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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И 
ТРУДА СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН КАЗАХСТАНА 

 
CONCEPTUAL PROVISIONS FOR IMPROVING THE QUALITY OF LIFE AND 

WORK OF RURAL WOMEN IN KAZAKHSTAN 
 

 
Абстракт 

Проблема качества жизни населения рассматривается, как ключевая 
социальная проблема, которая затрагивает все стороны жизни людей и 
приобретает, в действительности, всемирный характер. Исследования ООН 
показывают тесную связь между решением проблемы гендерного равенства и 
использованием потенциала сельских женщин в достижении прогресса и 
получении новых знаний. В статье рассмотрены основные особенности 
территориальной и профессиональной сегрегации сельских женщин. Изучены 
цели, программы и стратегии Международной организации труда (МОТ) по 
достижению равенства и как следствие улучшению сельской экономики. Главный 
подход МОТ определяет специальные формы труда, которые отрицают 
основополагающие различия в сфере труда, или которая ставит под угрозу жизнь, 
здоровье, свободу, человеческое достоинство или безопасность работников, или 
подвергает их домохозяйства бедности. В данной работе приведены примеры 
передовой практики в различных государствах по повышению качества жизни 
сельских женщин. В качестве исследуемых стран были отобраны развитые и 
развивающиеся страны: Германия, Италия, Великобритания, Испания, Швеция. В 
результате исследования были сформулированы концептуальные положения по 
повышению качества жизни сельских женщин Казахстана.  

The problem of the quality of life of the population is considered a key social problem 
that affects all aspects of people's lives and acquires, in fact, a worldwide character. UN 
studies show a close connection between solving the problem of gender equality and 
using the potential of rural women to achieve progress and gain new knowledge. The 
article considers the main features of territorial and professional segregation of rural 
women. The objectives, programs and strategies of the International Labour Organization 
(ILO) to achieve equality and, as a consequence, improve the rural economy are studied. 
The main approach of the ILO defines special forms of work that negate fundamental 
differences in the sphere of work, or that jeopardize the life, health, freedom, human 
dignity or safety of workers, or expose their households to poverty. This paper provides 
examples of best practices in various States to improve the quality of life of rural women. 
Developed and developing countries were selected as the studied countries: Germany, 
Italy, Great Britain, Spain, and Sweden. As a result of the study, conceptual provisions 
were formulated to improve the quality of life of rural women in Kazakhstan. 

 
Ключевые слова: гендер, гендерное равенство, сельские женщины, качество 

жизни, сокращение нищеты 
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«Приоритеты и механизмы по преодолению неравного доступа сельских женщин 
Казахстана к ресурсам» (ИРН AP14869297). 

 
В основу идеи качества жизни часто лежит измерение условий жизни, 

следовательно, возникает необходимость оценки влияния факторов и условий, 
влияющих на качество жизни с целью снижения негативного воздействия. В целом 
понятие качество жизни считается многомерным, к его важным компонентам, как 
правило, относят: окружающую среду; блага цивилизации; здоровье; всеохватное 
и устойчивое развитие; эмоциональное благосостояние; персональный рост; 
удовлетворенность жизнью. Так, становится очевидным, что для любого 
социального проекта должна лежать концепция или теория, базирующаяся на 
существующих определениях.  

Проведенный обзор предыдущих исследований показал, что несмотря на 
растущее внимание к гендерным вопросам, женщины по-прежнему сталкиваются с 
серьезными недостатками по сравнению с мужчинами. Это подчеркивает важность 
дальнейших исследований в этой области. Кроме того, женщины по-прежнему 
менее склонны принимать активное участие на рынке труда, чем мужчины, они 
чаще оказываются безработными, чем мужчины, и чрезмерно представлены в 
неформальной и уязвимой занятости. Кроме того, женщины несут 
непропорционально большую ответственность за неоплачиваемый уход и 
домашнюю работу. Для решения таких проблем необходимы адекватные 
политические меры. 

Демографическое развитие Казахстана характеризуется ростом уровня 
трудовой миграции населения, стягиванием его в крупные и большие города. Но не 
только процессы урбанизации являются основными причинами снижения 
стратегическими ограничителями сельского развития. Так, для Казахстана 
характерны и другие социальные и экономические причины, влияющие на 
сокращение уровня и качества жизни села. Отток молодежи и квалифицированных 
кадров в города происходит из-за отсутствия постоянной работы, отсутствие 
качественного образования, слабый уровень развития социальной инфраструктуры 
и низкий уровень доступности медицинских услуг. В то же время категория 
«качество жизни» нуждается в дополнении и конкретизации, поскольку исследовать 
качество жизни и управление процессом его улучшения применительно к любой 
статусной группе населения. К числу таких статусных групп во многих 
развивающихся странах, в том числе и в Казахстане, относятся сельские женщины.  

По оценкам ООН, три четверти населения мира, живущего в бедности, 
проживает в сельских территориях, при этом женщин в этой категории населения 
больше, чем мужчин, примерно на 15-20% [Всемирная Продовольственная 
Программа, 2022]. Таким образом, в первую очередь в повышении уровня качества 
жизни нуждаются сельские женщины, чье положение характеризуется 
противоречивостью между традиционно сложившейся социальной ролью в семье 
и низким уровнем реализации на работе.  

Программа достойного труда Международной организации труда (МОТ) 
предлагает комплексную базу для расширения прав и возможностей сельских 
женщин, подкрепленную международными трудовыми стандартами, социальным 
диалогом и признанием того, что сельские женщины играют ключевую роль в 
борьбе с изменением климата [Программа достойного труда Международной 
организации труда, 2022]. По оценкам МОТ, сельские женщины составляют 
четверть населения мира. Женщины также составляют 41% мировой 
сельскохозяйственной рабочей силы, причем в странах с низким уровнем дохода 
этот показатель возрастает до 49%.  
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Значительное число женщин в сельской экономике занято в сфере 
натурального хозяйства, а также работают мелкими производителями, 
самозанятыми работниками, а также на агропромышленных комплексах. Но 
сельские женщины Казахстана также заняты в других секторах, таких как 
образование, транспорт, здравоохранение и домашняя работа.  

Согласно докладу МОТ, сельским женщинам в среднем платят на 25% 
меньше, чем мужчинам, и они, как правило, очень часто перерабатывают 
[Программа достойного труда Международной организации труда, 2022]. Они также 
часто заняты на трудоемкой работе и работают в тяжелых условиях, где 
отсутствуют меры по охране труда и гигиене труда, а также слабая социальная 
защита. В то же время сохраняется серьезный дефицит возможностей для 
достойной работы для сельских женщин, что способствует возникновению 
факторов, которые вынуждают отдельные группы женщин мигрировать, а других 
полагаться на неформальную занятость для получения дохода.  

 
Основные функции МОТ по достижению гендерного равенства  
Подход МОТ к содействию гендерному равенству и расширению прав и 

возможностей женщин в сельской экономике основан на пяти взаимосвязанных 
стратегических целях:  

(1)  содействие занятости, уважение основополагающих принципов и прав в 
сфере труда и международных трудовых стандартов, труд и социальная защита, а 
также социальный диалог. В этих рамках МОТ поддерживает создание рабочих 
мест и доступ к производительной занятости для сельских женщин, включая 
молодых женщин; стремится усилить защиту женщин от неприемлемых форм 
труда; обеспечение минимальных уровней социальной защиты, включая охрана 
материнства; 

(2)  содействие переходу от неформальной к формальной экономике 
является важной отправной точкой для расширения прав и возможностей женщин 
в сельской экономике. В этих рамках МОТ поддерживает укрепление 
национального потенциала по сбору, анализу и использованию статистических 
данных о сельской экономике, необходимых для разработки политики и оценок, 
которые дезагрегированы по полу, инвалидности, этнической принадлежности или 
другим статусным характеристикам; 

(3)  оказывает техническую поддержку своим участникам и партнерам в 
применении этих стандартов, в том числе посредством развития знаний и 
поддержки разработки политики гендерного равенства. В этих рамках МОТ 
поддерживает информационно-пропагандистскую деятельность, наращивает 
потенциал, консультирует по вопросам социального равенства и техническим 
сотрудничеством; 

(4)  учет гендерной проблематики занимает центральное место в стратегии 
МОТ по достижению гендерного равенства в сфере труда. Это гарантирует, что 
проблемы и опыт женщин и мужчин являются неотъемлемой частью разработки, 
внедрения, мониторинга и оценка всех стратегий и программ в экономической и 
социальной сферах, с тем чтобы все получали равные выгоды и неравенство не 
увековечивалось; 

(5)  предусматривает уделение особого внимания женщинам из различных 
этнических общин или других статусных групп, а также социально незащищенным 
группам, таким как инвалиды. 

Таким образом, подход МОТ определяет специальные формы труда, которые 
отрицают основополагающие различия в сфере труда, или которая ставит под 
угрозу жизнь, здоровье, свободу, человеческое достоинство или безопасность 
работников, или подвергает их домохозяйства бедности. МОТ придерживается 
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пяти взаимосвязанных стратегических целей, направленных устранять уязвимость 
с помощью сочетания представленных по контексту мер.  

Согласно Докладу о мировом неравенстве 2022 (World Inequality Report 2022), 
уровень неравенства в мире вырос и почти достиг аналогичного показателя начала 
XX века [Женщины и неформальность/Women and Informality, 2005]. В данном 
докладе даётся обобщённый обзор международной исследовательской 
деятельности по отслеживанию глобального социального неравенства. 
Глобальное имущественное неравенство выражено ещё сильнее, чем неравенство 
в доходах. Беднейшая половина мирового населения владеет ничтожной долей 
общих активов — всего лишь 2%, и наоборот самые богатые люди мира владеют 
76% всех активов. Кроме того, в Докладе даются первые оценки гендерного 
неравенства в контексте глобального дохода. В целом, в 1990 г. доля дохода 
женщин в общих трудовых доходах приближалась к 30%, а сегодня составляет 
менее 35%. Текущее состояние гендерного неравенства на рынке труда остаётся 
также высоким.  

По оценкам ОЭСР, сокращение гендерного разрыва в рабочей силе к 2030 г. 
может привести к потенциальному среднему приросту в размере 12% от общего 
объема экономики в странах ОЭСР [Отчет о мировом неравенстве за 2022 год, 
цифры и наборы данных, 2022]. Если бы женщины имели такой же доступ к 
производственным ресурсам, как и мужчины, они могли бы увеличить прибыль 
своих сельских домохозяйств на 20-30% и увеличить общий объем производства 
сельскохозяйственной продукции. Развивающиеся страны, в том числе и 
Казахстан, подвергаются наибольшему риску после пандемии, которая в 
предстоящие месяцы и годы будет представлять собой не только кризис 
здравоохранения, но и разрушительный социально-экономический кризис.  

Следует выделить, что мероприятия МОТ по содействию гендерному 
равенству и расширению экономических возможностей женщин в сельских районах 
способствуют достижению нескольких целей ЦУР (Sustainable Development Goals, 
SDGs) — набор взаимосвязанных целей, разработанных в Генеральной 
ассамблеей ООН в качестве «плана достижения лучшего и более устойчивого 
будущего для всех» [Цели в области устойчивого развития (ЦУР) для стран ЕЭК 
ООН, 2020]. Хотя достижение гендерного равенства для женщин является 
отдельной целью ЦУР, она также является частью всех других целей, причем во 
многих задачах равенство и расширение прав и возможностей женщин являются 
частью решения (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Гендерное равенство, сельская экономика и стратегия МОТ на период 
до 2030 г. 

№ Цель Характеристика направления 
1 ЦУР 1 по сокращению 

бедности (SDG 1 on poverty 
reduction) 

Сокращение масштабов бедности  
* Согласно стратегии, МОТ планируется к 2030г. 
сократить долю мужчин, женщин и детей всех 
возрастов, живущих в нищете во всех ее 
проявлениях, согласно национальным 
определениям, по крайней мере наполовину.  

2 ЦУР 2 по продовольственной 
безопасности (SDG 2 on food 
security) 

Ликвидация голода и обеспечение 
продовольственной безопасности  
* Согласно стратегии, МОТ планируется к 2030г. 
решить проблемы с голодом и обеспечить всех, 
особенно малоимущих и уязвимые группы 
населения, круглогодичный доступ к безопасной и 
достаточной пище. 
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 3 ЦУР 5 достижение гендерного 
равенства и расширение прав 
и возможностей для всех 
женщин (SDG 5 to achieve 
gender equality and empower all 
women and girls) 

Обеспечение гендерного равенства и 
расширение прав и возможностей всех женщин 
* Согласно стратегии, МОТ планируется 
повсеместно ликвидировать все формы 
дискриминации в отношении всех женщин 
(включая девочек). 

4 ЦУР 8 содействие 
поступательному и 
устойчивому 
экономическому росту, полной 
занятости (SDG 8 to promote 
inclusive and sustainable 
economic growth, full 
employment) 

Содействие поступательному и устойчивому 
экономическому росту 
* Согласно стратегии, МОТ планируется к 2030г. 
обеспечить полную и производительную 
занятость и достойную работу для всех женщин и 
мужчин. 

5 ЦУР 11 обеспечение 
открытости, безопасности и 
экологической устойчивости 
городов и населенных пунктов 
(SDG 11 to make cities 
inclusive, safe, resilient and 
sustainable) 

Обеспечение устойчивости городов и 
населенных пунктов 
* Согласно стратегии, МОТ планируется к 2030г. 
расширить масштабы экологически устойчивой 
урбанизации и возможности для комплексного 
планирования населенных пунктов. 

Составлено по источнику [Женщины и неформальность/Women and Informality, 
2005] 

 
На основе вышеизложенного достижение гендерного равенства, расширение 

прав и возможностей женщин является главной целью ЦУР 5, но также является 
частью других перечисленных целей. Так, согласно стратегии, МОТ стремится 
обеспечить гендерное равенство и предотвратить гендерную дискриминацию. Это 
включает в себя обеспечение доступа сельских женщин к ресурсам (в том числе 
женщин из отдаленных населенных пунктов) к профессиональной подготовке и 
навыкам, создание возможностей для достойной работы.  Далее, можно 
рассмотреть примеры передовой практики в различных государствах по 
повышению качества жизни сельских женщин (Рисунок 1). 
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Германия

Великобритания

Италия

Модель Logib-D – это важный инструмент обеспечения гендерного 
равенства. Это калькулятор, который определяет факторы, влияющие на 

гендерный разрыв в оплате труда в структуре оплаты труда

Проект SIMRA – это пакет важных правых мер и социальных инноваций в 
сельском хозяйстве для развития сельских районов, а также способов их 

стимулирования, особенно в маргинализированных сельских районах

Проект SIMRA – это пакет важных мер по поддержке бизнеса для женщин-
предпринимателей или женщин-владельцев микропредприятий в сельской 

местности. Для участия в данной программе проводится специальный отбор

Проект EIGE – это платформа, используемая для укрепления 
сотрудничества между наиболее значимыми субъектами в области сельской 

политики. В проекте участвуют восемь местных инициативных групп, 
расположенных в пяти регионах Испании

Агентство по развитию Sida - Поскольку профессиональное положение 
сельских женщин в Швеции довольно благоприятно по сравнению с 

другими странами ЕС, правительство Швеции через свое агентство по 
развитию Sida разрабатывает программы по улучшению экономического 

положения сельских женщин в Азии, Африке и Южной Америке

Испания

Швеция

 
 

Рисунок 1 – Передовая практика и успешные примеры по повышению качества 
жизни сельских женщин в различных странах [Цели в области устойчивого 

развития (ЦУР) для стран ЕЭК ООН, 2020]. 
 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что важной общей 
характеристикой профессионального статуса женщин в сельских районах в странах 
ЕС является то, что, несмотря на постепенное увеличение уровня занятости 
женщин, социальное равенство между мужчинами и женщинами еще не достигнуто 
в большинстве стран. Типичные, традиционные ожидания в отношении 
профессиональных амбиций женщин преобладают во многих государствах-членах, 
что удивительно во времена новых технологий, которые предоставляют 
возможности для более образованных специалистов. Женщины в сельской 
местности также являются невидимой силой, поскольку их присутствие и роль 
неточно отражены в статистике, поскольку многие из тех, кто занят на 
сельскохозяйственных работах, не получают отдельного дохода от своего мужа или 
других членов домохозяйства мужского пола. В некоторых европейских регионах 
наблюдается новое явление, сельские женщины лучше осознают гендерное 
неравенство, и, следовательно, лучше сочетают работу и личную жизнь. В то же 
время, учет гендерной симметрии в сельских районах является обязательным 
условием при разработке стратегии, программ и проектов развития сельских 
районов. 

Таким образом, можно сформулировать ряд концептуальных положений по 
повышению качества жизни сельских женщин Казахстана, что будет 
способствовать расширению доступа к различным ресурсам (экономическим, 
социальным, производственным и прочее). 
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Первое концептуальное положение. Для достижения поставленной цели 
требуется создать на региональном и национальном уровнях стратегические 
механизмы, учитывающие гендерные аспекты, для содействия ускоренному 
инвестированию в мероприятия по сокращению уровня бедности. Система должна 
быть целостной, чтобы обеспечить, чтобы все мужчины и женщины, имели равные 
права на экономические ресурсы, а также доступ к базовым услугам. В этом случае 
возможно достижение повышения качества жизни сельских женщин и расширения 
доступа к ресурсам. 

Второе концептуальное положение. Для достижения поставленной цели 
требуется ценить неоплачиваемый труд по уходу и работу по ведению домашнего 
хозяйства сельскими женщинами, предоставляя инфраструктуру и социальные 
услуги. Любая концепция повышения качества жизни, как социальная система, 
включающая вопросы гендерного равенства и развития сельских районов. 

Третье концептуальное положение. Для достижения поставленной цели 
требуется обеспечить всеобщий и равноправный доступ к недорогому и 
качественному профессиональному и высшему образованию, в том числе для 
уязвимых групп населения в сельских районах. В связи с этим следует развивать 
данный концептуальный подход, основанный на идеях, достигнутых при создании 
этих компонентов обеспечить, чтобы все приобретали знания и навыки, 
необходимые для содействия всеохватному и устойчивому развитию. Это 
концептуальное положение создаст возможности для инклюзивного обучения, 
равных прав и возможностей. 

Четвертое концептуальное положение. Для достижения поставленной цели 
требуется обеспечить развитие культурных, социальных и инфраструктурных 
объектов. В связи с этим требуется расширить масштабы и возможности для 
комплексного планирования услуг для сельских населенных пунктов. Это 
концептуальное положение создаст возможности для развития инфраструктуры 
села. 

Пятое концептуальное положение. Для достижения поставленной цели 
требуется обеспечить, чтобы все сельские женщины могли пользоваться 
безопасными и доступными транспортными услугами. В связи с этим требуется 
расширить масштабы и возможности для комплексного планирования 
транспортных услуг для сельских населенных пунктов. Это концептуальное 
положение создаст возможности для развития инфраструктуры села. 

Шестое концептуальное положение. Для достижения поставленной цели 
требуется стимулировать экономическую активность сельских женщин, а также 
развитие их знаний и навыков, необходимых для создания бизнес-плана их 
сельского бизнеса. В связи с этим требуется сфокусироваться на бизнес-тренингах, 
где теоретические курсы будет смешаны с практическими упражнениями, 
основанными на реальных кейсах. Это концептуальное положение создаст 
возможности для развития женского предпринимательства в сельской местности. 

Казахстанские женщины составляли и продолжают составлять значительную 
часть сельских трудовых ресурсов, будучи занятыми не только в типично «женских» 
сферах (обслуживание, быт, воспитание и образование), но и в важнейших 
отраслях АПК - животноводстве, растениеводстве. Между тем, положение многих 
сельских женщин Казахстана характеризуется сложным комплексом противоречий 
и жизненных затруднений. Большая часть из них обусловлена кризисными 
явлениями в социальном развитии села, которые стали естественным следствием 
в расхождении между ожиданиями и реальным положением в семье. Поэтому 
требуется расширение экономических прав и возможностей женщин в сельской 
экономике, которые неразрывно связаны с укреплением законов, политики, 
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управления и институтов, которые снижают риски воздействия неприемлемых 
форм труда и резкого сокращения занятости в сельском хозяйстве.  
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