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Аннотация. В статье рассматривается трансформация гендерного неравенства под воздействием информатизации, 
которая проявляется распространением дистанционных технологий и альтернативных форм трудоустройства. На основе 
анализа статистических данных регистрации самозанятых и уровня доходов в российском обществе выявлены гендерные 
различия. Приведены результаты качественного исследования интервью самозанятых, показаны различия в стратегии ка-
рьерных ориентаций и социального продвижения мужчин и женщин.
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Информатизация как широкий социотехнический про-

цесс распространения цифровых технологий воздействует 

на многие сферы. Дистанционные технологии, расцвет ин-

формационного бизнеса, социальных сетей, а также пан-

демия COVID-19 создали благоприятную основу развития 

альтернативных форм трудоустройства. Фриланс, удален-

ная работа - новые варианты трудоустройства, оказавшие 

большое воздействие на мобильность в обществе. Нера-

венство - важная часть социальной мобильности. В совре-

менной социологической теории категория «социальное 

неравенство» применяется, прежде всего, для отражения 

сложной социальной структуры общества и обозначает 

«специфическую форму социальной стратификации, 

при которой отдельные индивиды, социальные группы, слои 

или классы находятся на разных ступенях вертикальной со-

циальной иерархии и обладают неравными возможностя-

ми удовлетворения своих материальных, социальных или 

духовных потребностей» [1, 2]. Одним из оснований прояв-

ления неравенства является гендерный аспект. На протяже-

нии истории его значимость претерпела очень большие из-

менения. Целью данной статьи является проанализировать, 

какое влияние на гендерное неравенство оказала цифро-

визация. 

Ученые отмечают, что одной из существующих осо-

бенностей распределения труда и занятости на уровне 

мирового рынка труда продолжает оставаться гендер-

ная асимметрия [3]. Один из ведущих теоретиков теории 

информационного общества М. Кастельс при этом под-

черкивает, что новые технологии и гибкие формы занято-

сти повышают шансы женщины на профессиональную 

самореализацию, позволяя совмещать свои обязанности, 

связанные с исполнением материнской роли с профес-

сиональными. При этом современные ученые далеки от 

идеализации, подчеркивая что сохранение крайне высо-

кой нагрузки на женщин в вопросах организации семей-

ного быта вынуждает их активнее прибегать к использова-

нию цифровых дистанционных способов для оптимизации 

решения бытовых проблем [4].

Рост роли личности как субъекта развития общества 

привело к пониманию того, ограничены возможности по-

ловины человечества, и поэтому в вопросах самореали-

зации, достижении более высокого социального статуса 

важным барьером является гендерное неравенство. 

Другой стороной неравенства в информационном об-

ществе является фактор доступности интернета, различия 

в навыках использования технологий [5 с. 47–48]. Эмпириче-

ские исследования выявляют разницу в специфике исполь-

зования интернет-технологий мужчинами и женщинами 

в повседневной жизни, работе, выполнении гражданских 

или иных видов активностей. Явные различия в гендерном 

и образовательном срезах говорят о наличии цифрового 

неравенства. Например, респонденты-женщины чаще 

мужчин пользуются порталами государственных, образо-

вательных, лечебных услуг, в то время как мужчины-респон-

денты активнее женщин проявляют себя в интернет-дис-

куссиях по общественным и политическим вопросам. 

Заметна разница и в развлекательной сфере: по мере 

повышения уровня образования респонденты-мужчины все 
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реже используют сетевые возможности для проведения до-

суга. В то время как женщины, наоборот, – чем выше уро-

вень образования, тем чаще отмечалось использование 

«цифры» для досуга, отдыха, развлечений [8].

Таким образом, в рамках реализации поставленной 

цели статьи обратимся к данным статистики. Гибкая уда-

ленная форма занятости сейчас подразумевает в боль-

шинстве своем трудоустройство с помощью регистрации 

самозанятости. С одной стороны, это значительно облег-

чает жизнь работодателей при приеме на работу на уда-

ленную форму занятости, с другой – позволяет данной 

категории профессионалов работать в рамках трудового 

законодательства, платить налоги со своего дохода. 

По данным статистики: «Если говорить о мужчинах и 

женщинах, то у нас 39% женщин-самозанятых и 61% муж-

чин. Доход, полученный женщинами, – 33%, а у мужчин – 

67%”, при этом основная работа у женщин – это маникюр, 

педикюр, няня, стилист, кондитер, грумер, бухгалтер, мо-

дельер, дизайнер, репетитор, у мужчин: ремонт автомоби-

лей, сантехник, ремонт бытовой техники, эвакуация, букси-

ровка, техобслуживание, грузчик, электрик» [9].

Обратимся к статистическим данным по уровню до-

ходов: средний заработок женщин в России, занятых 

на крупных и средних предприятиях, в 2021 году соста-

вил 42,8 тыс. рублей на руки с учетом всех премиальных. 

При этом мужчины получали 62,1 тыс. рублей. Таким обра-

зом, размер зарплаты женщин составил 68,9% от мужской, 

или на 31,1% меньше [10].

С начала 2000-х годов гендерное неравенство в зар-

платах сокращалось, и к 2013-му показатель достиг своего 

минимума в 26,1%, следует из отчета компании. Затем он 

постепенно увеличивался. 

Также в рамках авторского исследования было про-

ведено глубинное интервью с самозанятыми, в котором 

приняло участие 34 женщины и 18 мужчин (сентябрь 2022), 

которые работали на удаленной форме в различных ком-

паниях. Так, опрос выявил, что среди мужчин выделяются две 

группы по степени активности и успешности в профессии: 

первая категория, которых можно условно назвать успеш-

ными карьеристами: их объединяет высокий доход, зани-

мание важных позиций в компании и быстрый рост, кото-

рые достигаются за счет целеустремленности, отличного 

выполнения работы. Такие сотрудники, как правило, много 

времени тратят на работу, мало отвлекаются на другие 

дела. Их ценят руководители, они быстро продвигаются по 

карьерной лестнице. Планом и логичным итогом роста 

они представляют создание своего бизнеса. Например, 

информант Александр, 33 года начинал с менеджера по 

продажам, быстро занял позицию руководителя отдела 

продаж. После этого перестал работать в какой-то опреде-

ленной компании, а основал свою по консалтингу отделов 

продаж других компаний. В целом, эта группа информан-

тов настроена на профессиональный рост и независи-

мость, подчеркивают, что информационные технологии 

и социальные сети дают большие возможности для роста 

и реализации. В то же время, есть другая категория работ-

ников мужского пола, которая намного менее успешны. 

Их объединяет частая смена места работы, отсутствие 

роста и продвижения по карьерной лестнице. Например, 

информант Рустем, 40 лет: также работает в продажах 

уже несколько лет, ушел сюда из другой сферы, нравится, 

что можно работать из дома. При этом не достиг значимых 

успехов, имеет средний доход. Особенностью этой кате-

гории самозанятых является необязательность, отсутствие 

стремления к росту и достижениям.

По итогам интервью самозанятых женского пола, выяв-

лена другая классификация, которая исходит из их семей-

ного статуса и ценностных ориентаций. Так, первой кате-

горией являются работницы с доминированием семейных 

ценностей. Они выбирают удаленную форму по причине 

удобного совмещения с семейными и материнскими 

функциями. Поэтому их критерием выбора места рабо-

ты является удобный график, определенный уровень ста-

бильности в доходе, который бы позволил им обеспечивать 

детей. Марина, 35 лет, экономист, отмечает, что ей важно 

обеспечить ежемесячный стабильный доход для оплаты са-

дика, школы, развивающих кружков и репетиторов. Такие 

сотрудницы выделяются дисциплинированностью, ответ-

ственностью на занимаемых позициях, но редко растут по 

карьерной лестнице до высоких позиций, так как ограниче-

ны во времени для дополнительного обучения для перехода 

к более сложным функциональным обязанностям. Их глав-

ным критерием является, чтобы работа была не в ущерб 

семье. Вторая категория удаленных работниц имеют дру-

гие ценностные ориентиры. Как правило, это либо более 

молодые женщины, не имеющие детей, либо, наоборот, 

более взрослые женщины, чьи дети уже выросли. Некото-

рые из них перешли на удаленку случайно, так как форма 

трудоустройства для них не столь важна, как профессио-

нальный рост и доход. В своей профессии их привлекают 

возможности роста, саморазвития и высокий доход. В уда-

ленной форме им нравится, что не нужно тратить время на 

дорогу, можно совмещать с личными делами: посещать 

косметолога, заниматься спортом, встречаться с друзь-

ями, а также работать из любого города. Эта категория 

опрошенных женщин быстро поднимаются по карьерной 

лестнице, имеют высокий доход (200-500 тысяч рублей). Од-

нако в отличие от успешных самозанятых мужчин не имеют 

стремления к независимости и создания своего бизнеса. 

Они не беспокоятся о будущем, так как уверены, что их 
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опыт и послужной список всегда позволят удачно трудоу-

строиться в какой-то другой компании, если придется уво-

литься из текущей.

Таким образом, исследование выявило, что в карьер-

ной ориентации в условиях цифровизации есть гендерная 

специфика. С одной стороны, доля женщин, участвующих 

в этом секторе экономики, значительно меньше. В то же 

время, характер их самореализации значительно отлича-

ется. В целом, женщины, с одной стороны, являются более 

стабильными дисциплинированными работниками что 

в условиях удаленного трудоустройства очень важной для 

работодателя. С другой стороны, имеет место гендерное 

неравенство, выраженное в разнице доходов, доли жен-

щин в секторе удаленной работы. С одной стороны, это 

можно объяснить ограничениями, связанными с исполне-

нием семейных ролей жены и матери, с другой – социаль-

ным ожиданием карьерных стремлений, которые имеют 

выраженную гендерную окраску. При этом выраженным 

преимуществом воздействия цифровизации является боль-

ше возможностей для совмещения этих двух сторон жизни 

женщины без сильного ущерба и необходимости стоять 

перед выбором. 
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Annotation. The article deals with the transformation of gender inequality under the influence of informatization, which is 
manifested by the spread of remote technologies and alternative forms of employment. Based on the analysis of statistical data 
on the registration of the self-employed and differences in income levels in Russian society, gender differences were identified. 
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