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Аннотация. Статья выходит в канун юбилейного года для российских гендерных иссле-
дований, которым исполняется 30 лет. Их возникновение и развитие в России неразрывно 
связано с именем Натальи Михайловны Римашевской, а созданная ею Лаборатория ген-
дерных проблем успешно продолжает исследования, основываясь на заложенных ею осно-
вах гендерного анализа российской социально-экономической действительности. В ста-
тье, написанной по результатам исследования 2018 г., пристальное внимание уделено 
гендерным аспектам социо-демографической динамики и здоровья россиян. Такие направ-
ления как «гендерная медицина» и «гендерная фармакология» возникли относительно 
недавно, однако благодаря им, современный подход к анализу здоровья населения смог за-
тронуть разнообразные гендерные проблемы. Исследуются последствия нарастания 
гибкости рынка труда и цифровизации экономики для женщин и мужчин, а также совре-
менные трансформации российской семьи, которые порождают новые формы отноше-
ний между мужчинами и женщинами в приватной сфере. Основным драйвером изменений 
в российских семьях на протяжении многих десятилетий оставались женщины. Их мас-
совый выход на рынок труда и в общественную жизнь служил главной причиной преобра-
зования семейных структур и отношений. И только в последние годы в этих трансфор-
мациях стали участвовать также и мужчины, что нашло отражение в начавшихся из-
менениях роли отца в российских семьях. В центре внимания исследования находятся ген-
дерные аспекты проблем, обусловленных изменениями в общественной и частной жизни 
россиян, которые произошли за последнее время (после 2015 г.). Предпринят гендерный 
анализ новых вызовов и рисков в сфере демографии и труда, с которыми сталкивается 
современное российское общество. Особое место отведено методологии гендерных иссле-
дований. 
 Ключевые слова: гендерные исследования, методология, демографическая динамика, 
семья, здоровье населения, новая занятость  
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Российским гендерным  

исследованиям — 30 лет 
 

 2019 г. исполняется 30 лет 
российским гендерным иссле-
дованиям, возникновение и 

развития которых в России связано с 
именем Натальи Михайловны Рима-
шевской. Благодаря ее таланту от-
крывать новые горизонты науки, с 
одной стороны, и авторитету ведуще-
го российского ученого с другой — 
гендерные исследования с первых 
шагов в России получили академиче-
скую легитимацию. Этому способ-
ствовало открытие в созданном ею 
институте ИСЭПН РАН первой в Рос-
сии научной Лаборатории гендерных 
исследований (позднее переимено-
ванной в Лабораторию гендерных 
проблем), которая успешно работает 
и сегодня.  

Наталья Михайловна Римашев-
ская не только «открыла дорогу» 
гендерным исследованиям в России, 
но также внесла неоценимый теоре-
тический вклад в их развитие. Если в 
западных исследованиях понятие 
«гендер» в большей мере использо-
валось в гуманитарных науках, а так-
же при анализе социально-экономи-
ческих отношений на уровне семьи и 
работы, то Наталья Михайловна, вы-
вела гендерные исследования на уро-
вень анализа макроэкономики, дока-
зав, что «гендерные отношения и мак-
роэкономика находятся в состоянии 
взаимовлияния». В монографии «Че-
ловек и реформы» [1. С. 272-275] был 
сделан важный вывод о том, что ген-
дер как категория дает возможность 
выявлять и оценивать факторы раз-
вития экономических процессов: «С 
одной стороны, можно рассматри-
вать влияние макроэкономики на ген-

дерные отношения, а с другой — вли-
яние гендерной асимметрии на эко-
номическое развитие».  

В дальнейшем данный теорети-
ческий подход был использован ею 
при анализе российской действи-
тельности. Гендерный блок был 
включен в таганрогские исследова-
ния, которые позволили изучить воз-
действие трансформационных про-
цессов на повседневную жизнь людей 
и домохозяйств (семей) одного из 
типичных городов России.  

Символично, что одна из послед-
них публикаций Натальи Михайлов-
ны на гендерную тему посвящена 
проблемам ответственного отцовства 
как знаковой примете перемен в со-
временной российской семье [2]. То 
есть, Н.М. Римашевская всегда видела 
не только гендерные проблемы рос-
сийского социума, но была внима-
тельна также к росткам новых ген-
дерных отношений в России, показы-
вающих направление движения к 
обществу гендерного равенства. 

 
Гендерный подход как методология 

исследований 
  
Сегодня понятие «гендер» доста-

точно широко используется в России 
не только в научном дискурсе, но 
также в СМИ, популярных изданиях, 
интернете и дискуссиях, в учебных 
работах студентов и аспирантов. Вме-
сте с тем, в российских публикациях 
термин «гендер» нередко ошибочно 
употребляется как синоним понятия 
«пол», хотя изначально он был вве-
ден как раз для противопоставления 
понятий пола (как биологической 
категории) и гендера — как катего-
рии социальной, т.е. сконструирован-
ной обществом.  

В 
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 Теоретико-методологическую 

основу исследования составляет кон-
цепция социального конструирова-
ния различий между мужчинами и 
женщинами в обществе, а, следова-
тельно, отрицание биологического 
детерминизма, который объясняет 
социальное неравенство как нечто 
заданное природой, а потому «есте-
ственное» и неизменное. Гендерный 
подход, напротив, исходит из того, 
что основная часть различий между 
мужчинами и женщинами в обществе 
имеет не столько биологический 
«природный», сколько социальный 
характер. В современной теории ген-
дера отношения мужчин и женщин в 
обществе рассматриваются как от-
ношения социальной асимметрии, 
поэтому в центре анализа оказыва-
ются вопросы гендерного распреде-
ления социальных ресурсов (матери-
альных, времени, власти и т.п.) и 
обосновывается необходимость до-
стижения гендерного равенства [3. С. 
22]. Помимо конструктивистской па-
радигмы, гендерные исследования 
опираются также и на другие теоре-
тико-методологические концепции, 
однако «общей ценностью сторонни-
ков гендерного подхода является 
стремление к созданию общества, в 
котором признак пола не являлся бы 
социально-стратификационным, и не 
являлся бы признаком социального 
неравенства, а стал просто различи-
ем, как, например, цвет глаз» [4].  

В своих исследованиях ученые 
Лаборатории гендерных проблем 
ИСЭПН РАН придерживаются прин-
ципов гендерного равенства, на ко-
торых строятся документы междуна-
родных организаций (ООН, МОТ, ВОЗ 
и других), подписанные и ратифици-
рованные нашей страной.  

Так, например, в Декларации ты-
сячелетия записано, что «Гендерное 
равенство — это не только одно из 
основных прав человека, но и необ-
ходимая основа для достижения ми-
ра, процветания и устойчивого раз-
вития» [5]. Исследование причин и 
социальных механизмов возникнове-
ния и воспроизводства гендерной 
асимметрии в различных сферах со-
временного российского общества, 
направленное на поиск путей их 
устранения, является актуальным 
для достижения целей устойчивого 
развития России. 

 
Социо-демографическая динамика: 

гендерное измерение 
 
Демографические процессы име-

ют гендерное измерение и связаны с 
большим количеством гендерных 
проблем, значительная часть кото-
рых относится к процессу естествен-
ного воспроизводства населения. 
Наиболее острые из них — мужская 
сверхсмертность в трудоспособном 
возрасте, невысокая ожидаемая про-
должительность жизни населения, 
разрыв в показателях продолжитель-
ности жизни по полу и регионам 
страны.  

Демографическая гендерная 
асимметрия в возрастной структуре 
населения приводит к возникнове-
нию ряда социально-экономических 
проблем. В 2017 г. население старше 
трудоспособного возраста почти на 
10 млн. человек превышало числен-
ность детей и подростков. В условиях 
демографического старения населе-
ния происходит также старение ра-
бочей силы, что может затруднить 
процессы модернизации экономики. 
В целом, в возрастных группах до 39 
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лет наблюдается относительная де-
мографическая гендерная сбаланси-
рованность, а гендерная асимметрия, 
которая в России характеризуется 
превышение численности женщин, 
начинает складываться в старших 
рабочих возрастах после 45 лет. В 
группах старше трудоспособного воз-
раста численность женщин в 2,4 раза 
выше численности мужчин, а для 80 и 
более лет разрыв достигает более 
трех раз [6].  

В России наблюдается значи-
тельные различия в показателях 
ожидаемой продолжительности 
предстоящей жизни (ОППЖ) мужчин 
и женщин. В 2016 г. ОППЖ мужчин 
при рождении составляла 66,50 года, 
a женщин — 77,06 года. По сравне-
нию с 2003 г. сверхвысокий разрыв в 
продолжительности жизни женщин и 
мужчин сократился в 2016 г. до 10,56 
года, против 13 лет. По данным Все-
мирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), «нормальной» для мужчин 
и женщин считается разница в 5 лет. 
Например, в Европейском Союзе ген-
дерные различия в показателях 
ОППЖ близки к этой биологической 
норме (5,5 лет), т.е. они вдвое ниже, 
чем в нашей стране [7].  

Высокий уровень гендерного 
разрыва в показателях продолжи-
тельности жизни в России, подтвер-
ждает известный парадокс, выявлен-
ный Н.М. Римашевской, состоящий в 
том, что индивидуальное здоровье 
женщин хуже, а живут они значи-
тельно дольше мужчин (на 10-11 
лет). Это объясняется отчасти биоло-
гическими, но в значительной степе-
ни социально-экономическими фак-
торами [1. С. 322].  

Гендерные диспропорции в соот-
ношении полов показывают разрывы 

в их численности, которые, с одной 
стороны, влияют на экономические 
процессы, а, с другой, меняют базу 
для создания и жизнедеятельности 
семей.  

В связи со сверхсмертностью 
мужчин трудоспособных возрастов, 
многочисленные когорты женщин 
становятся вдовами или остаются 
одинокими в течение жизни. Соци-
альная политика в отношении пожи-
лых, помимо стратегической наце-
ленности на рост продолжительности 
жизни, как мужчин, так и женщин, в 
настоящее время должна быть 
направлена на создание системы ге-
ронтологической и гериатрической 
помощи в стране, получение которой 
в настоящее время является пробле-
мой. C учетом значительного демо-
графического гендерного дисбаланса 
в старших возрастах это затрагивает 
в большей степени пожилых и старых 
женщин.  

Программой развития ООН (ПРО-
ОН) разработаны специальные инди-
каторы, позволяющие наблюдать и 
измерять различия в положении 
мужчин и женщин по основным ха-
рактеристикам деятельности челове-
ка. В исследовании показаны и опре-
делены взаимоподдерживающие ба-
рьеры гендерного неравенства, кото-
рые стоят на пути реализации чело-
веческого потенциала женщин и 
мужчин. Следует отметить, что Ин-
декс Человеческого Развития (ИЧР) 
Российской Федерации невысок (49-е 
место), а по Индексу гендерного не-
равенства рейтинг нашей страны еще 
ниже — 52-е место [8].  

В этих обстоятельствах возраста-
ет роль исследований направленных 
на анализ гендерных разрывов и не-
равенства в целом.  

 
GENDER STUDIES 

138 



 Хоткина З.А., Доброхлеб В.Г., Русанова Н.Е. 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ Т. 21. № 4, 2018 

 
Методология анализа гендерных 

аспектов социо-демографической 
динамики основывается на анализе 
процессов воспроизводства и особен-
ностей формирования численности 
населения современной России. Дан-
ный подход состоит в том, что:  
• достижение целей экономическо-

го развития России более эффек-
тивно при сокращении разрыва в 
продолжительности жизни муж-
чин и женщин, увеличении сро-
ков дожития старшего поколе-
ния; 

• с учетом демографической дина-
мики, интенсивности процесса 
демографического старения и 
демографической гендерной 
асимметрии существенным ста-
новится вопрос о сбалансирован-
ности мер, направленных на со-
блюдение прав пожилых людей, 
уменьшении нагрузки на семью 
(в первую очередь на женщин), 
связанной как с родительскими 
обязанностями, так и уходом за 
пожилыми; 

• возрастная структура населения 
по прогнозам будет изменяться 
за счет увеличения продолжи-
тельности жизни, при этом зна-
чимыми остаются меры по уве-
личению не только ОППЖ и сро-
ков дожития, а также продолжи-
тельности здоровой жизни, с уче-
том улучшения показателей те-
кущего здоровья женщин и со-
кращения сверхсмертности муж-
чин; 

• удлинение жизненного цикла 
населения обостряет проблему 
доступности непрерывного обра-
зования, формирования челове-
ческого потенциала и человече-

ского капитала на протяжении 
всей жизни человека; 

• новая пенсионная реформа может 
ухудшить благосостояние стар-
шего поколения, а также повлия-
ет на рынок труда, что требует 
выработки конкретных мер соци-
альной политики.  
Демографическая динамика во 

многом определяется особенностями 
различных видов демографического 
поведения — репродуктивного, само-
сохранительного, миграционного. 
Характер демографического поведе-
ния существенным образом зависят 
от социальных норм и гендерных 
стереотипов, которые широко рас-
пространены среди населения.  

 
Здоровье сквозь призму гендерного 

подхода 
 
Изучение проблем здоровья 

населения практически всегда про-
водилось с учетом пола, но такие 
направления исследований, как «ген-
дерная медицина» и «гендерная фар-
макология» возникли относительно 
недавно. Гендерные нормы, роли и 
отношения могут воздействовать на 
состояние здоровья и влиять на до-
стижение психического, физического 
и социального здоровья и благополу-
чия [9]. Гендерное неравенство в до-
ходах ограничивает доступ к каче-
ственной медицинской помощи и от-
ражается на уровнях предотвращае-
мой заболеваемости и смертности 
среди женщин и мужчин на протяже-
нии всей жизни. Разрабатываемые с 
учетом гендерного аспекта програм-
мы здравоохранения, которые осу-
ществляются надлежащим образом, 
положительно сказываются на здо-
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ровье мужчин, женщин, мальчиков и 
девочек.  

Гендерное равенство в сфере 
здравоохранения означает, что жен-
щины и мужчины на всех этапах жиз-
ни имеют равные условия и возмож-
ности, чтобы реализовать свои права 
и потенциал для того, чтобы быть 
здоровыми. Для достижения гендер-
ного равенства в здравоохранении 
часто требуются особые меры, 
направленные на уменьшение барье-
ров, поэтому в 2015 г. вступила в силу 
«Дорожная карта действий по вопро-
сам гендера, справедливости и прав 
человека (GER) на 2014-2019 годы: 
включение аспектов справедливости, 
гендера, прав человека и социальных 
детерминант в работу ВОЗ». Это пя-
тилетний план работы ВОЗ в целях 
обеспечения комплексного подхода, 
основанного на правах человека и 
учитывающего гендерные аспекты, 
направлен на укрепление справедли-
вости.  

На практике такой подход позво-
ляет, например, уравнять оплату 
услуг здравоохранения, которые у 
женщин почти всегда больше, чем у 
мужчин из-за высокой стоимости 
акушерских антенатальных услуг, а 
также из-за меньшей мобильности 
женщин, ограничивающей доступ-
ность ресурсов [10]. В конечном ито-
ге, недостаточность женских специа-
листов здравоохранения, ограничен-
ное количество часов предоставле-
ния услуг, отсутствие услуг по уходу 
за ребенком также создает препят-
ствия в доступе к медицинским услу-
гам именно женщинам [11].  

Гендерные особенности отноше-
ния к здоровью показывают, прежде 
всего, социокультурную, а не биоло-
гическую обусловленность различий 

между мужчинами и женщинами. Из 
исследований известно, что здоровье 
считают основной жизненной ценно-
стью большинство женщин и лишь 
половина мужчин. Мужчины чаще, 
чем женщины, жертвуют здоровьем 
ради работы, поскольку ценность 
здоровья занимает у них четвертое 
место среди прочих ценностей, тогда 
как у женщин — первое [12]. Для 
большинства женщин здоровье явля-
ется терминальной ценностью, а для 
мужчин — инструментальной.  

Хотя и мужчины, и женщины не-
достаточно активно сохраняют и 
укрепляют здоровье, женщины здесь 
более деятельны, а их поведение в 
большей степени соответствует тре-
бованиям здорового образа жизни: 
они раньше начинают заботиться о 
здоровье, уделяют внимание пра-
вильному питанию, чаще обращаются 
к врачам в профилактических целях, 
реже практикуют вредные привычки. 
Мужчины же, особенно молодые, из-
за ложного понимания мужественно-
сти, часто реализуют программу жиз-
ни, которая в будущем ухудшает их 
здоровье: культурный стереотип 
«мужского» поведения основан на 
принципе «лучше прожить меньше, 
но в свое удовольствие». 

При ухудшении самочувствия и 
мужчины, и женщины чаще всего 
предпочитают лечиться самостоя-
тельно, хотя женщины скорее обра-
тятся к помощи неспециалистов 
(друзей, знакомых, родственников), а 
мужчины вообще не станут обращать 
внимания на недомогание (реакция 
по принципу отрицания). Женщины 
более эмоциональны и чаще испыты-
вают страх из-за ухудшения здоровья, 
мужчины же реагируют более спо-
койно. В целом у женщин выше уро-

 
GENDER STUDIES 

140 



 Хоткина З.А., Доброхлеб В.Г., Русанова Н.Е. 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ Т. 21. № 4, 2018 

 
вень адекватности отношения к здо-
ровью: хотя бы раз в год за медицин-
ской помощью обращаются около 
60% женщин и 40% мужчин [13].  

Гендерная медицина. Различиями 
человеческого организма мужчин и 
женщин в медицине долго пренебре-
гали, поэтому клинические испыта-
ния лекарств традиционно были 
нацелены на среднестатистического 
мужчину весом 75 кг. Гендерная ме-
дицина стала развиваться недавно, и 
даже в считающейся одним из этало-
нов общественного здравоохранения 
Германии проблематика гендерных 
особенностей воздействия лекар-
ственных препаратов была включена 
в программу обучения студентов-
фармацевтов лишь несколько лет 
назад.  

Другой аспект гендерной меди-
цины связан с вопросами финансиро-
вания. В России финансирование ме-
дицинской помощи населению тра-
диционно учитывает фактическую 
обращаемость населения, поэтому на 
лечение мужчин априори выделяется 
меньше средств. Например, в москов-
ских поликлиниках подушевые нор-
мативы финансирования женщин 
почти в два раза превышают соответ-
ствующие нормы для мужчин в тру-
доспособном возрасте, и почти в пол-
тора — в пенсионном; похожая ситу-
ация и в регионах [14]. Ситуация с 
гендерными особенностями подуше-
вых нормативов финансирования 
описана на Информационном портале 
Life.ru и охарактеризована как «ме-
дицинская дискриминация» по отно-
шению к мужчинам. Таким образом, 
современный подход к анализу здо-
ровья населения затрагивает разно-
образные гендерные проблемы, без 
решения которых дальнейшее демо-

графическое развитие вряд ли воз-
можно. 

 
Российская семья сегодня:  

гендерный взгляд 
 
В современном меняющемся рос-

сийском обществе семья и семейные 
отношения стремительно трансфор-
мируются. При этом вектор этих из-
менений, по мнению специалистов, 
однозначно направлен в одну сторо-
ну: от семьи традиционной к семье 
современной. Существует много 
классификаций семьи, но в контексте 
данного исследования они не столь 
важны, поскольку в нем большее зна-
чение придавалось динамическому, а 
не структурному подходу. Кроме то-
го, условное деление семей на тради-
ционные и современные показывает 
линию разлома по критерию подчи-
нение/равенство, что наиболее отве-
чает целям гендерного анализа. Под 
традиционной семьей понимается 
такая, где роли супругов жестко за-
креплены и разделены: мужчина «до-
бытчик» и глава семьи, а женщина — 
«хранительница очага». К тому же 
они не просто ассиметричны, а имеют 
четкую иерархию. Как писала Н.М. 
Римашевская, «Гендер — это вопрос 
власти, которая асимметрична в рас-
пределении ресурсов и разделения 
труда в семье» [1. С. 273].  

В современной семье напротив, 
наблюдается большое многообразие 
семейных стилей, они строятся пре-
имущественно на основе равенства 
супругов и демократичных, а не авто-
ритарных отношениях. Поэтому та-
кие семьи, в зависимости от критери-
ев и целей исследования, называют 
также партнерскими, эгалитарными 
и т.п.  
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Изменения, происходящие в со-

временной российской семье, фикси-
руются не только научными исследо-
ваниями, но также массовыми опро-
сами общественного мнения. Напри-
мер, сравнение данных опросов ВЦИ-
ОМ, проведенных в 2005 г. и 2017 г. 
показали кардинальную модерниза-
цию внутрисемейных отношений, 
произошедшую за 12 лет. Оба опроса 
были посвящены проблеме главен-
ства в семье, т.е. гендерной иерархии. 
Исследование 2005 г. показало, что 
наибольшая доля опрошенных (38%) 
считали, что главой семьи должен 
быть старший мужчина или, если та-
кового нет, то старшая женщина. 
Примерно столько же, хотя и чуть 
меньше (35%), респондентов при-
держивались мнения, что в семье не 
должно существовать иерархии и ни-
кого не следует ставить выше 
остальных членов [15]. Спустя двена-
дцать лет картина общественного 
мнения по данному вопросу измени-
лась на принципиально противопо-
ложную. Приверженцев позиции, 
гендерного равенства в семье стало 
почти вдвое больше (60 против 35%), 
а доля разделявших традиционные 
взгляды напротив, почти вдвое 
уменьшилась (20 против 38%). И, что 
не менее важно, представления ре-
спондентов о современной семье 
(прожективная модель) не расходи-
лись с практикой их семейных отно-
шений. Подавляющее большинство 
(62%) семейных граждан (женатых 
или совместно проживающих без ре-
гистрации) сказали, что в их семье 
нет «главы», а все важные решения 
принимаются совместно. Однако и 
традиционные отношения в семьях, 
основанные на главенстве мужа, тоже 
остались, хотя таких семей в совре-

менной России уже менее трети 
(29%) [15]. Таким образом, на приме-
ре данных ВЦИОМ можно убедиться, 
что иерархическая структура семей-
ных отношений в российских семьях, 
которая медленно эволюционирова-
ла в предыдущие годы, в последнее 
десятилетие резко начала трансфор-
мироваться. И направление этих пе-
ремен носит прогрессивный харак-
тер, поскольку их результатом стано-
вятся более демократичные и равные 
отношения между супругами в со-
временной российской семье.  

Основным драйвером изменений 
в российских семьях на протяжении 
многих десятилетий оставались 
женщины. Их массовый выход на ры-
нок труда и в общественную жизнь, 
рост образования и материальной 
независимости служили главными 
причинами преобразования семей-
ных структур и отношений. И только 
в последние годы в этих трансформа-
циях стали участвовать также и муж-
чины, что нашло отражение в начав-
шемся изменении роли отца в рос-
сийской семье. На смену «безот-
цовсту», когда роль мужчины была 
сведена только к добыванию средств 
для содержания семьи, сегодня при-
ходят новые семейные отношения. 
Современные отцы уже не хотят до-
вольствоваться ролью «добытчика», 
а настроены на более глубокие су-
пружеские и родительские отноше-
ния. Исследования ИСЭПН РАН 2014-
2016 гг. были направлены на изуче-
ние феномена нового ответственного 
отцовства в России. Это, когда муж-
чины становятся равноправными 
партнерами своих жен, включаются в 
процесс воспитания, заботы и ухода 
за детьми, оказывая им эмоциональ-
ную поддержку [2. С. 21]. Такая мо-
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дель отцовства рассматривается как 
система взаимоотношений между 
мужчиной и ребенком, способствую-
щая развитию личности и эмоцио-
нальному благополучию обоих [16]. 
За подобной системой отцовства, а 
также за новыми неиерархическими 
отношениями в семье — будущее. 
Поэтому мы разделяем взгляды на 
современную российскую семью Н.М. 
Римашевской, которая считала, что 
семья в России сегодня не находится 
в состоянии разрухи и кризиса, она 
меняется и развивается [2. С. 20].  

 
Гендерный подход к анализу  

современных проблем занятости 
 
Современное состояние россий-

ского рынка труда характеризуется 
глубокими изменениями, которые 
происходят в обоих его компонентах: 
и в рабочей силе, и в системе рабочих 
мест. С одной стороны, под воздей-
ствием демографических процессов и 
роста уровня образования населения 
происходит улучшение качества че-
ловеческого капитала (ЧК), рабочей 
силы, а также изменяются мотивации 
и система ценностей работников, 
связанных с трудом. С другой — в 
связи с развитием технологий и 
нарастанием гибкости рынка труда, 
идет изменение качественных и ко-
личественных параметров системы 
рабочих мест.  

Когда речь заходит о гендерном 
неравенстве, то наиболее яркие при-
меры дискриминации женщин обыч-
но приводятся из области труда и 
занятости. Это — гендерный разрыв 
в оплате труда; «стеклянный пото-
лок», символизирующий барьеры, 
стоящие на пути карьерных устрем-
лений женщин; гендерная сегрега-

ция, которая делит мир профессий на 
«мужские» (обычно лучше оплачива-
емые) и «женские» (хуже оплачивае-
мые) и т.п. Эти гендерные проблемы 
занятости в исследовании условно 
были обозначены как «старые» (в 
кавычках), так как они давно и доста-
точно хорошо изучены, но не потеря-
ли своей актуальности, поскольку до 
сих пор не решены. Наравне со «ста-
рыми» гендерными проблемами се-
годня появляются новые вызовы, т.е. 
проблемы, возникшие недавно и обу-
словленные технологической рево-
люцией и ростом гибкости рынка 
труда. К числу новых вызовов отне-
сены, во-первых, прекаризация заня-
тости, т.е. быстрый рост числа рабо-
чих мест с неустойчивой занятостью 
(precariti of employment) без социаль-
ной защиты и гарантий, которые есть 
у традиционной полной занятости; 
во-вторых, цифровой гендерный раз-
рыв как проблема низкого уровня 
занятости женщин в профессиях, вы-
званных бурным ростом цифровых 
технологий. На эти новые профессии 
во всем мире высок спрос на рынке 
труда, поэтому они являются высо-
кооплачиваемыми. Следовательно, 
недопредставленность женщин в но-
вых профессиях усугубляет «старые» 
гендерные проблемы — гендерный 
разрыв в оплате труда, сегрегацию 
занятости и т.п.  

Итак, круг замкнулся: новые вы-
зовы усугубляют «старые» проблемы, 
а они, в свою очередь, затрудняют 
решение вновь возникающих про-
блем занятости. Чтобы разорвать 
этот порочный круг гендерных про-
блем в сфере труда, необходимы 
двойные усилия, направленные на 
решение как «старых» проблем, так и 
на противодействие новым вызовам.  
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Остановимся более подробно на 

анализе гендерных аспектов занято-
сти населения, которые обусловлены 
новыми вызовами в сфере труда. Пре-
каризация занятости — это рост ее 
неустойчивости и нестабильности, 
сопровождающийся в большинстве 
случаев ущемлением трудовых и со-
циальных прав работников на до-
стойные заработки, охрану труда, 
отпуска, социальное страхование и 
др. [17. С. 5]. Формирование гибкого 
рынка труда сопряжено с экспансией 
новых нестандартных форм и видов 
занятости, таких как заемный труд 
(аутстафинг и лизинг персонала), 
аутсорсинг, удаленная (дистанцион-
ная) занятость, фриланс и другие.  

Тенденции гибкости по-разному 
отражаются на труде мужчин и жен-
щин. Специалисты отмечают, что три 
социальные группы, потенциально 
особенно подвержены прекаризации: 
молодежь, женщины и пожилые ра-
ботники. Еще недавно неустойчивая 
занятость была характерна, в основ-
ном, для работников неформальной 
экономики, но в связи с возрастанием 
гибкости рынка труда, границы меж-
ду неформальной и формальной эко-
номикой размываются, поэтому сего-
дня в условия неустойчивой занято-
сти все чаще попадают работники 
государственных компаний и органи-
заций, а также частных фирм. В соот-
ветствии с официальной статисти-
кой, в настоящее время около трети 
всех занятых в российской экономике 
работает в условиях неустойчивой 
занятости, в том числе, 8-12% в фор-
мальной и 20,5% в неформальной 
экономике [17. С. 17].  

Гендерные проблемы деформа-
ции российской сферы труда под 
влиянием прекаризации занятости 

были рассмотрены на примере иссле-
дований ИСЭПН РАН, проведенных в 
российской медиаотрасли в 2016 и 
2018 годах [18]. Эта отрасль интерес-
на для анализа проблем прекариза-
ции занятости тем, что в ней доста-
точно широко представлены оба вида 
нестандартной занятости, как добро-
вольный (фрилансеры), так и вынуж-
денной или неустойчивой (так назы-
ваемые внештатники, которые вы-
нуждены работать по гражданско-
правовым договорам или вообще по 
устной договоренности с зарплатой 
«в конверте»). Разница между фри-
лансерами и работающими в услови-
ях неустойчивой занятости — прин-
ципиальная, а гендерная асимметрия, 
как показали исследования, выраже-
на достаточно четко. В российских 
СМИ среди работающих по трудовому 
договору, гарантирующему социаль-
ную защиту, преобладают мужчины, а 
на условиях неустойчивой занятости, 
напротив, занято больше женщин, 
чем мужчин. Преобладание женщин 
на социально незащищенных рабочих 
местах доказывает, что практики 
дискриминационного найма в отно-
шении женщин распространены ши-
ре, чем в отношении мужчин. Это ли-
шает женщин, занятых в российских 
СМИ, социальных гарантий занятости 
сегодня и перспектив получения пен-
сионного обеспечения в будущем. 

Другим вызовом для современно-
го российского рынка труда является 
цифровизация занятости под влия-
нием технологической революции. Во 
всем мире выражается озабочен-
ность, что цифровая экономика от-
крывает не только новые возможно-
сти, но также обуславливает новые 
социальные вызовы и риски. Одним 
из наиболее вероятных социальных 
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рисков, связанных с развитием циф-
ровой экономики признается нарас-
тание гендерного неравенства в сфе-
ре труда и в обществе в целом [19].  

В России тревожной тенденцией 
последних лет является усиление 
маскулинизации занятости в таких 
отраслях, связанных с цифровой эко-
номикой, как связь и информацион-
ные технологии (ИT). За десять лет с 
2005 г. по 2014 г. доля женщин, заня-
тых в электросвязи уменьшилась с 45 
до 38%, а в сфере ИT итого больше — 
с 35 до 25% [20]. Сокращение занято-
сти женщин в ИТ (с учетом того, что 
их там итак мало), это не только про-
блема соответствующих отраслей. 
Вымывание женщин с должностей, 
требующих специализированных 
технических знаний и навыков, кото-
рые высоко оплачиваются и на кото-
рые растет спрос, может усугубить 
гендерное неравенство не только в 
экономике, но и в российском обще-
стве в целом. Сокращение цифрового 
гендерного разрыва в занятости не 
самоцель, а необходимость более ши-
роко использовать трудовой и ин-
теллектуальный потенциал всего за-
нятого населения страны — не толь-
ко мужчин, но и женщин. Более ши-
рокое привлечение женщин в сектор 
цифровых технологий позволит 
обеспечить их полноценное участие в 
современном рынке труда. 

В число стратегий, направленных 
на сокращение гендерного неравен-
ства в сфере труда и занятости, а 
также на привлечение женщин в 
цифровую экономику, могут быть 
включены: 
• проведение согласованной и эф-

фективной экономической и со-
циальной политики, приорите-
том которой должно стать проти-

водействие гендерному неравен-
ству в сфере труда; 

• разработка и внедрение на всех 
уровнях российской экономики 
(государственном, региональном, 
корпоративном) программ, 
направленных на более активное 
вовлечение женщин в цифровую 
экономику; 

• приведение трудового законода-
тельства РФ в соответствие с реа-
лиями рынка труда и новыми ви-
дами занятости путем пересмот-
ра устаревших норм и введения 
новых, которые будут обеспечи-
вать социальную защиту работ-
ников на современных рабочих 
местах;  

• сделать нормы российского тру-
дового права симметричными 
для женщин и мужчин (за исклю-
чением вопросов охраны мате-
ринства);  

• совершенствование сбора и ана-
лиза гендерной статистики, уде-
ляя особое внимание сопоставле-
нию статистических данных по 
вопросам образования и занято-
сти женщин и мужчин в техноло-
гической сфере и цифровой эко-
номике;  

• проведение мониторинга по во-
просам соблюдения трудовых 
прав и социальной защиты ра-
ботников в сфере труда; 

• создание на предприятиях и в 
организациях условий женщинам 
и мужчинам для гармоничного 
сочетания семейной жизни и ра-
боты; 

• проведение информационно-
просветительской работы среди 
населения по вопросам гендерно-
го равенства. 
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Таким образом, гендерная мето-

дология исследования в определен-
ной мере дала возможность понять 
механизмы гендерных дисбалансов и 
показала, какие меры необходимо 
предпринять для сокращения ген-

дерного неравенства и выравнивания 
позиций мужчин и женщин в сферах 
демографии, труда, семьи и здоровья 
населения, как на микро-, так и мак-
роуровне российского общества. 
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Abstract. The article is published on the eve of the jubilee year for Russian gender studies — 
they mark 30 years. The emergence and development of gender studies in Russia is inextricably 
linked with the name of Natalia Mikhailovna Rimashevskaya. And the created by her Laboratory 
for Gender Studies successfully continues research based on the foundations of gender analysis 
of the Russian socio-economic reality laid down by her. In the article, written on the results of 
the 2018 study, a close attention is paid to the gender aspects of socio-demographic dynamics 
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and health of Russians. Such areas as "gender medicine" and "gender pharmacology" have 
emerged relatively recently, but thanks to them, modern approach to analysis of public health 
could touch upon a variety of gender issues, without which further demographic development is 
hardly possible. The paper studies the consequences of increasing flexibility of the labor market 
and digitalization of the economy for women and men, as well as modern transformations of the 
Russian family, which give rise to new forms of relations between men and women in the pri-
vate sphere. The main driver of the changes in Russian families for many decades remained 
women. Their mass entry into the labor market and social life were the main causes of the 
transformation of family structures and relations. Men also have begun to participate in the 
transformation of family relations, but only in recent years, that is reflected in the changing role 
of father in Russian family. The study was focused on the gender aspects of the problems caused 
by recent changes in the public and private life of Russians (after 2015). There was undertaken 
a gender analysis of the new challenges and risks in the field of demography and labor faced by 
modern Russian society. A special consideration is given to methodology of gender studies. 
Keywords: gender studies, methodology, demographic dynamics, family, population health, 
new employment 
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