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Аннотация. Проанализированы изменения в сфере занятости женщин Республики 

Саха (Якутия) за 2000—2022 гг., в период возрастания роли региона в развитии России на 

Дальнем Востоке. Рассмотрены основные признаки гендерной асимметрии на рынке труда 

региона. Установлено, что гендерный разрыв в сфере занятости во многом обусловлен ре-

сурсной специализацией экономики Якутии, кадровой политикой и масштабами внешней 

миграции по экономическим зонам региона. По итогам исследования сделан вывод, что 

внутренняя миграция регулирует занятость женщин и условия их жизни до и после смены 

места жительства. Показано, что проблемы занятости женщин связаны с местом жительства, 

неблагополучной структурой семьи и числом детей в семьях. 
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Abstract. The article analyzes changes in the employment of women in the Republic of 

Sakha (Yakutia) for 2000—2022, during the period of increasing role of the region in the de-

velopment of Russia in the Far East. The main signs of gender asymmetry in the regional labor 

market are considered. The authors concluded that the gender gap in employment is largely due 

to the resource specialization of the economy of the Republic of Yakutia, personnel policy and 

the scale of external migration across the economic zones of the region. Based on the results of 

the study, it was concluded that internal migration regulates women’s employment and their 
living conditions before and after changing their place of residence. It is shown that women’s 

employment problems are related to their place of residence, dysfunctional family structure and 

the number of children in families. 
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Постановка проблемы 

Авторы исходят из того, что занятость населения — это многоаспектное 

социально-экономическое явление, служащее индикатором экономического раз-

вития любого региона страны. Занятость населения рассматривается как трудо-
вая деятельность и иная не противоречащая законодательству Российской Феде-

рации деятельность граждан, осуществляемая ими в целях производства 

товаров, выполнения работ или оказания услуг и направленная на получение до-
хода

1
, т. е. это непрерывный процесс вхождения граждан на рынок труда. Акту-

альность темы исследования обусловлена появлением активных субъектов рын-

ка труда, в число которых, помимо государства и его органов, входят 

                                                                            

1 О занятости населения в Российской Федерации: Федеральный закон от 12.12.2023 

№ 565-ФЗ: (последняя редакция). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_ 

LAW_464093/ (дата обращения: 11.06.2024). 
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работодатели и непосредственно работники, интересы которых могут не совпа-

дать. Результатом несовпадения интересов субъектов рынка труда может быть 
неравенство возможностей для занятости по гендерному признаку, которое, ви-

димо, различается по исходным причинам, степени выраженности.  

Гендерная асимметрия, по Г. Г. Силласте, «это социальное явление, отра-

жающее объективную закономерность количественного распределения мужчин и 
женщин в социальной структуре общества и во всех сферах его жизнедеятельности, 

а также качественные социальные последствия этого явления», в основе которого 

«лежат как биологические и физиологические различия полов, так и конкретные 
экономические, социальные и политические условия, реальная демографическая 

ситуация в обществе» [Силласте, 2004: 125]. Специалистами признается также 

наличие горизонтальной и вертикальной сегрегации в сфере трудовой деятельности, 
что в регионах ресурсной специализации, расположенных преимущественно на 

севере страны, обретает особые черты, имеет иной масштаб.  

К регионам, экономика которых основана на горнодобывающей промышлен-

ности, относится и Республика Саха (Якутия), характеризующаяся дефицитом вы-
сококвалифицированных специалистов на рынке труда. Вместе с тем по отдельным 

параметрам демографического потенциала, понимаемого авторами как заложенные 

в структуре населения возможности, которые при благоприятных условиях стано-
вятся источниками дальнейшего демографического развития территории, Якутия 

занимает ведущие позиции в Дальневосточном федеральном округе. Речь идет о 

показателях естественного движения населения, росте продолжительности жизни, 

сохранении традиций многодетности и семейных ценностей.  
В то же время малочисленность населения, высокая доля сельских жите-

лей, негативные тенденции в брачном поведении, отрицательное сальдо мигра-

ции населения, рассредоточенная сеть мелких поселений, объясняемая компакт-
ным расселением местных народов вдоль долин рек и историей очагового 

промышленного и транспортного освоения Якутии, не способствуют формиро-

ванию трудового потенциала за счет внутренних ресурсов, должным образом 
реагирующего на запросы рынка труда. Выход видится в привлечении рабочей 

силы извне. Было выявлено, что из 389 поселений Якутии 204 входят в число 

«депрессивных», 18 — в число «бесперспективных», а 102 поселения в настоя-

щее время «представляют собой скорее места проживания, без какой-либо иной 
экономики, помимо поддерживаемой бюджетом республики» [Гаврильева,  

Мыреев, 2015: 160, 162—163]. Данная ситуация связана прежде всего с сельскими 

поселениями, где трудоспособное население в связи с упадком сельскохозяй-
ственного производства было «исключено», по примеру занятых в селах Рес-

публики Коми [Ярошенко, 2001], из привычной сферы занятости — аграрного 

сектора. Сложно в таких условиях ожидать полноценной реализации трудового 
потенциала занятых мужчин и женщин. 

В какой степени обозначенные выше исходные условия занятости населе-

ния в регионе ресурсной специализации учтены и отражены в отечественной и, в 

частности, региональной научной литературе? 
Точкой отсчета в развитии гендерных исследований считается 1990 г., ко-

гда возникла необходимость переосмысления положения женщин в российском 

обществе и разработки современной междисциплинарной методологии изучения  
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социального неравенства, обусловленного полом [Хоткина, 2020]. Следуя логи-

ке внутреннего развития гендерных исследований в стране, З. А. Хоткина выде-
лила три этапа, обозначила периоды расцвета и спада интереса к тематике. За-

рождение гендерного подхода в России происходило на фоне кардинально 

меняющейся социальной среды, расслоения общества из-за общеизвестных по-

трясений, смены форм собственности на средства производства, раздела зон 
влияния активными акторами процесса передела. 

Гендерный подход в России возник на базе исследований, проведенных 

целой плеядой ученых с применением экономического, демографического, пат-
риархатного или эгалитарного подходов, позволивших раскрыть вопросы заня-

тости женщин, совмещения ими семейных и профессиональных обязанностей 

[Новикова и др., 1978; Семья… , 1985; Панкратова, 1990], конструктивного ана-
лиза применяемых теорий, практик, включая правовые вопросы [Воронина, 

1998; Баскакова, 1998; Айвазова, 2011]. Предметная область каждой науки вно-

сит лепту в расширение новых знаний, в том числе в сфере трудовых отношений 

в гендерном аспекте. В последние годы интерес исследователей чаще сосредо-
точен на возможностях реализации женщинами их потребностей в сфере труда, 

объяснении причин, объективных и субъективных ограничений, не позволяю-

щих порой сохранить даже приемлемый уровень, тем более повысить качество 
занятости женщин или занять более статусные позиции сообразно уровню их 

образования и квалификации (см., напр.: [Силласте, 2004, 2020; Колесникова, 

Маслова, 2019]).  

В активизации в исследованиях социокультурного фона, личностного от-
ношения к вопросу занятости женщин авторы видят влияние статьи С. Ашвин, 

опубликованной в журнале «Социологические исследования» в 2000 г. Исполь-

зуя арсенал западной социологической науки, она на материалах первого этапа 
обследования в четырех точках страны преподала образец критического историко-

социологического анализа в целом небольшого массива данных, указала направ-

ления перспективных поисков [Ашвин, 2000], обратив особое внимание 
на семью и личность. Между тем интерес отечественной науки к гендерному не-

равенству через призму семьи, но на другом идеологическом базисе традицион-

но был высоким. Всегда признавалось, что женщины несут двойную нагрузку. 

Ныне это направление разрабатывают как отдельные ученые, так и целые кол-
лективы, результаты деятельности которых отражены в многочисленных трудах 

(см., напр.: [Илышев, Лаврентьева, 2005; Российский рынок… , 2020; Калабихи-

на, 2021; Черных и др., 2023]).  
При всей схожести исходных условий функционирования северных рын-

ков труда, а именно факторов «первой природы» [Зубаревич, 2010: 10], а отсюда 

и специализации экономики регионов, в каждом из них возникают свои количе-
ственные параметры гендерного неравенства, маркеры неблагополучия [Борисов 

и др., 1997; Шабунова и др., 2017; Сарычева, 2018; Терентьева, 2021; Хоткина, 

2023]. Исследователи считают, что направления потоков, объемы и виды пере-

мещений населения в связи с трудовой миграцией подспудно раскрывают осо-
бенности и проблемы гендерной асимметрии в сфере занятости, особенно в се-

верных регионах [Зайончковская, 1999; Григорьева, Мукомель, 2014; Фаузер и 

др., 2016; Рыбаковский, 2019: 189—210]. 
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Основоположником исследования женской тематики в Якутии может счи-

таться И. Е. Томский; в контексте темы статьи интерес представляют его моно-
графии [Томский, 1979, 1993], в которых, по сути, раскрыт принцип равных прав 

и возможностей для женщин и мужчин в социалистическом обществе, место 

труда в жизни якутской женщины в сравнении с ее положением до 1917 г.  

Социокультурные факторы, оказывающие влияние на выбор профессии, 
стереотипы на пути карьерного роста для женщин, возможности и препятствия 

при их трудоустройстве рассмотрены якутскими исследователями [Винокурова 

и др., 2004]. На материалах социологических опросов, проведенных в начале 
2000-х гг. в ряде районов республики, ученые показали живучесть стереотипов в 

отношении женщин при найме на работу, раскрыли самоощущение женщины в 

качестве труженицы, «кормилицы», которое нередко приводило ее к выводам не 
в пользу семьи. К сожалению, данный фундаментальный труд по гендерной те-

матике до сих пор остается единственным в Якутии.  

Вопросы занятости населения в меняющихся условиях функционирования 

экономики Якутии раскрыты в трудах Я. Т. Васильева [Васильев, 1990, 2000]. 
На материале небольшого обследования ученым показан лишь уровень скрытой 

безработицы для коренных малочисленных народов Севера. В немногочислен-

ных статьях ученых-трудовиков отражены вопросы отраслевого распределения 
занятых в гендерном аспекте, разница в размерах оплаты труда работающих, 

формы занятости и мотивы перемены места работы [Неустроева, Попова, 2014; 

Барашкова, Неустроева, 2015].  

Цель данной работы заключается в попытке определения взаимосвязи за-
нятости женщин и некоторых показателей социально-экономического развития 

Якутии. Выявлена схема взаимосвязей специализации региона — масштабов 

внешней миграции по экономическим зонам — кадровой политики — уровня 
занятости женщин. Материалы конкретного обследования дают возможность 

раскрыть роль внутренней миграции как регулятора занятости женщин и выте-

кающей из этой взаимосвязи оценки обстоятельств жизни до и после смены ме-
ста жительства по трудовому мотиву. Затронуты вопросы занятости женщин, 

определяемые неблагополучной структурой семьи и числом детей в семьях.  

Методы исследования 

Исследование проведено на пересечении регионального и гендерного под-
ходов, предложенных З. А. Хоткиной [Хоткина, 2023], в частности, региональ-

ный подход позволил определить различие масштабов внешней миграции насе-

ления в зависимости от экономических зон Якутии. Использованы также 
положения теории трех стадий миграционного процесса, согласно которой тре-

тья стадия говорит об успешности (неуспешности) адаптации мигранта в месте 

вселения [Рыбаковский, 2019], в контексте предмета исследования речь идет об 
удовлетворенности условиями труда на третьей стадии.  

В ходе работы использованы общепринятые методы анализа, сравнения, 

обобщения, графический и табличный методы. Информационная основа ста-

тьи — официальные источники Федеральной службы государственной стати-
стики и ее территориальных органов, данные Всероссийской переписи населе-

ния 2020 г. Эмпирическим материалом статьи послужили результаты анкетного 
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опроса «Миграция населения Якутии» жителей республики (n = 480, 2023 г.). 

Примененный квотный принцип отбора участников опроса по полу и возрасту, 
брачному статусу соответствует сведениям Всероссийской переписи населения 

2020 г. по структуре женского населения республики, т. е. выборка репрезента-

тивна. Статистический анализ данных основан на таблицах сопряженности, для 

которых проверка статистической значимости проводилась при помощи крите-
рия Пирсона хи-квадрат. Обработка данных осуществлена с помощью приложе-

ния IBM SPSS Statistics. 

Результаты исследования 

Занятость населения в регионах является важным маркером качества че-

ловеческого потенциала и экономической среды, в целом благополучия региона. 

За период 2000—2022 гг. рынок труда Республики Саха (Якутия) характеризо-
вался увеличением численности рабочей силы (на 3,2 %, или с 485,1 до 

500,6 тыс. чел.), занятых (на 8,8 %, или с 430,6 до 466,2 тыс. чел.) и стабильным 

уровнем занятости (62,0—62,4 %). При этом двукратно вырос уровень занятых, 

имеющих высшее профессиональное образование, а средний возраст занятых в 
экономике сконцентрирован в когорте самых активных возрастов — с 37,8 

до 41,1 лет. Позитивные сдвиги на рынке труда Якутии касаются также динами-

ки численности безработных, которая снизилась на 35,9 % (с 10,6 до 6,9 тыс. 
чел.), и снижения уровня безработицы (с 10,6 до 6,9 %)

2
. 

Гендерная асимметрия на рынке труда отражается прежде всего на уровне 

занятости. Так, уровень занятости женщин характеризуется незначительными, 

но все-таки положительными сдвигами — с 46,2 % в 2000 г. до 57,7 % в 2022 г., 
у мужчин — с 53,8 % в 2000 г. до 66,9 % в 2022 г.

3
 По мнению авторов, положе-

ние женщин в сфере занятости в Якутии во многом определяется действием 

схемы: ресурсная специализация — мигранты-мужчины — рабочая сила. В рам-
ках этой схемы женщины по объективным причинам менее востребованы на 

рынке труда ресурсного региона, отсюда уровень их занятости уступает уровню 

занятости мужчин. 
Ведущей отраслью экономики Якутии, дающей не менее трети валового 

регионального продукта, является горнодобыча, на предприятиях которой в 

2000 г. трудилось 10,8 %, в 2010 г. — 9,5 %, а в 2022 г. — 11,5 % работников
4
. 

Причем и этой области присущи признаки замедленного процесса замещения 
неэффективных специальностей эффективными, что говорит об инерционности 

регионального рынка труда и сохранении границ гендерного разделения труда 

[Кондратьева, Тарасова-Сивцева, 2023].  
Соответственно доля женщин, занятых в отраслях производственной сферы 

Якутии, традиционно низка, и наоборот, в непроизводственной сфере — стабиль-

но высока. Из таблицы 1 видно, что в 2001 г. в добывающей промышленности 

                                                                            
2 Рассчитано по: Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия), 2022. Якутск: 

СМИК, 2023. С. 97, 101. 
3 Там же. С. 98. 
4 Труд и занятость в Республике Саха (Якутия), 2023: стат. сб. / Саха(Якутия)стат. 

Якутск, 2023. С. 95. 
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Якутии работало 7 % от числа занятых женщин, а среди занятых в этой отрасли 

их доля составила 31 %; в 2021 г. в данном секторе экономики, на который,  
видимо, сильнее стали действовать законы рынка, включая давление санкций 

недружественных стран, трудилось 4,8 % женщин, а в самой отрасли доля заня-

тых женщин составила 18,8 %, в целом абсолютная численность женщин в от-

расли снизилась на 40,0 %.  

Таблица 1 

Отрасли экономики Якутии с заметными изменениями занятости женщин, %
5
 

Уровень образования женщин Якутии, в целом превосходящий уровень 

образования мужчин, позволил им упрочить позиции на рынке транспортных 
услуг, в обрабатывающих производствах,  аграрном секторе, торговле, социаль-

ной сфере, т. е. в отраслях с изначально низким уровнем оплаты. Величина ген-

дерного разрыва в оплате труда в 2021 г. составила в по России 31,0 %, а в Яку-
тии — 31,7 %. 

Выше подчеркивалась роль миграции в формировании трудового потенциала 

в регионе. Каждый третий прибывший в Якутию в 2000 г., а в 2021 г. каждый чет-
вертый направлялся в районы горнодобычи Якутии, причем 3/4 мигрантов состав-

ляли мужчины трудоспособного возраста
6
. Масштабы выбытия мужчин свидетель-

ствуют о постоянной ротации кадров в горнодобывающей промышленности. Иначе 

говоря, сохраняется роль миграции в формировании трудового потенциала региона, 
а значение данного фактора как базы укрепления демографического потенциала, 

как было ранее при положительном сальдо миграции, снизилось.  

С 2000 г. значительно возросла доля внешней миграции — с 36,5 до 
50,1 %, главным образом за счет прибытий в Южную и Западную экономиче-

ские зоны с учетом численности населения в этих зонах (табл. 2). Недропользо-

ватели, как субъекты политики занятости, ориентированы на сокращение издер-
жек на рабочую силу, что осуществляется за счет найма вахтовиков.  
                                                                            

5 Рассчитано по: Женщины и мужчины Республики Саха (Якутия): стат. сб. / 

Госкомстат Республики Саха (Якутия). Якутск, 2002. С. 43. 
6 Рассчитано по: Миграция населения Республики Саха (Якутия) за 2000 год / 

Госкомстат РСФСР; Якут.-Саха респ. упр. статистики. Якутск, 2001. С. 35; 

Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия) / Саха(Якутия)стат. Якутск, 

2022. С. 213, 223; Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия), 2022. С. 90. 

Отрасли экономики 

2001 г. 2021 г. 

Занятые женщины Занятые женщины 

в экономике в отрасли в экономике в отрасли 

Добыча полезных 

ископаемых 7,0 31,0 4,8 18,8 

Обрабатывающие 

производства  5,7 49,4 3,7 51,5 

Транспорт и связь 5,5 19,6 2,7 30,0 

Строительство  1,2 11,9 2,7 9,9 

Управление 8,6 50,0 7,0 42,2 

Всего 100,0 46,2 100,0 47,2 
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Таблица 2 

Отдельные социально-экономические показатели, влияющие на рынок труда 

Экономические зоны 
Якутии 

Ведущие отрасли 
специализации* 

Доля жителей, 
% от общей  
численности 

населения 

Доля внешней  
миграции в потоке 

прибытий, %** 

2000 г. 2022 г. 

Центральная  Территория  

с диверсифицированной  

экономикой 

54,0 12,2 42,1 

Арктическая Горнодобыча, транспорт,  

традиционные отрасли Севера 

7,1 30,2 29,4 

Южная  Горнодобыча, транспорт,  

электроэнергетика 

12,0 55,0 77,1 

Восточная Горнодобыча  3,1 59,9 60,0 

Западная Горнодобыча, транспорт,  

строительство 

23,8 60,2 57,0 

Всего 100,0 36,5 50,1 

*Согласно Стратегии социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) 

до 2032 г. с целевым видением до 2050 г. 

** Недостающая до 100 % доля приходится на внутреннюю миграцию. 

Важным региональным фактором уровня занятости является сложившаяся 

демографическая ситуация. Республика Саха (Якутия) относится к регионам, в 

которых вслед за ощутимым спадом числа жителей за 1991—2003 гг. (с 1119,0 
до 948,6 тыс. чел.) в последующем за счет естественного прироста произошел 

положительный сдвиг, и на 1 января 2024 г. здесь проживает чуть более 1 млн 

чел. Высокие показатели рождаемости, характерные для сельской местности 
Якутии, отражаются на занятости женщин, поскольку их участие во внесемей-

ной трудовой деятельности тесно связано с наличием у них детей. 

По данным Всероссийской переписи населения 2020 г., 45,2 % городских 

и 56,2 % сельских домохозяйств здесь имеют детей моложе 18 лет. Так, более 
половины городских семей имеют одного ребенка — 50,8 %, а доля таковых в 

селе равна 35,3 %. Паритет наблюдается в распределении семей с двумя деть-

ми — 34,6 и 32,5 % соответственно. Иной расклад авторы видят в доле много-
детных семей — 14,7 и 32,3 %

7
. Итак, почти в каждой третьей сельской семье 

имеются три и более иждивенца. Кроме того, в Якутии не может считаться бла-

гополучной ситуация по качественному составу семей с детьми: 31,4 % из них 
не имеют семейного ядра. Приведенные факты для женщин-матерей, видимо, 

часто выступают преградой для повышения ими некогда обретенной квалифи-

кации, овладения новыми компетенциями, обучения востребованным професси-

ям, что в совокупности ограничивает их конкурентоспособность на рынке труда. 
Нередко именно семейный состав, наличие иждивенцев вынуждает людей 

искать выход для изменения положения. Достаточно часто выход видится 

                                                                            
7 Итоги Всероссийской переписи населения 2020 г. Т. 8: Число и состав домохо-

зяйств. URL: https://14.rosstat.gov.ru/folder/179476 (дата обращения: 24.01.2024). 

https://14.rosstat.gov.ru/folder/179476
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в смене места жительства. По результатам авторского анкетирования (n = 480, 

2023 г.), опрошенные считают, что, если в месте проживания женщина не нахо-
дит подходящую работу, «надо решиться на переезд». Так, каждая четвертая ре-

спондентка причиной своего последнего переезда назвала трудовой мотив. Сме-

на места проживания в связи с работой, поиск более высокого заработка чаще 

были характерны для 36—45-летних женщин, а в целом по выборке трудовую 
миграцию выбрал 21 % респонденток. Миграция по причине решения вопроса 

занятости была выше среди проживающих в поселках городского типа и район-

ных центрах. По их мнению, возможность найти подходящую работу, гаранти-
рованная занятость связаны с городами республики, прежде всего с Якутском, 

где более развитая экономика, разнообразная инфраструктура, больше мест при-

ложения женского труда.  
Приведенные в таблице 3 оценочные коэффициенты получены в результа-

те перекрестного запроса ответов на вопросы, касающиеся обстоятельств жизни 

до переезда и степени удовлетворенности условиями жизни после переезда. Ко-

эффициент вычисляется как отношение разности числа респонденток, отметив-
ших улучшение условий, и числа респонденток, отметивших ухудшение усло-

вий, к числу ответивших. Коэффициент, равный нулю, означает, что в 

выборочной совокупности количество положительных и отрицательных оценок 
одинаковое. Чем ближе коэффициент к +1, тем больше положительных оценок, 

и наоборот, чем ближе к –1, тем больше отрицательных оценок. 

Таблица 3 

Оценочные коэффициенты по обстоятельствам занятости женщин  

в зависимости от экономических зон Якутии 

(по материалам авторского опроса, 2023 г.) 

Оценочный  
коэффициент 

Экономические зоны Якутии 

Центральная Западная Восточная Южная Арктическая 

По обстоятельствам  

занятости (условия  

работы, оплата труда) 0,484 0,387 0,778 0,300 –0,200 

Средний по всем  

обстоятельствам 0,452 0,189 0,328 0,070 –0,502 

В статье речь идет об условиях работы, удовлетворенности размером 

оплаты труда, т. е. обстоятельствах занятости, которые существенно разнятся 

по экономическим зонам Якутии. Хотя значения искомого коэффициента 

выше среднего оценочного коэффициента по всем обстоятельствам жизни, 
полученные результаты не могут считаться достаточно высокими (за одним 

исключением — 0,778 в Восточной экономической зоне) и говорят о закры-

тости рынка труда для местного населения в Западной и Южной Якутии, где 
женщинам сложно найти подходящую работу. В целом по выборке 74,4  % 

женщин отметили улучшение в оплате и условиях труда после переезда, но 

различия наблюдаются и в зависимости от разных социально-демографи-
ческих характеристик респонденток.  
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Заключение  

Итак, прослежены изменения ситуации на рынке труда Республики Саха 

(Якутия) за 2000—2022 гг., выявившие сохранение гендерного разрыва в сфере 

занятости в основных отраслях экономики, в размерах оплаты труда. Подтвержда-

ется предположение о том, что положение женщин в сфере занятости в Якутии 

определяется ресурсной специализацией региона в основном для районов горно-

добычи, и в этом огромная роль принадлежит фактору внешней миграции, гаран-

тированной высокой занятости мужчин-мигрантов, предполагающей малый до-

пуск женщин в высокооплачиваемые отрасли. Выявлена роль и внутренней 

миграции, которая в плане занятости женщин, особенно в селах, компенсирует 

тормозящее действие не вполне благополучной семейной структуры населения, 

наличия детей и иждивенцев в семьях. Об этом свидетельствуют результаты ан-

кетного опроса, который может быть использован и в дальнейшем, однако необ-

ходимо конкретизировать вопросы занятости женщин в районном разрезе. 

Быстро решить проблемы гендерного неравенства на региональных рын-

ках труда невозможно. Для выработки комплексного подхода, направленного на 

устранение дисбаланса между мужчинами и женщинами на рынке труда, необ-

ходимо привлечение разных сторон, в том числе государства, представителей 

бизнеса, общественных структур, научных организаций.  
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