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Аннотация.  Приводятся результаты исследования гендерных различий в старто-

вых заработных платах выпускников российских вузов. При одинаковом уровне образо-

вания, отсутствии опыта, трудовой мобильности и зачастую семейного статуса авторы 

все равно наблюдают гендерный разрыв на уровне 22 %. Существенный вклад в величи-

ну разрыва вносят разные предпочтения в выборе будущих профессиональных траекто-

рий у мужчин и женщин. Образовательная сегрегация формируется на ранних стадиях 

социализации и является как результатом рационального выбора, так и отражением 

представлений, существующих в семьях, о гендерных сферах занятости. Однако образо-

вательные характеристики лишь на 18 % объясняют различия в стартовых зарплатах 

мужчин и женщин, в то время как вклад характеристик рабочего места составляет около 

33 %. Существующая гендерная дифференциация на рынке труда может быть обуслов-

лена не только предпочтениями мужчин и женщин при выборе рабочих мест, но и дей-
ствиями работодателей при найме молодых сотрудников на работу. 
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Abstract. This article explores the gender gap in starting wages observed among recent 

university graduates in Russia. The all-Russian administrative data on graduate employment in 

2022 is used for the analysis. Given the same level of education, and lack of experience, work 

mobility, or family status, the observed gender wage gap reaches 22 %. A substantial input is 

provided by the gender difference in preferences for future professional trajectories. Educa-

tional segregation is formed at the early stages of socialization and reflects both the rational 

choice and family views on gender-specific occupations. Educational characteristics explain 

only 18 % of the gender difference in starting wages, while job characteristics additionally ex-
plain approximately 33 %. Since employers’ actions during the hiring process can also affect 

the gender wage gap, equalizing the level and quality of education, as well as solving the issue 

of educational segregation does not directly lead to equal pay at labour market entry. 
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Введение 

Проблемы гендерного неравенства в заработной плате выпускников вызы-

вают постоянный интерес со стороны специалистов и экспертов в сфере гендер-

ных отношений и гендерных исследований, поскольку ранний этап карьеры 
определяет последующую трудовую траекторию молодых специалистов и может 

выступать источником различий в оплате труда между мужчинами и женщина-

ми в старших возрастах. На протяжении долгого времени выравнивание уровней 

образования мужчин и женщин рассматривалось и часто рассматривается в 
настоящее время как основной «локомотив», который должен обеспечить ген-

дерное равенство на рынке труда, в экономическом положении женщин и муж-

чин. Сравнительный анализ гендерного разрыва в заработной плате, проведен-
ный M. Triventi [Triventi, 2013] среди выпускников европейских университетов, 

показал, что наибольший нескорректированный разрыв наблюдается в Австрии 

(32 %) и Германии (30 %), в то время как в Бельгии и Великобритании он в 2 ра-

за меньше (по 15 %). На американском рынке труда выпускницы колледжей за-
рабатывают на 11 % меньше своих коллег-мужчин [Lewis, Soo Oh, 2009]. В ра-

боте российских авторов [Кирюшина, Рудаков, 2021] было установлено, что 

доля заработной платы женщин в заработной плате мужчин на начальном этапе 
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карьеры составляет почти 80 %. Здесь следует отметить, что во всех упомянутых 

работах объектом исследования выступали выпускники, закончившие образова-
тельные организации несколько лет назад. По мнению Triventi [Triventi, 2013],  

5-летний период после выпуска необходим для поиска постоянного места работы и 

закрепления на рынке труда. Однако в этом случае на уровень заработной платы 

существенным образом влияет полученный опыт, трудовая мобильность и семей-
ный статус, которые различаются у молодых работников разных гендерных групп. 

Наибольший интерес для изучения представляют различия в стартовых 

показателях оплаты труда мужчин и женщин на этапе перехода от учебы к рабо-
те. Можно предположить, что гендерный разрыв в заработной плате только что 

вышедших на рынок труда выпускников должен быть незначительным или во-

все отсутствовать, поскольку работники этой группы практически одного воз-
раста, имеют одинаковый уровень образования и зачастую не обременены се-

мейными обязанностями. Подтверждением этому служат работы, проведенные 

на британском и американском материале [Manning, Swaffield, 2008; 

Stinebrickner et al., 2018], в которых авторы определили, что сразу после получе-
ния диплома мужчины и женщины имеют почти одинаковые трудовые доходы. 

По мере продвижения карьеры гендерный разрыв в заработках увеличивается и 

через 10 лет после выпуска достигает 28 %. Другие исследования опровергают 
гипотезу об отсутствии гендерных различий в стартовых заработных платах вы-

пускников [Kunze, 2002; Joy, 2003]. Для российского рынка труда вопрос остает-

ся открытым, поскольку до сегодняшнего дня не было данных, позволяющих от-

следить момент перехода от учебы к работе. Появление всероссийской базы 
административных данных «Мониторинг трудоустройства выпускников»

1
, ис-

пользуемой в настоящей статье, открывает возможности для изучения не только 

образовательных траекторий обучающихся, но и начала их трудовой деятельно-
сти. Цель исследования — оценить величину гендерного разрыва в стартовых 

заработных платах выпускников российских вузов и выявить основные причины 

его существования.  

Причины гендерного разрыва в стартовых заработных платах 

Причины гендерного разрыва в стартовых заработных платах активно об-

суждаются исследователями рынка труда выпускников. Kunze [Kunze, 2002] при 

объяснении разницы в оплате труда между 20-летними мужчинами и женщина-
ми фокусируется на неоднородности человеческого капитала, источником кото-

рой называет различия в профессиональной квалификации. Joy [Joy, 2003], 

                                                                            
1 Сбор данных по выпускникам осуществляется Федеральной службой по труду и за-

нятости и координируется Министерством труда и социальной защиты РФ. Сведения об 

образовании выпускников аккумулируются в Федеральном реестре сведений документов 

об образовании и (или) квалификации (ФИС ФРДО), доставляемых образовательными 

организациями. Далее информация о трудоустройстве и индивидуальных характеристи-

ках выпускников дополняется Социальным фондом России (СФР). Сопоставление све-
дений ФИС ФРДО и СФР реализуется по страховому номеру индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС). В целях сохранения безопасности данных проводится обезличивание 

информации с присвоением каждому объекту мониторинга идентификационного кода, 

что позволяет восстановить всю образовательную и трудовую траекторию выпускников. 
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напротив, утверждает, что гендерные различия в специальностях обучения в 

меньшей степени объясняют разрыв в заработной плате, чем количество образо-
вательных кредитов, полученных за период обучения в колледже. Среди факто-

ров рынка труда, влияющих на величину гендерного разрыва, называются про-

должительность рабочего времени, отрасль и сектор занятости.  

На взгляд авторов, важнейшим является неравномерное распределение 
юношей и девушек по образовательным специальностям (см., напр.: [Хасбула-

това, 2015]), что в значительной степени влияет на уровень заработных плат вы-

пускников, только что вышедших на рынок труда. Наиболее востребованные 
специальности, связанные с информационными технологиями и инженерными 

науками, имеют более высокие заработные платы по сравнению с социальными 

и гуманитарными специальностями [Triventi, 2013]. Это обусловлено тем, что 
работодатель по-разному оценивает навыки выпускников различных образова-

тельных программ. Существует мнение, что человеческий капитал, обладающий 

математическими способностями и цифровыми компетенциями, является более 

редким ресурсом на рынке труда в отличие от человеческого капитала с гумани-
тарными способностями и соответственно получает более высокую премию за 

свой труд [Werfhorst van de, 2002]. Преобладание мужчин на более доходных 

инженерно-технических специальностях, а женщин, наоборот, на менее доход-
ных гуманитарных и образовательных специальностях способствует увеличе-

нию гендерного разрыва в заработной плате выпускников вузов [Gerber, 

Schaefer, 2004; Sloane et al., 2019]. Более ранние исследования свидетельствуют 

о том, что различия в распределениях выпускников разных гендерных групп по 
образовательным специальностям объясняют до 45 % разницы в оплате труда 

(см., напр.: [Brown, Corcoran, 1997]). В других работах (см., напр.: [Joy, 2003]) 

вклад образовательной сегрегации в величину гендерного разрыва определяется 
на уровне 15—25 %. Снижение эффекта от специальности объясняется измене-

ниями в предпочтениях мужчин и женщин относительно направлений обучения. 

В недавнее время по ряду естественно-технических специальностей, таких как 
химия и биология, а также бизнес-программам женщины почти достигли пари-

тета с мужчинами. Несмотря на происходящие изменения в перераспределении 

мужчин и женщин по программам обучения, образовательная сегрегация сохра-

няется на достаточно высоком уровне, что впоследствии определяет гендерную 
асимметрию при распределении выпускников по рабочим местам и провоцирует 

образование отраслевой и профессиональной сегрегации. 

Неравномерное распределение мужчин и женщин по сферам экономиче-
ской деятельности объясняет порядка 20 % гендерного разрыва в зарплате в за-

падных странах [Blau, Kahn, 2017] и около 30 % в России [Oshchepkov, 2021]. 

Однако если говорить о выпускниках в начале их трудовой карьеры, то доля от-
раслевой и профессиональной сегрегации в величине гендерного разрыва не-

сколько ниже, чем среди работников старших возрастов. Результаты работ [Joy, 

2003; Triventi, 2013] показывают, что неравномерное распределение выпускни-

ков по профессиям и секторам экономики объясняет от 7 до 9 % гендерного раз-
рыва в заработной плате. При этом авторы отдельно учитывают гетерогенность 

в распределении выпускников по образовательным специальностям, что в ком-

плексе с отраслевой и профессиональной сегрегацией увеличивает объясняющую  
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способность этих переменных в общем разрыве. Поскольку выбор специально-

сти предопределяет будущее место работы выпускника, оба этих фактора в ито-
ге приводят к «взрослой» гендерной сегрегации на рынке труда. 

В то же время в литературе активно обсуждаются другие гендерные раз-

личия в распределениях по рабочим местам. Как отмечает М. Triventi [Triventi, 

2013], культурные нормы порождают разные предпочтения и жизненные цели у 
мужчин и женщин. Женщины, планирующие иметь семью, выбирают те про-

фессии, которые обеспечат им более гибкий график работы и меньшие издерж-

ки, связанные с перерывами в трудовой деятельности, рождением и воспитанием 
детей [Куракин и др., 2017]. Они будут искать работу, которая обеспечит им 

пусть небольшой, но стабильный доход и социальный пакет, с оплачиваемыми 

больничными и отпусками по уходу за ребенком. Мужчины, напротив, выбира-
ют профессии с потенциально высоким уровнем заработной платы, поскольку 

традиционно в их семейные обязанности входит обеспечение материального до-

статка домохозяйства. Высокооплачиваемая работа часто сопряжена с перера-

ботками и сверхурочной деятельностью, требующими выносливости [Busch, 
2013]. Женщины в меньшей степени, чем мужчины, готовы жертвовать своим 

свободным временем ради заработка и поэтому предпочитают профессии с бо-

лее нормированным рабочим режимом [Leuze, Strauß, 2016]. Таким образом, в 
основе выбора специальности и дальнейшего рабочего места зачастую может 

лежать рациональное распределение мужчин и женщин по гендерно-типичным 

видам экономической деятельности.  

Однако гендерные различия в заработной плате выпускников вузов обу-
словлены не только образовательной и отраслевой сегрегацией. В значительной 

степени они объясняются качеством полученного образования. Одним из крите-

риев качественного образования может выступать статус вуза. Существуют эм-
пирические доказательства того, что выпускники селективных университетов 

имеют более высокие заработки по сравнению с выпускниками, окончившими 

обычный вуз [Рожкова и др., 2023]. В момент выхода на рынок труда сигналь-
ный эффект от диплома топового университета проявляется гораздо сильнее, 

чем на более поздних этапах карьеры, поскольку работодатель обладает мини-

мумом информации о способностях выпускника. Соискатель рабочего места с 

таким дипломом расценивается работодателем как более способный и произво-
дительный работник, который был отобран в селективный вуз и закончил его, 

что в конечном счете отражается на его стартовой заработной плате. Установле-

но, что юноши и девушки неравномерно распределяются по различным типам 
образовательных организаций [Triventi, 2013; Емелина и др., 2022], поэтому ста-

тус вуза является важной детерминантой при объяснении гендерного разрыва в 

стартовой заработной плате выпускников. 
О качественных навыках потенциального сотрудника работодатели судят 

не только по статусу вуза, но также по успеваемости студента в процессе обуче-

ния. Высокие оценки студентов говорят об успешном усвоении ими образова-

тельной программы и хорошей профессиональной подготовке. Ряд исследовате-
лей получают подтверждения тому, что средний балл в вузе положительно 

влияет на стартовые заработные платы выпускников (см., напр.: [Joy, 2003]). Ре-

зультатом отличных академических успехов выпускников может выступать 
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красный диплом (диплом с отличием), наличие которого также вознаграждается 

прибавкой к заработной плате, причем в разной степени для мужчин и для жен-
щин [Рожкова и др., 2023], что в свою очередь отражается на величине гендер-

ного разрыва в оплате труда.  

Данные и методы исследования 

Настоящее исследование основано на тотальных данных всероссийской базы 
«Мониторинг трудоустройства выпускников» (МТВ) за 2022 г., которые содержат 

характеристики полученного образования и информацию о дальнейшем трудо-

устройстве выпускников, окончивших образовательную организацию в 2016—
2022 гг. В фокусе внимания находятся выпускники российских вузов, получившие 

диплом бакалавра или специалиста в 2021 г. Для формирования однородной когор-

ты было установлено возрастное ограничение от 18 до 30 лет включительно. В ана-
лизируемую совокупность также не попали выпускники, продолжившие свое обра-

зование на очном отделении после окончания вуза, поскольку в этом случае учеба 

для них является основным видом деятельности. Окончательная выборка состоит из 

405 892 человек, из них 159 829 (39 %) мужчин и 246 063 (61 %) женщин. Средний 
возраст мужчин и женщин в выборке — 24 года. 

Данные МТВ содержат информацию о трудоустройстве выпускников на 

сентябрь 2022 г. и ежемесячных доходах за весь период наблюдений. Для анали-
за гендерного разрыва в заработной плате рассматривается занятость только на 

основном месте работы. В качестве показателя заработной платы служат сред-

немесячные заработки выпускников за период трудоустройства с августа 2021 г. 

по сентябрь 2022 г. 
Однако база имеет ряд ограничений, требующих внимания при интерпре-

тации результатов исследования. Во-первых, в выборке имеются данные только 

об официальной занятости выпускников. Если выпускник не работает по трудо-
вому договору или договору гражданско-правового характера после окончания 

образовательной организации, то нет информации о его дальнейшей деятельно-

сти — возможной службе в армии, миграции в другую страну или уходе в не-
формальную занятость. Во-вторых, в базе отсутствует информация о семейном 

статусе выпускников. Но влияние семейных характеристик на гендерный разрыв 

в заработной плате выпускников ожидаемо ниже, чем для взрослых участников 

рынка труда, поскольку доля семейных индивидов среди только что закончив-
ших образовательную организацию очень мала. В-третьих, не имеется информа-

ции об отработанных часах. Отсутствие контроля за количеством рабочего вре-

мени несколько завышает величину гендерного разрыва в заработной плате 
[Рощин, Емелина, 2022]. 

Для выделения факторов, влияющих на гендерный разрыв в стартовых за-

работных платах выпускников, а также определения вклада образовательных 
характеристик и характеристик рабочего места в величину разрыва в работе был 

использован метод декомпозиции Ньюмарка [Neumark, 1988]. Общая разница 

в средних результатах между мужчинами и женщинами раскладывается на эф-

фект различий в средних характеристиках (эффект состава) и эффект отдач от 
характеристик как разница в оценках коэффициентов регрессии (эффект струк-

туры заработной платы): 
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ln(�̅�𝑚) − ln(�̅�𝑓) = (�̅�𝑚 − �̅�𝑓)�̂�𝑡⏟        
эффект состава

+ �̅�𝑚(�̂�𝑚 − �̂�𝑡) + �̅�𝑓(�̂�𝑡 − �̂�𝑓)⏟                  
эффект структуры

  , 

где �̅�𝑚 , �̅�𝑓 — среднее геометрическое заработных плат соответственно для 

мужчин и для женщин; ,m fX X  — наборы средних значений объясняющих пе-

ременных соответственно для мужчин и для женщин; �̂�𝑚 , �̂�𝑓 , �̂�𝑡  — оценки коэф-

фициентов в уравнениях заработков мужчин, женщин и общего уравнения. 
С помощью приведенного декомпозиционного уравнения можно вычислить об-

щее влияние состава и структуры заработной платы, а также вклад каждой пе-

ременной в эти два эффекта. 

Результаты исследования. Дескриптивная статистика 

Согласно выборочным данным женщины демонстрируют более высокий 

уровень трудоустройства по окончании вуза, чем мужчины. Среди женщин на 

рынок труда вышли 76 % выпускниц, без учета продолжающих обучение. Доля 
работающих мужчин на 8 п. п. меньше и равна 68 %. Однако уже на старте 

карьеры заработки мужчин превышают заработки женщин — 61 031 р. у первых 

и 45 228 р. у последних. Нескорректированный гендерный разрыв в стартовых 
заработных платах выпускников составляет 26 %, что сопоставимо с величиной 

гендерного разрыва на рынке труда в целом [Рощин, Емелина, 2021]. Тем не ме-

нее если для всего рынка труда это прежде всего связано с характеристиками 

рабочего места, различиями в накопленном человеческом капитале и семейными 
характеристиками, то для однородной когорты выпускников, только что полу-

чивших диплом бакалавра/специалиста, образовательные характеристики игра-

ют первостепенную роль в объяснении гендерного разрыва в заработной плате. 
Помимо того что женщины чаще, чем мужчины, получают высшее обра-

зование, они в среднем учатся лучше, чем их сокурсники-мужчины. Женщины 

почти в 3 раза чаще получают красный диплом. Академические успехи увеличи-
вают вероятность их трудоустройства: 80 % обладательниц красных дипломов 

находят работу сразу после выпуска. У мужчин этот показатель равен 73 %. Од-

нако зарплатное преимущество диплом с отличием дает женщинам только в 

сравнении с женщинами с синим дипломом, но не дает никаких преимуществ в 
зарплате перед мужчинами, обладающими дипломами любого цвета (табл. 1).  

Получение качественного образования в селективном вузе также добавля-

ет премию к заработной плате выпускников вузов. Заработки мужчин и женщин, 
окончивших селективный университет, выше соответственно на 24 и 29 %, чем у 

выпускников обычных вузов. В то же время выпускницы тех и других вузов за-

рабатывают существенно меньше выпускников-мужчин. Нескорректированный 

гендерный разрыв для выпускников селективных вузов составляет 21 %, для вы-
пускников обычных вузов — 26 % (табл. 1). Таким образом, величина заработ-

ной платы в значительной степени зависит от качества образования, определяе-

мого академическими достижениями в виде красного диплома и статусом вуза. 
Причем «отдача» работодателя, реагирующего на качественное образование у 

женщин, весомее, чем у мужчин, что способствует сокращению гендерного раз-

рыва в оплате труда выпускников на старте карьеры. 
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Совмещение учебы и работы обеспечивает 100 %-ю занятость по оконча-

нии вуза как мужчинам, так и женщинам. Среди тех, кто вышел на рынок труда 
только после получения диплома о высшем образовании, доля трудоустроенных 

падает до 27 % у мужчин и 40 % у женщин. Средние заработные платы совме-

щавших учебу с работой мужчин в 1,6 раза выше, чем у тех, кто не имеет опыта 

совмещения. Для женщин совмещение учебы с работой увеличивает стартовую 
заработную плату в 1,3 раза. Занятость в период обучения позволяет выпускни-

кам накопить практический опыт и служит сигналом для работодателей о нали-

чии определенных навыков у претендентов на рабочее место. Авторы видят, что 
трудовой стаж, полученный выпускниками во время учебы, позитивно оценива-

ется на рынке труда, но не в равной степени для мужчин и для женщин, что в 

конечном счете увеличивает гендерный разрыв в оплате труда с 11 до 27 %.  

Таблица 1 

Результаты трудоустройства выпускников с различными образовательными 

характеристиками в разрезе гендерных групп
2
 

Образовательные 
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Вид диплома об образовании 

Красный   5,8 73,4 64,4 16,7 80,1 47,1 

Синий  94,2 67,8 60,8 83,3 75,7 44,8 

Статус вуза 

Селективный  5,9 71,4 78,6  6,1 74,9 62,3 

Обычный  94,1 67,9 59,9 93,9 76,5 44,1 

Совмещение учебы и работы 

Совмещали  56,5 100,0  65,1 59,6 99,9 47,6 

Не совмещали  43,5 26,8 41,5 40,4 41,7 36,8 

Анализ распределения выпускников разных гендерных групп по направ-

лениям образования, представленный в таблице 2, свидетельствует о существен-
ных различиях в выборе специальностей между мужчинами и женщинами.  

Почти половина выпускниц получают экономические и юридические специаль-

ности. В 3 раза меньше (14 %) девушек получают педагогическое образование. 
                                                                            

2 Здесь и далее в таблицах и рисунках использованы данные «Мониторинга трудо-

устройства выпускников» за 2022 г. 
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Доминирование женщин в этих направлениях обучения относит их к категории 

«женских» специальностей (рис. 1). В эту же категорию входят медицинские 
и гуманитарные науки, а также искусство и культура. Вопреки устойчивому мне-

нию о том, что девушки склонны выбирать гуманитарное образование, доля де-

вушек от общего числа, которые получают образование по этому направлению, 

составляет всего 5 %. В то же время около 13 % выпускниц обучаются инженер-
ным и техническим специальностям, несмотря на преобладание мужчин в этой 

области. Доля мужчин, получающих техническое образование, равна 42 %. Кроме 

того, популярными среди мужчин являются образовательные программы эконо-
мического и юридического направления, которые осваивают 37 % выпускников. 

 

Рис. 1. Концентрация мужчин и женщин в направлениях подготовки, % 

Анализируя показатели среднемесячной заработной платы по направлени-

ям образования (табл. 2), авторы фиксируют, что заработки выпускников в зна-
чительной степени варьируются в зависимости от области обучения. К самым 

высокооплачиваемым направлениям образования относятся естественно-матема-

тическое и инженерно-техническое (мужчины получают здесь порядка 70 тыс. р. 

в месяц, женщины около 50 тыс. р.). Высокие зарплаты женщинам также прино-
сит медицинское образование — 52 тыс. р. Их коллеги-мужчины зарабатывают в 

среднем столько же, что обеспечивает женщинам-медикам гендерное равенство 

в заработной плате на старте карьеры. Самые низкие зарплаты женщинам при-
носит сельскохозяйственное образование (36 тыс. р.), мужчинам — педагогиче-

ское (48 тыс. р.). Различия в оплате труда мужчин и женщин, обучавшихся на 

одних и тех же направлениях подготовки, могут быть связаны с последующим 
распределением выпускников по рабочим местам. 
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Таблица 2 

Распределение выпускников и уровень среднемесячных  

заработных плат по направлениям образования
3
 

Направления  
образования 

Распределение, % Заработная плата, р. 
Соотношение*, % 

Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Математические  

и естественные науки                                                   2,7 2,4 71726 48790 68,0 

Сельскохозяйственные 

науки 4,5 2,9 51107 35889 70,2 

Инженерное дело, 

технические науки 41,6 12,9 69715 50574 72,5 

Искусство и культура 1,5 4,1 53177 43572 81,9 

Науки об обществе 37,2 48,8 53316 44201 82,9 

Гуманитарные науки 2,7 5,0 48732 41955 86,1 

Образование  

и педагогические 

науки 3,8 14,2 47879 41449 86,6 

Здравоохранение  

и медицинские науки 5,9 9,7 52030 52161 100,3 

* Доля средней заработной платы женщин в средней заработной плате мужчин.  

— «мужские» направления образования 

— «женские» направления образования 

— гендерно-нейтральные направления образования 

Результаты распределения мужчин и женщин различных направлений обра-

зования по сферам экономической деятельности представлены в таблицах 3 и 4. 
Четверть выпускников-мужчин математических и естественно-научных специ-

альностей находят работу в ИТ-сфере, где уровень заработной платы один из 

самых высоких в экономике (89 тыс. р.). Такое же число выпускников этого 
направления занимаются научной деятельностью (71 тыс. р.), еще 13 % — обра-

зовательной (57 тыс. р.). Среди девушек, специализирующихся по математике и 

естественным наукам, только 13 % трудоустраиваются в ИТ-индустрию на 
среднюю заработную плату в 65 тыс. р. Преимущественно они идут работать 

в менее оплачиваемые сферы образования (46 тыс. р.), науки (54 тыс. р.) и 

на обрабатывающие производства (50 тыс. р.). В целом занятость образова-

тельной деятельностью более характерна для женщин, чем для мужчин. Вы-
пускницы педагогического направления гораздо чаще, чем мужчины, работают 

по специальности (63 % женщин и 39 % мужчин). В образовательную сферу 

также активно идут работать женщины, получившие специальности гумани-
тарного направления, искусства и культуры, — 35 и 26 % соответственно.  

Среди выпускников инженерно-технических специальностей более 50 % мужчин  

                                                                            
3 Для выделения гендерно-доминирующих направлений образования был использо-

ван подход, согласно которому специальности классифицируются как «женские»/«муж-

ские», если процент женщин/мужчин в них превышает долю в общей численности  

выпускников на 5 п. п. 
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заняты в промышленности и сфере информационных технологий. Доля женщин 

с техническим образованием в этих отраслях не превышает 40 %. Таким обра-
зом, гендерные различия в распределениях выпускников по видам деятельности, 

обусловленные предпочтениями мужчин и женщин, ведут к сегрегированности 

отраслевой структуры занятости на старте карьеры. При этом женщины, обладая 

одинаковым с мужчинами набором профессиональных навыков, трудоустраи-
ваются в менее доходные отрасли, что провоцирует гендерное неравенство 

в оплате труда выпускников. 

Таблица 3 

Распределение выпускников по сферам деятельности  

в разрезе направлений образования — мужчины, % 

Сферы деятельности 
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Сельское хозяйство 1 1 0 17 1 1 1 0 

Добыча полезных  

ископаемых 3 6 0 2 1 1 0 0 

Обрабатывающие  

производства 7 20 1 17 9 7 4 3 

Энерго- и водоснабжение 1 6 0 7 2 1 1 0 

Строительство 1 7 0 6 4 3 2 1 

Торговля  7 10 5 15 19 12 10 7 

Транспортировка  

и хранение 1 6 0 5 5 3 3 1 

Гостиницы,  

общественное питание 1 1 1 2 3 3 3 2 

Информация и связь 25 15 1 4 9 5 7 11 

Финансы и страхование 6 3 0 1 9 2 2 1 

Операции  

с недвижимостью 0 1 0 1 2 1 1 1 

Наука 24 14 3 8 10 2 5 4 

Административная  

деятельность 4 1 0 2 4 3 2 2 

Государственное  

управление 2 3 1 4 13 4 4 2 

Образование 13 4 4 5 4 39 27 22 

Здравоохранение 2 1 83 1 2 2 5 1 

Культура, спорт, досуг 1 1 0 1 2 10 19 41 

Прочее 1 0 0 1 1 1 4 1 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Таблица 4 

Распределение выпускников по сферам деятельности  

в разрезе направлений образования — женщины, % 

Сферы деятельности 
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Сельское хозяйство 1 1 0 13 1 0 0 0 

Добыча полезных ископаемых 2 2 0 0 1 0 0 0 

Обрабатывающие производства 11 16 1 9 6 2 3 5 

Энерго- и водоснабжение 2 4 0 1 2 0 0 0 

Строительство 1 6 0 1 2 0 1 1 

Торговля  9 11 12 19 16 7 10 14 

Транспортировка и хранение 2 5 0 2 4 1 3 1 

Гостиницы,  

общественное питание 2 3 0 3 4 2 4 3 

Информация и связь 13 12 0 3 8 3 9 10 

Финансы и страхование 4 4 0 2 10 2 3 2 

Операции с недвижимостью 0 1 0 1 2 1 1 1 

Наука 20 20 3 22 11 2 7 7 

Административная деятельность 3 2 0 2 3 2 4 2 

Государственное управление 4 5 1 5 17 3 4 2 

Образование 18 6 5 8 7 63 35 26 

Здравоохранение 6 2 75 4 4 6 5 2 

Культура, спорт, досуг 2 1 0 2 2 4 10 23 

Прочее  1 1 0 1 1 1 2 2 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

В целом значения заработных плат мужчин и женщин в разрезе видов эко-
номической деятельности отражают относительно высокий уровень оплаты тру-

да в отраслях, где концентрируются мужские трудовые ресурсы: в добывающей 

отрасли, в сфере финансов и ИТ-технологиях, где мужчины в среднем получают 
90—110 тыс. р., а женщины 60—80 тыс. р. (табл. 5). Наиболее низкая оплата 

труда наблюдается в сферах, где преобладает женский труд, — гостиницах 
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и общественном питании, государственном управлении, административной дея-

тельности. Здесь заработки примерно в 2—3 раза меньше, чем в высокооплачи-
ваемых сферах занятости. Во всех видах деятельности мужчины зарабатывают 

больше, чем женщины. Нескорректированный гендерный разрыв в оплате труда 

варьируется от 4 % в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания до 

31 % в финансах и страховании. Согласно полученным результатам, можно 
утверждать, что неравномерное распределение выпускников разных гендерных 

групп по сферам деятельности, а также существенная гетерогенность в оплате 

труда в разрезе отраслей экономики приводит к высоким показателям гендерно-
го разрыва в заработной плате на старте трудовой карьеры.  

Таблица 5 

Заработные платы мужчин и женщин по сферам экономической деятельности 

Сферы деятельности 
Заработная плата, тыс. р. 

Соотношение*, % 
Мужчины Женщины 

Финансы и страхование 87,1 59,7 68,6 

Информация и связь 89,0 64,6 72,6 

Добыча полезных ископаемых 108,8 79,8 73,3 

Наука 70,9 54,0 76,2 

Обрабатывающие производства 65,3 49,8 76,4 

Транспортировка и хранение 69,2 53,2 76,9 

Энерго- и водоснабжение 67,3 52,7 78,3 

Культура, спорт, досуг 52,8 42,3 80,1 

Образование 56,5 46,1 81,6 

Сельское хозяйство 52,3 42,8 81,8 

Операции с недвижимостью 55,4 46,0 83,1 

Строительство 63,4 53,2 83,9 

Административная деятельность 49,4 41,9 84,7 

Торговля  51,9 44,0 84,8 

Государственное управление 49,8 44,0 88,4 

Здравоохранение 53,1 48,5 91,3 

Гостиницы, общественное  

питание 34,2 32,7 95,6 

Прочее 42,4 32,3 76,1 

* Доля средней заработной платы женщин в средней заработной плате мужчин. 

Анализируя распределение выпускников по роду занятий, следует отме-

тить, что мужчины чаще, чем женщины, занимают рабочие места более низкой 

квалификации по сравнению с полученным образованием (47 и 40 %). Причем 

мужчины преобладают в рабочих профессиях, а женщин больше среди специа-
листов среднего уровня квалификации (рис. 2).  
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Рис. 2. Распределение мужчин и женщин по группам занятий, % 

Доля женщин, трудоустроенных в качестве специалистов высшего 
уровня квалификации, составляет более 56 %, у мужчин процент высококва-

лифицированных специалистов не достигает 48 %. В то же время женщины 

реже мужчин стартуют с руководящих позиций, доля руководителей у жен-

щин равна 3,9 %, у мужчин — 5,4 %. В целом избыточный уровень квалифи-
кации у женщин на старте карьеры не позволяет компенсировать негативное 

влияние отраслевой и образовательной сегрегации на величину гендерного 

разрыва в заработной плате.  
Еще одним фактором, увеличивающим гендерное неравенство среди вы-

пускников вузов, является размер предприятия. На крупных предприятиях зара-

ботки ожидаемо самые высокие — 70 тыс. р. у мужчин, 53 тыс. р. у женщин 
(табл. 6). Доля же работающих женщин на этих предприятиях значительно ни-

же, чем мужчин (48 и 59 %). Более половины всех выпускниц трудоустраивают-

ся на предприятия меньшего размера, где заработные платы в 1,5—2 раза мень-

ше, чем на крупных предприятиях.  
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Таблица 6 

Заработные платы мужчин и женщин в зависимости от размера предприятия 

Размер 
предприятия 

Распределение, % 
Заработная плата,  

тыс. р. Соотношение*, % 
Мужчины Женщины Мужчины Женщины 

Микро… 10,5 11,9 32,4 26,8 82,7 

Малое 20,2 27,2 49,0 38,7 79,0 

Среднее 11,5 12,8 60,7 47,1 77,6 

Крупное 58,7 48,1 70,4 53,0 75,3 

* Доля средней заработной платы женщин в средней заработной плате мужчин. 

Результаты декомпозиции гендерного разрыва  

в стартовых заработных платах выпускников 

Для определения вклада каждого фактора в гендерный разрыв в оплате 

труда выпускников авторы применили метод декомпозиции Ньюмарка. Резуль-

таты разложения разницы среднемесячных стартовых заработных плат разных 
гендерных групп отражены в таблице 7.  

Таблица 7 

Декомпозиция гендерного разрыва  

в стартовых заработных платах выпускников вузов 

Значение показателя Общий 
Объясненный 

(% от общего разрыва) 
Необъясненный 

(% от общего разрыва) 

Общий гендерный  
разрыв, % 21,9*** – – 

Объясненный гендерный  

разрыв (эффект состава), % 58,7*** – – 

Необъясненный гендерный 

разрыв (эффект структуры), % 41,3*** – – 

Возраст – 7,8*** 494,9** 

Направление образования – 16,7***   –5,7** 

Диплом с отличием – –4,1***  8,0 

Совмещение учебы  

с работой – 5,0***  24,8*** 

Селективный вуз – 0,5*** –0,9** 

Сфера деятельности – 15,5***  –10,0*** 

Группа занятий – –6,1***  –7,1   

Размер предприятия – 14,5***    3,9*** 

Регион работы –  8,8*** 2,3 

Константа – – –468,8**  

** p < 0,05; *** p < 0,01. 
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Величина гендерного разрыва в стартовых заработных платах выпуск-

ников российских вузов равна 22 %, что сопоставимо с оценкой разрыва, по-

лученной в работе М. Кирюшиной и В. Рудакова [Кирюшина, Рудаков, 2021] 

для выпускников разных уровней образования. Используемые авторами де-

терминанты заработной платы объясняют 59 % гендерного разрыва в оплате 

труда выпускников вузов. Доля необъясненной части разрыва в стартовых 

заработных платах составляет 41 %, что существенно меньше, чем в более 

ранних исследованиях [Joy, 2003; Кирюшина, Рудаков, 2021]. Различия в 

оценках доли необъясненного разрыва обусловлены тем, что в данной работе 

проводился анализ стартовых заработных плат, гендерные различия в кото-

рых можно объяснить традиционными наблюдаемыми факторами, такими как 

характеристики полученного образования и рабочего места. Кроме того, важ-

ную роль играет однородность выборочной совокупности, в которую в дан-

ном случае попали выпускники одного года выпуска и уровня образования. 

Тем не менее еще остаются факторы, которые авторы не смогли проконтро-

лировать ввиду их не наблюдаемости. К сожалению, база данных МТВ не со-

держит информации о часах работы выпускников. Отсутствие контроля за 

этим показателем завышает оценки гендерного разрыва в заработной плате 

[Рощин, Емелина, 2022]. 

Детальное разложение эффектов состава и структуры заработной платы 

позволило оценить вклад каждой переменной в величину разрыва. Диплом с 

отличием и занимаемая должность оказывают положительный эффект на 

гендерный разрыв в оплате труда выпускников. Красный диплом сокращает 

разрыв на 4,1 %, более высокий уровень профессиональной квалификации у 

женщин позволяет уменьшить разницу в заработной плате на 6,1 %. Совме-

щение учебы с работой, напротив, приводит к увеличению разрыва в оплате 

труда между мужчинами и женщинами на 5 %, поскольку женщины несколь-

ко в меньшей степени работают во время обучения, сосредоточиваясь  на 

академических достижениях. Тип вуза в целом слабо влияет на величину ген-

дерного разрыва, что обусловлено отсутствием существенных различий меж-

ду мужчинами и женщинами при выборе университета. К негативным факто-

рам, увеличивающим гендерный разрыв в оплате труда выпускников вузов, 

также относятся возраст — 7,8 %, образовательная специальность —16,7 %, 

сфера деятельности — 15,5 %, размер предприятия — 14,5 % и регион рабо-

ты — 8,8 %. Следовательно, образовательная и отраслевая сегрегации объяс-

няют свыше 30 % различий в заработной плате мужчин и женщин на старте 

карьеры. Это согласуется с результатами исследований, представленных в 

работе [Joy, 2003]. Причем в статье отмечается, что переменные рынка труда 

перевешивают академические переменные по своему вкладу в гендерный 

разрыв в заработной плате выпускников колледжей. Авторы приходят к тем 

же выводам: образовательные характеристики в целом объясняют 18  % ген-

дерного разрыва, в то время как характеристики рабочего места почти 33 %.  
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Заключение 

В данной работе был проведен комплексный анализ гендерного разрыва в 
стартовых заработных платах выпускников системы высшего образования. Уже 
на начальном этапе карьеры различия в оплате труда между мужчинами и жен-
щинами составляют 22 %, т. е. выравнивание уровня образования мужчин и жен-
щин не обеспечивает автоматически гендерного равенства в заработной плате. 
На этапе перехода от учебы к работе первоначальный вклад в гендерный разрыв 
стартовых заработных плат вносит образовательная сегрегация — неравномерное 
распределение мужчин и женщин по направлениям образования. Выпускницы в 
подавляющем большинстве получают образование по направлениям, связанным с 
общественными и педагогическими науками, в то время как мужчины склонны 
выбирать инженерно-технические специальности [Хасбулатова, 2016]. Образова-
тельные предпочтения определяют дальнейшее распределение выпускников по 
разным сферам деятельности, что провоцирует образование отраслевой сегрега-
ции. Но, даже заканчивая одинаковые направления образования и получая один и 
тот же набор профессиональных навыков в процессе обучения, мужчины и жен-
щины расходятся по разным рабочим местам. Женщины трудоустраиваются в ме-
нее оплачиваемые отрасли экономики, такие как образование, государственное 
управление, торговля. Заработные платы здесь заметно ниже, чем в производ-
ственных отраслях и ИТ-сфере, где доминируют мужчины. В совокупности обра-
зовательная и отраслевая сегрегации увеличивают гендерный разрыв в стартовой 
заработной плате выпускников на 32 %.  

Среди факторов, сокращающих гендерный разрыв в оплате труда, следует 
выделить наличие красного диплома и занимаемую должность. В среднем жен-
щины имеют более высокие академические достижения и чаще, чем мужчины, 
получают красный диплом, что является сигналом для работодателя о хорошей 
профессиональной подготовке выпускника и вознаграждается прибавкой к зара-
ботной плате. Опыт работы, получаемый выпускниками во время обучения, 
также дает прибавку в зарплате для молодого специалиста, однако девушки ре-
же, чем юноши, совмещают учебу с работой. В результате это приводит к уве-
личению разрыва на 5 %. Суммарный вклад образовательных характеристик в 
гендерный разрыв на старте карьеры составил 18 %, что почти в 2 раза меньше 
суммарного вклада характеристик рабочего места.  

Положительный эффект более высокого уровня профессиональной квали-
фикации женщин, влияющий на величину гендерного разрыва в оплате труда, не 
позволяет компенсировать негативное влияние других переменных рынка труда. 
Асимметричное распределение мужчин и женщин по сферам экономической де-
ятельности увеличивает разницу в заработной плате на 15,5 %. Почти такой же 
вклад в величину разрыва вносит размер предприятия. Женщины реже, чем 
мужчины, заняты на крупных предприятиях, где заработки в 1,5—2 раза выше 
средних заработков на предприятиях меньшего размера. Такая тенденция на 
рынке труда выпускников приводит к увеличению гендерного разрыва в старто-
вых заработных платах на 14,5 %. 

Наблюдаемые авторами факторы объяснили 59 % разрыва в оплате труда 
выпускников, только что вышедших на рынок труда. Доля необъясненной части 
разрыва составила 41 %, что существенно меньше, чем в более ранних исследо-
ваниях рынка труда выпускников. Такой размер необъясненного разрыва связан 
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прежде всего с ненаблюдаемыми характеристиками производительности моло-
дых работников и прочими характеристиками рабочих мест, объясняющими 
гендерные различия выпускников (например, часы работы, отсутствие контроля 
за которыми смещает оценки гендерного разрыва в сторону завышения). 

Необходимо отметить, что в итоге сам по себе одинаковый уровень обра-
зования мужчин и женщин не обеспечивает гендерного равенства в заработной 
плате. Существенный вклад в гендерный разрыв в заработной плате вносят раз-
ные предпочтения в выборе будущих трудовых и профессиональных траекторий 
у мужчин и женщин. Образовательная сегрегация формируется на ранних стади-
ях социализации и является как результатом рационального выбора различных 
рабочих мест для совмещения трудовых и семейных обязанностей, так и отра-
жением представлений, существующих в семьях, о гендерных ролях и гендер-
ных сферах занятости. Образовательная сегрегация вносит важный, но все-таки 
не доминирующий вклад в гендерный разрыв в заработной плате. Существенная 
часть разрыва формируется при распределении по сферам деятельности и рабо-
чим местам в момент после получения образования. И именно это задает после-
дующую траекторию гендерного разрыва в заработной плате даже у мужчин и 
женщин с идентичным образованием. Социальный и экономический механизм 
формирующейся на этой стадии гендерной дифференциации рабочих мест не 
прозрачен. Очевидно, что дифференциация складывается и из предпочтений 
мужчин и женщин при выборе рабочих мест, и из действий работодателей при 
найме. Именно поэтому невозможно предполагать, что только выравнивание 
уровня, направлений и качества образования мужчин и женщин может сделать 
незначимыми гендерные различия в заработной плате.  
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