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Государство, цифровые технологии, глобализация и деглобализация
Развитие цифровых технологий тесно связано с дискурсом глобализации. 

Изначально информационное пространство характеризовалось минимальным 
регулированием и рассматривалось как фактор, благоприятствующий транс-
граничной мобильности интеллектуальных, финансовых и трудовых ресурсов, 
чему также способствовали трансформация системы разделения труда и демо-
графические изменения. В этом контексте наиболее перспективным пред-
ставлялось создание новых организационных форм управления, основанных 
на переходе от иерархических и универсалистских систем к децентрализован-
ным сетям и платформам. К подобным примерам можно отнести технологии 
вовлечения граждан и совместного экспериментирования [Мухаметов 2022а], 
инструменты цифрового участия и прямой коммуникации государства и обще-
ства [Осипова, Багдасарова, Лукушин 2021], цифровые партии-платформы 
[Gerbaudo 2019].  

Данные тенденции проецировались на государство как комплекс инсти-
тутов арбитража социальных конфликтов: будущее государства в цифровом 
обществе формулировалось в направлении его нивелирования и перехода к 
новым технологически ориентированным организационным формам, благо-
приятствующим самоорганизации локальных и межнациональных сообществ. 
В целом, нерегулируемый характер интернет-пространства дополнял эффекты 
глобализации в части проницаемости границ, ослабляя возможности госу-
дарств контролировать потоки информации и ресурсов. 
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Современные реалии отличаются обратными процессами, при которых 
виртуальное пространство инкорпорируется в сферу государственного регу-
лирования. В исследованиях выделяются различные инструменты, с помо-
щью которых государство сохраняет политический контроль: создание «суве-
ренного Интернета», требования фильтрации медиаконтента, регулирова-
ние трансграничного трансфера данных. Вкупе с финансовыми и торговыми 
ограничениями подобная политика запускает деглобализационные про-
цессы, а государство выстраивает симметрию между границами цифрового 
поля и границами собственного влияния. При этом даже в условиях дегло-
бализации – снижения взаимосвязанности национальных экономик – госу-
дарство продолжает искать способы эффективного регулирования трансгра-
ничной мобильности ресурсов для привлечения инвестиций, человеческого 
капитала и технологий.

Представляется целесообразным предложение стратегий, благодаря кото-
рым государство может адаптироваться к глобализационным и деглобализа-
ционным процессам для решения своих традиционных задач. Актуальность 
подобных стратегий обусловлена цикличным характером процессов глобали-
зации и деглобализации [Chase-Dunn, Álvarez, Liao 2023]. Как следствие, для 
государства востребованны сравнительно устойчивые и универсальные страте-
гии, позволяющие выявлять данные процессы и реагировать на них. 

Переход к «умному государству» как новой модели управления позволяет 
использовать новые технологии для включения трансграничных потоков 
информации, финансов, человеческого капитала в сферу государственной 
политики в случае глобализации и деглобализации. В данной статье внимание 
акцентируется на абсорбции как стратегии «умного государства» в условиях 
цикличности глобализационных и деглобализационных процессов, а также на 
электронных резидентах и «цифровых кочевниках» как примерах технологии 
реализации данной стратегии. 

Абсорбция как стратегия «умного государства» 
в условиях глобализации/деглобализации
Для современного государства является востребованной стратегия адапта-

ции трансграничных потоков ресурсов для решения таких традиционных задач 
государства, как создание и извлечение стоимости, перераспределение ресур-
сов, вовлечение новых агентов в поле государственной политики, организация 
доступа к институтам. Отдельно следует отметить, что если в контексте глоба-
лизации наиболее актуальны вопросы аккумуляции государством регулятор-
ных возможностей при возрастающих масштабах трансграничных потоков, то 
в контексте деглобализации на первый план выходят проблемы сохранения 
интеграционных связей в условиях сокращения международной мобильно-
сти ресурсов. В качестве стратегии адаптации государства к данным процес-
сам можно рассматривать абсорбцию, сопряженную с изменением отношений 
между системой принятия решений и окружающей средой.

Абсорбция тесно связана с экономикой знаний и теорией инноваций, в 
которых обозначает способность организаций ассимилировать внешнюю 
информацию с целью ее конвертации в сравнительное преимущество и 
использования в коммерческих проектах и разработках [Dzhengiz, Niesten 
2020]. Абсорбция информации наиболее востребованна в условиях неста-
бильности цепочек создания стоимости и позволяет своевременно оценивать 
изменение рынка, появление новых ниш, эффективность инфраструктурных 
условий для пересмотра корпоративной стратегии. При этом если первона-
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чально абсорбционная способность (absorptive capacity) компаний оценива-
лась через патентную активность и расходы на исследования и разработки 
(R&D), то на данный момент не менее важную роль играют интеллектуаль-
ный капитал, управление талантами, корпоративная культура и коллектив-
ное творчество. Данные составляющие абсорбционных способностей отра-
жают разные ресурсы, с помощью которых организация взаимодействует со 
сложностью среды, трансформируя потоки информации в знаниевую базу, 
человеческий капитал и технологический задел. 

В контексте государства и глобализации/деглобализации целесообразно 
говорить о том, что абсорбция обозначает способность государства использо-
вать трансграничную мобильность информационных, человеческих, трудовых 
и экономических ресурсов не только для роста рынков, но и для эффективно-
сти государственного сектора в целом. При этом в сравнении с другими орга-
низациями государство взаимодействует с большим и более разнообразным 
спектром потоков окружающей среды, что справедливо для процессов как 
глобализации, так и деглобализации: фактически данные процессы связаны 
с одинаковыми потоками (человеческие, информационные и экономические 
ресурсы), однако имеют разные направления. 

Наиболее перспективна реализация стратегии абсорбции через техноло-
гии «умного государства» – модель управления, основанную на операцио-
нализации пространства и ресурсов управления через цифровые двойники и 
идентичности. В структуре политического управления технологии «умного 
государства» играют роль медиатора, связывая различных агентов (граждане, 
бизнес, некоммерческие организации) с системой принятия решений, инсти-
тутов, государственных ресурсов [Мухаметов 2022б]. К примеру, платформы 
вовлечения граждан обеспечивают участие граждан в формировании полити-
ческой повестки, а маркетплейсы и онлайн-платформы госзакупок позволяют 
бизнесу участвовать в государственных проектах. Основное преимущество 
данных технологий заключается в нивелировании промежуточных уровней 
управления, что повышает гибкость системы. Кроме того, интеллектуальные 
системы управления способствуют выстраиванию системы принятия реше-
ний, более восприимчивой к изменению состояния окружающей среды за счет 
численной оценки всех процессов и объектов. Данные аспекты «умного госу-
дарства» позволяют реализовывать абсорбцию, т.к. появляется возможность 
напрямую взаимодействовать с потоками информационных, человеческих и 
экономических ресурсов, встраивая их в государственную политику. Наиболее 
примечательными примерами являются электронные резиденты и «цифровые 
кочевники».

Электронные резиденты: доступ к институтам 
для создания стоимости и трансфера инноваций
Электронные резиденты – яркий пример интеграции трансграничных пото-

ков в систему «умного государства». В общем понимании электронные рези-
денты – это иностранные граждане, которые не имеют гражданства или вида 
на жительство в стране, однако им предоставлена возможность получить циф-
ровую идентификацию и участвовать в публично-правовом и частноправо-
вом делопроизводстве вне зависимости от его физического местонахождения. 
Взаимодействие «умного государства» и электронных резидентов выстраи-
вается таким образом, что государство предоставляет электронным резиден-
там цифровые карты с гарантированным доступом к госуслугам для бизнеса, 
онлайн-банкингу и электронной подписи, в то время как резиденты регистри-
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руют собственные компании, предоставляют собственные продукты и услуги в 
этой стране, находясь при этом в другом месте. 

В контексте абсорбции электронные резиденты – пример интеграции транс-
граничных потоков человеческого капитала, информационных продуктов и 
услуг в регуляторные границы «умного государства» с целью создания/извле-
чения стоимости (электронные резиденты как инвесторы и новая группа 
налогоплательщиков), а также трансфера технологий и инноваций (традици-
онно электронными резидентами являются IT-компании, а также компании 
из сферы образования и консалтинга). Таким образом, «умное государство», 
используя цифровые идентичности и онлайн-инструменты, создает в лице 
электронных резидентов новые агентности, встроенные в действующие инсти-
туты и системы перераспределения ресурсов, но отличающиеся от трудовых 
иммигрантов, туристов, граждан или обладателей вида на жительство.

На данный момент электронные резиденты распространены в немногих стра-
нах. Наиболее показательный кейс – Эстония, которая запустила программу 
электронной резиденции еще в 2014 г. Электронные резиденты в данной стране 
имеют широкий спектр возможностей, включающий полный онлайн-доступ к 
услугам для бизнеса и банковскому кредиту, электронный документооборот, 
электронную подпись, а также доступ к европейской бизнес-инфраструк-
туре. Доступ к европейской бизнес-инфраструктуре также предполагают про-
граммы электронной резиденции в Португалии и Литве, однако в этих странах 
нет полного онлайн-доступа к регистрации и использованию ID электронного 
резидента. Также электронные резиденты предусмотрены в Бразилии, Грузии, 
ЮАР, Азербайджане, Палау, однако их масштаб и эффективность еще пред-
стоит оценить по мере реализации данных программ. Примечательно, что воз-
можности регистрации электронных резидентов есть в Либерленде, виртуаль-
ном государстве в Юго-Восточной Европе, и Проспере, «чартерном» городе в 
Гондурасе, который имеет свое законодательство и налоговую систему. Данные 
примеры демонстрируют, какие возможности для управления стоимостью и 
инновациями имеют электронные резиденты как новые агенты в поле госу-
дарственной власти.

В то же время электронные резиденты скорее формируют региональные/
кластерные связи, нежели интегрируют страну в глобальную экономику. В 
частности, на примере программы электронной резиденции в Эстонии можно 
наблюдать значительное превалирование среди электронных резидентов граж-
дан Украины, России, Финляндии, Германии, хотя в последние два года наблю-
дается значительный рост электронных резидентов из Китая1. Аналогично, 
данные по числу компаний, зарегистрированных электронными резидентами 
разных стран, показывают активность резидентов из Германии, Украины, 
Финляндии, России, Франции, Турции; при этом резиденты из Китая пока 
не достигли подобных результатов. Исходя из этого, логично рассматривать 
электронные резиденции как инструмент повышения информационной свя-
занности региональных или субрегиональных экономических систем. 

Таким образом, электронные резиденты могут рассматриваться и как инстру-
мент регулирования «умным государством» трансграничных потоков ресур-
сов в условиях глобализации, и как инструмент повышения инвестиционной 
привлекательности в контексте деглобализации или конкуренции с крупными 
экономиками.

 

1 E-Residency of Estonia. URL: https://www.e-resident.gov.ee/ (accessed 01.06.2023).
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«Цифровые кочевники»: мобильность человеческих ресурсов 
для извлечения стоимости и контроля занятости
Другим примером абсорбции «умным государством» трансграничных пото-

ков являются «цифровые кочевники». «Цифровые кочевники» – это иностран-
ные граждане, которые находятся и проживают в стране пребывания, однако 
выполняют свои профессиональные обязанности дистанционно в стране сво-
его гражданства. Первоначально «цифровые кочевники» связывались с обыч-
ным фрилансом и возможностью глобальной мобильности, однако сегодня в 
ряде стран для «цифровых кочевников» предусмотрены специальные времен-
ные визы, получить которые можно при наличии необходимого подтвержден-
ного дохода, трудового контракта в стране гражданства, а также брони жилья и 
медицинской страховки. Другими словами, для получения статуса «цифрового 
кочевника» требуется иметь потенциал для участия в экономической жизни 
страны пребывания через потребление продуктов и услуг, но при этом не кон-
курировать за рабочие места. 

Как и электронные резиденты, «цифровые кочевники» – это новая агент-
ность, появление которой возможно через технологии цифровых идентич-
ностей «умного государства». В контексте отношений между государством и 
глобализацией/деглобализацией статус «цифровых кочевников» предпола-
гает абсорбцию трансграничных потоков человеческих, информационных и 
экономических ресурсов с целью выявления ресурсов для решения задач го-
сударственного управления: с одной стороны, формализация этого статуса 
позволяет частично регулировать занятость, с другой – является инструмен-
том повышения привлекательности территории. Таким образом, «цифровые 
кочевники» также вносят вклад в создание/извлечение стоимости со стороны 
государства, однако не являются агентами трансфера инноваций или челове-
ческого капитала.

На данный момент в мире насчитывается около 35 млн «цифровых кочевни-
ков», 52% которых – граждане США1. Наиболее популярные страны для циф-
ровых кочевников – Португалия, Мексика, Таиланд, Индонезия, Колумбия, 
Хорватия, Турция, Вьетнам. При этом среднестатистический «цифровой 
кочевник» имеет более высокий ежемесячный доход, чем средний доход граж-
дан из перечисленных топ-5 стран. Для «цифровых кочевников» популярность 
развивающихся стран (стран с доходом выше среднего уровня и доходом ниже 
среднего уровня) обусловлена более низкой стоимостью жизни, а также тем, 
что в них имеются наименьшие регуляторные ограничения для цифровых 
платформ, с помощью которых возможна онлайн-работа, онлайн-брониро-
вание жилья (например, BnB), онлайн-услуги для здравоохранения и образо-
вания. 

Необходимо подчеркнуть, что разнообразие возможностей для «цифровых 
кочевников» во многом связано с разрывами в качестве жизни, которые сло-
жились за последние десятилетия. Потоки «цифровых кочевников» из разви-
тых стран в развивающиеся – это скорее импорт покупательной способности 
для городских рынков, нежели конвертация трансграничной мобильности в 
рост человеческого капитала, технологии и инновации. И данный аспект в 
равной степени характерен как для глобализации, так и деглобализации.

1 63 Surprising Digital Nomad Statistics. – A Brother Abroad. URL: https://
abrotherabroad.com/digital-nomad-statistics/ (accessed 01.06.2023).
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Заключение
Обобщая сказанное выше, можно отметить, что для государства актуальны 

стратегии, с помощью которых можно использовать трансграничную мобиль-
ность продуктов, услуг, капитала, человеческих и информационных ресурсов 
для решения государственных задач. Абсорбция как стратегия позволяет рас-
сматривать мобильность данных ресурсов как отправную точку для создания 
новых агентностей, источников создания/извлечения стоимости, механизмов 
стимулирования и трансфера инноваций, способ усложнения архитектуры 
рынков. В этом контексте задача «умного государства» – предоставить техно-
логии цифровой идентификации и мониторинга агентов-носителей данных 
ресурсов для повышения чувствительности системы к изменениям состояния 
среды. В настоящий момент государства внедряют цифровые идентичности и 
интеллектуальные системы для решения разных задач – мониторинга онлайн-
радикализации [Парма 2022], выявления факторов неравенства и дискрими-
нации [Ben-David, Fernández 2016], предоставления государственных услуг и 
проведения проактивной политики. Можно ожидать, что цифровые идентич-
ности будут также инструментом вовлечения трансграничной мобильности 
ресурсов в поле государственной политики в контексте как усиления регуля-
торных инициатив (случай глобализации), так и сохранения интеграционных 
связей (кейсы деглобализации).

Электронные резиденты и «цифровые кочевники» – пример абсорбции 
через создание «умным государством» новых агентностей: в обоих случаях 
используются цифровые идентичности для фиксации трансграничных пото-
ков ресурсов и их интеграции в системы управления стоимостью и инноваци-
ями. В определенном смысле можно говорить о расширении границ политики 
государства как «стационарного бандита». Однако данные технологии и агент-
ности во многом основаны на уже сложившихся линиях демаркации стран по 
качеству жизни, инвестиционной привлекательности и эффективности инсти-
тутов, и в условиях трансформации международных центров социальных и тех-
нологических новаций можно ожидать появления новых агентностей, отража-
ющих адаптацию государств к цикличности глобализационных и деглобализа-
ционных процессов.
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SMART STATE BETWEEN GLOBALIZATION  
AND DEGLOBALIZATION:  
FEATURES OF E-RESIDENTS AND DIGITAL NOMADS

Abstract. The article discusses the features of smart state adaptation to globalization and deglobalization. The author 
analyzes absorption as a strategy for integration of cross-border mobility of resources in the field of government policy; 
evaluates the advantages of smart state technologies for the realization of the absorption strategy; identifies the features of 
e-residents and digital nomads in different countries as examples of smart state adaptation to globalization/deglobalization. 
Author shows that through digital identities smart state creates new agencies that fix cross-border flows of resources and 
include them in the system of regulatory initiatives, value creation/extraction, transfer of innovation and human capital.
Keywords: smart state, globalization, deglobalization, e-residents, digital nomads, digital identities, political agencies, sta-
tionary bandit, absorptive capacity


