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В статье сфокусировано внимание на проблеме профессиональной интеграции российских женщин в новые 
процессы информационно-технологического развития. Тематика гендерного неравенства на рынке труда в 
тех или иных проявлениях и формах характерна практически для всех современных профессий. Не стала 
исключением в этом плане сфера информационных и цифровых технологий. IT- и STEM-отрасли – одни из 
направлений огромного пласта исследований по проблемам включенности женщин в данную профессио-
нальную сферу. Автором исследуются причины недооценки трудового и творческого потенциала женщин, в 
соответствии с которыми женщинам традиционно отводятся гуманитарные и социальные профессии, а 
мужчинам – профессии, связанные с математикой, инженерным делом, высокими технологиями и инфор-
матикой. Отмечается, что многие профессиональные навыки, таланты и креативная доминанта женщин 
остаются неоправданно невостребованными. Рассмотрен комплекс внешних и внутренних факторов, пре-
пятствующих вхождению женщин в профессиональные области IT и STEM, поддерживающих гендерный 
дисбаланс и сегрегацию в трудовой сфере. Сделан вывод, что наличие и углубление гендерного диспаритета 
не только негативно влияют на социальные и этические отношения, но и выражаются в прямых экономиче-
ских и кадровых издержках для страны. В свою очередь расширение присутствия женщин в новых цифро-
вых отраслях и технических секторах не только станет потенциалом развития экономики, но и внесет вклад в 
решение многих вопросов гендерного неравновесия в сфере труда. Достижение гендерного баланса остается 
открытой и многогранной темой в теоретическом и практическом плане на стыке исследований экономики 
труда и социологии трудовых отношений. 
Ключевые слова: гендерное неравенство, IT-индустрия, гендерный разрыв, трудовой потенциал, профессио-
нальные навыки. 
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The article focuses on the problem of professional integration of Russian women in new processes of information 
and technological development. The topic of gender inequality on labour market in certain shapes and forms is 
typical of nearly all today’s professions. The sphere of information and digital technologies is not an exception.  
IT- and STEM-industries present only one line in a vast scope of research dealing with women inclusion in this 
professional field. The author studies reasons for underestimation of labour and creative potential of women, due to 
which women find themselves connected with humanitarian and social occupations, while men – with occupations 
dealing with mathematics, engineering, high technologies and information science. It was pointed out that various 
professional skills, talents and creative dominance of women are not in demand. A whole set of external and internal 
factors were investigated that prevent women from entering professional spheres of IT and STEM, which can back 
up gender disparity and segregation in labour sphere. The author came to the conclusion that gender disparity not 
only exercises a negative impact on social and ethic relations but can cause direct economic and staff costs for the 
country. In its turn the extended presence of women in new digital industries and technical sectors can foster the 
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development of economy and at the same time can help resolve numerous problems of gender inequality in labour 
sphere. Attaining gender balance is still an open and multi-sided topic in theoretical and practical plan on the 
junction of investigating labour economics and sociology of labour relations. 
Keywords: gender disparity, IT-industry, gender gap, lab our potential, professional skills. 

Введение 
ринципиально новые информаци-
онные наукоемкие технологии
продолжают производить револю-

цию на рынке труда, перераспределяя и 
концентрируя таланты по сферам и отрас-
лям Индустрии 4.0. Мир современных 
цифровых и high-tech-технологий притя-
гивает к себе настоящих профи, которые 
определяют не только сегодняшнее разви-
тие, но и будущее. В них заинтересован 
прагматичный бизнес: не только в России, 
но и во всем мире технологические компа-
нии испытывают настоящий кадровый го-
лод, а это означает, что деловая практика 
все больше зависит от этих людей.  

Специалисты, находящиеся на стыке 
STEM-профессий (наука, высокие техноло-
гии, инженерия, теоретическая и при-
кладная математика), являются ценным 
профессиональным ресурсом в сфере high-
tech, цифровой информатики, искусствен-
ного интеллекта и информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ). 
Необходимость и масштабы таких профес-
сий в ближайшей перспективе будут толь-
ко увеличиваться. Но, несмотря на всю 
прогрессивность, высоковостребованность 
и дефицит труда профессионалов техно-
логичных специальностей, сегодня данная 
сфера демонстрирует гендерный диспари-
тет, что в новых условиях является серьез-
ным барьером для достижения целевых 
ориентиров цифровой модернизации в 
России: в 2022–2023 гг. нехватка IТ-кадров, 
по различным оценкам, составляла от 
300 тыс. до 1 млн человек, причем данная 
тенденция будет доминировать вплоть до 
2030 г. [1. – С. 174]. 

Значимость и важность активного во-
влечения женщин в секторы новой эконо-
мики обусловлены прежде всего нараста-
нием рисков расширения границ дефици-
та кадров точечной квалификации в усло-

виях масштабирования цифровизации во 
всех сферах жизни общества. Разносто-
ронний дискурс о женщинах-профес-
сионалах как о недооцененном резерве, 
необходимости привлечения и закрепле-
ния их в индустрии IT и STEM, а также ин-
терес авторов и развитие исследований по 
данной проблематике подчеркивают ее 
современность и актуальность. Цель насто-
ящего исследования заключается в опреде-
лении ключевых факторов, поддержива-
ющих гендерный диспаритет и низкий 
уровень вовлеченности российских жен-
щин в IT- и STEM-специальности. 

Недопредставленность женщин в ин-
формационно-технических профессио-
нальных сферах как укоренившийся тренд 
отмечается и обсуждается сегодня исследо-
вателями, экономистами, социологами, ор-
ганизаторами производств и предприни-
мателями. На этом делает акцент Всемир-
ный банк, отмечая, что ни одна страна, со-
общество или экономика не смогут реали-
зовать свой потенциал или встретить вызо-
вы XXI в. без полноценного и равного уча-
стия женщин и мужчин1. 

Современная индустрия наукоемких 
технологий и цифровых продуктов тради-
ционно считается преимущественно муж-
ской территорией, где действует устойчи-
вый эффект гендерного вытеснения (про-
фессиональная сегрегация), который ха-
рактеризуется увеличением доли занятых 
здесь мужчин. Необходимо отметить, что 
отсутствие гендерного паритета на рынках 
IТ- и STEM-специальностей не является 
сугубо российской проблемой: в целом по 
странам имеет место неудовлетворитель-
ная динамика занятости женщин в ин-
формационных секторах национальных 

1 URL: https://www.vsemirnyjbank.org/ru/topic/ 
gender/overview 
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экономик1 отчасти из-за недоверия жен-
щин к технологиям, меньшей их осведом-
ленности об инновациях. Так, доля жен-
щин в крупнейших западных IТ-компа-
ниях достигает 34,4%, в российских компа-
ниях, по данным «Хабр Карьера», –  26% 
(например, в штате разработчиков портала 
«Яндекс» женщины составляют 10%)2. Ген-
дерный дисбаланс, особенно в высокотех-
нологичных отраслях, тормозит становле-
ние цифровой экономики в условиях, ко-
гда технологии заменяют или преобразуют 
работу женщин и мужчин [2]. Наименьшее 
количество женщин наблюдается среди 
программистов (17%) и разработчиков ПО 
(менее 20%). Снижение доли женщин усу-
губляет гендерное неравенство в отраслях, 
требующих специализированных техниче-
ских знаний и навыков, которые высоко 
оплачиваются и на которые растет спрос 
[13]. 

Гендерная асимметрия проявляется в 
разнообразных сферах, в том числе в обра-
зовательном и научном пространствах, что 
подтверждается значительным дисбалан-
сом [11]. Существующие в обществе сте-
реотипы и модели поведения, разделение 
карьерных траекторий по гендерному 
признаку, неотождествление женщин с 
наукой, IТ-технологиями, математикой 
блокируют их мотивацию при выборе 
профессии в IT и областях STEM, снижают 
самооценку, оказываются значимыми при 
отсеве с инженерных и компьютерных фа-
культетов [7; 8; 10; 11]. 

Гендерный разрыв в информационной 
и инженерно-технической областях возни-
кает не только на этапе выбора направле-
ния подготовки [15] или при трудоустрой-
стве девушек после окончания обучения 
по данным образовательным программам, 
но и на этапе обучения в вузе. Девушки 
чаще отчисляются с инженерно-техни-
ческих направлений подготовки или пере-
водятся на другие специальности [14].  
В разрезе гендерной асимметрии женщи-

 
1 URL: https://https://www.weforum.org/  
publications/global-gender-gap-report-2023 
2 URL: https://www.forbes.ru/forbes-woman 

ны больше представлены в биологических 
науках, науках об окружающей среде, об-
разовании, медицине, а в инженерных и в 
вычислительных областях в значительной 
степени преобладают мужчины [6].  

Большинство исследователей солидар-
ны в том, что тезис о разных интеллекту-
альных способностях и складах ума муж-
чин и женщин не выдерживает критики: 
различия в способностях к технико-
математическим наукам мужчин и жен-
щин связаны не с общим уровнем интел-
лекта [3; 5; 12], а с развитием готовых и 
специальных умственных способностей [9]. 
Деловая практика дает множество приме-
ров того, что мужчины и женщины, рабо-
тая совместно над STEM-проектами, пред-
лагают более инновационные идеи, а ком-
пании, ориентированные на поддержание 
гендерного баланса сотрудников, более 
успешны [17]. 

 
Гендерный диспаритет  
в информационно-технологичных 
секторах России 

Обращаясь к мировым индикаторам, 
характеризующим гендерные показатели 
стран, следует отметить, что Россия в 2021 г. 
занимала 81-е место из 156 стран, вошед-
ших в рейтинг глобального Индекса ген-
дерного разрыва (Global Gender Gap Index);  
в 2022 г. – 50-е место в рейтинге 170 стран 
по Индексу гендерного неравенства 
(Gender Inequality Index)3. Сегодня про-
блема гендерного дисбаланса и диспари-
тета в профессиональной сфере для Рос-
сии является не просто актуальной, но и 
труднорешаемой: около 70% женщин 
сталкиваются с гендерными сложностями в 
индустрии технических, высокотехноло-
гичных и IT-профессий, а это достаточно 
высокий показатель (данные аспекты убе-
дительно отражены в документальном 
фильме 2022 г. «Математическое неравен-
ство»)4.  

 
3 URL: https://gtmarket.ru/ratings/gender-inequality-
index 
4 URL: https://www.forbes.ru/forbes-woman 

https://www.linkedin.com/pulse/women-technology-problematic-statistics-change-flo-nicolas-esq/
https://habr.com/ru/news/758064/
https://www.weforum.org/%20%0bpublications/global-gender-gap-report-2023
https://www.weforum.org/%20%0bpublications/global-gender-gap-report-2023
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Сегодня самыми популярными специ-
альностями в сфере цифровых технологий 
для женщин являются бэкенд (27,1%) и те-
стирование (25,2%). В остальных профес-
сиях женщины представлены слабо: 
фулстек-разработки – 8,5%; аналитика 
данных – 5,4%; мобильная и десктопная 
разработки – 5,3 и 3,2% соответственно. 
Доли остальных профессий значительно 
ниже: проджект-менеджеры – 2,8%; си-
стемная аналитика – 1,9%; геймдев – 0,9%. 
На специальности по информационной 
безопасности и DevOps приходится 0,3% и 
менее1. Исследования показывают, что в 
разработке программных продуктов по-
прежнему доминируют мужчины, состав-
ляя 91,88%, женщины – 7,7%2 (в мировой 
IT-отрасли доля разработчиков-женщин 
также невелика – 15%)3. 

Большинство женщин, устраиваясь по 
профессии в IT-сектор, в скором времени 
покидают отрасль [16]. Так, исследование 
Harvard Business Review показало, что 41% 
женщин, работающих в IT, оставляют 
профессию (по сравнению с 17% мужчин)4. 
Распределение мужчин и женщин по дли-
тельности опыта работы в IТ-сфере отра-
жает тот факт, что женщины превалируют 
среди начинающих, далее наблюдается 
тенденция к снижению их количества, что 
свидетельствует о проявлении негативных 
факторов, заставляющих женщин поки-
дать профессию. В плане продолжитель-
ности работы ранжирование выглядит та-
ким образом: 

− менее 1 года: женщины – 10,2%; муж-
чины – 4,2%; 

− 1–2 года: женщины – 17,8%; мужчи-
ны – 10,5%; 

− 2–5 лет: женщины – 35,4; мужчины –
30,2%; 

− 6–10 лет: женщины – 19,4%; мужчи-
ны – 20,5%; 

1 URL: https://https://dzen.ru 
2 URL: https://survey.stackoverflow.co/2023/#  
developer-profile-education  
3 URL: https://incrussia.ru/understand/women-it/ 
4 URL: https://trends.rbc.ru/trends/social/622387229a 
794723abd3d42a?from=copy 

− 11 и более лет: женщины – 17,3%;
мужчины – 30,0%5. 

 Следует выделить наиболее распро-
страненные проявления гендерного нера-
венства, обусловливающие диспаритет в 
области IT- и СТЕМ-профессий: 

− мизогиния, или предвзятое отноше-
ние и стереотипы по поводу профессио-
нальных технических и информационных 
способностей женщин (с тезисом «техно-
логии не для женщин» сталкиваются 30% 
женщин); 

− предубежденность работодателя на
стадии трудоустройства (модель вытесне-
ния: вопросы о планах по созданию семьи, 
деторождению и пр.); 

− необходимость женщинам постоянно
доказывать свою состоятельность как спе-
циалиста (отмечают 20% участниц соцоп-
росов в России); 

− сложности с выстраиванием комму-
никации и нахождением общего языка с 
мужской частью коллектива (указывают 
10% респонденток); 

− существование зарплатной вилки:
получаемые доходы женщин ниже, чем 
мужчин, в одних и тех же профессиональ-
ных нишах IT- и STEM-отраслей; 

− отсутствие карьерных лифтов и
скромные возможности для профессио-
нального роста; 

− укоренившиеся практики открытого
неуважительного отношения мужчин к 
женщинам-коллегам (нетактичные выска-
зывания, сексистские шутки); 

− унизительная снисходительность со
стороны коллег-мужчин; 

− недостаточная поддержка от руко-
водства или ее отсутствие; 

− навязывание «клеевой работы» (glue
work): попытки руководства переложить 
на женщин часть рутинных функций, от 
которых отказываются другие сотрудники 
(коммуникация, организация встреч, веде-
ние документации и пр.); 

5 URL: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/ 
492140/ 

https://survey.stackoverflow.co/2023/
https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/
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− нелояльность со стороны коллег и 
достаточно сильное давление в том случае, 
если женщины выступают конкурентами в 
плане выстраивания карьеры. 

 
Детерминанты гендерного  
диспаритета как основа гендерного 
неравенства в информационно- 
технологических сферах 

Устоявшиеся модели гендерного нера-
венства, приводящие к кадровому разрыву 
на рынках сверхвостребуемых технических 
профессий и IT-специальностей, детерми-
нированы рядом поддерживающих фак-
торов, которые условно можно разделить 
на две группы: внешние (стереотипные, 
экономические, институциональные, дис-
криминационные) и внутренние (устано-
вочные, поведенческие, самодискримина-
ционные). В данном аспекте следует гово-
рить о воздействии комплекса таких де-
терминант: установки, традиции, стерео-
типы, поведенческие модели, расписанные 
и навязанные обществом стандартные ген-
дерные роли, имплицитные (неявные) ха-
рактеристики. 

Истоки гендерного неравенства заложе-
ны в ранних социальных институтах (се-
мья, дошкольное воспитание, школа), ко-
торые в дальнейшем закрепляются в вузах. 
Из результатов опросов аналитического 
центра НАФИ следует, что российские ро-
дители в три раза реже рекомендуют тех-
нические специальности и IТ-профессии 
своим дочерям, чем сыновьям; поступле-
ние в университеты на прикладную ин-
форматику рассматривают 36% юношей и 
только 10% девушек1. Например, в МФТИ 
соотношение девушек и юношей среди 
абитуриентов, поступающих на различные 
технические и IT-специальности, за 2020–
2023 гг. практически не менялось; количе-
ство девушек от общего числа абитуриен-
тов составляет лишь 27%2. В профильных 
высших учебных заведениях нередко дела-

 
1 URL: https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/ 
stereotipy-v-otnoshenii-zhenshchin-i-ikh-posledstviya/? 
2 URL: https:// https://habr.com/ru/companies/  
superjob/articles/580892/ 

ется акцент на том, что технические и IТ-
специальности не предназначены для 
женщин, а преподавательское сообщество 
зачастую демонстративно снисходительно 
относится к студентам-девушкам техниче-
ских профилей, что негативно влияет на 
все этапы их профессионального станов-
ления. Так, почти треть студентов (32% 
юношей и 28% девушек) считает, что пре-
подаватели выше оценивают способности 
юношей к математике [8]. На сегодняшний 
день есть масса авторитетных научных ис-
следований, которые аргументированно 
доказывают об отсутствии значимой ген-
дерной и психофизиологической дихото-
мии (разнице) в освоении математики, 
точных наук, информатики. Так, коэффи-
циент интеллектуальности, когнитивные и 
вербальные способности в среднем у жен-
щин выше, чем у мужчин, и они дольше 
сохраняют их в старости [3]. Женщины 
лучше выполняют тесты на быстроту вос-
приятия знаковой информации, превосхо-
дят мужчин в скорости арифметических 
операций [5]. Мужчины лучше женщин 
решают новые интеллектуальные и сенсо-
моторные задачи, однако при тренировке 
и стереотипизации происходит нивели-
ровка этих различий [12]. 

 Вместе с тем следует иметь в виду дру-
гое ключевое ограничение – это навязан-
ные извне и усвоенные поведенческие мо-
дели, психологические установки и роли, 
образы, когнитивные заблуждения, когда 
субъекты постоянно реплицируют и под-
тверждают стереотипы, распространенные 
в социуме (например, то, что инженерные, 
математические, IТ-специальности – не для 
женского склада ума, поэтому девушки 
реже их выбирают; есть профессии, тра-
диционно подходящие только для жен-
щин; есть сугубо женская роль, отведенная 
ей природой, которая превалирует над 
профессиональной, и пр.). 

Исследуя гендерные дисбалансы в про-
фессиональной сфере, В. Рудаков отмеча-
ет, что многие STEM- и IT-профессии 
напрямую не связаны с факторами оттал-
кивания для женщин: высокой интенсив-

https://habr.com/ru/companies/%20%0bsuperjob/
https://habr.com/ru/companies/%20%0bsuperjob/
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ностью, напряженностью, тяжелыми усло-
виями труда и высоким уровнем риска. 
Однако при построении профессиональ-
ной траектории женщинами они отторга-
ются. Гендерный разрыв возникает не из-
за врожденных различий в способностях 
мужчин и женщин к точным и техниче-
ским наукам, а из-за существующих сте-
реотипов об этих различиях и, как след-
ствие, низкой заинтересованности и уве-
ренности девушек в том, что они могут до-
биться успеха в профессии в области STEM 
[9]. В результате женщины сосредоточены 
преимущественно в низкотехнологичных 
отраслях экономики [4]. Таким образом, 
когда имплицитные стереотипы сильны, 
женщины менее привержены своей рабо-
те, чем мужчины; когда неявные стереоти-
пы слабы, мужчины и женщины одинако-
во привержены своей работе [7. – С. 126]. 
Так, опрос Habr 2021 г. среди 462 респон-
денток1 выявил, что определенный про-
цент женщин пришли в IT-сферу из гума-
нитарных специальностей, а это свиде-
тельствует о том, что выбор профессии 
связан не столько со способностями, сколь-
ко с желанием и интересом к самой работе, 
поскольку большинство технических и IT-
специальностей требуют не творчества в 
чистом виде, а кропотливого и зачастую 
рутинного труда. 

В отраслях с наибольшей концентраци-
ей талантов представленность женщин 
также невелика. Здесь наблюдаются ген-
дерный разрыв и низкое участие женщин: 
в 2022 г. только 30% талантливых специа-
листов в области искусственного интел-
лекта составляли женщины. Российские 
женщины по-прежнему значительно не-
допредставлены в отраслях-локомотивах, 
определяющих развитие науки о данных и 
STEM. В сфере технологий, информации и 
СМИ доля STEM-профессий для женщин 
составляет 23,4% по сравнению с 43,6% для 
мужчин2; малочисленны женщины в high-

1 URL: https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/ 
2 URL: https://www.weforum.org/publications/global-
gender-gap-report-2023/in-full/gender-gaps-in-the-
workforce/ 

tech-производствах и наукоемких высоко-
технологичных услугах, очень мало их сре-
ди ученых и инженеров. Гендерные дис-
пропорции еще более ощутимы в области 
компьютерного обучения, программного 
обеспечения и ИКТ-услуг [2].  

 Многие современные STEM-профессии 
немыслимы без наукоемкого производства 
и предполагают дальнейшее развитие от-
раслевой науки. Вполне очевидно, что 
научная карьера женщин требует намного 
больших личных усилий и трудовых за-
трат по сравнению с мужчинами, но явных 
рисков и барьеров, кроме наличия способ-
ностей, самоорганизации и времени для 
достижения этих целей, нет. Тем не менее 
женщины в среднем реже, чем мужчины, 
защищают кандидатские и докторские 
диссертации, Так, лишь 5% из числа жен-
щин, которые начинают заниматься 
наукой в аспирантуре, доходят до защиты 
диссертаций и получают степень доктора 
наук3; среди академиков РАН женщины 
составляют 5%; среди членов-корреспон-
дентов – 10%; в таких подразделениях 
РАН, как отделения физических наук, ма-
тематических наук, нано- и информаци-
онных технологий, женщин-академиков 
нет вообще4. Ключевым блокиратором 
здесь выступает самоотбор как осознанный 
отказ от многих достижительных мотива-
ций: научного признания, повышения со-
циального статуса, самореализации в про-
фессиональном сообществе, морального и 
материального поощрения и карьерного 
продвижения [11. – С. 48].  

 Дискриминацию в оплате труда также 
следует рассматривать как важную детер-
минанту гендерного диспаритета. В насто-
ящее время наиболее высокооплачиваемые 
рабочие места характерны для сферы 
цифровых и информационных техноло-
гий, где гендерный дисбаланс выражается 
наиболее ярко [4. – С. 116]. Но и здесь се-
грегация не является исключением: 29% 

3 URL: https://aif.ru/society/science/lish_5_ 
zhenshchin-uchenyh_zashchishchayut_doktorskie_ 
dissertacii 
4 URL: https://nauka.tass.ru/nauka/12667589 

http://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/in-full/gender-gaps-in-the-workforce/
http://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2023/in-full/gender-gaps-in-the-workforce/
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Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова ● 2024 ● Том 21 ● № 5 (137) 

 

166 
 

женщин утверждают, что их доход ниже 
заработной платы мужчин на аналогич-
ных должностях (в России наблюдается 
разрыв в доходах в 30–40%). 

 Немаловажным движущим фактором 
выступает самодискриминация, или само-
отбор (self-selection), когда женщины вы-
бирают менее престижные и оплачивае-
мые рабочие места, исходя из своих лич-
ных установок, предпочтений, желания 
иметь менее рисковую и напряженную ра-
боту [9]. Самоблокировка, или дискрими-
нация, направленная на себя, предвзятость 
к себе, неуверенность в собственных зна-
ниях и умениях, зацикленность на стерео-
типах, боязнь нового – этим объясняется 
неуверенность женщин относительно 
high-tech- и цифровых навыков: женщины 
реже могут оценить, насколько совершен-
ны и функциональны компьютер и про-
граммное обеспечение, которые они ис-
пользуют, чаще сталкиваются с затрудне-
ниями при овладении современными тех-
нологиями, гаджетами, приложениями. 
Так, всего 0,6% занятых женщин имеют 
наивысшие компьютерные компетенции, 
среди мужчин – 3,3%1; 53% предпринима-
тельниц используют Интернет в бизнес-
процессах, а 37% – интегрируют суще-
ствующие цифровые технологии в свое де-
ло2. 

Личная индифферентность к инфор-
мационно-технологической сфере, отно-
шение к ней как к сложной, непонятной и 
непривлекательной профессиональной 
области проявляются в меньшем интересе 
к миру техники и цифровым новациям: 
женщины реже, чем мужчины, следят за 
IТ-новостями, трендами, изучают техноло-
гические новинки, меньше осведомлены о 
наиболее популярных IТ-программах, сер-
висах, мессенджерах, социальных сетях и  
т. д. Значительную роль в формировании 
данных стереотипов играют навязанные со 
стороны лидеров мнений, массмедиа и со-

 
1 URL: https://https://www.hse.ru/news/expertise/ 
516890105.html 
2 URL: https://www.forbes.ru/forbes-woman/  
stanovyatsya-socialnym 

циума в целом образы и примеры делового 
успеха, которые практически никак не ас-
социируются с женщинами. Так, 83% рос-
сиян среди успешных людей назвали муж-
чин и только 17% – женщин.  

 
Заключение 

Современные тренды на инноватику, 
технологичность и цифровизацию несут в 
себе не только неоспоримые возможности 
и прогресс во всех аспектах деловой и обы-
денной жизни, но и серьезные вызовы, на 
которые общество должно найти адекват-
ный отклик. Сегодня, когда профессио-
нальные навыки и компетенции становят-
ся все более важным дополнением к стре-
мительно развивающимся технологиям, 
общество не может позволить себе отка-
заться от деловой активности и таланта 
женщин в тех секторах, в которых их пред-
ставительство немногочисленно.  

Существующий гендерный диспаритет 
в трудовой сфере связан с недооценкой 
потенциала женщин и вызван действием 
целого комплекса экономических, инсти-
туциональных, профессионально-специ-
фических и субъективно-поведенческих 
факторов: формами профессиональной 
сегрегации, устоявшимися моделями ген-
дерного поведения, традиционными уста-
новками, культурой, обычаями и гендер-
ными ролями социума, стандартными сте-
реотипами, дискриминацией, иными 
скрытыми характеристиками. 

 Пересмотр участия женщин в новых 
постиндустриальных секторах экономики 
и изменение гендерных пропорций долж-
ны способствовать не только достижению 
гендерного паритета, но и снижению кад-
рового дефицита, особенно в высокотех-
нологичных отраслях, инженерных и точ-
ных науках.  

Выравнивание гендерного состава среди 
студентов и выпускников традиционно 
мужских технических направлений подго-
товки будет способствовать обеспечению 
рынка труда квалифицированными спе-
циалистами, что крайне важно в условиях 
растущей нехватки профессионалов для 

https://iq.hse.ru/news/196881203.html
https://iq.hse.ru/news/196881203.html
https://https/www.hse.ru/news/expertise/
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цифровых и инженерно-технологических 
сфер. Поэтому в целях расширения про-
фессиональной воронки необходимо, что-
бы больше девушек поступали на инфор-
мационные и технические факультеты 
профильных вузов, приходили в профес-
сию и могли бы быть мобилизованы для 
разработки и развития новых технологий, 
технических решений, цифровых продук-
тов и IT-услуг. Расширение рынка труда за 
счет привлечения большего числа женщин 
и девушек в STEM- и IT-индустрию имеет 
стратегическое значение, поскольку дан-
ные отрасли закладывают и формируют 
технологическую картину мира будущего. 

Положительной тенденцией является 
тот факт, что отдельные современные рос-
сийские организаторы высокотехнологич-

ного предпринимательства строят свою 
кадровую работу на принципах инклю-
зивной культуры труда, перестали оцени-
вать специалистов по гендерному призна-
ку, минимизировав или исключив факто-
ры, вызывающие гендерное неравенство, 
высоко ценят участие женщин-профес-
сионалов в развитии человеческих ресур-
сов своих компаний. 

Преодоление гендерного разрыва мо-
жет придать положительный импульс 
движению к целевым показателям цифро-
вой зрелости, предоставляет женщинам 
широкие возможности не только для луч-
шего трудоустройства, но и для професси-
онального развития и получения достой-
ных доходов. 
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