частности международ-
ный туризм [1]. Теперь же под воздействием
масштабной цифровизации современных об-
ществ, ускоренной пандемией, точнее противо-
эпидемическими ограничениями людских пото-
ков, набирает силу и обретает всё более заметный
размах телемиграция, когда работник как бы уез-
жает в другую страну, в действительности этого
не совершая.

Ключ к пониманию современных неординар-
ных сдвигов даёт классическая концепция мигра-
ционного перехода, разработанная более полуве-

ка назад американским географом В. Зелинским
[2] и получившая развитие в работах Х. Хааса [3],
Р. Скелдона и других исследователей. Сквозь
призму и в терминах этой концепции, увязываю-
щей преобразования характера, форм и направле-
ний людских передвижений с развитием обще-
ства1, распространение виртуальной миграции
можно трактовать как новое, вызванное к жизни
цифровизацией звено в цепи трансформаций мо-
бильности. Или же, используя выражение
А.Г. Вишневского, как “составную часть глобаль-
ного перехода к многомерной мобильности” [4].
Соответственно, в наблюдаемом в нынешнем
столетии замедлении динамики долгосрочных
людских передвижений, которое в условиях пан-
демии приняло характер резкого сжатия и даже
временной остановки потоков, видится не столь-
ко затухание некоторых из них, сколько переход
их части в иное – виртуальное – состояние. Крат-
косрочность и быстрая сменяемость большин-
ства работ в гиг-экономике2 придаёт этому про-
цессу характер цифровой циркуляции исполни-
телей, что соответствует новому, связанному с
цифровизацией этапу развития экономики. На-
родно-хозяйственная деятельность всё заметнее
смещается из физического пространства в циф-
ровое, а информация и информационно-комму-
никационные технологии обретают всё более
важную роль среди механизмов функционирова-
ния экономики.

Термин “виртуальная миграция” был введён в
научный оборот американским социологом ин-
дийского происхождения А. Анишем [5]. Как он
полагает, физическая трудовая миграция, назы-
ваемая им body shopping, становится анахрониз-
мом, представляет “старую” экономику и вос-
производит мир, разделённый разного рода гра-
ницами, барьерами и предрассудками. Напротив,
виртуальная миграция, или “миграция без мигра-
ции” [5, р. 2], фактически не знающая подобных
препятствий, стала новым каналом и символом
глобализации. Распространение виртуальной ми-
грации, олицетворяющей “новую экономику”,
служит своего рода индикатором развитости, ин-
формационности народного хозяйства и качества
используемого иностранного труда. В условиях
эпидемии и закрытия территориальных границ
государств проницаемость, открытость их ин-

1 Ещё в 1970-е годы В. Зелинский предвидел, что в будущих
суперразвитых обществах по мере улучшения систем ком-
муникации и логистики возможно свёртывание некоторых
существующих форм мобильности и зарождение новых [2,
р. 231].

2 Гиг-экономика – система работы, при которой сотрудни-
ков не нанимают в штат, а привлекают как сторонних ис-
полнителей на конкретные проекты, для выполнения
определённых задач в оговоренные сроки. Её также назы-
вают платформенной экономикой краткосрочных кон-
трактов, экономикой краудсорсинга.
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формационного пространства придала дополни-
тельные импульсы виртуальным потокам.

Ростки виртуальной мобильности, точнее её
гибрида с физической мобильностью, были заме-
чены ещё в 1990-е годы японским физиком
Т. Макимото и британским писателем Д. Мэн-
нерсом, выпустившими в 1997 г. книгу “Цифро-
вой кочевник” [6]. Цифровые кочевники – это
люди, которые не привязаны к какой-либо опре-
делённой территории, они могут постоянно пере-
мещаться и работать или учиться в любом месте
благодаря использованию “кочевнических тех-
нологий” – Интернета и мобильной связи. Циф-
ровые номады живут под множеством “флагов” и
считаются “людьми вселенной”. Их когорта
включает фрилансеров, собственников компа-
ний, топ-менеджеров “бизнеса без офиса”, высо-
кооплачиваемых консультантов-экспертов, сту-
дентов и т.п. [7, 8].

В то же время феномен виртуальной миграции
не соответствует принятому определению между-
народной миграции населения, согласно которо-
му главным критерием последней служит посто-
янная или временная смена страны проживания.
Виртуальную миграцию можно считать миграци-
ей лишь условно, в переносном смысле, посколь-
ку это особый вид глобальной трудовой мобиль-
ности, который предполагает пересечение только
виртуальных границ. Передвижения в киберпро-
странстве обычно носят краткосрочный харак-
тер, нередко измеряясь днями и даже часами.
Российский учёный Г.И. Глущенко пишет: “По-
являются концептуально и юридически новые
формы цифровой мобильности, ставящие под со-
мнение однозначность понимания правовых тер-
риторий и, следовательно, фундаментальных ка-
тегорий регулирования и понимания миграции”
[9, с. 59]. Вместе с тем виртуальная мобильность
зачастую возникает на стыке или в сопряжении с
физической миграцией и является виртуальной
проекцией реальных экономических процессов.

Швейцарский экономист Р. Болдуин пред-
принимает попытку концептуализировать теле-
миграцию, рассматривая её как форму междуна-
родной торговли услугами, при которой места
производства и потребления услуг разделены в
пространстве в соответствии с различиями в их
стоимости [10, p. 2]. Точнее, цифровая циркуля-
ция сопряжена с трансграничным предоставле-
нием услуг в электронном виде (в рамках 1-го
способа доставки услуг по Генеральному согла-
шению по торговле услугами – ГАТС). Подобный
тип торговли услугами, в том числе заданиями и
результатами их выполнения, интенсивно разви-
вается в условиях революции торгуемости и по-
рождает миграцию рабочих мест. Тем самым он
становится драйвером встречных, зеркально от-
ражающих такую миграцию виртуальных пото-

ков, и одновременно – альтернативой (зачастую
тормозом) физической трудовой миграции.

Главными факторами виртуальной, как и фи-
зической, мобильности работников являются
различия в социально-экономическом и демо-
графическом развитии и состоянии рынков труда
разных частей планеты, интеграционные процес-
сы в мировом хозяйстве; важную роль играют мо-
тивации и установки современных отходников в
области профессиональной самореализации. Но,
естественно, решающую роль в появлении и рас-
пространении телемиграции сыграли цифровые
технологии. Их глобальное проникновение, рас-
ширение технических возможностей населения
для онлайн-труда в режиме реального времени,
повышение ценовой доступности информацион-
ных и телекоммуникационных сервисов для мас-
совых слоёв позволяют людям работать в любое
время суток и из любого места, в том числе из до-
ма, и предоставлять услуги в трансграничном
формате. Сжатие расстояний и понижение их
значимости для реализации профессиональных
компетенций работников способствуют делока-
лизации экономической деятельности (ослабле-
ние связи с конкретной территорией).

Основные предпосылки телемиграции зало-
жены радикальными цифровыми трансформаци-
ями в экономике и социальной сфере, прежде
всего преобразованиями в структуре и механиз-
мах рынка труда, характере и способах выполне-
ния работы, а также составе и типах работников
[11]. ЦТ вызывают серьёзные сдвиги в спросе на
рабочую силу, в частности, стремительный рост
потребностей экономики в представителях но-
вых, “цифровых”, профессий3, за которым не по-
спевают образовательные системы. При автома-
тизации работ, выполняемых представителями
многих массовых видов занятий, образуются
“квалификационная яма” и острый дефицит
штучных специалистов. Согласно опросу консал-
тингового центра “Manpower Group”, в конце
2021 г. 69% фирм испытывали трудности с най-
мом профессионалов [13]. Наличие заметных
дисбалансов в некоторых сегментах рынка труда в
условиях пандемии заостряет вопрос о необходи-
мости использования труда зарубежных работни-
ков и актуализирует их привлечение по виртуаль-
ным каналам.

С размыванием классических производствен-
ных структур и формированием бизнес-моделей
гиг-экономики, экономики талантов и т.п.,
функционирующих на основе использования
ЦТ, связано возникновение гибких и нестандарт-

3 Согласно Атласу новых профессий 2020 г., в ближайшие
15–20 лет в России могут появиться такие профессии, как
кибертехник умных сред, киберследователь, разработчик
нанороботов, модератор шеринговых платформ, проекти-
ровщик нейроинтерфейсов [12].
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ных форм краткосрочной занятости, придающее
виртуальной миграции характер цифровой цир-
куляции. В первую очередь речь идёт о телерабо-
те, платформенной занятости по проекту, запро-
су и т.п., которые сосуществуют с традиционны-
ми видами труда. Благодаря ЦТ получает
распространение офшорный онлайн-аутсорсинг
услуг, особенно в сферах информационных тех-
нологий, бизнес-процессов и бизнес-аналитики,
а также управления. Он предполагает наём с по-
мощью Интернета внештатных, в том числе заём-
ных, зарубежных работников и оказание ими
услуг заказчикам, не являющимся резидентами
стран проживания/нахождения работников [14, 15].

Цифровизация экономики также способству-
ет созданию условий для изменения системы тру-
довых отношений, массового замещения органи-
зованного наёмного труда индивидуализирован-
ным самостоятельным и быстрого увеличения
когорты работников, которые всё чаще выступа-
ют в качестве независимых подрядчиков, фри-
лансеров, а не штатного персонала, занятого пол-
ный день [14, 16, 17]. Более того, формируется ра-
ботник нового типа, который “должен не только
быть специалистом в той или иной области, но и
самостоятельно управлять своим временем, орга-
низовывать рабочий процесс, вести финансовую
деятельность и отчётность”, обладать “способно-
стью к самообучению, готовностью работать в
условиях незнакомой культуры, неопределённо-
сти и стресса” [17, с. 35, 36].

Взаимодействие удалённых участников вирту-
альной миграции осуществляется преимуще-
ственно на платформах (в информационных
системах) цифровизированного (по форме реа-
лизации) труда. Там совершаются глобальные
трансакции между продавцами труда в странах с
его низкой стоимостью и покупателями с высо-
ким уровнем заработной платы, что при подоб-
ных ценовых разрывах позволяет обеим сторонам
получать выигрыш на международном рынке ин-
формационных и т.п. услуг в отсутствие физиче-
ской миграции [18, 19]. По цифровым каналам
работники и работодатели создают временные
производственные сети и партнёрства и поддер-
живают коммуникации, тем же способом испол-
нители передают заказчикам продукты своего
труда в цифровой форме.

В числе наиболее популярных платформ циф-
ровизированного труда, исчисляемых ныне тыся-
чами, – Freelancer.com, крупнейшая мировая пло-
щадка фриланса и краудсорсинга, объединявшая
в конце 2021 г. более 55 млн пользователей прак-
тически из всех стран мира, Upwork, ведущая
международная торговая система в сфере про-
фессиональных услуг (в 2018 г. – 16 млн зареги-
стрированных фрилансеров), Crowdflower, Amazon
Mechanical Turk (AMT) и др.

Среди виртуальных, как и реальных, мигран-
тов чётко прослеживается дифференциация по
сферам занятости, в частности, по двум сегмен-
там онлайн-занятости зарубежных работников
(хотя и строго не разграниченных), которые раз-
личаются по сложности и масштабности произ-
водственных задач, уровню квалификации ис-
полнителя и размеру вознаграждения: микротруд
и фриланс [15].

Микротруд (microwork – по названию соответ-
ствующей платформы Microworkers) предполага-
ет фрагментацию задания на микрозадачи, кото-
рые могут быть выполнены за очень короткий
срок и быстро сменяют друг друга. Виртуальная
циркуляция работников отличается чрезвычай-
ной интенсивностью, гораздо более высокой, не-
жели в физическом пространстве. Для выполне-
ния таких видов деятельности, как, например,
удаление запрещённого контента из социальных
сетей, ввод данных, транскрипция слов, катего-
ризация изображений, запись образцов реплик
и т.п., обычно требуются варьирующиеся набо-
ры, как правило, элементарных компетенций без
привязки к конкретной профессии, в первую оче-
редь базовый уровень грамотности и навыков
работы с числами. Поэтому эти так называемые
безворотничковые [16, с. 16] микроработники от-
носятся к относительно низкооплачиваемым ка-
тегориям.

Онлайн-фриланс (online freelancing) – это сек-
тор профессиональных услуг. Их исполнители
оказываются в рамках более крупных и трудоём-
ких проектов с макрозадачами, которые выпол-
няются за более длительный срок, требуют нали-
чия у работников развитых и, соответственно,
выше ценящихся компетенций в конкретных об-
ластях. Например, в таких, как графический ди-
зайн, программирование, веб-разработка и веб-
дизайн, создание мультимедиа, написание техни-
ческих отчётов, редактирование, перевод текстов
на другие языки, исследования и др.

Распространению виртуальной трудовой ми-
грации, опирающемуся на известные преимуще-
ства телетруда (возможность более производи-
тельного использования времени работника, сба-
лансированного сочетания им работы с личной и
семейной жизнью, экономия работодателей на
издержках и т.п.) [20], способствует и целый ряд
других обстоятельств. Согласно выдвинутой аме-
риканским журналистом Т. Фридманом идее
“плоского мира”, благодаря Интернету открыва-
ются безграничные возможности плодотворного
и полноправного взаимодействия людей в миро-
вой экономике в реальном времени [21]. Расши-
ряется доступ населения планеты к глобальному
банку предложений работы, которая может вы-
полняться по всему миру, в любом его уголке,
подключённом к Сети. Профессионалы могут за-
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ниматься более высокооплачиваемым, интерес-
ным и перспективным трудом в привычной для
них социальной среде, не порывая связей на ро-
дине. Выполнение небольших и несложных зада-
ний, не требующих специальных навыков, позво-
ляет держаться на плаву менее образованным и
уязвимым слоям, включая частично занятых и
безработных, особенно в депрессивных регионах
и менее развитых странах [18, 19].

Облегчение доступа работодателей, в том чис-
ле представляющих небольшие фирмы, к гло-
бальному пулу талантов и исполнителей, расши-
рение возможностей оперативного выбора наи-
более подходящих кандидатов, лучших экспертов
на требуемый срок без зачисления их в штат и со-
здания международных команд работников сулит
решение кадровых проблем компаний. Исполь-
зование таких “альтернативных” работников в
составе смешанных трудовых коллективов позво-
ляет более рационально распределять задачи
между исполнителями и сосредоточивать ресур-
сы на главных направлениях бизнес-деятельно-
сти, что повышает её манёвренность и гибкость
[15].

Новый подход к управлению персоналом из-
бавляет работодателей от расходов, связанных с
организацией зарубежных филиалов на террито-
риях концентрации одарённых специалистов и
высококлассных экспертов или же с оплатой пе-
реезда востребованных иностранных работников
в страну трудоустройства. Кроме того, подобная
практика создаёт условия для усиления культур-
ного разнообразия персонала, которое, как пока-
зывают исследования, способствует росту инно-
вационности и производительности труда, а так-
же повышает привлекательность компании в
глазах её потенциальных зарубежных сотрудни-
ков [22]. Всё это в конечном счёте позитивно ска-
зывается на эффективности и конкурентоспособ-
ности бизнес-деятельности.

Таким образом, телемиграция предполагает
циркуляцию работников в цифровом простран-
стве. Она сопряжена с реальными процессами в
мировой экономике и осуществляется посред-
ством трансграничной удалённой занятости и
международной торговли услугами. Открывае-
мые виртуальной миграцией возможности для
работников и работодателей способствуют даль-
нейшей глобализации рынка труда.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ 
МИГРАЦИИ

Из-за отсутствия методологии и отлаженных
механизмов сбора данных о виртуальной мигра-
ции, усугубляемого дефицитом сведений о контр-
агентах на платформах цифровизированного тру-
да, большим числом таких платформ, множе-

ственностью регистраций пользователей и
выполняемых работ, пока нет систематизирован-
ной статистики виртуальной миграции. Тем не
менее о тенденциях в этой области можно судить
по результатам опросов крупных консалтинговых
компаний, данным о трансграничной занятости
конкретных фирм, числу международных кон-
трактов, заключённых на трудовых платформах, и
экспертным оценкам.

Зарубежные исследования позволяют гово-
рить о том, что пока масштабы распространения
виртуальной миграции довольно скромные, как и
её роль в мировой экономике. Согласно оценкам
сотрудников Оксфордского университета, в 2020 г.
в мире на платформах онлайн-фриланса были за-
регистрированы 163 млн пользователей, из кото-
рых когда-либо работали на такой основе 14 млн
(в том числе на заказчиков из своей страны) и
только 3.3 млн занимались подобной деятель-
ностью активно (заработали по меньшей мере
1 тыс. долл. или выполнили как минимум 10 зада-
ний/проектов) [23]. По разным данным, с помо-
щью цифровых платформ находят работу (в том
числе на родине) примерно 1–3% трудоспособ-
ных жителей стран Севера [24, р. 32], на Юге го-
раздо меньше.

В кадровой политике компаний зарубежный
аутсорсинг обычно служил лишь дополнением к
иммиграции. Как свидетельствуют данные обсле-
дований “Manpower Group”, в 2018 г. в качестве
средства преодоления дефицита талантов 33% ру-
ковителей предприятий назвали иммиграцию, а
16% – аутсорсинг у других компаний и из-за гра-
ницы [25]. Но при жёстких антиковидных огра-
ничениях мобильности трансграничная удалён-
ная занятость всё чаще становится заменителем
иностранного труда в стране заказчика. На это, в
частности, указывает массовый перевод на на-
домный труд маятниковых приграничных ми-
грантов стран ЕС.

Приведённые в докладе МОТ 2021 г. результа-
ты анализа контрактов в сфере онлайн-фриланса
говорят о значительном росте объёмов трансгра-
ничной торговли услугами этого типа в 2010-е го-
ды [26]. В долгосрочную стратегию бизнес-дея-
тельности всё органичнее вписывается тенденция
к замещению части физической миграции вирту-
альной. Появились компании, в том числе до-
вольно крупные, которые функционируют в фор-
мате полностью удалённой и распределённой де-
ятельности (рассредоточенной в Сети между
исполнителями работ [14]). Такой подход к
управлению персоналом особенно активно внед-
ряется в ЦТ и ИТ, особенно в разработке про-
граммного обеспечения.

Так, более 1.5 тыс. сотрудников компании
“GitLab”, занимающейся интеграцией ПО и по-
зиционирующей себя как крупнейшую в мире
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полностью удалённую организацию, живут и ра-
ботают в 66 странах, включая Россию4. Порядка
1.8 тыс. занятых в компании “Automattic”, специ-
ализирующейся на разработке и обслуживании
программного обеспечения веб-сайтов, трудятся
удалённо в 90 странах, население которых гово-
рит на 114 языках; в их числе более 10 работников
живут в России5. В полностью удалённой компа-
нии тайм-трекингового ПО “Toggl” команда из
более чем 80 человек распределена по более чем
40 странам6. Маркетинговая компания “Buffer”
представляет собой полностью распределённую
команду из 85 человек, работающих удалённо
в 15 странах7.

Глобальные интернет-опросы, проводимые
международной консалтинговой компанией
“BCG” примерно в 190 странах и охватывающие
порядка 200 тыс. человек, среди которых преоб-
ладают люди в возрасте 25–49 лет с дипломом
бакалавра или магистра, свидетельствуют об
ослаблении намерений физической эмиграции в
пользу виртуальной. По результатам этих обсле-
дований, в мире в целом доля лиц, желающих пе-
реехать за рубеж с целью работы (включая уже
трудоустроившихся там), снизилась с 64% в
2014 г. до 57% в 2018 г., а затем – до 50% в 2020 г.
(Эмиграционные намерения россиян были не
столь сильны и относительно стабильны, вероят-
но, вследствие санкций западных государств.)
В том же ковидном 2020 г. 57% всех опрошенных
на планете хотели бы удалённо работать на ино-
странного заказчика, не являющегося резиден-
том страны их проживания, что заметно превы-

4 https://about.gitlab.com/company/team/
5 https://automattic.com/about/
6 https://toggl.com/jobs/
7 https://buffer.com/about

шало долю лиц, желавших работать за рубежом,
физически там находясь (50%) (рис. 1). Удалён-
ная занятость особенно привлекательна для ре-
спондентов, имеющих опыт деятельности в обла-
сти цифровых технологий и аналитики, а также в
сферах ИТ и на инженерно-технологическом по-
прище. Наибольший интерес к трансграничной
удалённой работе проявляли жители стран Ла-
тинской Америки и Тропической Африки (80–
84% опрошенных), сталкивающиеся с серьёзны-
ми трудностями при иммиграции в страны Севе-
ра (рис. 2).

География потоков виртуальной и реальной
миграции фактически совпадает, отражая общ-
ность главных движущих сил этих видов мобиль-
ности, которая проецирует и воспроизводит
глобальную асимметрию по оси Север–Юг. По-
казательно, что список стран, наиболее привле-
кательных с точки зрения респондентов “BCG”
для трансграничной удалённой работы (США,
Австралия, Канада, Германия, Великобритания),
практически полностью совпадает с рейтингом
центров притяжения физических мигрантов.
Главное, что привлекает при выборе страны и за-
казчика в сценарии полностью удалённой рабо-
ты, – это размер вознаграждения, содержание ра-
боты, надёжность заказчика.

Данные опросов “BCG” соответствуют ре-
зультатам других исследований. Согласно оцен-
кам американских экономистов, основными ре-
ципиентами виртуальных офшорных мигрантов
как по числу заключённых работодателями кон-
трактов на платформе Upwork в 2015 г., так и объё-
му выплаченного ими вознаграждения были
богатые англоязычные страны: США, Австралия
и Великобритания. Рейтинг поставщиков удалён-
ной рабочей силы по числу контрактов возглав-
ляли Филиппины, Индия, Бангладеш, располага-
ющие значительным англоговорящим населением.

Рис. 1. Доля лиц, желающих переехать с целью работы в другую страну, и до-
ля лиц, желающих работать на зарубежного заказчика удалённо, %
Составлено по [22, 27]
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Примечательно, что западные страны включены
в трансграничную торговлю услугами одновре-
менно и как продавцы, и как покупатели [28].

Данные Международной организации труда
указывают на расширение географии виртуаль-
ной миграции в 2010-е годы при неизменности
магистральных направлений потоков из более
бедных в более богатые страны [26]. Это подтвер-
ждают оценки сотрудников Оксфордского уни-
верситета: в 2020 г. 41% мирового спроса на он-
лайн-труд фрилансеров приходился на США,
8% – на Великобританию, 16% – на остальные
страны Европы (в первую очередь Германию),
6% – на Индию, 3% – на всю Африку [29]. Наибо-
лее крупными донорами телемигрантов остаются
страны Южной и Восточной Азии, которые рас-
полагают развитой ИКТ-инфраструктурой и мас-
совыми когортами работников, обладающих тре-
буемой квалификацией и знанием иностранных
языков [26]8, хотя немало таких специалистов
имеется и в регионах Севера. По расчётам Р. Бол-
дуина на основе данных о числе лиц, искавших
работу в ноябре–декабре 2020 г. на трудовых он-
лайн-платформах, среди этой категории пользо-
вателей площадки Freelancer на Индию приходи-
лось 25.5%, Бангладеш – 19.1, Пакистан – 11.7,
РФ – 3.6, Украину – 2.7. На бирже Upwork США

8 Весьма показателен пример Филиппин: в 2016 г. выполне-
ние работ в формате онлайн-аутсорсинга приносило дохо-
ды в размере 7% ВВП (по сравнению с ничтожными разме-
рами в 2000 г.), в него было вовлечено 1.1 млн работников
(рост занятости на 1000% в сопоставлении с 2000 г.), а их
заработки вдвое превышали национальный уровень в со-
ответствующих видах деятельности. Согласно исследова-
нию компании онлайн-платежей “PayPal” 2018 г., 60% фи-
липпинских фрилансеров в сфере услуг работали на США
[цит. по: 10, р. 20].

формировали 23.4% предложения удалённого
труда, Украина – 15.9, Филиппины – 4.9, Россия –
4.8, Индия – 4.7% [30, р. 23]. При этом существует
и страновая специализация виртуальных мигран-
тов на тех или иных занятиях: например, индий-
ских – на разработке ПО и ведении бизнес-про-
цессов, британских – на бухгалтерском учёте и
аудите, юридических и консалтинговых услугах,
стран Тропической Африки – на вводе данных и
переводе [17]. Таким образом, нынешние потоки
виртуальных мигрантов отражают новое разделе-
ние труда, формирующееся в киберпространстве.

Хотя в сфере виртуальной занятости и онлайн-
торговли услугами доминирует англоязычный
сегмент в силу ведущей роли английского языка
как лингва франка, особенно в Интернете, разви-
ваются также рынки, функционирующие на ос-
нове китайского, арабского, испанского и рус-
ского языков. Согласно оценкам Upwork и других
источников, Россия входит в число стран с наи-
более динамично расширяющейся деятельно-
стью отечественных платформ цифровизирован-
ного труда и ростом клиентских рынков онлайн-
аутсорсинга национальных компаний. В русле
мировых трендов в русскоязычном интернет-
пространстве выделяются два сегмента онлайн-
занятости – фриланс и микротруд.

На российском рынке удалённого фриланса
действуют как площадки общей направленно-
сти – FL.ru (в 2019 г. число пользователей 1.5 млн),
Kwork.ru (1.5 млн) и др., так и специализирован-
ные порталы, например в области копирайта [31].
В 2018 г. в этом сегменте цифровизированного
труда среднего и высшего уровня квалификации
были представлены заказчики и исполнители из
более чем 100 стран, в первую очередь из России,
Украины, Белоруссии и Казахстана; свыше 38%

Рис. 2. Доля желающих работать удалённо на заказчика, являющегося
резидентом другой страны, среди респондентов, 2020 г., %
Составлено по [22]
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всех контрактов, сформированных на платформе
FL.ru, были заключены между работниками и ра-
ботодателями из разных стран [32, р. 36]. Острота
структурных диспропорций современных рынков
труда способствует росту востребованности по-
добных ресурсов и соответственно числа их поль-
зователей.

Среди отечественных информационных ре-
сурсов в области микрозаданий выделяется tolo-
ka.yandex.ru (в 2019 г. 4 млн пользователей, в том
числе с Украины, из Белоруссии, Казахстана и
Узбекистана). Они доступны людям, обладаю-
щим базовыми навыками в области ИКТ и знаю-
щим в том или ином объёме русский язык при
отсутствии специальной квалификации. В силу
распространения технологий искусственного ин-
теллекта (ИИ), роста популярности крауд-марке-
тинга, продвижения продуктов в социальных се-
тях потребности российских компаний в более
дешёвых проектных зарубежных исполнителях,
вероятно, будут увеличиваться.

Хотя виртуальные и физические потоки могут
существовать как дополняющие друг друга эле-
менты в параллельных пространствах, в условиях
пандемии телемиграция всё чаще выступает в
роли субститута, протекая в альтернативном про-
странстве. Распространение виртуальной мигра-
ции, даже в англоязычном сегменте, пока неве-
лико, однако стремительное расширение гло-
бальной сферы цифровизированного труда
указывает на рост её масштабов.

ПРОБЛЕМЫ ВИРТУАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 
И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

В соответствии с прогнозами разных организа-
ций и учёных ожидается дальнейшее расшире-
ние телемиграции. Американский исследователь
У. Митчелл в начале второго десятилетия XXI в.,
ещё до пандемии, предвидел умножение цифро-
вых номадов и других категорий телеработников
по мере развития и распространения информаци-
онных технологий [33].

Важную роль в развитии виртуальной мигра-
ции может сыграть совершенствование машин-
ного перевода и развитие переводческих плат-
форм на основе ИИ, которые не только снизят
стоимость переводческих услуг, но и уменьшат
препятствия взаимодействию между говорящими
на разных языках людьми. С цифровизацией эко-
номики и активизацией использования в бли-
жайшие десятилетия так называемого удалённого
интеллекта (УИ), предполагающего удалённое
управление работой (теле)роботов, в том числе
из-за границы, связывается расширение в пер-
спективе дистанционного оказания разнообраз-
ных услуг. Примером могут служить управление
производственными процессами, погрузочно-

разгрузочными и транспортными средствами,
проведение спасательных и иных операций с ис-
пользованием беспилотных летательных аппара-
тов, обслуживание и ремонт бытовой техники, те-
лехирургия, уход за пациентами и пожилыми,
уборка номеров в гостиницах, стрижка газонов
[10, р. 7]. В замещении телероботами части мало-
квалифицированных иностранных работников и
ограничении физической миграции последних
видятся возможности сдерживания ксенофобии
и социокультурных противоречий в принимаю-
щих странах [34].

В то же время развитие виртуальной миграции
сопряжено с рядом реальных ограничений, про-
тиворечащих идее “плоского мира”. Оно сталки-
вается с барьерами на планетарном рынке цифро-
визированной работы, возможности которой на
практике отнюдь не безграничны [19], и порож-
дает серьёзные социальные вызовы.

Первое. Виртуализация миграции имеет тех-
нико-технологические пределы, отражающие об-
щий уровень социально-экономического разви-
тия и профессиональную структуру занятости.
Эти границы задаются возможностями перевода
труда в удалённый онлайн-формат. Согласно
оценкам экспертов МОТ и других исследовате-
лей, в мире в целом только 18% работников зани-
маются трудовой деятельностью, которую можно
осуществлять в телережиме. В странах с высоким
уровнем дохода доля такой категории лиц дости-
гает 27%, а с низким – всего 12%. Этот показатель
составляет 34–37% в США, 31 – в Швеции и Ве-
ликобритании, 29 – в Германии, 28 – во Фран-
ции, 25 – в Испании, 24 – в Италии и лишь 6% в
странах Тропической Африки. Наиболее широ-
кими возможностями дистанционной занятости
располагают профессионалы, занимающиеся ин-
теллектуальной деятельностью, наименьшими –
работники физического труда и низкой квалифи-
кации [35, 36]. Это сказывается на различной во-
влечённости отдельных социальных групп в вир-
туальную миграцию и крене профессионального
состава последней в сторону специалистов.

Второе. Телемиграции из менее развитых ре-
гионов, особенно из Африки, препятствует дефи-
цит квалификации и языковых навыков работни-
ков (при несовершенстве современного машин-
ного перевода), недостаточный уровень развития
инфраструктуры для качественного выполнения
работ.

Третье. При существенных национальных раз-
личиях в области трудовых отношений, налого-
обложения и социального обеспечения пока не
сформированы единые международные правила
и механизмы регулирования виртуальной мигра-
ции, что привносит стихийность в этот процесс,
ограничивает его управляемость. Вследствие за-
конодательных лакун и дефицита контроля циф-
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ровые работники, подобно недокументирован-
ным физическим мигрантам, страдают от отсут-
ствия многих государственных социальных
гарантий и обязательств работодателей (напри-
мер, касающихся профессионального развития
работников) [19]. И в целом – от рекоммодифи-
кации рабочей силы в сегменте онлайн-труда (по-
сле ряда десятилетий её декоммодификации на
всём рынке труда)9.

Кроме того, исполнители нередко сталкива-
ются со случаями необоснованного отказа в при-
ёмке выполненной работы, невыплаты возна-
граждения и т.п.10 А компании, в свою очередь,
испытывают сложности с налоговой и иной от-
чётностью.

Червёртое. Платформенные работодатели
предпочитают нанимать сограждан, а в случае
привлечения иностранцев отдают преимущество
выходцам из стран с близкими языками и культу-
рой во избежание проблем, связанных с межкуль-
турными коммуникациями. Они также выбирают
кандидатов из географически близких госу-
дарств, о которых располагают большей инфор-
мацией. Это порождает разные виды дискрими-
нации работников из бедных стран [38]. Сегрега-
ции платформенных работников способствуют
избыток их предложения и высокая конкуренция
на глобальном рынке труда, ограниченные воз-
можности их торга с работодателем. Всё это в
большей мере касается сферы микротруда [19],
что ограничивает потенциал виртуальной мигра-
ции в улучшении положения уязвимых слоёв и
развитии отстающих территорий.

Пятое. Телемиграция “облачных талантов”,
как и физическая миграция, несёт определённые
угрозы занятости высококвалифицированных
специалистов в развитых регионах мира и спо-
собна стать фактором усиления недовольства
местного населения. В условиях напряжённых
рынков рабочей силы принимающих стран по-
требуется упорядочение использования онлайн-
труда работников за рубежом, внесение законо-
дательных изменений, касающихся возможного

9 Декоммодификация рабочей силы – понижение роли за-
работной платы в воспроизводстве рабочей силы через на-
ращивание госфинансирования социальных услуг (здраво-
охранение, образование, социальное страхование и др.), их
выведение за пределы рыночного распределения жизнен-
ных благ. Рекоммодификация рабочей силы – процесс об-
ратный декоммодификации. О концепции растоваривания
рабочей силы см. [37, с. 86–88].

10Хотя Россия считается одной из наиболее продвинутых
стран в регулировании удалённой занятости (положения о
которой были внесены в Трудовой кодекс РФ в 2013 г.), от-
ношения по контрактам (если таковые заключаются) на
платформах пока остаются вне поля регулирования трудо-
вых отношений. Не регламентированы гарантии и стан-
дарты в сфере труда и социального обеспечения, ответ-
ственность сторон за невыполнение обязательств по кон-
тракту и др.

введения разрешений на трансграничное предо-
ставление услуг по аналогии с иммиграционными.

Шестое. Децентрализация бизнес-деятельно-
сти по странам в разных часовых поясах (напри-
мер, компания “Toggl” действует в 19 часовых
поясах, “Buffer” – в 10) сопряжена с организа-
ционными сложностями, иногда угрожающими
временной парализацией работы, нередко обора-
чивается для сотрудников необходимостью рабо-
тать в ночные часы.

Седьмое. При передаче данных через государ-
ственные границы может возникать угроза ин-
формационной безопасности.

Восьмое. Поскольку нет чётких правил и опти-
мальных механизмов, регулирующих заработки
офшорных онлайн-работников, выплату и пере-
вод им вознаграждения, немалая часть виртуаль-
ных мигрантов оказывается в невыгодных и не-
комфортных условиях. Некоторые платформы,
например Upwork и Fiverr, предоставляют сервисы
проведения платежей, а также налоговой отчёт-
ности, арбитража в случае споров, взимая за это с
фрилансеров 15–20% их вознаграждения.

В то же время немалая часть из указанных пре-
пятствий не относится к числу непреодолимых.
Национальное законодательство актуализирует-
ся применительно к удалённой, в том числе плат-
форменной занятости. В пандемийные годы Гер-
мания, Швейцария, Франция, Австрия, Люксем-
бург и Бельгия приняли специальные налоговые
документы, в соответствии с которыми работа на
дому в интересах зарубежного заказчика, выпол-
няемая в стране проживания из-за антиковидных
ограничений, приравнивается к труду в стране
работодателя, регулируемому принятыми в ЕС
правилами. При этом на трансграничную удалён-
ную занятость на дому допускалось выделять до
25% рабочего времени по контракту с иностран-
ным нанимателем [39]. Однако пока отсутствуют
правила налогообложения удалённой трудовой
деятельности, осуществляемой в третьей стране
(например, в заграничном доме или же в условиях
“застревания” за рубежом) [40].

МОТ добивается соблюдения ранее принятых
норм, которые применимы к современным усло-
виям удалённой занятости. В 2020 г. Всемирный
экономический форум принял Хартию принци-
пов хорошей работы платформ. Компании стре-
мятся обеспечить условия для нормального гра-
фика работы в разных часовых поясах. Например,
совещания устраиваются в совпадающие интер-
валы рабочего времени. В случаях, когда предпо-
чтительнее асинхронная коммуникация, “Git-
Lab”, например, вносит текущие сведения о со-
вершаемых операциях и принимаемых решениях
в сетевые информационные материалы для со-
трудников. Имея в виду страновые различия в
культурных основаниях экономической деятель-
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ности, компании создают условия для плавного
вхождения в коллектив представителей разных
культур. В этих целях “Automattic” практикует
продолжительный испытательный срок по вре-
менному контракту перед наймом работника,
“GitLab” использует дружелюбные интерфейсы
для погружения кандидата в корпоративную
культуру. Урегулированию проблем информаци-
онной безопасности призвано способствовать
обучение компаниями работников правилам
определённой страны, касающимся работы с дан-
ными. При установлении размеров вознагражде-
ния за труд “Automattic” стремится платить всем
сотрудникам в соответствии с занимаемой долж-
ностью независимо от страны нахождения [22].

Увеличению контингентов виртуальных ми-
грантов способствуют создание крупных нацио-
нальных площадок онлайн-труда, обеспечение
платформенным работникам социальной защи-
ты, а порой и налоговых льгот. Например, в Бан-
гладеш от налогов освобождаются заработки за-
нятых в рамках онлайн-аутсорсинга, в Малайзии –
доходы от надомного труда. Для продвижения
трансграничной деятельности трудовых плат-
форм, в частности российских в постсоветских
странах, требуются комплексные меры. Необхо-
димы информационные и рекламные кампании,
распространение успешных практик и личных
примеров фрилансеров, работающих на россий-
ских платформах. В рамках межгосударственных
консультаций и соглашений со странами СНГ на-
прашивается увязка вопросов миграции и аутсор-
синга специалистов в рамках более широкого
подхода к миграционной политике, предполага-
ющего выгоды для всех участников, расширение
практики обучения в процессе работы малоква-
лифицированных исполнителей, создание меха-
низмов для перевода платежей на льготных усло-
виях.

Заслуживает внимания практика растущего
числа государств, в том числе в Европе (Герма-
ния, Исландия, Испания, Норвегия, Португалия,
Хорватия, Чехия, Эстония и др.), Карибском бас-
сейне и других регионах в области привлечения
цифровых номадов. Эти государства, обладаю-
щие благоприятной экосистемой для дистанци-
онной работы на заказчиков из третьих стран и
близко расположенные к основным клиентским
странам, ввели специальные визы, предполагаю-
щие упрощение административных процедур,
связанных с профессиональной деятельностью
иностранных высококвалифицированных циф-
ровых работников, а порой и предоставление по-
следним налоговых льгот.

* * *
Распространение виртуальной циркуляции

рабочей силы как новой формы глобальной мо-

бильности, частично замещающей некоторые
физические потоки, органично вписывается в
концепцию миграционного перехода. Своим воз-
никновением и развитием этот глобальный про-
цесс обязан многоплановым цифровым транс-
формациям, в первую очередь в производствен-
ной деятельности, на рынке труда и в торговле
услугами. Хотя масштабы виртуальной миграции
пока скромны, её интенсивное развитие указыва-
ет на перспективы заметного усиления этого яв-
ления.

В условиях антиковидных ограничений мо-
бильности телемиграция превратилась в ресурс,
который востребован как работниками, ориенти-
рованными на выполнение проектов для зару-
бежных заказчиков, так и работодателями, нуж-
дающимися в иностранных кадрах. Неся блага
участникам, виртуальная миграция одновремен-
но заостряет хронические дисбалансы и порожда-
ет новые источники социальной дифференциа-
ции и напряжённости. В том числе между: плат-
форменными работодателями и работниками,
особенно с Юга; виртуальными мигрантами и
физическими работниками; лицами, занятыми в
разных сегментах и территориальных простран-
ствах цифровизированного труда.

Таким образом, расширение виртуальной ми-
грации сопряжено как с немалыми ограничения-
ми и серьёзными вызовами, так и перспективами
оптимизации рынка труда в новых условиях.
Предпринимаемые на разных уровнях усилия по
введению телемиграции в регулируемое русло
позволяют рассчитывать на её дальнейшее разви-
тие в рамках более благоприятных сценариев.
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