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Профессиональная сегрегация ставит определенные ограничения для жен-

щин в развитии их трудового потенциала: горизонтальная гендерная сегрегация 

накладывает ограничения на выбор профессий, вертикальная сегрегация создает 

эффект «стеклянного потолка», ограничивая женщинам возможности карьер-

ного роста. В результате инвестиции в развитие человеческого капитала женщин 

изначально менее привлекательны в силу более низкой отдачи, для современного 

рынка труда характерны такие явления, как гендерная асимметрия и феминиза-

ция бедности. 

Профессиональная сегрегация определяется отраслевой или профессио-

нальной структурой занятых мужчин и женщин, где женщины представлены 

преимущественно в малопрестижных, малооплачиваемых профессиях или в тех, 

где низок потолок профессионального роста, в отраслях экономики с невысоким 

уровнем оплаты труда. При этом профессиональная сегрегация женщин не 

только определяет качество женской занятости, но и становится источником кос-

ности рынка труда и тормозом эффективного развития экономики [4, с. 165]. 
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Одной из причин профессиональной гендерной сегрегации, влияющей на 

занятость и карьерное продвижение женщин, выступает доступность образова-

ния, определяющая качество человеческого капитала. Для Казахстана гендерное 

неравенство в сфере образования нехарактерно, высшим образованием в 

2017 г. охвачено 60% женщин, что на 12% больше, чем мужчин [7, с.359]. Но это 

не гарантирует устранение профессиональной сегрегации, о чем свидетельствует 

гендерный разрыв заработной платы, которая выше у мужчин, независимо от 

уровня образования (таблица 1). 

Таблица 1 

Различия в уровне оплаты труда в зависимости от уровня образования 

Уровень образова-

ния 

Среднемесячная номинальная заработная 

плата, тенге Гендерный разрыв 

заработной платы, % 
мужчины женщины 

среднее 120 963 79 934 33,9 

высшее 271 073 171 504 36,7 

послевузовское 483 307 281 416 41,8 

 

Источник: рассчитано автором по данным Комитета по статистике Ми-

нистерства Национальной Экономики Республики Казахстан. 

Вертикальная гендерная сегрегация в Казахстане также проявляется в том, 

что мужчины занимают 62,7% руководящих должностей в органах власти и 

управления [3]. В данном случае сочетание значительной вертикальной сегрега-

ции с более высоким уровнем образования женщин свидетельствует не только о 

неэффективном использовании их образовательно-профессионального потенци-

ала, но и о наличии в обществе традиционных гендерных стереотипов, ведущих 

к гендерной дискриминации при приеме на работу и продвижении по карьерной 

лестнице [6]. 

Профессиональная сегрегация препятствует продвижению женщин по карь-

ерной лестнице и соответствующим ростом их заработной платы. Для Казах-

стана в 2017 г. в целом по всем видами экономической деятельности доля жен-

щин, имеющих высокооплачиваемую работу (свыше 390 тысяч тенге), по срав-

нению с мужчинами ниже на 6,1% [7, с. 360]. 
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О наличии горизонтальной гендерной сегрегации свидетельствует концен-

трация работающих женщин в более низкооплачиваемых отраслях экономики. 

На казахстанском рынке труда наиболее феминизированными являются отрасли 

здравоохранения и образования, где в 2017 г. занято женщин, соответственно, в 

2 раза и в 2,8 раза больше, чем мужчин. При этом самая высокая концентрация 

работников обоих полов наблюдается в наименее оплачиваемой группе (150–

200 тыс. тенге), в сфере здравоохранения там занято 43,8% мужчин и 55,1% жен-

щин, а в сфере образования – 56,3% и 73,2% соответственно. Разница между 

уровнем оплаты труда мужчин и женщин в самой высокооплачиваемой группе 

(390 тыс. тенге и выше) составляет 3,8% в сфере здравоохранения и 8,4% в сфере 

образования. 

Профессиональная сегрегация проявляется не только в гендерной, но и в 

возрастной дискриминации, затрагивающей оба пола. Принадлежность к дискри-

минируемой возрастной группе не предопределена обстоятельствами рождения 

лица, потенциальной жертвой такой дискриминации может стать любой человек 

в любой период своей жизни [2, с.192]. Возрастная дискриминация является од-

ним из проявлений предубеждений, связанных с эйджизмом, распространением 

предполагаемых групповых особенностей, связанных с возрастом, на лиц, при-

надлежащих к соответствующей возрастной группе, вне зависимости от их лич-

ных особенностей [13]. 

В нашем случае проблема возрастной дискриминации сливается с пробле-

мой профессиональной гендерной сегрегации, происходит вытеснение работаю-

щих женщин предпенсионного и пенсионного возрастов на низкооплачиваемую 

работу, к которой не проявляют интереса молодежь. По Республике Казахстан в 

2017 г. гендерные различия в уровне вознаграждения характерны для всех воз-

растных групп, в целом по республике уровень заработной платы мужчин выше 

на 44,7% при гендерном разрыве 30,9%. Следует отметить особую уязвимость и 

подверженность возрастной дискриминации именно работающих женщин, по-

скольку значительные различия в заработной плате сохраняются даже для 
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пенсионного возраста: уровень оплаты труда мужчин выше на 33,9%, а гендер-

ный разрыв составляет 25,3% (таблица 2). 

Таблица 2 

Различия в уровне оплаты труда наемных работников по возрасту 

Среднемесячная 

номинальная 

заработная плата, 

тенге 

Возрастные группы, лет 

16–24 25–28 29–34 35–44 45–54 55–64 65–74 

мужчины 106062 142651 189611 231697 206871 189150 217423 

женщины 90843 115510 133800 147456 134708 128687 162398 

Превышение уровня 

заработной платы, % 
116,8 123,5 141,7 157,1 153,6 147,0 133,9 

Гендерный разрыв 

заработной платы, % 
14,3 19,0 29,4 36,4 34,9 32,0 25,3 

 

Источник: рассчитано автором по данным Комитета по статистике Ми-

нистерства Национальной Экономики Республики Казахстан. 

Еще одной причиной дифференциации в уровне оплаты труда является ген-

дерная дискриминация в скрытой форме, обусловленная сложившимися стереоти-

пами положения и поведения женщин в обществе [12, с. 132]. Существование ген-

дерных стереотипов в казахстанском обществе подтверждают результаты гендер-

ного опроса, проведенного общественным фондом «Институт равных прав и рав-

ных возможностей Казахстана», по итогам которого 71,1% респондентов считают, 

что большую часть домашней работы должна выполнять мать и жена [9]. 

Возможность преодолеть профессиональную сегрегацию создает развитие в 

Казахстане женского предпринимательства. Благодаря финансовой поддержке 

государства, среди юридических лиц малого и среднего бизнеса, индивидуаль-

ных предпринимателей, доля женского бизнеса превысила 50%. Фонд под-

держки женского предпринимательства, созданный в 2018 г., позволит решить 

общую для всех казахстанских предпринимателей проблему доступа к финансам 

через механизм микрокредитования [1]. 

Авторы, изучающие гендерные аспекты участия женщин в предпринима-

тельстве и корпоративном бизнесе, отмечают положительную роль гендерной 

диверсификации, обеспечивающей более широкие возможности для реализации 
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стратегии развития компании, повышение ее репутации и инвестиционной при-

влекательности [11, с.29]. 

Решение проблемы профессиональной сегрегации, следствием которой яв-

ляется гендерное неравенство в оплате труда, невозможно без законодательной 

поддержки. В республике действует Концепция семейной и гендерной политики 

в Республике Казахстан до 2030 года, утвержденная Указом Президента Респуб-

лики Казахстан от 6 декабря 2016 года №384. В ее основе лежат принципы обес-

печения равенства пользования всеми экономическими, социальными, культур-

ными, гражданскими и политическими правами вне зависимости от пола, недо-

пущения дискриминации, гендерной асимметрии в государственной и обще-

ственной жизни, а также формирования гендерного самосознания и искоренения 

гендерных стереотипов в обществе [5]. 

Помимо совершенствования правовой базы и государственной поддержки 

женского предпринимательства, необходимо продолжать разработку методоло-

гии и инструментария для оценки и мониторинга уровня профессиональной се-

грегации и гендерного неравенства. В настоящее время ПРООН ежегодно опре-

деляет Индекс гендерного неравенства (ИГН), характеризующий потери потен-

циального уровня человеческого развития, возникающие из-за гендерного нера-

венства. По данным ПРООН [14], в 2017 г. по уровню гендерного неравенства 

Казахстан занимал 43 место (ИГН равен 0,197). 

Для совершенствования инструментов, измеряющих уровень гендерного 

неравенства, требуется более сложный индекс, чем ИГН, включающий показа-

тели, по которым имеется официальная статистика, позволяющая прослеживать 

динамику уровня гендерных различий по стране и проводить международные 

сравнения. Чтобы определить уровень профессиональной гендерной сегрегации, 

в интегральный индекс следует включить такие компоненты, как активности ра-

бочей силы, занятость по секторам экономики, статус в области занятости и про-

фессий, уровень дохода [7, с. 361]. 

Все более широкое распространение систем оплаты труда, основанных на про-

изводительности и производственных показателях работников, а не на содержании 



Издательский дом «Среда» 
 

6     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

рабочих мест, ставит новые проблемы в области обеспечения равенства оплаты. 

Дополнительные платежи, связанные со стажем работы, опытом или производ-

ственными показателями, не всегда равномерно и справедливо распределяются 

между работниками высокого и низкого уровня [10]. Для оценки дискриминации 

по уровню оплаты труда авторами, изучающими эту проблему, предлагается про-

водить мониторинг производительности туда мужчин и женщин [8, с. 244]. 

Таким образом, профессиональная сегрегация формирует своего рода за-

мкнутый круг, в котором отсутствие стимулов инвестирования в развитие чело-

веческого капитала женщин ведет к ослаблению их профессиональных позиций, 

и наоборот. Для успешного преодоления проблемы профессиональной гендер-

ной сегрегации необходимы повышение социальной и политической активности 

женщин, их участие в разработке и реализации нормативной базы, обеспечива-

ющей гендерное равенство, стимулирование женского предпринимательства, а 

также искоренение в обществе гендерных стереотипов, препятствующих реали-

зации потенциала работающих женщин. 
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