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ЖЕНЩИНЫ НА РЫНКЕ ТРУДА  
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
А. С. Орозалиева, кандидат экономических наук, доцент 

 
Transition to the market economy has escalated problems with the employment of the social and vulnerable 

(disadvantaged) population including women. This article is dedicated to the situation of women on the labor 
market of the country   

 
Переход к рыночным отношениям, осу-

ществляемый в Кыргызстане, повлек за собой 
множество социально-экономических про-
блем, в числе которых наиболее остро стоит 
проблема занятости. На каждом новом этапе 
развития рынок труда требует и нового уров-
ня трудовых взаимоотношений. Однако пока 
не будут созданы эффективные механизмы 
использования трудовых ресурсов, будут воз-
никать новые и обостряться старые проблемы 
занятости, наблюдаться рост безработицы. 
Безработица, бедность и социальная неза-
щищенность широких слоев населения  - это 
действительность респуб-лики сегодняшних 
дней.  

Занятость предопределяют различные 
факторы: научно-технический прогресс обус-
ловливает сокращение, прежде всего, работ-
ников физического труда; структурные изме-
нения в экономике вызывают уменьшение 
числа занятых в отраслях материального про-
изводства; повышение производительности 
труда также ведет к уменьшению числа заня-
тых; сокращению труда способствует дейст-
вие закона экономии времени. Это объектив-
ные факторы, имеющие место во всех стра-
нах независимо от типа их экономической 
системы.  

Этап радикального реформирования эко-
номики Кыргызстана характеризуется не-

виданными прежде масштабами сокращения 
численности персонала предприятий и орга-
низаций. Тот факт, что среди высво-
божденных из общественного производства в 
этот период 4/5 составляли женщины, опре-
делил сохраняющуюся диспропорцию спро-
са-предложения рабочей силы в женском сег-
менте рынка труда. Для большинства рабо-
тающих женщин он стал фрустратором, по-
рождающим напряженность, неуверенность в 
прочности своего трудового положения, 
профессионального статуса.  

Нынешнее состояние рынка труда может 
быть объяснено действием в первую очередь 
структурных причин, связанных с трансфор-
мацией экономической системы страны и 
спадом производства в налогооблагаемом 
секторе экономики, что ведет к сокращению 
спроса на рабочую силу. В Кыргызской Рес-
публике 50,6% населения - женщины. При 
этом, если в городских поселениях доля жен-
щин выше, чем мужчин – 53%, то в сельской 
местности незначительно, но преобладают 
мужчины - 50,4%. В целом по республике 
численность женщин трудоспособного воз-
раста относительно стабильна. Согласно дан-
ным НСК КР, в экономике страны мужчин 
занято больше, чем женщин. 

 

 
Женщины и мужчины, занятые в экономике Кыргызской Республики,  % 

 

 2005 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен. жуж. жен. муж. 

Занято в экономике 42,4 57,6 41,9 58,1 42,5 57,5 41,7 58,3 41,3 58,7 

Женщины и мужчины в Кыргызской Республике: Статсб. – Б.: Нацстатком КР. 

 
Радикальные перемены, происходящие в 

социально-экономической сфере в период 
становления и развития рыночных отноше-
ний, ведут к возникновению новых противо-
речий в механизме использования женской 
рабочей силы, которые, прежде всего, связаны 

с ее низкой конкурентоспособностью по 
сравнению с мужской рабочей силой. Проти-
воречия проявляются и в том, что женская 
рабочая сила требует дополнительных расхо-
дов на социальные цели, становится невыгод-
ной для работодателя. Условия рыночной 
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экономики грозят ей высвобождением в боль-
шей степени, чем мужчинам.  

Женская занятость содержательно отли-
чается от мужской занятости в силу историче-
ских, культурных, национальных и собствен-
но экономических причин. Особенностями 
женской занятости является ее ресурсно-
затратный характер, состоящий: 1) в особой 
роли женщин в обеспечении воспроизводст-
ва домохозяйств, которые поставляют нацио-
нальной экономике основной ресурс - рабо-
чую силу; 2) в качестве оценки занятости 
женщин выступает не только уровень зара-
ботной платы, но и режим работы; 3) в кос-
венном влиянии на эффективность мужской 
занятости. Среди проблем, характеризующих 
современный рынок труда, преобладающей  
становится занятость населения.  

Основное социальное противоречие, 
проявившееся в период перехода к рыночной 
экономике  в сфере женской занятости,  за-
ключается в том, что, с одной стороны, ры-
ночная модель позволяет свободно разви-
ваться экономической инициативе, независи-
мости в выборе форм занятости, а с другой 
стороны, в условиях складывающегося рынка 
труда, принципиально отличных от сложив-
шихся в советские годы норм, установок тру-
дового поведения, женщины оказываются 
менее социально защищенными в сфере тру-
да, чем мужчины. В то же время на фоне рос-
та абсолютной численности безработных 
женщин на протяжении последних лет про-
слеживается тенденция снижения доли жен-
щин в общем количестве безработных. Так, 
согласно данным Министерства молодежи, 
труда и занятости КР, удельный вес женщин в 
общем числе зарегистрированных безработ-
ных в 1991 г. составлял 73%, 1992 г. - 72%, в 
1993 г.- 69%, в 1994 г. - 61%, в 1995 г. - 59%, 
2006 г. – 51,6% , 2010 г. - 52,7%. Это связано с 
тем, что  в первые годы перехода к рыночным 
отношениям высвобождению подвергались в 
основном женщины. Большая доля безработ-
ных женщин в возрасте от 16 до 35 лет. Доля 
длительно безработных женщин составляет 
42%. Наибольшая доля женщин в общем 
числе безработных наблюдается в г.Бишкеке 
и Чуйской области. Из общего числа  зареги-
стрированных в органах службы занятости 
безработных с высшим образованием в 2010 
г. женщины составляют большинство – 58%. 
Основными причинами незанятости женщин 

являются увольнения по собственному жела-
нию, окончание учебных заведений, высво-
бождение. На рынке труда доля трудоустро-
енных женщин составила 52,5%, в то же вре-
мя показатель трудоустройства мужчин не-
значительно ниже  – 47,5%. 

Характерными особенностями  женской 
занятости и безработицы в период транс-
формации явились:  

рост продолжительности безработицы и 
доли женщин среди длительно безработных;  

увеличение численности женщин, уволь-
няющихся по собственному желанию;  

увеличение доли женщин среди длитель-
но неработающих; 

снижение уровня трудоустройства жен-
щин из числа впервые выходящих на рынок 
труда;  

дискриминация по признаку пола при 
найме на работу и при увольнении; 

концентрированность женщин в отрас-
лях с низкой оплатой труда; 

скрытая дискриминация в оплате труда и 
т.д.  

Эта ситуация сложилась в Кыргызстане в 
результате проводимой на протяжении мно-
гих лет патерналистской политики, которая 
строилась на льготах, запретах и специальном 
регулировании, подчеркивающих особый, 
закрепленный законодательно статус женщи-
ны-матери, ответственной за рождение, уход 
и воспитание детей и обслуживание семьи. 
Результаты экономической деятельности, раз-
личия в уровне заработной платы, различия в 
возрастных приоритетах у мужчин и женщин 
закладывают экономические основы совре-
менного гендерного неравенства. Низкая за-
работная плата у женщин часто не рассмат-
ривается как серьезная проблема, так как 
предполагается, что большинство женщин 
имеет доступ к источникам ресурсов членов 
своих семей и, таким образом, они могут ра-
ботать за низкую заработную плату, не попа-
дая в число бедных. Распределение женской и 
мужской занятости по видам экономической 
деятельности имеет существенные отличия, 
обусловленные как разными физиологиче-
скими возможностями, сложившимися тради-
циями, так и гендерными стереотипами. Доля 
женщин среди занятого населения наиболее 
высока в секторе услуг и особенно в сфере 
здравоохранения и предоставления социаль-
ных услуг (80%), образования (77%), предос-
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тавления услуг гостиниц и ресторанов (71%), 
коммунальных социальных и персональных 
услуг (57%). Высокий удельный вес мужчин в 
строительстве, горнодобывающей промыш-
ленности, производстве и распределении 
электроэнергии, газа и воды, государственном 
управлении. Женщины в основном заняты в 
тех сферах, где отмечается низкий уровень 
заработный платы. Согласно данным Нацио-
нального статистического комитета Кыргыз-
ской Республики, если в 2007 г. в целом по 
стране средняя заработная плата мужчин пре-
вышала среднюю заработную плату женщин 
в 1,5 раза, то в 2010 г. - в 1,6 раза. Самая высо-
кая заработная плата отмечалась у женщин, 
занятых в финансовой сфере, – 16 407 сом., 
что в 3 раза выше среднего уровня заработ-
ной платы женщин в целом по республике и 
почти в 4 раза превышает заработную плату 
женщин, занятых в здравоохранении и пре-
доставлении социальных услуг. Часть жен-
щин пробует свои силы в предприниматель-
стве, но уровень женской активности в бизне-
се ниже, чем у мужчин. Для женщин пред-
принимательство в большей степени является 
вынужденным занятием, причем уровень 
предпринимательского дохода у них ниже, 
чем у мужчин. В целом развитие женского 
бизнеса требует значительной поддержки со 
стороны государства.  

В то же время работающие женщины 
имеют более высокий уровень образования 
по сравнению с работающими мужчинами, 
но в пользу мужчин сложилась должностная 
иерархия. 

Ресурсно-затратный характер женской 
занятости предъявляет особые требования к 
структуре и элементам рынка труда и составу 
государственной политики регулирования 
занятости в части разделения по тендерному 
признаку. В частности, если общество не мо-
жет избежать издержек поддержания уровня 
здоровья нации, нравственности и морали, 
культуры, развития социальной сферы, то 
оно должно создать условия для их адекват-
ного восполнения. Положение женщин в 
условиях отсутствия детализированного рын-
ка труда в области домашнего труда (обслу-
живание, воспитание, социально-культурный 
быт) требует от женщин постоянного выбора 
между работой и ведением домашнего хозяй-
ства, которое в нашей стране признано сугубо 
женской обязанностью, реализуемой как во-

лонтерское движение. Именно поэтому жен-
ская занятость должна являться значимым 
компонентом государственной политики в 
социально-трудовых отношениях.  

Сложность задач, связанных с положе-
нием женщины в нашем обществе, порождает 
немало вопросов и предложений, среди кото-
рых назовем лишь основные. Как обеспечить 
более благоприятные условия для женщин, 
желающих совмещать трудовую, семейно-
бытовую функции. Наиболее дискуссионным 
является вопрос о необходимости и масшта-
бах использования труда женщин в народном 
хозяйстве, об оптимальном уровне их занято-
сти в общественном производстве. При этом 
все чаще выдвигаются предложения вернуть 
женщин к своим исконным обязанностям - к 
семье, детям и т.д.  

Положение женщин на рынке труда и 
трудоустройство обусловлены их более 
низкой конкурентоспобностью, зависящей от 
ряда факторов: 

необходимости предоставления женщи-
нам льгот в связи с особой ролью в воспро-
изводстве населения и воспитании детей (дек-
ретный и послеродовой отпуска, отпуск по 
уходу за ребенком); 

превращения в условиях формирования 
рыночных отношений общественно значи-
мой функции материнства в тормоз трудо-
устройству. От 30 до 50% руководителей 
служб занятости считают наличие  малолет-
них детей основным препятствием при трудо-
устройстве женщин; 

невысокого по сравнению с мужчинами 
уровня квалификации у женщин рабочих 
профессий. Число работниц, занятых мало-
квалифицированным трудом, как правило, 
превышает аналогичный показатель у муж-
чин, а разрыв в уровне квалификации в ряде 
отраслей достигает 2-3 разрядов; 

несоответствия основных профессио-
нально-квалификационных и социально-эко-
номических характеристик женской рабочей 
силы ужесточающимся требованиям, предъ-
являемым работодателями к нанимаемым 
работникам, что обусловливает наличие 
проблем при трудоустройстве на работе; 

социальной пассивности, выражающейся 
в настороженном отношении к новым фор-
мам собственности и возможности начать 
собственное дело. Одной из проблем в дан-
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ном случае является ограниченность доступа 
к финансовым ресурсам. 

Государственная политика в отношении 
занятости женщин строится на основе трех 
компонентов в разном их сочетании: компен-
сация их объективно сложного положения на 
рынке труда; борьба с дискриминацией жен-
щин; меры по повышению их объективной 
конкурентоспособности на рынке труда. 
Представляется весьма очевидным, что все 
меры по изменению положения женщин на 
рынке труда должны исходить из анализа 
реальных причин относительно низкой кон-
курентоспособности женщин. На устранение 
этих причин или смягчение их действия 
должны быть направлены меры государствен-
ной политики. Для улучшения положения 
женщин на рынке труда необходимо: контро-
лировать исполнение работодателями всех 
нормативно-правовых актов; разработать сис-
тему мер, направленных на выявление и со-
кращение скрытой безработицы; способство-
вать развитию женского предпринимательст-
ва; оказывать содействие женщинам, желаю-
щим быть занятыми; издавать и распростра-
нять специальные брошюры,  разъясняющие 
женщинам-работникам их трудовые права; 
пропагандировать идеи устранения дискри-
минации в средствах массовой информации  
и т.д.   

Разработка государственных мероприя-
тий, направленных на улучшение положения 
женщин на рынке труда, должна быть осно-
вана на максимально полной оценке ситуации 
в области женской занятости и безработицы. 
С этой целью создан ряд статистических по-
казателей, характеризующих положение 
женщин на рынке труда, особое место среди 
которых занимают индексы профессиональ-
ной/отраслевой сегрегации и сегментации по 
признаку пола. Сегментация является инстру-
ментом регулирования занятости на основе 
выделенных отличительных особенностей 
мужской и женской занятости. Как инстру-
менты регулирования занятость и сегмента-
ция позволяют понять отличие каждого сег-
мента; чувствительность к социально-
экономическим изменениям экономики и 
сочетанию инструментов управления занято-
стью. В частности, в сегменте женской заня-
тости наблюдаются сегрегация и дискрими-

нация как негативный контраргумент гендер-
ного баланса и гендерного равновесия. На 
основе сегментации вырабатываются новые 
возможности экономического развития стра-
ны при соблюдении гендерного баланса. 
Стоит отметить, что в настоящее время дос-
тигнут гендерный баланс в образовании, ко-
торый формирует равные возможности дос-
тупа к профессии, однако в отношении соб-
ственно доступа утверждать о тендерном ба-
лансе нельзя.  Необходимо отметить,  что 
сегодня отсутствуют системность и гендер-
ный подход к политике занятости. Существу-
ет необходимость применения государством 
мероприятий, направленных на устранение 
дискриминации женщин на рынке труда, в 
частности, не только разработки и внедрения 
антидискриминационного законодательства и 
особых институтов, контролирующих его 
соблюдение, а также так называемых про-
грамм позитивных действий, которые должны 
способствовать улучшению положения жен-
щин на рынке труда. 
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