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Аннотация 
Введение. Переход к удаленному формату работы в ответ на ограни-
чительные меры, введенные в условиях пандемии COVID-19, актуа-
лизирует вопрос о его долгосрочных эффектах в развитии нового, 
постковидного рынка труда. Цель. Определение пространственных 
аспектов при исследовании различий в оплате труда удаленных работни-
ков в зависимости от профессиональной области. Материалы и методы. 
Информационную базу исследования составили данные вакансий 
HeadHunter с удаленным графиком работы, размещенные в период 
с 12.12.2022 по 12.01.2023. Для оценки отдачи от размещения вакансии 
в крупных по численности населения городах на предлагаемую зара-
ботную плату удаленных работников применяются эконометрические 
методы анализа. Результаты. Удаленная занятость в больших городах 
отрицательно влияет на предлагаемую заработную плату по сравнению 
с малыми городами, за исключением сфер, связанных с информаци-
онными технологиями и продажами. Отдельно стоит выделить область 
информационных технологий, для которой наблюдается наибольшее 
приращение заработков при учете интеракции с размером города раз-
мещения вакансии: занятость в Москве, Санкт-Петербурге и других 
городах-миллионниках «премируется» на 45,5, 20,8 и 8,4 % соответ-
ственно. При этом московские работодатели сфер науки, образования, 
маркетинга, рекламы, PR и административного персонала предлагают 
наиболее низкую оплату труда среди работодателей не только крупных, 
но и малых городов. Выводы. Последствием перехода к удаленной заня-
тости на постковидном рынке труда стала переориентация на вторичные 
формы занятости, а также пространственная неоднородность в оплате 
труда удаленных работников. Дальнейшие исследования могут быть 
посвящены анализу различий в оплате труда офисных и удаленных 
работников с точки зрения компенсационных различий.
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Abstract 
Introduction. The transition to telecommuting in response to restrictive 
measures implemented in the context of the COVID-19 pandemic raises 
the question of its long-term effects in defining a new post-covid labor market. 
Purpose. The article aims at establishing spatial aspects in the analysis of the 
profession-defined differences found among remote workers’ wages. Materials 
and Methods. The data base of the research includes HeadHunter job vacancies 
with a remote work schedule posted in the period from December 12, 2022, 
to January 12, 2023. Econometric analysis methods help estimate the return 
of job vacancies in large cities in terms of population on the remote workers’ 
proposed wages. Results. Unlike in small cities, remote employment in large 
cities has a negative influence on the proposed wages, except for IT and sale 
areas. It is worth highlighting an IT area with the highest increase in the 
offered wages taking into consideration the size of the post vacancy city: 
employment in Moscow, St Petersburg, and other million-plus cities are 
“rewarded” by 45.5, 20.8, and 8.4 %, respectively. At the same time, Moscow 
employers in science and education, marketing, advertisement, PR, and 
administration offer the lowest wages among both large and small cities’ 
employers. Conclusions. The transition to remote employment in the post-
COVID labor market has led to refocusing on secondary forms of employ-
ment, as well as spatial heterogeneity in the remote workers’ wages. Further 
research may be devoted to the research of differences in the office and 
remote IT workers’ wages in terms of compensatory differences. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Все большее число рабочих мест запол-

няется удаленно, и эта тенденция резко уси-
лилась во время пандемии COVID-19 [1–6]. 
Вследствие глобальной интеграции рынков 
труда рост удаленной работы оказал глубокое 
влияние на заработную плату [7–10]. Анализ 
имеющейся литературы показывает, что ис-
следования удаленной занятости в России охва-
тывают лишь период антиковидных мер, и во-
прос о том, как это повлияло на оплату труда 
удаленных работников после снятия ограни-
чений, остается без ответа [1; 2; 4; 11–13], 
за исключением исследования [14], авторы 
которого сосредоточены на изучении только 
одного региона – Тюменской области. В на-
стоящее время остается нерешенным вопрос 
о долгосрочных последствиях перехода к уда-
ленной занятости, который вызывает большой 
интерес исследователей. К примеру, авторы 
работ [4; 15] придерживаются мнения, что пе-
ревод на дистанционную занятость был только 
временной подстройкой рынка под COVID-19 
и сохранения такого режима работы не стоит 
ожидать, в то время как автор исследования 
[16] склонен считать, что последствия ковид-
ных ограничений могут быть гораздо более 
долгосрочными для рынка труда, прогнози-
руя, что удаленная работа может стать доми-
нирующей формой трудовой деятельности. 
Будущее сферы труда и социально-трудовых 
отношений определяет новый, постковидный 
рынок труда, поэтому требуется углубленный 
анализ текущей ситуации на нем. 

Наша статья дополняет растущий объем 
литературы, в которой используется инфор-
мация о вакансиях. Информация об удаленной 
занятости на российских данных ограничена: 
РМЭЗ НИУ ВШЭ предоставляет лимитиро-
ванный доступ к специальному блоку вопро-
сов, посвященному удаленной занятости [5; 13], 
большая часть работ направлена на исследо-
вание рынка фриланс-услуг [17–19] и плат-
форменной занятости [20; 21], которые зани-
мают незначительную долю на рынке, в отли-

чие от наемных удаленных работников, тру-
доустроенных в компаниях. На сегодняшний 
день платформы для поиска работы и найма 
сотрудников являются единственным откры-
тым источником информации для исследова-
ния удаленной занятости. Так, с использова-
нием данных зарубежных вакансий ряд уче-
ных [7; 22–24] анализируют спрос на удаленный 
труд. В то же время на данных российской ре-
крутинговой компании HeadHunter (далее – 
hh.ru) построены только два исследования 
удаленной занятости [12; 14]. В остальных ра-
ботах, где авторы используют для анализа рос-
сийскую статистику, как правило, изучается 
спрос на цифровые навыки, которые интен-
сивно применяются в контексте удаленной 
работы (например, на данных hh.ru базиру-
ются работы [25–29], на данных базы вакан-
сий «Работа России» – [30–33]). 

В то же время значимость работы возрас-
тает благодаря проведению пространствен-
ного анализа на уровне городов, что также 
восполняет пробел в изучении локальных рын-
ков труда российских городов. Ряд исследо-
ваний выполнен на данных отдельных городов 
России [5; 34–35], основная же часть прово-
дилась на уровне российских регионов [14; 36–
38]. Удаленный формат работы позволяет ква-
лифицированным кадрам трудоустроиться 
в городах с более высокими зарплатными пред-
ложениями, чем на их местном рынке труда. 
Как следствие, возникает важный вопрос: на-
сколько удаленная работа может быть выгод-
ной для работников в терминах заработной 
платы? Хотя этот вопрос имеет решающее 
значение для понимания будущего заработ-
ной платы, исследования того, как определя-
ется цена удаленной работы в разрезе рос-
сийских городов, отсутствуют. В настоящей 
статье предложен анализ, основанный на дан-
ных 865 российских городов с учетом их при-
надлежности к городам с численностью насе-
ления более одного миллиона жителей, кото-
рый позволяет устранить данный пробел. 

Цель исследования состоит в определении 
пространственных аспектов при изучении 
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различий в оплате труда удаленных работни-
ков в зависимости от профессиональной об-
ласти на основе данных вакансий hh.ru за пе-
риод 12.12.2022–12.01.2023. Предметом анализа 
является взаимосвязь между размером города 
и предлагаемой заработной платой для уда-
ленной работы в разрезе профессиональных 
областей. В качестве объекта исследования 
выступают вакансии с удаленным форматом 
работы. 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОБЪЯСНЕНИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ РАЗЛИЧИЙ 
В ОПЛАТЕ ТРУДА УДАЛЕННЫХ 
РАБОТНИКОВ 
 
Одним из предположений относительно 

причин пространственной неоднородности за-
работной платы является влияние террито-
риальных эффектов. Концепция новой эконо-
мической географии (New economic geography, 
NEG) объясняет концентрацию экономической 
активности, а также ее последствия для раз-
мещения работников и фирм в рамках идеи 
общего равновесия [39–42]. NEG формируется 
исходя из модели «центр – периферия», ко-
торая показывает, как перемещаются фирмы 
и работники в пространстве, основываясь на не-
совершенной конкуренции, транспортных из-
держках, возрастающей отдаче от масштаба 
и подвижности факторов производства [41]. 
Модель базируется на функции предпочтений 
Диксита – Стиглица: 

 

1/

1,...,
,
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U x






 
  
  
  (1) 

 

где U – функция полезности, x – объем по-
требления товара i, σ – эластичность замеще-
ния между двумя товарами. 

В настоящей работе на основе имеющейся 
теории мы объясняем применение и ограни-
чения модели в условиях удаленной занятости. 
Основная идея заключается в том, что более 
низкие транспортные издержки и возраста-

ющая отдача от масштаба являются факторами 
притяжения работников в более крупных го-
родах. Такая закономерность обусловливает 
рост числа потребителей, что привлекает боль-
ше фирм к размещению в этом городе и, как 
следствие, повышает разнообразие произво-
димой ими продукции, что тоже положительно 
влияет на потребительский спрос. Действи-
тельно, одним из центральных положений NEG 
является важность близости к потребителям, 
характеризующей доступ региона к рынкам, ко-
торый определяется как взвешенная по рас-
стоянию сумма рыночных возможностей близ-
лежащих населенных пунктов [40]. В таком 
случае близкое расположение региона к по-
требительским рынкам обусловливает более 
низкие транспортные расходы и более сильную 
корреляцию со спросом, что приводит к по-
вышению экономической активности. Из этого 
следует сделать вывод, что чем выше плотность 
населения, тем выше производительность тру-
да в регионе, а следовательно, и уровень за-
нятости и (или) оплаты труда. В данном случае 
заработная плата будет выше в экономическом 
центре, в то время как периферия столкнется 
с более низкой заработной платой. 

Таким образом, инвестиции в транспорт-
ную инфраструктуру территории повышают 
доступность региона к потребительским рын-
кам. В условиях удаленной занятости таким 
инструментом выступают телекоммуникаци-
онные технологии, которые размывают гра-
ницы между работниками и работодателями. 
Так, в модели NEG аспекты, связанные с транс-
портными издержками, агломерационной со-
ставляющей и формированием конкурентной 
среды, могут быть переосмыслены в свете тех-
нологических изменений и трансформации 
в организации труда. 

Во-первых, в NEG значительное внима-
ние уделяется издержкам торговли, которые 
могут объяснить концентрацию производства 
в крупных городах. Удаленная занятость от-
крывает доступ к глобальному рынку труда, 
особенно в технологически развитых отрас-
лях, мобильность труда и капитала которых 
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значительно выше, чем в других сферах. При 
отсутствии необходимости преодолевать рас-
стояния до рабочего места как работники, так 
и работодатели сокращают трансакционные 
издержки, что уменьшает их влияние на вы-
бор места размещения. 

Во-вторых, работники и фирмы могут 
пользоваться преимуществами экономики аг-
ломерации, но при этом территориально на-
ходиться в городах с более низкой стоимо-
стью жизни, чем в мегаполисах. К примеру, 
работники могут оставаться в менее густона-
селенных и (или) отдаленных районах и по-
лучать высокую заработную плату на уровне 
больших городов. В то же время фирмы могут 
размещать свои предприятия исходя из более 
низких цен на производство товаров и при этом 
компенсировать более высокие транспортные 
издержки, вместе с тем повышая доступ к высо-
коквалифицированным или «узким» специа-
листам независимо от их местоположения. 

В-третьих, последствием внедрения уда-
ленного режима занятости для работодателей 
является доступ к гораздо большему диапа-
зону работников, а для работников – к боль-
шему количеству рабочих мест, что может сни-
жать зависимость от местных рынков труда. 
Это ослабляет эффекты агломерации, которые 
играют ключевую роль в привлекательности 
определенных регионов согласно NEG. В то же 
время структура рынка диктует более высокий 
уровень конкуренции на глобальном рынке 
труда. К примеру, компании могут конкури-
ровать с глобальными игроками, а не только 
с местными фирмами. При этом лучшие ра-
ботники будут стремиться занять лучшие рабо-
чие места, конкурируя не только на местных 
рынках труда, но и за их пределами. В таком 
случае удаленная работа не только расширяет 
доступность рынков и снижает зависимость 
от географического местоположения, но и по-
вышает уровень конкуренции как между ра-
ботниками, так и между работодателями. 

Подводя итоги, мы приходим к выводу, 
что, во-первых, в больших городах уровень 
заработной платы выше, во-вторых, транспорт-

ные издержки можно не принимать в расчет 
при удаленной занятости, поэтому заработная 
плата в центре и периферии выравнивается. 
Исходя из первого суждения, можно сформу-
лировать основную гипотезу, а исходя из вто-
рого – альтернативную. При этом если «побеж-
дает» альтернативная гипотеза, то положения 
NEG для удаленной занятости в действитель-
ности требуют определенной корректировки. 
Все это позволит лучше понять, как измене-
ния в условиях труда влияют на местополо-
жение работников, предприятий и заработ-
ную плату. 

 
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 
Под воздействием изменяющейся бизнес-

демографии ИТ-компаний [36], которые вли-
яют на развитие цифровой инфраструктуры 
[43], увеличиваются масштабы удаленной за-
нятости. К примеру, сосредоточение россий-
ских ИТ-компаний и специалистов в Москве 
и Санкт-Петербурге [36; 44] может свидетель-
ствовать о высокой доле удаленных работни-
ков в этих же городах [5]. В то же время цифро-
вые технологии предоставляют компаниям 
значительные преимущества при внедрении 
удаленной работы [45; 46]. С их помощью рабо-
тодатели создают гибкие условия труда, чтобы 
привлечь и удержать высококвалифициро-
ванных специалистов. Так, в недавних иссле-
дованиях подчеркивается, что нематериальные 
характеристики рабочих мест играют важную 
роль в объяснении трудовой мобильности [17; 
47; 48]. Работники в том числе готовы отка-
заться от части своей компенсации, чтобы 
избежать неблагоприятных условий труда [49]. 
К примеру, 40 % респондентов предпочли низ-
кооплачиваемую работу с гибким графиком 
и удаленным форматом более высокооплачи-
ваемой работе без этих «удобств» [50]. Отдель-
ное внимание заслуживают работники с вы-
сокой заработной платой и (или) с высшим 
образованием. Они склонны одинаково высоко 
оценивать лучшие трудовые практики: отсут-
ствие физических нагрузок, свободу в управ-
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лении рабочим временем, возможность ра-
ботать из дома и доступ к дополнительному 
обучению за счет компании. 

В то же время удаленная занятость откры-
вает новые перспективы для талантливых ра-
ботников из менее развитых регионов, предо-
ставляя им доступ к высокооплачиваемым 
рабочим местам. Такая тенденция объясняется 
теорией человеческого капитала [51; 52]. При 
условии, что человеческий капитал обеспечи-
вает более высокую отдачу в другом регионе, 
мобильность компенсирует недооцененную 
стоимость навыков на предыдущем месте ра-
боты, несмотря на дополнительные издержки, 
связанные с поиском новой работы [53–55]. 
В дополнение к этому авторы исследования [7] 
отмечают территориальные различия в оплате 
труда удаленных работников, что свидетель-
ствует о значимом влиянии географии рынков 
труда. Более того, дифференциация в оплате 
труда может быть обусловлена размером го-
рода по численности населения. В больших 
городах рабочие места менее рутинизированы, 
что выражается в премиях к заработной плате 
[34; 35; 56–62]. Согласно выводам некоторых 
исследований, существует тесная связь между 
заработной платой и типом выполняемых за-
дач [15]. Результаты показывают, что нерутин-
ные когнитивные задачи ассоциируются с бо-
лее высокой заработной платой, в то время как 
нерутинные физические задачи, наоборот, 
штрафуются. Так, зарубежные коллеги отме-
чают, что ИТ-навыки коррелируют с более 
высокими краткосрочными и долгосрочными 
заработками [63; 64]. 

На основании проведенного анализа лите-
ратуры мы сформировали следующую гипо-
тезу: принадлежность к большим городам по-
вышает размеры премии для предлагаемой за-
работной платы удаленных ИТ-работников. 

 
ОГРАНИЧЕНИЯ ДАННЫХ 
 
Исследование основано на информацион-

ной базе вакансий с удаленным графиком ра-
боты на крупнейшей в России онлайн-плат-
форме HeadHunter (hh.ru), предназначенной для 
поиска работы и подбора персонала. В резуль-

тате парсинга данных была собрана 42 101 ва-
кансия по 14 переменным с удаленной заня-
тостью по 84 российским регионам (данные для 
Еврейской АО отсутствуют). Сервис предостав-
ляет доступ только к вакансиям, опублико-
ванным за последние 30 дней. Мы обращаемся 
к объявленным вакансиям в период с 02.12.2022 
по 12.01.2023. Стоит учитывать, что данные 
имеют ряд ограничений, в связи с чем их ин-
терпретацию нужно рассматривать в контек-
сте изложенных далее факторов. 

Временной охват выборки имеет ограни-
ченный доступ к вакансиям за более ранние 
периоды, что влияет на репрезентативность 
выборки, так как нет возможности учесть се-
зонность и оценить эффекты предшествующих 
экономических шоков, таких как пандемия 
COVID-19 (2019), проведение специальной во-
енной операции, сопряженной с мобилиза-
цией (2022), что оказало влияние на спрос 
на рынках труда. 

Еще к одному из недостатков данных hh.ru 
относится их смещение в пользу более квали-
фицированной рабочей силы, что может ис-
кажать интерпретацию полученных результа-
тов. Тем не менее в контексте изучения уда-
ленной занятости преобладание вакансий для 
высококвалифицированных кадров повышает 
вероятность сбора большего количества вакан-
сий по исследуемой форме занятости по срав-
нению с платформой «Работа России», которая, 
напротив, характеризуется смещением базы 
в пользу низкоквалифицированных и рабочих 
профессий. Так, в работе [5] отмечается, что 
среди обладателей вузовских дипломов более 
30 % сотрудников работало удаленно, что гово-
рит о доминировании на рынке удаленной за-
нятости работников с высшим образованием. 

В вакансиях не указывается такая важная 
характеристика, как уровень требуемого обра-
зования, что может привести к проблеме эн-
догенности из-за пропуска существенных пере-
менных при оценивании эконометрической 
модели с использованием метода наименьших 
квадратов (далее – МНК). Помимо этого, в те-
кущем наборе данных в каждой четвертой ва-
кансии не указана заработная плата: 31 776 
(75,5 %) вакансий – с указанием заработной 
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платы, 10 325 (24,5 %) – без этой информации. 
Автор исследования [65] отмечает, что рабо-
тодатели, предлагающие должности с высокой 
оплатой труда, часто не указывают конкретных 
зарплатных предложений в своих объявлениях, 
чтобы иметь возможность договориться с кан-
дидатами о более низкой заработной плате. В то 
же время мы обращаемся к профессиональ-
ным областям из-за большого количества про-
пущенных значений по отраслевой принад-
лежности вакансий [25]. Стоит отметить, что 
указанные профессиональные области hh.ru 
включают одновременно и отраслевые группы, 
что не позволяет группировать их в соответ-
ствии с общероссийским классификатором 
ОКВЭД. Между тем типы занятости указаны 
с учетом смешения форм (волонтерство, ста-
жировка, проектная работа) и видов (полная 
и частичная), что не дает возможность систе-
матизировать их в соответствии с общероссий-
ским классификатором информации о населе-
нии (ОК 018-2014) и (или) Трудовым кодексом 
Российской Федерации. При этом, согласно 
данным исследований [66–70], перечисленные 
категории занятости могут быть классифици-
рованы как нестандартные. В условиях уда-
ленного режима работы полная занятость тоже 

может быть определена как нетипичная. В этом 
случае появляется возможность оценить влия-
ние особенностей условий оплаты труда в раз-
резе перечисленных типов занятости. 

И наконец, интерпретация анализа вос-
требованности навыков также может быть 
искажена, поскольку работодатель указывает 
только специфичные навыки, при этом опус-
кая информацию об обязательных навыках, 
требуемых для размещенной должности. На-
пример, базовые компьютерные навыки, кото-
рыми обладают в подавляющем большинстве 
работники ИТ-сферы, работодатели по факту 
не указывают, отдавая предпочтение перечис-
лению «специальных» навыков, таких как вла-
дение 1С, SQL, JavaScript, которые позволяют 
выделить соискателей с конкретными компе-
тенциями среди ИТ-специалистов в целом. 

 
ОПИСАТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИКИ 
 
Характеризуя удаленную занятость в рос-

сийских городах, можно отметить, что наи-
большая доля удаленных вакансий приходится 
на Москву и Санкт-Петербург (25,5 и 7,5 % со-
ответственно), в остальных городах эта доля 
составляет менее 2,4 % (рис. 1). 

 
 

Регионы, %  0–0,6  0,6–1,8  1,8–7,5  7,5–25,5 
         

Города-лидеры, %  7,5–25,5  < 7,5     
Источник: составлено автором с помощью сервиса QGIS на основе данных hh.ru. 

Рис. 1. Распределение удаленных вакансий в разрезе российских регионов и городов, % 
Fig. 1. Distribution of remote vacancies across Russian regions and cities, % 
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В десятку регионов-лидеров по данному 
показателю вошли Краснодарский край (3,9 %), 
Республика Татарстан (3,4 %), Московская (3,3 %), 
Свердловская (3,05 %), Ростовская (2,9 %), Ни-
жегородская (2,85 %), Самарская (2,6 %) и Ново-
сибирская (2,2 %) области. Преимущественно 
регионы представлены высокой концентра-
цией удаленных вакансий в их областных цент-
рах. Это свидетельствует о том, что, по боль-
шому счету, удаленная занятость реализована 
не в регионах, а в крупных городах, принад-
лежащих к ним. 

По опыту работы в вакансиях почти с рав-
ным соотношением требуются сотрудники как 
без опыта, так и с опытом от одного года до 
трех лет (42 и 40 % соответственно), при этом 
доля вакансий с необходимым опытом работы 
от трех до шести лет составила 16 %, более ше-
сти лет – только 2 % (рис. 2). 

 

 
Источник: составлено автором на основе дан-

ных hh.ru. 

Рис. 2. Структура вакансий 
по требуемому опыту работы, % 

Fig. 2. Structure of vacancies 
by required work experience, % 

 

В зависимости от типа занятости наиболь-
шую долю составили вакансии с полной за-
нятостью (75,04 %), далее – с частичной заня-
тостью (23,4 %), проектная работа, стажировка 
и волонтерство – 1,4, 0,2, 0,01 % соответст-
венно (рис. 3). 

 
Источник: составлено автором на основе дан-

ных hh.ru. 
Рис. 3. Структура вакансий по типу занятости, % 
Fig. 3. Structure of vacancies by employment type, % 

 

В разрезе профессиональных областей наи-
большее количество вакансий приходится 
на продажи (30,27 %), затем – на ИТ (27,38 %), 
административный персонал (13,17 %), марке-
тинг, PR и рекламу (8,29 %), науку и образова-
ние (3,94 %) (рис. 4). 

Кроме того, имеет значение, какие именно 
компании предъявляют спрос на удаленный 
труд: «Яндекс» занимает лидирующую пози-
цию по поиску удаленных работников (18,8 %), 
на втором месте – «Тинькофф» (9,4 %), тройку 
лидеров замыкает «Ростелеком Контакт центр» 
(1,45 %) (табл. 1). 

 

Табл. 1. Топ-10 компаний 
по размещению удаленных вакансий 

Table 1. Top 10 companies for remote job posting 

Название компании Количество 
вакансий, шт. Доля, % 

Яндекс 7979 18,77 
Тинькофф 3960 9,32 
Ростелеком Контакт-центр 612 1,44 
Staff-Linear 499 1,17 
VooLna 441 1,04 
Инсофт 395 0,93 
Start-Job 383 0,90 
Контакт Сервис 323 0,76 
TutGood 312 0,73 
Skyeng 303 0,71 

Источник: составлено автором на основе данных 
hh.ru. 
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Источник: составлено автором на основе данных hh.ru. 
Рис. 4. Структура занятости по профессиональной области, % 

Fig. 4. Structure of vacancies by professional area, % 
 
С целью оценки востребованности спроса 

на навыки мы проводим анализ частотности 
упоминаний ключевых навыков в объявле-
ниях о работе. Результатом анализа является 
количество упоминаний уникальных навыков, 
указанных в вакансии, в разрезе профессио-
нальных областей с наибольшим количеством 
удаленных вакансий. Для всей выборки коли-
чество упомянутых навыков составило 167 196. 
В области продаж было указано 34 748 навы-
ков (20,8 %), в сфере ИТ – 35 632 (21,3 %), мар-
кетинга, рекламы и PR – 11 815 (7,1 %), науки 
и образования – 7 774 (4,7 %), административ-
ного персонала – 4 115 (2,5 %). 

Результаты показали, что продвинутые циф-
ровые навыки требуются преимущественно 
в ИТ-сфере и предполагают в подавляющем 
большинстве знание языков программирова-
ния: в пятерку наиболее востребованных во-
шли Git (2,52 %), SQL (2,5 %), Linux (1,33 %), 
Python (1,32 %), JavaScript (1,31 %) (рис. 5). 

 

 
Источник: составлено автором с использова-

нием методов NLP на основе данных hh.ru. 
Рис. 5. Топ-10 востребованных навыков 

для области ИТ, % от общего числа 
навыков для исследуемой области 

Fig. 5. Top 10 in-demand skills for an IT area, 
% of the total number of skills for the analyzed area 
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Источник: составлено автором с использова-

нием методов NLP на основе данных hh.ru. 
Рис. 6. Топ-10 востребованных навыков для 

области маркетинга, рекламы и PR, % от общего 
числа навыков для исследуемой области 

Fig. 6. Top 10 in-demand skills for the marketing, 
advertisement, and PR area, % of the total 

number of skills for the analyzed area 

 Источник: составлено автором с использова-
нием методов NLP на основе данных hh.ru. 

Рис. 7. Топ-10 востребованных навыков 
для области продаж, % от общего числа 

навыков для исследуемой области 
Fig. 7. Top 10 in-demand skills for 
the sale area, % of the total number 

of skills for the analyzed area 
   

 

 

 
Источник: составлено автором с использова-

нием методов NLP на основе данных hh.ru. 
Рис. 8. Топ-10 востребованных навыков для 

области административного персонала, % от общего 
числа навыков для исследуемой области 

Fig. 8. Top 10 in-demand skills for 
the administrative personal area, 

% of the total number of skills for the analyzed area 

 Источник: составлено автором с использова-
нием методов NLP на основе данных hh.ru. 

Рис. 9. Топ-10 востребованных навыков 
для области науки и образования, % от общего 

числа навыков для исследуемой области 
Fig. 9. Top 10 in-demand skills for the science, 

education area, % of the total number 
of skills for the analyzed area 

 

26
9

25
7

22
0

19
8

19
3

18
9

18
0

17
7

16
7

15
5

2,
28

2,
18

1,
86

1,
68

1,
63

1,
60

1,
52

1,
50

1,
41

1,
31

0

50

100

150

200

250

300

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%
Ра

бо
та

 в
 к

ом
ан

де

SM
M

Гр
ам

от
на

я 
ре

чь

И
нт

ер
не

т-
ре

кл
ам

а

Ян
де

кс
.М

ет
ри

ка

Ко
нт

ек
ст

на
я 

ре
кл

ам
а

Ко
пи

ра
йт

ин
г

In
te

rn
et

 M
ar

ke
tin

g

Гр
ам

от
но

ст
ь

Уд
ал

ен
на

я 
ра

бо
та

19
56

15
97

14
02

12
75

12
01

10
00

98
1

91
4

90
8

81
7

5,
6

4,
6

4,
0

3,
7

3,
5

2,
9

2,
8

2,
6

2,
6

2,
4

0

500

1000

1500

2000

2500

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

Гр
ам

от
на

я 
ре

чь

Те
ле

ф
он

ны
е …

А
кт

ив
ны

е п
ро

да
ж

и

Ра
бо

та
 в

 к
ом

ан
де

Де
ло

во
е о

бщ
ен

ие

Н
ав

ы
ки

 п
ро

да
ж

B2
B 

П
ро

да
ж

и

П
ои

ск
 и

 …

C
RM

Ве
де

ни
е п

ер
ег

ов
ор

ов

18
0

14
2

13
5

12
7

99 97 92 84 81 75

4,
37

3,
45

3,
28

3,
09

2,
41

2,
36

2,
24

2,
04

1,
97

1,
82

0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%

Ра
бо

та
 в

 к
ом

ан
де

Гр
ам

от
на

я 
ре

чь
Ра

бо
та

 с 
бо

ль
ш

им
 …

О
рг

ан
из

ат
ор

ск
ие

 …
Де

ло
ва

я 
пе

ре
пи

ск
а

А
нг

ли
йс

ки
й 

яз
ы

к
Де

ло
во

е о
бщ

ен
ие

И
сп

ол
не

ни
е …

П
ла

ни
ро

ва
ни

е …
А

дм
ин

ис
тр

ат
ив

на
…

40
7

38
4

36
5

26
8

23
5

23
0

19
7

18
0

16
2

16
0

5,
24

4,
94

4,
70

3,
45

3,
02

2,
96

2,
53

2,
32

2,
08

2,
06

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

П
ре

по
да

ва
те

ль

Гр
ам

от
на

я 
ре

чь

Ре
пе

ти
то

р

О
бу

че
ни

е

Гр
ам

от
но

ст
ь

О
бу

че
ни

е и
 р

аз
ви

ти
е

Ре
пе

ти
то

рс
тв

о

И
нд

ив
ид

уа
ль

но
е …

П
ол

ьз
ов

ат
ел

ь П
К

Ра
бо

та
 в

 к
ом

ан
де



Мурзагулова Р. Ф. 
Удаленная занятость в больших городах: выгода для работников в терминах заработной платы 

 

 

Вестник Пермского университета. Серия «Экономика». 2024. Т. 19, № 1   95 

В сфере маркетинга, рекламы и PR названы 
такие навыки, как «работа в команде» (2,28 %), 
SMM (2,18 %), «грамотная речь» (1,86 %), «ин-
тернет-реклама» (1,68 %), «Яндекс.Метрика» 
(1,63 %) (рис. 6). 

В сферах продаж и административного 
персонала наиболее высок спрос на «мягкие» 
навыки: «грамотная речь», «деловое общение», 
«работа в команде», «навыки продаж», «дело-
вая переписка» (рис. 7 и 8 соответственно). 

В науке и образовании чаще востребованы 
навыки «преподавание» (5,24 %), «грамотная 
речь» (4,94 %), «репетиторство» (4,7 %), «обу-
чение» (3,45 %), «грамотность» (3,03 %) (рис. 9). 

 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ВЛИЯНИЯ РАЗМЕРА ГОРОДА 
ПО ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
НА ПРЕДЛАГАЕМУЮ ЗАРАБОТНУЮ 
ПЛАТУ УДАЛЕННЫХ РАБОТНИКОВ 
 
Оценка влияния размера города по чис-

ленности населения на уровень заработной 
платы позволяет определить пространственные 
аспекты при исследовании различий в оплате 
труда удаленных работников. Особое внима-
ние мы уделяем интеракции профессиональ-
ной области и размера города по численности 
населения. Наша цель заключается в установ-
лении взаимосвязи этих факторов при опре-

делении заработной платы. С помощью ме-
тода наименьших квадратов с робастными 
оценками ошибок мы оцениваем отдачу от ха-
рактеристик вакансий на предлагаемую зара-
ботную плату, а именно контролируем требу-
емый опыт работы и тип занятости. Отдельно 
взята дополнительная переменная, которая 
указывает на принадлежность вакансии к го-
роду с численностью населения более одного 
миллиона жителей, при этом отдельно пока-
заны Москва и Санкт-Петербург1 (табл. 2). 
Сначала мы оцениваем базовую модель, для 
которой вклад влияния расположения вакан-
сии в зависимости от размера города вклю-
чаем отдельно, а затем добавляем интеракцию 
этого фактора и профессиональной области. 

В наших расчетах в качестве зависимой 
переменной мы используем натуральный ло-
гарифм предлагаемой заработной платы. При 
этом значение, которое указано в объявлении, 
чаще выражает диапазон «от» и (или) «до» 
предлагаемых зарплатных предложений. Для 
заработной платы с обозначением нижнего 
и верхнего порога мы указали среднее ариф-
метическое. Если была отмечена только одна 
граница, мы опирались на это значение. При-
веденная в иностранной валюте заработная 
плата переведена в рубли2; кроме того, зара-
ботная плата нормирована к прожиточному 
минимуму3 для более объективного сравне-
ния ее уровня в разных регионах (табл. 3). 

Табл. 2. Описание зависимых переменных эконометрической модели 
Table 2. Description of the dependent variables in the econometric model 

Переменная Уровень Источник 
Требуемый опыт работы 
(эталонный уровень = нет опыта) 

1. Более 6 лет 
2. Нет опыта 

3. От 1 года до 3 лет 
4. От 3 до 6 лет [52; 71] 

Тип занятости (эталонный 
уровень = частичная занятость) 

1. Волонтерство 
2. Полная занятость 
3. Проектная работа 

4. Стажировка 
5. Частичная занятость [66–70] 

Профессиональная область 
(эталонный уровень = другие) 

1. Продажи 
2. Информационные технологии 
3. Административный персонал 

4. Маркетинг, реклама и PR 
5. Наука и образование 
6. Другие 

[25] 

Принадлежность к городу 
с численностью более 1 млн 
(эталонный уровень = 0) 

1. Москва 
2. Санкт-Петербург 
3. Остальные города-миллионники 

4. Города с численностью 
менее 1 млн [34; 35; 

56–62] 

Источник: составлено автором. 
 

1 Численность населения российских городов по итогам Всероссийской переписи населения 2020 г. на 01.10.2021. 
2 Валюты переведены по курсу Центрального банка РФ на 30.12.2022. 
3 Величина прожиточного минимума, установленная на 2023 г., по субъектам РФ согласно данным Росстата. 
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Табл. 3. Нормированная заработная плата, приведенная к прожиточному 
минимуму за 2022 г., в разрезе городов по размеру численности населения, руб. 

Table 3. The normalized wage adjusted to the subsistence minimum in 2022, 
across cities by population size, rubles 

Показатель 
заработной платы 

Российская 
Федерация Москва Санкт-

Петербург 
Другие города-
миллионники 

Города с численностью 
менее 1 млн 

Количество наблюдений 29 700 5663 1687 6448 15 902 
Среднее 3,29 3,51 3,9 3,67 2,99 
Стандартное отклонение 1,65 2,01 1,81 1,66 1,4 
Минимум 0,003 0,004 0,003 0,07 0,003 
Первый квантиль (25 %) 2,06 1,91 2,54 2,40 1,92 
Медиана (50 %) 2,82 2,98 3,49 3,26 2,62 
Третий квантиль (75 %) 4,25 4,68 5,07 4,66 3,69 
Максимум 8,53 8,51 8,4 8,53 8,53 

Источник: составлено автором на основе данных hh.ru, ЦБ РФ и Росстата. 
 

После удаления выбросов и пропущенных 
значений для эконометрического оценива-
ния выборка составила 29 700 вакансий. 

На следующем этапе профессиональные 
области были разделены на шесть групп исходя 
из их количественного соотношения: инфор-
мационные технологии, интернет, телеком 
(ИТ); продажи; административный персонал; 
маркетинг, реклама и PR; наука и образова-
ние; остальные виды деятельности были объ-
единены в одну группу, так как доля удален-
ных вакансий для этих профессиональных 
областей составила 3,2 % и ниже. 

В нашем исследовании мы опираемся на 
уравнение Минцера. Но поскольку изучаем 
спрос на рынке труда, где отдача характери-
стик вакансий на предлагаемую заработную 
плату не отражает фактических характеристик 
человеческого капитала работника, а лишь по-
казывает, сколько работодатель готов платить 
сотруднику, который может как полностью, 
так и частично соответствовать заявленным 
требованиям (то есть обладать всеми перечис-
ленными в вакансии навыками) или не соот-
ветствовать совсем, и при этом решение о при-
еме на работу кандидата может основываться 
на критериях, не обозначенных в вакансиях, 
то величина заработной платы, указанная 
в объявлении о работе, отражает «промежу-
точную» сумму, которая может измениться 
после прохождения собеседования. Таким об-

разом, при интерпретации результатов следует 
учитывать, что «премия» и «штрафы» будут 
применяться непосредственно к предлагаемой, 
а не фактической заработной плате удаленных 
работников. Такой подход уже использовался 
в работе [25]: 
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i i

i i

i i
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где зависимая переменная ln(wage) – натураль-
ный логарифм заработной платы; независимые 
переменные: millionnik – принадлежность к го-
роду с численностью более 1 млн жителей ва-
кансии i; profarea – принадлежность к профес-
сиональной области вакансии i; experience – 
требуемый опыт работы вакансии i; employ-
ment – тип нестандартной занятости вакан-
сии i; ε – случайно распределенная ошибка; 
β0 – коэффициент при фиксированных зна-
чениях других регрессоров; β1, 2, 3, 4 – коэффи-
циенты регрессоров. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
 
Результаты первой модели без учета пе-

ресечений показали, что трудовой стаж канди-
дата от трех до шести лет оценивается в денеж-
ном выражении выше на 6 %, чем кандидата 
со стажем более шести лет (62 и 56 % соот-
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ветственно), в то время как для кандидатов со 
стажем от одного до трех лет отдача состав-
ляет 29,5 % по сравнению с кандидатами без 
опыта (табл. 4). 

Табл. 4. Отдача характеристик вакансий 
на предлагаемую заработную плату, МНК 

Table 4. The returns of job characteristics 
on the proposed salary, OLS 

Характеристика вакансии МНК 

Experience_Более_6_лет 0,557*** 

(0,049) 

Experience_От_1_года_до_3_лет 0,295*** 

(0,006) 

Experience_От_3_до_6_лет 0,621*** 

(0,014) 

Employment_Полная_занятость 0,196*** 

(0,008) 

Employment_Проектная_работа 0,270*** 

(0,033) 

Employment_Стажировка –0,084 
(0,088) 

Profarea_Административный_персонал –0,173*** 

(0,010) 

Profarea_ИТ –0,017* 

(0,010) 

Profarea_Маркетинг_реклама_PR –0,017 
(0,013) 

Profarea_Наука_образование 0,354*** 

(0,017) 

Profarea_Продажи 0,090*** 

(0,009) 

Millionnik_1 0,143*** 

(0,006) 

Millionnik_Москва –0,135*** 

(0,009) 

Millionnik_Санкт_Петербург 0,070*** 

(0,014) 
N 29 700 
Adjusted R2 0,260 

Источник: составлено автором. 
Примечание: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01; в скоб-

ках указаны робастные стандартные ошибки (HC3). 
 

Влияние типа занятости оказалось значи-
мым только для полной занятости и проект-
ной работы, при этом для последней эффект 
оказался выше на 7,8 %. Положительная связь 
с продажами (9 %), наукой и образованием 
(35,4 %), отрицательная – с административным 
персоналом (17,3 %). Занятость в больших го-
родах штрафуется для кандидатов, которые 

планируют удаленно работать в Москве, в срав-
нении с менее крупными городами (менее 1 млн 
жителей), в то время как для других городов-
миллионников и Санкт-Петербурга эта связь 
положительная, причем для последнего отдача 
оказывается ниже на 6,5 %. 

Результаты для второй модели с учетом 
пересечений показывают, что принадлежность 
к большим городам положительно влияет на 
предлагаемую заработную плату удаленных 
работников во всех городах-миллионниках, 
за исключением Москвы (снижение заработ-
ной платы на 16,6 %) (табл. 5). В Санкт-Петер-
бурге заработная плата также оказывается 
ниже на 5,8 % по сравнению с другими боль-
шими городами (кроме Москвы). 

В вакансиях, размещенных в Санкт-Пе-
тербурге, отдача на предлагаемую заработную 
плату выше, чем в Москве, на 4,3 % по срав-
нению с небольшими городами в сфере про-
даж. Для административного персонала наблю-
дается отрицательное влияние для занятости 
во всех городах-миллионниках, но наибольший 
штраф наблюдается для работников Москвы 
(29,8 %). Такая же закономерность прослежи-
вается для работников области маркетинга, 
рекламы и PR: наибольший штраф – для 
Санкт-Петербурга (22,7 %), далее – Москва 
(16,3 %), другие города-миллионники (14,6 %). 

Табл. 5. Коэффициенты регрессии 
для пересечения профессиональной 

области и размера города 
по численности населения, МНК 
Table 5. Regression coefficients for 

the intersection of the professional area 
and the size of the city by population, OLS 

Характеристика вакансии МНК 

Profarea_ИТ –0,123*** 
(0,013) 

Profarea_Наука_образование 0,495*** 
(0,023) 

Profarea_Продажи 0,061*** 
(0,012) 

Profarea_Маркетинг_реклама_PR 0,095*** 
(0,019) 

Profarea_Административный_персонал –0,129*** 
(0,013) 
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Продолжение табл. 5 

Характеристика вакансии МНК 

Millionnik_1 0,131*** 
(0,018) 

Millionnik_Москва –0,164*** 
(0,020) 

Millionnik_Санкт-Петербург 0,074** 
(0,031) 

Profarea_ИТ:millionnik_1 0,084*** 

(0,022) 

Profarea_ИТ:millionnik_Москва 0,455*** 

(0,028) 

Profarea_ИТ:millionnik_Санкт-Петербург 0,208*** 

(0,043) 

Profarea_Наука_образование:millionnik_1 –0,130*** 

(0,031) 
Profarea_Наука_образование:millionnik_ 
Москва 

–0,513*** 

(0,042) 
Profarea_Наука_образование:millionnik_ 
Санкт_Петербург 

–0,484*** 

(0,064) 

Profarea_Продажи:millionnik_1 0,025 
(0,020) 

Profarea_Продажи:millionnik_Москва 0,073*** 

(0,024) 
Profarea_Продажи:millionnik_Санкт_ 
Петербург 

0,116*** 

(0,038) 
Profarea_Маркетинг_реклама_PR: 
millionnik_1 

–0,146*** 

(0,032) 
Profarea_Маркетинг_реклама_PR: 
millionnik_Москва 

–0,163*** 

(0,032) 
Profarea_Маркетинг_реклама_PR: 
millionnik_Санкт_Петербург 

–0,227*** 

(0,045) 
Profarea_Административный_персонал: 
millionnik_1 

–0,055** 

(0,022) 
Profarea_Административный_персонал: 
millionnik_Москва 

–0,298*** 

(0,028) 
Profarea_Административный_персонал: 
millionnik_Санкт-Петербург 

–0,122** 

(0,053) 
N 2700 

Adjusted R2 0,294 
Источник: составлено автором. 
Примечание: * p < 0,1; ** p < 0,05; *** p < 0,01; в скоб-

ках указаны робастные стандартные ошибки (HC3), кон-
тролируются: требуемый опыт работы, тип занятости. 

 
Принадлежность к ИТ-сфере отрицательно 

влияет на повышение предлагаемой заработ-
ной платы на 12,6 %, в то время как занятость 
в области науки и образования положительно 
влияет на ее рост на 49,2 %, но при учете заня-

тости в Москве, Санкт-Петербурге и других 
больших городах влияние на рост заработной 
платы становится отрицательным (51,3, 48,4 
и 13 % соответственно). Принадлежность к про-
фессиональной области ИТ в Москве, Санкт-
Петербурге, остальных городах-миллионниках 
повышает размеры премии для заработной 
платы на 45,5, 20,8 и 8,4 % соответственно по 
сравнению с остальными городами. 

 
ВЫВОДЫ 
 
Гипотеза о положительном влиянии за-

нятости в больших городах на предлагаемую 
заработную плату удаленных ИТ-работников 
подтвердилась. По сравнению с провинциями 
занятость в городах-миллионниках повышает 
зарплатные предложения ИТ-специалистов. 
При этом в концепциях NEG говорится о за-
висимости текущей ситуации на удаленных 
рынках труда от профессиональной области. 
Однако основная гипотеза нашего исследо-
вания – о более высокой оплате труда в боль-
ших городах – подтвердилась лишь для двух 
областей: ИТ и продажи. Заработная плата, 
напротив, оказывается выше на периферии, 
что указывает на необходимость адаптации 
традиционных моделей NEG к условиям уда-
ленной занятости. 

Проведенное исследование позволяет сде-
лать ряд выводов. Во-первых, удаленные ра-
бочие места представлены вторичной заня-
тостью, которая не требует, как правило, спе-
циального образования, что подтверждают 
результаты исследования [14] о высоком спросе 
на неквалифицированный удаленный труд. 
Это свидетельствует также о том, что струк-
тура занятости в период пандемии и после 
различается. Так, после перевода персонала 
на дистанционный формат работы в период 
ковидных ограничений работники, независимо 
от квалификационной принадлежности, про-
должали выполнять свои рабочие обязанности 
из дома без снижения по должности и неза-
висимо от уровня сложности выполняемых 
задач, в то время как на постковидном рынке 
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труда мы наблюдаем, что требования к навы-
кам для удаленной работы предполагают, как 
правило, рутинные задачи, которые не требуют 
специализированных навыков (написание ди-
пломных и контрольных работ, совершение 
телефонных звонков и др.). Исключение со-
ставляет ИТ-сфера, где работа в значительной 
степени основана на применении продвину-
тых цифровых навыков, что свидетельствует 
о востребованности квалифицированного труда 
среди ИТ-специалистов. В этом контексте мож-
но сделать вывод, что переход к удаленной 
работе не всегда ассоциируется со спросом 
на высококвалифицированный труд. Послед-
ствием перехода к удаленной занятости на пост-
ковидном рынке труда стала переориентация 
на вторичные формы занятости. 

Во-вторых, наши результаты свидетель-
ствуют о пространственной неоднородности 
в оплате труда удаленных работников: удаленно 
трудоустраиваться в городах-миллионниках 
оказывается невыгодно, за исключением ра-
боты, связанной с ИТ-сферой и продажами. 
Это говорит о том, что результаты предыдущих 
исследований о более высокой заработной 
плате и качестве рабочих мест в больших го-
родах [34; 35; 56–62] не находят подтвержде-
ния в контексте спроса на удаленный труд. 

В разрезе больших городов такая ситуация 
может указывать на высокий спрос на квали-
фицированных специалистов в этих областях 
и, как следствие, готовность работодателей 
предоставлять более высокую заработную плату 
с целью привлечения талантов несмотря на то, 
что после пандемии удаленный формат ра-
боты стал менее распространенной практикой 
в компаниях. При этом в остальных случаях 
удаленный труд используется, чтобы «раз-
грузить» офисных сотрудников. 

В таких профессиональных областях, как 
наука и образование, маркетинг, реклама и PR, 
административный персонал, удаленную за-
нятость, наоборот, следует рассматривать в го-
родах с численностью менее 1 млн жителей. 
Из этого следует, что работодатели могут при-
держиваться разных стратегий относительно 

найма удаленных работников. К примеру, ра-
ботодатели Москвы и Санкт-Петербурга, в от-
личие от работодателей небольших городов, 
предлагают самую низкую заработную плату 
(за исключением сферы маркетинга, рекламы 
и PR – здесь лидирует Санкт-Петербург). Дан-
ный факт позволяет сделать вывод, что работ-
ники, которые трудоустраиваются в Москве 
и Санкт-Петербурге, несут потери, поскольку 
у работодателей есть возможность устанав-
ливать заработную плату исходя из уровня 
стандартов проживания менее крупных горо-
дов и даже ниже [7]. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Используя информацию из открытых ис-

точников, мы проанализировали спрос на уда-
ленный труд на основе пространственных дан-
ных российских городов. Результаты показали, 
что наибольшее количество удаленных вакан-
сий сосредоточено в таких крупных городах, 
как Москва и Санкт-Петербург, почти в каждой 
второй вакансии требуются сотрудники без 
опыта работа или с опытом от 1 года до 3 лет. 
Полная занятость является наиболее распро-
страненной практикой среди удаленных ра-
ботников, которые востребованы в большей 
мере в области продаж и ИТ; компания, ко-
торая размещает наибольшее количество ва-
кансий с удаленным графиком, – «Яндекс». 
Анализ востребованности навыков показывает 
также смещение в пользу «мягких» навыков, 
требования к наличию цифровых навыков ука-
зываются реже, за исключением ИТ-области, 
для которой преимущественным является за-
прос на продвинутые цифровые навыки. Кроме 
того, выявлены пространственные различия 
в оплате труда удаленных работников. Наи-
большую отдачу от занятости в городах-мил-
лионниках в терминах заработной платы по-
лучают ИТ-работники, в то время как для 
работников сферы науки и образования, мар-
кетинга, рекламы и PR, административного 
персонала наблюдается отрицательный при-
рост даже по сравнению с провинциями. 
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Таким образом, мы приходим к выводу, 
что удаленная занятость в больших городах 
оказывается невыгодной для соискателей, 
за исключением сфер ИТ и продаж. Дальнейшие 

исследования в этом направлении могут быть 
посвящены анализу различий в оплате труда 
офисных и удаленных работников с точки 
зрения компенсационных различий. 
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