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Аннотация. В статье исследуются факторы влияния пандемии COVID-19 на 

гендерное неравенство. Выделены особенности эффекта пандемии и режима изоляции 
на положение женщин, включая проблемы сокращения доходов, потери занятости, 
роста объемов выполняемого неоплачиваемого труда и насилия в отношении женщин. 

Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что гендерное неравенство 
усугубляется в условиях пандемии COVID-19. Кризис, вызванный коронавирусом, ниве-
лировал прогресс в области достижения гендерного равенства, достигнутый в тече-
нии нескольких последних десятилетий. Влияние пандемии на увеличение гендерного 
разрыва в контексте экономических возможностей и получаемого дохода связано, 
прежде всего, с тем, что сектора экономики и виды работ, где занято больше жен-
щин, в большей степени пострадали от мер изоляции и дистанцирования.  

Закрытие детских учебных учреждений в качестве меры противодействия рас-
пространению COVID-19 негативно повлияло на положение женщин в непропорцио-
нально большей степени, чем на мужчин. Они несут бóльшую часть обязанностей 
по уходу за детьми и домашней работе. Как следствие, женщины чаще, чем мужчи-
ны, сталкиваются с ограничениями по выполнению своей оплачиваемой работы и 
потерей перспективы профессионального развития. 

Существовавшие ранее проблемы гендерного насилия в сочетании с мерами изо-
ляции и ограничения свободы передвижения в условиях пандемии привело к увеличе-
нию случаев домашнего насилия в отношении женщин. 

Рассматриваются факторы, способные обеспечить формирование адекватной 
политики сокращения гендерного неравенства с целью повысить устойчивость со-
циально-экономической среды в условиях как текущего, так и возможных будущих 
кризисов. 
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Pryazhnikova O.N. The impact of the COVID-19 pandemic on gender  
inequality 

 
Abstract. This article examines the COVID-19 pandemic’s influence on gender ine-

quality. Specific challenges facing women during the pandemic and isolation regime are 
highlighted, including the problems of reduced income, job losses, increase in unpaid work 
performed by them and violence against women. 

Analysis of the current situation suggests that gender inequality is exacerbated during 
the COVID-19 pandemic. The coronavirus crisis has offset the progress in achieving gen-
der equality made over the past several decades. The impact of the pandemic on widening 
the gender gap in terms of economic opportunities and income is primarily due to the fact 
that the sectors of economy and types of jobs where dominated by women are affected by 
isolation and distancing measures to a greater extent. 

The closure of childcare facilities to prevent the spread of COVID-19 has dispropor-
tionately affected women rather than men. Women carry out most of the childcare and 
housework responsibilities. Consequently, women are more likely than men to face pres-
sure at their paid work and loss of professional development prospects. 

The issue of gender-based violence existing before the pandemic, coupled with isola-
tion and movement restrictions, has led to an increase in domestic violence against women. 

The article highlights a number of factors that can ensure the formation of an ade-
quate policy to reduce gender inequality in order to increase stability of the socio-
economic environment in the context of current crisis as well as possible future crises. 
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Введение  

Кризис, вызванный COVID-19 выявил ряд аспектов уязвимости социаль-
ной политики и экономических систем стран мира. Пандемия COVID-19 оказа-
ла влияние на рынок труда и трудовые практики. Часть занятых перешла на 
удаленную работу, часть потеряла работу, кто-то продолжил трудиться на тра-
диционных рабочих местах, рискуя заразиться. Семьи столкнулись с закрыти-
ем детских и образовательных учреждений и необходимостью заботиться о 
детях в течение всего дня, а также организовать их обучение на дому. 
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При этом пандемия оказала в большей степени негативное воздействие 
на положение женщин, чем мужчин, и способствовала росту гендерного не-
равенства. В частности, пандемия усугубила ранее существовавшие гендер-
ные разрывы – социально-экономические показатели, фиксирующие небла-
гоприятное положение женщин по сравнению с мужчинами.  

Увеличение гендерного неравенства в течение 2020 г. подтверждает, рас-
считываемый Всемирным экономическим форумом начиная с 2006 г., Индекс 
гендерного разрыва (Global gender gap index) – интегральный показатель рав-
ноправия полов. И хотя по сравнению с 2020 г. совокупный индекс гендерно-
го разрыва увеличился всего на 0,6 п.п. (с 68% в 2020 г. до 68,6% в 2021 г.), 
прогнозируемый срок достижения гендерного равенства в среднем по странам 
мира, с учетом изменений за 2020 г., вырос значительно – с 95,5 до 135,6 лет 
[Global gender gap report 2020, p. 6; Global gender gap report 2021, p. 5]. 

Тот факт, что последствия пандемии оказывают асимметричное влияние 
на положение мужчин и женщин, выражается в том, что, с одной стороны, 
мужчины демонстрируют более высокую летальность при заболевании 
COVID-19 [From insights 2020, p. 4]. С другой стороны, женщины сталкивают-
ся с бóльшим социальным и экономическим давлением. Так, согласно расчетам 
экспертов Программы развития ООН (United Nations development programme 
(UNDP)), к началу 2021 г. около 435 млн женщин и девочек жили на менее 
1,90 долл. в день, при этом 47 млн из них оказались на этом уровне бедности в 
результате COVID-19 [From insights 2020, p. 3]. Международная организация 
труда (МОТ) в 2020 г. зафиксировала значительное падение трудового дохода 
у женщин как в развитых, так и развивающихся странах, в частности в Перу, 
Бразилии, Вьетнаме, Италии и США [ILO Monitor 2021, p. 17]. 

Среди факторов, отрицательно влияющих на гендерное равенство в усло-
виях пандемии, можно выделить повышенные риски заражения для женщин, 
занятых в медицине и сфере ухода; риски потери занятости; ухудшение по-
ложения матерей на рынке труда; ограниченные возможности перехода на 
дистанционный режим работы и проблему разрыва в цифровой грамотности 
между мужчинами и женщинами; увеличение времени, затрачиваемого жен-
щинами на заботу о детях и выполнение домашних обязанностей; рост наси-
лия в отношении женщин. 

Риски  заражения ,  связанные  с  занятостью   
в  сфере  здравоохранения  

В условиях пандемии риски здоровью медицинских работников резко 
выросли. Специалисты МОТ указывают такие негативные факторы, отрица-
тельно влияющие на качество занятости в сфере здравоохранения, как увели-
чение рабочих часов в отделениях реанимации; нехватка средств индивиду-
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альной защиты; нехватка персонала, эмоциональный стресс, связанный с вы-
сокой смертностью пациентов в отделениях интенсивной терапии; рост риска 
заражения; изоляция от членов семьи с целью исключить их заражение. По-
следний фактор усугубляет стресс, особенно для матерей-одиночек [The 
COVID-19 response 2020, p. 3]. 

В среднем по странам мира женщины составляют 70% работников в сек-
торе здравоохранения, долгосрочного ухода и социального обеспечения. 
Среди сотрудников, имеющих непосредственный регулярный контакт с па-
циентами (медицинские сестры, санитарки и акушерки), женщины насчиты-
вают 85% занятых [Boniol at all 2019, p. 1]. В странах ОЭСР они составляют 
более 90% работников, оказывающих услуги по длительному уходу 
[Empowering women 2020, p. 2]. Статистические данные из Германии, Ита-
лии, Испании и США показывают, что подтвержденные случаи заражения 
COVID-19 среди медицинских работников женского пола в 2–3 раза выше, чем  
у их коллег-мужчин [From insights 2020, p. 4]. В результате, при пандемии 
женщины подвергаются значительным рискам заражения, получая при этом 
меньшую заработную плату. Гендерный разрыв в оплате труда в здравоохра-
нении составляет 28%, что объясняется, в частности, тем, что большинство 
женщин заняты на менее квалифицированных, по сравнению с мужчинами, 
рабочих местах [Boniol at all 2019, p. 1].  

Риски  потери  занятости  

Опыт прошлых экономических кризисов свидетельствует о том, что эко-
номический спад сказывается на занятости мужчин и женщин по-разному, а 
именно больше мужчин теряют рабочие места. Так, в результате финансового 
кризиса 2008 г. потеря рабочих мест была намного больше в секторах, где 
преобладали работники-мужчины (строительство и промышленное производ-
ство) [Women’s work 2020, p. 7]. Однако в условиях текущего кризиса на  
долю женщин приходится 54% общих потерь рабочих мест, притом что, в 
целом, женщины составляют всего лишь 39% рабочей силы по всему миру. 
По оценкам Глобального института McKinsey (McKinsey Global institute),  
показатель среднемировой потери работы среди женщин из-за COVID-19 
примерно в 1,8 раза выше, чем соответствующий показатель для мужчин 
[COVID-19 2020]. 

Эти эффекты объясняются тем, что текущий кризис связан, прежде всего, 
с мерами социального дистанцирования и изоляции, от которых страдает сек-
тор услуг, а в первую очередь услуги, предполагающие личное взаимодейст-
вие между потребителями и провайдерами услуг, такие как розничная тор-
говля, отельный бизнес (отрасль гостеприимства) и общественное питание, а 
также туризм.  



 
 
 

ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО 

 
 

 121 

Международная организация труда (МОТ) отнесла к отраслям экономи-
ки, которые наиболее страдают от локдауна и где происходит сокращение 
рабочих мест, отрасль гостеприимства, сектор недвижимости, администра-
тивную деятельность, производство и торговлю. На начало 2020 г. по всему 
миру в этих секторах были заняты 527 млн женщин, что соответствует 41% 
от совокупной занятости женщин и выше аналогичного показателя для муж-
чин (35%) [The COVID-19 response 2020, p. 1]. Эксперты Глобального инсти-
тута McKinsey полагают, что риски потери рабочего места для женщин на 
19% выше, чем для мужчин, потому что женщины как рабочая сила непро-
порционально больше представлены в секторах, на которые негативно повли-
ял кризис COVID-19. Женщины в среднем по странам мира занимают 54% 
рабочих мест в сфере гостеприимства и общественного питания, 43% рабо-
чих мест в розничной и оптовой торговле и 46% – в услугах администрирова-
ния и сфере государственного управления [COVID-19 and 2020]. При этом 
некоторые отрасли производства, в которых мужчины составляют большин-
ство занятых, также серьезно пострадали из-за сбоев в глобальных цепочках 
поставок, вызванных локдауном, а другие сектора, такие как образование и 
здравоохранение, где женщины составляют большинство, почти не коснулось 
сокращение рабочих мест. 

Следует отметить, что для развивающихся стран / стран с низкими дохо-
дами характерен более высокий уровень гендерного неравенства. Здесь жен-
щины в большинстве заняты на низкоквалифицированных рабочих местах, 
которые все чаще исчезают вследствие роботизации [Волкова 2020]. При 
этом вероятно ускорение темпов автоматизации низкоквалифицированного 
труда ввиду пандемии COVID-19 и необходимости соблюдения мер социаль-
ного дистанцирования. В результате, в странах с низкими доходами будет 
сокращаться женская занятость и увеличиваться гендерный разрыв в доходах. 

Ухудшение положения работающих женщин в развивающихся странах 
связано также с тем, что в бедных странах доля женщин, занятых в нефор-
мальном секторе, выше доли мужчин. Неформальную занятость имеют 92% 
работающих женщин в странах Африки южнее Сахары, 91 – в Южной Азии и 
54% в странах Латинской Америки, против аналогичных показателей для 
мужчин в 86%, 87 и 52% в соответствующих регионах мира [Explainer 2020]. 
В условиях резкого падения экономической активности неформально занятые 
особенно уязвимы с точки зрения увольнений и потери / сокращения средств 
к существованию, так как их трудовые права никак не защищены. Уже в те-
чение первого месяца пандемии работники неформального сектора во всем 
мире потеряли в среднем 60% своего дохода. При этом доходы неформально 
занятых в регионах, где большинство из них составляют женщины, сократи-
лись: на 81% в странах Африки к югу от Сахары и Латинской Америки и на 
22% в странах Азиатско-Тихоокеанского региона [From insights 2020, p. 4]. 
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В России влияние пандемии COVID-19 с точки зрения потери трудовых 
доходов, по предварительным оценкам, коснулось в большей степени муж-
чин, чем женщин [Гимпельсон, Капелюшников 2020]. По данным опросов о 
проблемах с трудоустройством, проведенных в мае 2020 г., о значительном 
ухудшении материального положения сообщили 59% опрошенных мужчин и 
лишь 50% женщин [Гимпельсон, Капелюшников 2020]. На момент начала 
пандемии на рабочих местах, дающих возможность удаленной работы (фи-
нансовые услуги, научная деятельность, администрирование, услуги онлайн-
образования и т.д.) и рабочих местах в бюджетных учреждениях, где заня-
тость сохранилась на прежнем уровне, работали около 49% всех занятых на 
российском рынке труда женщин и 40% мужчин. Это предполагает более вы-
сокий риск потери работы и сокращения доходов для российских мужчин по 
сравнению с женщинами.  

Что касается динамики занятости женщин, то, по итогам 2020 г., в России 
доля женщин среди безработных выросла с 47,5% в январе 2019 г. до 49,9% в 
январе 2021 г., сократившись к марту 2021 г. до 48,9%. Согласно данным 
Росстата, уровень безработицы среди женщин трудоспособного возраста ко-
лебался в течении 2020 г. Так, в мае по сравнению с апрелем 2020 г. он вырос 
с 5,4% до 6,1% в апреле, а среди мужчин уровень безработицы за тот же пе-
риод немного снизился – с 6,1% до 6%. В октябре 2020 г. уровень безработи-
цы женщин составил 6,4% и превышал аналогичный показатель для мужчин 
(6,1%) на 0,3%. Таким образом, уровень безработицы среди женщин на про-
тяжении значительной части 2021 г. превышал уровень безработицы среди 
мужчин, что в большой степени связано с сокращением занятости в условиях 
пандемии в секторе услуг [Занятость и безработица 2021]. 

В начале 2021 г. по мере восстановления допандемийного уровня эконо-
мической активности уровни безработицы мужчин и женщин в России нача-
ли сравниваться. Если в феврале 2021 г. соответствующий показатель для 
женщин (5,8%) превышал уровень безработицы среди мужчин (5,5%), то в 
марте 2021 г. они сравнялись, составив 5,4% безработных среди трудоспо-
собного населения обоих полов [Занятость и безработица 2021]. 

Нужно отметить неоднозначность эффектов пандемии COVID-19 на со-
стояние занятости женщин. С одной стороны, женщины-работницы прева-
лируют в секторах экономики, испытывающих спад активности из-за мер 
дистанцирования и / или изоляции, что способствует сокращению их заня-
тости в периоды роста числа заражений и ужесточения локдауна. С другой 
стороны, женщины чаще, чем мужчины, трудятся в сфере, где занятость со-
храняется (здравоохранение и образование) и / или их работа может осуще-
ствляться в дистанционном режиме. Возможность работать удаленно спо-
собствует сохранению уровня занятости женщин и сглаживает гендерное 
неравенство на рынке труда. Однако доступность для женщин формата  
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удаленной работы в большей степени характерна лишь для стран, где уро-
вень развития человеческого капитала и, соответственно, уровень образова-
ния женщин относительно высок, а разрыв в цифровой грамотности между 
полами минимален. 

Дистанционная  работа  и  проблема  разрыва   
в  цифровой  грамотности  

Ключевым фактором, который дает шанс сохранить занятость в условиях 
вынужденной изоляции, является возможность работать из дома, т.е. в боль-
шинстве случаев работать онлайн. Способность адаптации к удаленной рабо-
те определяется наличием у работника навыков владения цифровыми средст-
вами коммуникации и другими соответствующими инструментами. По 
некоторым оценкам в развитых странах ОЭСР, трудовая деятельность жен-
щин с большей вероятностью, по сравнению с мужчинами, носит характер, 
позволяющий осуществлять ее дистанционно. Так, например, в Великобрита-
нии возможность осуществлять свою работу дистанционно варьируется в за-
висимости от пола работника: 48% женщин могут осуществлять свою трудо-
вую деятельность, работая дома, а среди мужчин доля таких работников 
составляет только 39% [Hupkau, Petrongolo 2020, p. 13]. По данным LinkedIn, 
женщины на 26% чаще, чем мужчины, ищут удаленную работу, так как рас-
сматривают ее как возможность улучшить баланс между работой и личной 
жизнью, в том числе заботой о детях [Kimborough 2021]. 

В России, по данным опросов, на конец 2020 г. дистанционно работали 
12% и частично дистанционно – 11,6% всех занятых. На постоянной основе 
удаленно трудились больше мужчин (14,7%) по сравнению с женщинами 
(9,1%). При этом частичная удаленная занятость больше распространена сре-
ди женщин (13,7%), чем среди мужчин (9,4%) [Ляшок 2021, с. 24]. На дис-
танционный режим работы перешли женщины, занятые, прежде всего, в та-
ких сферах, как образование, культура и спорт, консалтинг (финансы, аудит, 
юриспруденция). Женщины, имеющие семью (мужа / партнера и ребенка), в 
2,5 раза чаще начинали работать удаленно, чем женщины в семьях без детей. 
При этом чем моложе женщина, тем легче ей было начать работать в дистан-
ционном режиме [Калабихина, Ребрей 2020, с. 73]. Последний факт может 
быть объяснен наличием разрыва в цифровой грамотности между представи-
телями разных поколений. 

В среднем по миру в 2019 г. Интернетом пользовались только 48% жен-
щин по сравнению с 58% мужчин [Empowering women 2020, p. 7]. Этот факт 
демонстрирует наличие гендерного разрыва в цифровой грамотности. Базо-
выми причинами наличия такого разрыва является отсутствие у значительно-
го числа женщин доступа к цифровым технологиям и цифровым средствам 
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коммуникации, а также недостаточный уровень цифровой грамотности и га-
рантий безопасности при пользовании Интернетом [Empowering women 2020, 
p. 7]. Освоению женщинами онлайн-инструментов цифровой коммуникации, 
а также получению качественного образования, препятствуют такие факторы, 
как нехватка времени из-за выполнения неоплачиваемой работы по дому и 
уходу за членами семьи, предубеждения и социокультурные нормы, распро-
страненные в ряде стран мира. 

Вместе с тем цифровая грамотность признана значимым фактором, со-
кращающим гендерный разрыв на рынке труда. По прогнозам, при текущих 
темпах повышения цифровой грамотности у женщин, развитые страны, смо-
гут достичь гендерного равенства в данной сфере к 2065 г., а развивающиеся 
страны только к 2100 г. [Getting to equal 2016]. Таким образом, существую-
щий на глобальном уровне гендерный цифровой разрыв обусловливает воз-
росшую в условиях пандемии Covid-19 угрозу потери работы женщинами, 
главным образом в развивающихся странах, из-за невозможности работать 
дистанционно, используя цифровые технологии. 

Рост  объема  неоплачиваемого  труда  

Один из ключевых факторов, негативно влияющих на гендерное равенст-
во, заключается в том, что меры сдерживания пандемии COVID-19 значи-
тельно увеличивают бремя неоплачиваемого труда, связанного с работой по 
дому и уходом за членами семьи, которое в непропорционально большей 
степени ложится на женщин. Закрытие школ и изоляция членов домохозяйств 
по всему миру привели к тому, что работа по уходу за детьми переместилась 
из области оплачиваемого труда (школы, детские сады, няни) в область неоп-
лачиваемого труда, выполняемого внутри семей. 

По данным ЮНЕСКО, в 2020 г. 1,37 млрд, или 72,4% учащихся в  
177 странах столкнулись с закрытием учебных заведений [1.37 billion students 
2020]. При этом сократилась и традиционная неформальная помощь по уходу 
за детьми со стороны бабушек и дедушек, которые, по причине повышенного 
риска заражения и осложнений из-за COVID-19, были вынуждены ограни-
чить свои контакты, в том числе с другими членами семьи. 

Анализ времени, затрачиваемого на уход за детьми, показывает, что в 
среднем матери тратят на него на 25% больше времени, чем отцы [The 
gendered division 2020, p. 123]. По данным МОТ, до кризиса женщины в стра-
нах ОЭСР в среднем тратили на два часа в день больше времени на неопла-
чиваемую работу по уходу за членами семьи, чем мужчины. В целом неопла-
чиваемая работа по уходу за членами семьи, выполняемая женщинами, 
составляет эквивалент 9% мирового ВВП [The COVID-19 response 2020, p. 2]. 
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В европейских странах пандемия способствует дальнейшему увеличению 
нагрузки на женщин, связанной с домашними обязанностями [Women’s work 
2020]. Женщины стали уделять больше времени работе по дому и уходу за 
детьми. Анализ изменений затрат времени на работу внутри домохозяйств в 
Италии и Испании показал, что в обеих странах женщины берут на себя боль-
шую часть заботы о детях [Women’s work 2020; How the COVID-19 2020]. 

Исследования, проведенные в России [Калабихина, Ребрей 2020], свиде-
тельствуют о том, что гендерный разрыв в количестве времени, затрачивае-
мого на работу по дому, в условиях пандемии также вырос. Среди участников 
опросов примерно 50% женщин и только 10% мужчин указали на увеличение 
времени на приготовление еды; 38% женщин и 11% мужчин – на уборку жи-
лища; 32% женщин и 17% мужчин – на уход за детьми. Переход на режим 
удаленной работы также повлиял на распределение времени на решение бы-
товых проблем внутри российских семей. Работая из дома, женщины начали 
тратить на работу по дому больше времени. При этом, перейдя на дистанци-
онный трудовой режим мужчины сокращали свое время на выполнение до-
машних дел [Калабихина, Ребрей 2020, с. 70–71]. 

Рост объема неоплачиваемой работы, выполняемой женщинами в усло-
виях пандемии, ограничивает возможности женщин сохранить занятость на 
оплачиваемых рабочих местах и усложняет выполнение ими удаленной рабо-
ты (при ее наличии). Исследование изменения положения женщин на рабо-
чем месте в условиях пандемии, проведенное в 2020 г. консалтинговой ком-
панией Deloitte в Австралии, Бразилии, Канаде, Китае, Франции, Индии, 
Японии, Великобритании и США, выявило, что 40% работающих женщин 
заявляют о возникших трудностях в достижении баланса между работой и 
выполнением повседневных (семейных) обязанностей, а также об ухудшении 
их физического и психического состояния [Understanding 2020, p. 5]. 

В целом, почти 1/3 работающих в ЕС женщин (против 1/6 мужчин) испы-
тывали в период изоляции трудности в совмещении оплачиваемой работы и 
возросших объемов работы по дому [Women and labour 2020, p. 17]. По дан-
ным LinkedIn, в Великобритании в качестве основных причин ухода с рынка 
труда в условиях локдауна женщины называют рост стресса (57%), невоз-
можность эффективного сочетания выполнения домашних обязанностей и 
работы (33%) и необходимость посвящать больше времени заботе о детях 
(14%) [Kimborough 2021].  

Таким образом, в условиях пандемии стала очевидна необходимость вы-
работки и оформления, как в сфере трудового права, так и на уровне органи-
зационных стратегий компаний, новых подходов к организации рабочего 
времени в случаях непредвиденных обстоятельств. Очевидно, что одним из 
факторов поддержания на рынке труда гендерного равенства, должно стать 
расширение возможностей женщин использовать гибкий рабочий график, в 
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том числе в сочетании с режимом удаленной работы, так как именно гибкая 
организация рабочего времени позволяет женщинам улучшить баланс опла-
чиваемой и неоплачиваемой работы [Women and labour 2020]. 

Положение  матерей  в  условиях  пандемии  

Важным фактором, углубляющим гендерное неравенство на рынке труда, 
также является уязвимое положение матерей в полных семьях и матерей-
одиночек в системе трудовых отношений. Часто они работают неполный рабо-
чий день. Как следствие их труд оплачивается ниже [Empowering women 2020]. 

Еще до кризиса, вызванного пандемией COVID-19, в странах ОЭСР уро-
вень бедности семей с одним родителем (большинство из которых составля-
ют женщины) был в среднем в 3 раза выше, чем семей с двумя и более взрос-
лыми [Empowering women 2020, p. 3]. Матери-одиночки, занятые на рабочих 
местах в неформальном секторе экономики, сталкиваются с ограничением 
доступа к социальным пособиям и отсутствием гарантий сохранения занято-
сти, а также имеют меньше возможностей для профессионального обучения и 
повторного трудоустройства. Все эти факторы, а также невозможность осу-
ществлять трудовую деятельность из-за закрытия школ и учреждений по 
уходу за детьми в условиях пандемии, подвергают матерей-одиночек боль-
шему риску потерять работу. 

Так, в России в первые месяцы пандемии количество обращений в служ-
бы социальной поддержки семей, состоящих из женщин с детьми, которые 
остались без жилья из-за потери работы по причине введения мер изоляции, 
увеличилось на 40%. Обращения касались, прежде всего, невозможности оп-
лачивать аренду жилья [Сироткин, Демурина 2020]. 

Исследование, проведенное в Великобритании [Andrew at all 2020], пока-
зало, что среди работающих родителей, вероятность для матерей потерять 
оплачиваемое рабочее место на 9 п.п. больше, чем для отцов. Так, с началом 
пандемии в Великобритании 16% матерей перестали выполнять оплачивае-
мую работу из-за того, что были уволены или были вынуждены уволиться 
сами в связи с необходимостью присмотра за детьми в условиях закрытия 
детских образовательных учреждений. Этот показатель выше для матерей  
по сравнению с 11% оказавшихся в такой же ситуации отцов [Andrew at all 
2020, p. 118].  

Таким образом, в результате процессов адаптации рынка труда к новым 
условиям и возникновения необходимости у матерей тратить больше времени 
на заботу о детях риск потери работы по причине сокращения штатов или 
увольнения из-за невозможности поддерживать на прежнем уровне произво-
дительность труда вырос для работающих матерей и превышает аналогичные 
риски для работающих отцов. 
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Рост  насилия  в  отношении  женщин  

Опыт разных стран свидетельствует о том, что введение мер социального 
дистанцирования и режима изоляции способствовало росту насилия в отно-
шении женщин. В конце апреля 2020 г. Фонд ООН в области народонаселе-
ния (UN Population fund (UNFPA)) предсказал прирост жестокого обращения 
с женщинами на 15 млн случаев за три месяца изоляции [Empowering women 
2020, p. 4]. Так, в условиях карантина в Австралии, уровень домашнего наси-
лия увеличился на 5%. В Китае число случаев домашнего насилия выросло в 
3 раза. В США сообщалось о росте домашнего насилия в диапазоне 21–35% в 
зависимости от штата [Mittal, Singh 2020, p. 3]. Великобритания также столк-
нулась с проблемами роста насилия в семье: на фоне локдауна с 23 марта по 
12 апреля 2020 г. в стране от рук «домашних преступников» погибли 16 
женщин, что почти втрое больше, чем соответствующий средний показатель 
за тот же период в предыдущие десять лет [Grierson 2020]. В Германии во 
время строгой изоляции в апреле и мае 2020 г. около 3% женщин подверг-
лись избиениям или другим формам физического насилия со стороны парт-
нера [Steinert, Ebert 2020]. По данным ООН, в первые недели локдауна число 
экстренных обращений за помощью женщин, подвергшихся домашнему на-
силию, возросло в Аргентине на 25%, во Франции и на Кипре – на 30, в Син-
гапуре на 33% [Explainer 2020]. 

В России в марте 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем также 
был зафиксирован рост на 24% числа обращений на всероссийский телефон 
доверия для женщин, в московский кризисный центр «Китеж» – на 15, в ана-
логичные службы Красноярского края – на 19%, в вологодском кризисном 
центре количество сообщений о насилии увеличилось в 3 раза [Сироткин, 
Демурина 2020]. 

В условиях изоляции злоумышленники и насильники получают большую 
свободу контролировать действия своих жертв, ограничивая их доступ к те-
лефону, Интернету и другим средствам коммуникации. В результате постра-
давшие не могут получить помощь из-за боязни быть обнаруженными обид-
чиками, и случаи насилия внутри домохозяйств растут. Согласно данным 
индийской неправительственной организации Jagori (Дели), несмотря на ре-
гистрируемый в Индии рост случаев насилия над женщинами, в условиях 
строгой изоляции наблюдалось снижение количества звонков на телефон до-
верия на 50% [Mittal, Singh 2020, p. 4]. 

В ряде стран мира данная проблема усугубляется тем, что женщины 
имеют в среднем более низкий уровень доходов по сравнению с мужчинами. 
Это сокращает их возможности уйти из семьи и жить самостоятельно в си-
туации, когда они становятся жертвами агрессивного поведения внутри до-
мохозяйства, так как они лишаются средств к существованию. В такой ситуа-
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ции особое внимание следует уделить укреплению социальной инфраструк-
туры поддержки жертв насилия и предотвращению жестокого обращения, а 
именно обеспечению разделения членов семей и предоставления убежища 
пострадавшим. 

Заключение  

В условиях, когда мировое сообщество и мировая экономика адаптируется 
к текущей ситуации, обусловленной пандемией COVID-19, рост значимости 
исследований влияния новых факторов на гендерное неравенство и анализ 
возможных последствий динамики гендерного разрыва может способствовать 
формированию более эффективной социально-экономической политики в дан-
ной сфере. Меры по сокращению гендерного неравенства позитивно влияют 
как на экономическую, так и на социальную жизнь женщин, а также на эконо-
мический рост в более широком смысле.  

В связи с этим требуется более глубокий анализ и совершенствование 
инструментов оценки воздействия тех или иных кризисных ситуаций на заня-
тость, принимая во внимание то, как гендер «пересекается» с разнообразны-
ми факторами уязвимости на рынке труда (например, способностью оста-
ваться в составе рабочей силы и заниматься неоплачиваемой работой по дому 
и / или уходу за членами семьи).  Это необходимо для формирования на рын-
ке труда условий, позволяющих поддерживать занятость уязвимых категорий 
рабочей силы в кризисных ситуациях. Углубленные исследования гендерной 
структуры рабочей силы разных секторов экономики, характеристик работ-
ников, обусловленных их гендерной принадлежностью, гендерной профес-
сиональной и отраслевой сегрегации могут способствовать лучшему понима-
нию прямых и косвенных гендерных последствий кризиса COVID-19 для 
занятости, а также выработке мер политики по улучшению позиции женщин 
на рынке труда. 

Во многих странах мира в связи с кризисом, вызванным пандемией, при-
менялись разнообразные меры социальной защиты [Country policy], которые 
были главным образом направлены на поддержку уязвимых секторов эконо-
мики, предоставление компенсации при потере трудовых доходов, а также 
денежных выплат семьям с детьми. При этом при оказании социальной по-
мощи зачастую как отдельный фактор не учитываются потребности и права 
женщин. В сложившейся социально-экономической ситуации назрела по-
требность в создании действующих на постоянной основе инструментов сбо-
ра и анализа данных, которые бы отражали реальную меняющуюся под воз-
действием разнообразных обстоятельств картину положения женщин и 
формировали основу для выработки целевых мер, сглаживающих гендерное 
неравенство.   
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В кризисной ситуации для определения и реализации в краткосрочном 
периоде первоочередных мер поддержки гендерного равенства в условиях 
снижения или потери доходов участниками рынка труда особую важность 
приобретает возможность получения аналитиками и регулирующими органа-
ми в реальном времени статистических данных с разбивкой по полу, связан-
ных не только с потерей работниками рабочих мест, но и с изменением ста-
туса при переходе на специальные схемы (режимы работы). Это делает 
актуальным включение большего диапазона гендерных показателей в соот-
ветствующие опросы и исследования, в том числе для выявления воздействия 
COVID-19 на положение женщин. 

При этом в рамках долгосрочной политики сокращения гендерного нера-
венства приоритетными целями остаются создание условий для расширения 
возможностей женщин и девочек в получении образования и современных 
трудовых навыков, равенства на рабочем месте с учетом особых условий для 
работниц, имеющих детей, а также формирование и укрепление инфраструк-
туры поддержки женщин, не имеющих возможности воспользоваться фор-
мальной социальной помощью и жертв домашнего насилия. 
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