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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ БАРЬЕРОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
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Аннотация. Изложены аспекты изучения женского предпринимательства в контексте развития мировой эко-
номики. Особое внимание уделено выявленным экономистами из разных стран мира сложностям, с которыми 
сталкиваются женщины-предприниматели. Гендерный разрыв обоснован с точки зрения наличия барье ров для 
развития женского предпринимательства и вытекающих из этого проблем, что негативно сказывается на динамике 
экономического роста. Показана необходимость разграничения понятий «барьер» и «проблема» с целью раскрыть 
содержание участия женщин в ведении бизнеса. Предложена классификация барьеров для развертывания жен-
ского предпринимательства. Обоснованы направления преодоления данных барьеров, способствующие развитию 
предпри нимательского потенциала женщин.

Ключевые слова: женское предпринимательство; мировая экономика; барьеры; проблемы; гендерный разрыв; 
экономический рост.
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Abstract. The aspects of study of women’s entrepreneurship in the context of world economics development are pre-
sented. Special attention is paid to the difficulties faced by women entrepreneurs identified by economists from different 
countries of the world. The gender gap is substantiated in terms of barriers to women’s entrepreneurship development and 
problems that arise from this which negatively affects the dynamics of economic growth. The necessity of distinguishing 
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the concepts of «barrier» and «problem» in order to reveal the content of women’s participation in business is shown. 
A classification of barriers to women’s entrepreneurship development is proposed. The article substantiates the directions 
of overcoming these bar  riers that contribute to the development of women’s entrepreneurial potential.

Keywords: women’s entrepreneurship; world economics; barriers; problems; gender gap; economic growth.

Введение
В настоящее время участие женщин в предпринимательстве и экономическое развитие все чаще рас-

сматриваются как взаимосвязанные процессы. Выступая новой точкой экономического роста, женский 
бизнес находится в фокусе внимания многих стран мира. Международное научное сообщество повысило 
интерес к проблеме женщин в мировой экономике путем присуждения в 2023 г. Нобелевской премии 
профессору Гарвардского университета К. Голдин, которая занималась исследованием гендерного не-
равенства на рынке труда. Таким образом, становится очевидной необходимость уточнить понимание 
природы и особенностей участия женщин в мировой экономике в форме женского предпринимательства. 

В экономической науке участие женщин в предпринимательстве – относительно новое направле-
ние исследований. Вместе с тем оно развивается достаточно динамично: первая научная статья была 
опубликована в 1975 г., а с 2006 г. на постоянной основе издается международный профильный отчет 
Глобального мониторинга предпринимательства (Global entrepreneurship monitor). В настоящее время 
примерно 20 % работ из базы данных «Скопус», посвященных предпринимательству, затрагивают во-
просы участия женщин в данной деятельности [1].

Теоретические аспекты женского предпринимательства раскрыты в работах таких зарубежных авторов, 
как Э. Б. Шварц, Дж. Шрейер, Р. Д. Хизрич, М. Фей, Л. Уильямс, Г. А. Алсос, И. Дж. Исаксен, И. Люн-
грен, П. Арениус, А. Ковалайнен и т. д. Многие важные результаты в области исследования женского 
предпринимательства были получены С. Картер, С. Марлоу, С. К. Мунтин, Б. Озказанк-Пан и С. Пандой. 
Роль женского предпринимательства в развитии мировой экономики отражена в работах М. Саджада, 
Н. Калима, в экономическом национальном развитии – в публикациях К. Дж. Браш, В. Гонсалес-Санчеса, 
Г. Акубаевой и т. д. Отдельные аспекты женского предпринимательства стали предметом исследования 
таких ученых, как Л. Н. Грязнова, Е. Б. Амбарнова, Л. Л. Скворцова, А. В. Семенчук, А. Е. Чирико-
ва, Р. Р. Галлямов, Г. Х. Гильманова, О. О. Коробова, Л. Г. Руденко, О. В. Бессчетнова, М. М. Крекова, 
Е. Л. Арзамасова, Н. Ю. Уткина, Э. Р. Самедова и т. д.

Аналитические границы изучения участия женщин в предпринимательстве формируются путем 
признания наличия гендерного разрыва в данной сфере, а также посредством обоснования причин 
возникновения этого разрыва для выработки алгоритма его минимизации. В научной литературе ген-
дерный разрыв рассматривается как разница в показателях развития между женским и мужским пред-
принимательством, причем в большинстве случаев он демонстрирует гендерный дисбаланс не в пользу 
женщин. На международном уровне для предпринимательства характерно не только наличие гендер-
ного разрыва, но и его увеличение от стадии предпринимательских намерений до стадии устоявшейся 
предпринимательской деятельности [2]. Такая ситуация приводит к неполной реализации потенциала 
женщин в экономике, о чем свидетельствуют как международные экспертные оценки, так и результаты 
прикладных научных исследований [3–5]. Сокращение гендерного разрыва в предпринимательстве имеет 
ключевое значение для устойчивого развития мировой экономики, так как его наличие проявляется в не-
доиспользовании потенциала роста глобального ВВП. По оценкам аналитиков международной компании 
Boston Consulting Group, участие в бизнесе женщин наравне с мужчинами может дать глобальному 
ВВП прирост примерно на 3–6 % [6]. Многие ученые, например М. Саджад и его коллеги, определяют 
женское предпринимательство как мощный двигатель развития современной мировой экономики, от-
мечая одновременно наличие негативного эффекта от гендерного разрыва в предпринимательстве [7]. 
Среди факторов возникновения такого разрыва значимыми являются специфические характеристики, 
формирующие барьеры, с которыми сталкиваются женщины при осуществлении предпринимательской 
деятельности. В свою очередь, наличие данных барьеров послужило причиной поддержки женского 
бизнеса во многих странах мира, в частности в Беларуси. 

На различных уровнях государственного управления все чаще обращается внимание на вопросы 
участия женщин в предпринимательстве с позиции достижения устойчивого развития страны1. Данный 

1Юрий Чеботарь: женское предпринимательство – одна из ключевых точек роста малого и среднего бизнеса // Министерство 
экономики Республики Беларусь : сайт. URL: https://economy.gov.by/ru/news-ru/view/jurij-chebotar-zhenskoe-predprinimatelstvo-
odna-iz-kljuchevyx-tochek-rosta-malogo-i-srednego-biznesa-48787-2024/ (дата обращения: 10.05.2024) ; Кочанова: женский бизнес 
выступает драйвером межгосударственных процессов // БелТА : сайт. URL: https://www.belta.by/society/view/kochanova-zhenskij-
biznes-vystupaet-drajverom-mezhgosudarstvennyh-protsessov-586525-2023/ (дата обращения: 26.09.2023).
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аспект отражен в таких документах нашей страны, как Национальная стратегия устойчивого развития 
Республики Беларусь до 2035 года, Стратегия развития малого и среднего предпринимательства «Бе-
ларусь – страна успешного предпринимательства» на период до 2030 года, Государственная программа 
«Малое и среднее предпринимательство в Республике Беларусь» на 2021–2025 годы, Национальный план 
действий по обеспечению гендерного равенства в Республике Беларусь на 2021–2025 годы. Таким об-
разом, уточнение особенностей участия женщин в бизнесе и возникающих в этой деятельности барьеров 
является критически важным для Беларуси с точки зрения осуществления эффективной политики по 
поддержке предпринимательства, а также с точки зрения реализации потенциала белорусского женского 
предпринимательства как на национальном, так и на международном уровне.

Теоретическая основа исследования
Непосредственным стимулом для возникновения и дальнейшей институционализации исследований 

участия женщин в предпринимательстве послужила вторая волна феминистского движения (1960–70-е гг.). 
Гендерные исследования поставили под сомнение абстрактный универсализм природы человека и рас-
ширили инструментарий для анализа усложнившейся социальной реальности. В частности, был введен 
термин «гендер», который включает социальные, культурные и психологические аспекты, считающиеся 
типичными для женщин и мужчин в обществе [8]. В отличие от понятия «пол» с его генетически задан-
ной основой понятие «гендер» обозначает изменяемый, социально формируемый набор полоролевых 
качеств [9].

Выявленные проблемы положения женщин в экономике (гендерная асимметрия на рынке труда, 
профессиональная сегрегация по половому признаку, низкая оценка женского труда, поиск формата 
совмещения женщинами деловых и семейных обязанностей) дали импульс теоретическому осмысле-
нию гендерной экономической проблематики, что позволило вписать ее в ключевые научные теории2. 
Как результат, гендерная экономическая проблематика стала новой отраслью научного интереса в разных 
областях, в том числе в сфере предпринимательства. В первых исследованиях гендерная нейтраль-
ность предпринимательства была опровергнута, поскольку были выявлены особенности участия в нем 
женщин [10; 11]. Последующие работы проводились с учетом гендерной перспективы. Их результаты 
подтвердили правомерность гендерной проблематики в изучении ведения бизнеса как на национальном, 
так и на международном уровне.

Исследователи проблем женского предпринимательства являются приверженцами общепринятых 
теорий предпринимательства, а именно институциональной теории, теории рисков, теории инноваций 
и теории менеджмента. В работах по названным проблемам сохраняются такие основные компонен-
ты предпринимательства, как индивид, предпринимательские намерения, нахождение и использование 
ресурсов, идентификация рыночных возможностей, прибыль, инновации и риск. Отличительными чертами 
данных работ выступают описание гендерных характеристик перечисленных компонентов и выявление 
особенностей участия женщин в предпринимательстве. Гендерная переменная, как методологическая 
надстройка, служит организующим принципом исследований и позволяет раскрыть барьеры для развития 
женского предпринимательства.

Впервые вопрос о барьерах для ведения бизнеса женщинами подняла в своих работах Э. Б. Шварц. 
При исследовании женского предпринимательства в США она отмечала, что, несмотря на схожие моти-
вы для занятия предпринимательской деятельностью у обоих полов, женщины сталкиваются с такими 
барьерами, как финансовая (кредитная) дискриминация на этапе формирования капитала и отсутствие 
профессиональной подготовки [10]. На практике данная ситуация выражается в недооценке издержек 
бизнеса и плохом маркетинге продуктов или услуг. Указанное утверждение согласуется с мнением 
Р. Д. Хизрича и К. Дж. Браш, которые в качестве проблем, стоящих перед американскими женщинами 
в бизнесе, также обозначили поиск стартового капитала, отсутствие знаний и навыков в сфере бизнеса [12].

М. Фей и Л. Уильямс отмечали, что говорить о кредитной дискриминации необходимо с осторож-
ностью, так как «…коммерческие банки являются организациями, стремящимися избежать рисков. 
Неудивительно, что банкиры отклоняют заявки на выдачу кредита людям, не имеющим необходимого 
образования и опыта в той сфере, в которой они планируют работать, а также достаточного количества 
собственных средств. Чаще всего под это описание подпадают именно женщины-предприниматели. 
В подобных ситуациях сотрудники банка не виновны в дискриминации. Именно нехватка необходимо-
го опыта работы в сфере бизнеса… ставила их в невыгодное положение по сравнению с мужчинами-
предпринимателями»3 [13, p. 365]. 

2Введение в гендерные исследования : учеб. пособие : в 2 ч. Ч. 1 / под ред. И. А. Жеребкиной. Харьков : ХЦГИ, 2001. 708 с.
3Здесь и далее перевод наш. – Н. Ю., А. О.
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В качестве основных проблем, с которыми сталкиваются женщины, когда решают стать предпри-
нимателями в Бангладеш, М. А. Актаруддин назвал отсутствие у них предпринимательских навыков 
и уверенности в себе, неадекватное финансирование стартапов, гендерное неравенство, сложность 
выбора между профессиональной деятельностью и семейной жизнью, а также опасения по поводу 
общественного признания [14]. Аналогичную точку зрения имеют Дж. С. Дебнат и его коллеги [15]. 

Г. А. Алсос, И. Дж. Исаксен и И. Люнгрен рассматривали сохраняющееся гендерное разделение труда 
как существенный барьер для развития женского предпринимательства в Норвегии и отмечали, что он 
может быть устранен с помощью национальных программ по обеспечению равенства [16]. Особенности 
участия женщин в бизнесе в Скандинавских странах также исследовали П. Арениус и А. Ковалайнен. 
Ученые обнаружили, что благоприятная предпринимательская и социальная среда не определяют по-
ложительное восприятие женщинами собственных навыков и способностей в сфере бизнеса. По их 
мнению, данный вывод является важным при разработке и реализации политики поддержки бизнеса 
на государственном уровне [17].

С. Марлоу и С. Картер сделали акцент на проблемах поиска финансов для становления женского 
бизнеса в Великобритании. Связав возникновение данных проблем с гендерными характеристиками, 
исследователи отметили, что в процессе предпринимательской деятельности женщины недополучают 
финансирование. Такая ситуация свидетельствует об отсутствии реализации потенциала развития 
экономики4. 

Изучением институциональных и структурных барьеров для предпринимательской деятельности 
женщин занимались С. К. Мунтин и Б. Озказанк-Пан [18]. Они указали на взаимосвязь данных барьеров, 
что, в свою очередь, требует эффективных мер для их изменения или устранения. 

К аспектам предпринимательской деятельности, которые могут быть проблемными для женщин-пред-
принимателей в Марокко, Х. Бузекрауи и Д. Ферхан отнесли финансирование, приобретение помещений, 
закупку оборудования, административные формальности, налоги и социальные отчисления, совмещение 
профессиональной деятельности и семейной жизни, доступ к рынку, подбор кадров, обучение и мента-
литет [19]. Среди обозначенных проблем наибольшую сложность представляет собой доступ к рынку. 

Следует отметить работы С. Панды. Так, в исследовании, проведенном с целью выявить барьеры 
для реализации женского бизнеса в развивающихся странах, она указала на то, что влияние одинаковых 
ограничений имеет разный характер для женщин и мужчин: «…женщины-предприниматели сталки-
ваются с более высокой интенсивностью проблем из-за их пола» [20, p. 325]. Автор обозначила, что 
«политикам нужен новый подход для решения проблем, которые связаны с мужчинами и женщинами, 
занимающимися предпринимательством» [20, p. 325]. Ею определены следующие ограничения, с которыми 
сталкиваются женщины-предприниматели: гендерная дискриминация, совмещение работы и семьи, труд-
ности при привлечении капитала, отсутствие инфраструктуры, отсутствие профессиональной подготовки 
и образования, личностные ограничения, а также нестабильная деловая, экономи ческая и политическая 
среда. С. Панда предложила ранжировать данные ограничения, что должно способствовать оптималь-
ному распределению ресурсов для становления женского бизнеса в рамках государственной политики.

Э. Р. Самедова проанализировала проблему развития женщины как предпринимателя в Азербай-
джане. В качестве барьеров для этого процесса она выделила нехватку знаний и опыта ведения бизнеса, 
отсутствие возможности посвящать бизнесу большое количество времени, сложившиеся в обществе 
гендерные и религиозные стереотипы, а также низкий статус женщин в политике [21].

Раскрывая особенности женского предпринимательства в России, Е. Б. Амбарнова назвала следующие 
влияющие на данную деятельность факторы: декларативность государственной политики, инерционность 
массового сознания, гендерные стереотипы, характер ценностных ориентаций общества и гендерные 
различия стартовых возможностей в бизнесе, связанные с профессиональной сегрегацией женщин. 
Автор отметила значимость семейного контекста в построении женщиной бизнеса: «Возможность 
женщины иметь свое дело определяется не только уровнем социального капитала, психологическими 
особенностями… но и поддержкой семьи, тем, насколько ей удается решить конфликт профессиональ-
ных и семейных ролей» [22, с. 74]. Определенная негативная роль в рассматриваемой деятельности 
отведена стереотипизации женщин в средствах массовой информации. 

Среди проблем развития женского бизнеса в регионах России А. Е. Чирикова выделила проблемы, 
связанные с незавершенностью и неопределенностью сложившейся системы отношений между бизнесом 
и властью; проблемы, соотносящиеся со слабой институционализацией и консолидацией предпринима-
тельских организаций; проблемы криминализации и безопасности регионального предпринимательства; 

4Marlow S., Carter S. If you don’t ask you don’t get! Women, self employment and finance // ResearchGate : site. URL: https://
www.researchgate.net/publication/251547389_If_you_don’t_ask_you_don’t_get_Women_self_employment_and_finance (date of 
access: 16.08.2023).
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проблемы профессиональной компетентности женщин-предпринимателей; проблемы политического 
сознания и поведения женщин, занимающихся бизнесом [23]. Р. Р. Галлямов систематизировал барьеры 
для участия женщин в предпринимательстве, разделив их на политико-правовые (отсутствие специ-
альных законодательных актов, регламентирующих женский бизнес, и государственных программ по 
поддержке женского предпринимательства), экономические (высокие налоги, недостаточный стартовый 
капитал, ограниченный выход на отечественные и зарубежные кредитные ресурсы) и идеолого-куль-
турные (традиционные для женщин процессы социализации, стереотипы о роли женщин в бизнесе 
и обществе, социально-психологические установки самих женщин) [24]. 

Схожие виды барьеров обозначила Г. Х. Гильманова. Она рассматривала идеологические, социально-
культурные и экономические барьеры для развертывания женского бизнеса, проявляющиеся, напри-
мер, в неблагоприятной государственной экономической политике по отношению к женскому бизне-
су. В качестве политико-правовых барьеров исследователь определяла непонимание данной проблемы 
политическим руководством и отсутствие специализированных ведомственных органов в различных 
ветвях государственной власти [25].

Указанного выше деления придерживалась и О. О. Коробова. Она отметила, что проблемы развития 
женского предпринимательства могут быть правовыми (отсутствие законодательной базы, несовер-
шенство инфраструктуры поддержки женского бизнеса в российских регионах, неразвитость центров 
поддержки женского предпринимательства, ухудшение условий для вхождения в бизнес, связанных 
с лицензированием, государственной регистрацией и экспертизой, обязательной сертификацией про-
дукции и т. д.), экономическими (отсутствие финансовых возможностей для старта, сложность привле-
чения инвестиций, неравный доступ к кредитным и финансовым ресурсам, нестабильная экономическая 
ситуация) и социально-психологическими (отсутствие знаний, соответствующего образования и опыта 
работы, гендерные стереотипы, психологическая неподготовленность) [26]. Автор пришла к выводу 
о том, что перечисленные проблемы выступают объективными и субъективными факторами развития 
женского бизнеса. 

О. В. Бессчетнова, М. М. Крекова и Е. Л. Арзамасова в качестве барьеров для развития женского 
предпринимательства в России также рассматривали объективные (социально-экономическая нестабиль-
ность, неразвитость инфраструктуры, недостаток у женщин финансовых средств, образования, опыта 
и компетенций для начала бизнеса) и субъективные (неуверенность женщин в себе, низкая самооценка, 
страхи) факторы. К основным причинам дискриминации женщин в сфере бизнеса исследователи от-
несли неразвитость рыночной экономики и неравные условия ведения бизнеса женщинами при наличии 
сильной профессиональной сегрегации; слабое представительство женщин в сферах политики, бизне-
са и управления; перегруженность в домашнем хозяйстве; существование гендерных стереотипов об 
ущербности женщин как руководителей и политиков; укоренение в массовом сознании патриархальных 
представлений о единственном предназначении женщины как жены и матери, что привело к возникно-
вению синдромов двойного бремени, стеклянного потолка и прилипания к полу [27, с. 3069].

По мнению Л. Г. Руденко и О. Н. Быковой, женщины сталкиваются с административными барьерами, 
а также с проблемами нехватки знаний, финансов и информации, наличия высоких налоговых ставок. 
Кроме того, они значительно тяжелее, чем мужчины, преодолевают данные препятствия [28].

Анализ факторов, противодействующих женскому бизнесу в России, и социокультурных стереотипов 
современного предпринимательства проведен в работе Н. Ю. Уткиной. Так, основными условиями, 
влияю щими на развертывание женского предпринимательства, являются политика государства в отно-
шении частного бизнеса, культура или система ценностей общества, а также склонности и способности 
людей к предпринимательству. Рассмотрев данные условия сквозь гендерную призму, автор сделала 
акцент на негативном влиянии гендерных стереотипов, патриар хальной идеологии и гендерного раз-
деления рынка труда на участие женщин в предпринимательстве [29].

Попытка осмысления проблем женского бизнеса сделана в одной из первых работ, затрагивающих 
данные вопросы в контексте Беларуси. При рассуждении о положении женщин в экономике страны 
Л. Н. Грязнова пришла к выводу о воздействии таких факторов, как патриархальные общественные 
взгляды, сложности в продвижении по службе, гендерное неравенство в оплате труда, неоплачиваемой 
деятельности и политической сфере. Как следствие, возникли неравные возможности для участия жен-
щин и мужчин в бизнесе. Предпринимательство выступает для автора сферой, в которой «способности 
индивида оцениваются более адекватно и меньше зависят от пола» [30, с. 51], что требует дополнитель-
ных усилий со стороны государства по решению обозначенных проблем. 

Как отметили Л. Л. Скворцова и А. В. Семенчук, сдерживающим фактором развития женского пред-
принимательства в Беларуси являются также психологические барьеры, в частности ограничения, свя-
занные с традиционными представлениями о роли женщины в обществе. Предпосылки возникновения 
данных барьеров соотносятся с наличием у женщин страха успеха. Так, женщины-предприниматели 
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недооценивают свои профессиональные достижения по причине неполной реализации потенциала. 
У таких женщин присутствует тревога о сохранении семьи. Кроме того, большинству женщин, веду-
щих бизнес, свойственны ощущение недостатка женственности и потребность в ее акцентировании. 
По мнению исследователей, именно эти моменты являются наиболее сложными для решения, так как 
«создание даже самых комфортных условий для деятельности не позволяет преодолеть ту внутреннюю 
установку на неуспех, которая сложилась ранее» [31, с. 141]. 

Таким образом, исследования зарубежных и отечественных ученых свидетельствуют о том, что 
барьеры для развития женского предпринимательства, как правило, носят вненациональный характер. 
Следовательно, они могут быть систематизированы для международного женского предпринимательства. 

Результаты и их обсуждение
Гендерная проблематика в мировой экономике позволила включить в теоретическое осмысление 

предпринимательства новые аспекты, связанные с особенностями участия в нем женщин. Основываясь 
на свойственных современному постиндустриальному обществу идеях о качественно новых чертах 
гендерных отношений, отличающихся переходом от социополового подчинения к идеологии равенства 
и партнерства [32], исследователи доказывают необходимость интеграции женщин в экономическую 
сферу. Для современного научного дискурса характерно не только описание особенностей женского 
предпринимательства, но и определение их связи с развитием национальной и мировой экономики. 
На наш взгляд, для понимания полной картины влияния женского бизнеса на мировую экономику со-
держательной интерпретации эмпирических данных в этом направлении недостаточно, однако суще-
ствующие попытки такой интерпретации позволяют говорить о его включении в систему социально-
экономических отношений.

Одно из важных мест в изучении участия женщин в предпринимательстве занимает раскрытие особен-
ностей реализации их предпринимательской инициативы. Исследователи не только обозначают сложности, 
с которыми сталкиваются женщины-предприниматели, но и говорят об их определяющей роли в недо-
использовании потенциала женщин в экономической сфере. Так, ученые сходятся во мнении о целесо-
образности поддержки предпринимательства, учитывающего различия между женщинами и мужчинами.

Следует отметить, что взгляды на барьеры для развития женского предпринимательства, изложенные 
зарубежными и отечественными исследователями, не противоречат друг другу. Как одни, так и другие 
ученые видят основной особенностью участия женщин в бизнесе именно проблематику барьеров. Они 
сходятся во мнении об их оценке: рассматривают барьеры как негативный феномен, препятствую-
щий реализации потенциала женщин в предпринимательстве. Связывая их проявление с гендерным 
разры вом, исследователи указывают на необходимость уменьшения их количества или устранения, 
что позволит использовать потенциал женщин в сфере экономики посредством активизации их пред-
принимательской инициативы. 

Для систематизации результатов научных работ авторы настоящей статьи рассматривают барьеры, слож-
ности и трудности в качестве синонимов, поскольку в исследованиях женского предпринимательства 
слово «барьер» используется в значении препятствия (преграды) на пути реализации предприниматель-
ской инициативы женщин. Вместе с тем барьеры являются причиной проблем, с которыми сталкиваются 
женщины-предприниматели и которые требуют мер по их решению со стороны государства и междуна-
родных организаций. Наличие названной причинно-следственной связи определяет целесообразность 
разграничения понятий «барьер» и «проблема» в смысловом поле женского предпринимательства. 
Такая ситуация обусловлена отсутствием в исследованиях унифицированного использования данных 
терминов, что затрудняет теоретическое осмысление содержания женского предпринимательства и рас-
крытие взаимосвязи его элементов, а также сужает возможности для реализации эффективной поддержки 
участия женщин в предпринимательстве.

Следует рассмотреть основные различия между понятиями «барьер» и «проблема». Во-первых, 
барьеры выступают препятствиями, которые расположены на пути реализации предпринимательской 
инициативы женщин, в то время как проблемы являются ситуациями, возникающими при реализации 
этой инициативы. Во-вторых, барьеры находятся за рамками предпринимательства и отражают положе-
ние женщин в различных сферах жизнедеятельности, а проблемы характеризуют фактическое участие 
женщин в предпринимательстве. В-третьих, барьеры выступают источником возникновения проблем, 
а проблемы, соответственно, представляют собой следствие наличия барьеров. 

Исследователи отмечают, что барьеры являются взаимосвязанными и усиливают друг друга [18], 
оказывая негативное влияние на участие женщин в бизнесе как в развитых [5], так и в развивающихся 
странах [33]. Анализ научных работ позволяет классифицировать барьеры для развертывания женско-
го предпринимательства. Результаты представлены в таблице. 
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Классификация барьеров для развития женского предпринимательства
Classification of barriers to women’s entrepreneurship development

Барьеры Характеристика Исследователи

Индивидуальные Неуверенность в себе, боязнь 
риска, страх неудачи

М. А. Актаруддин, П. Арениус, А. Ковалай-
нен, С. Панда, А. В. Семенчук, Л. Л. Сквор-
цова, О. О. Коробова

Институциональные Общественное мнение, нормы, 
культурные и традиционные роли 
женщины

М. А. Актаруддин, Дж. С. Дебнат, Х. Бузе-
крауи, Д. Ферхан, С. Панда, Л. Н. Грязнова, 
Е. Б. Амбарнова, Р. Р. Галлямов, Г. Х. Гиль-
манова, О. В. Бессчетнова, М. М. Крекова, 
Е. Л. Арзамасова, Н. Ю. Уткина, Э. Р. Саме-
дова и т. д.

Структурные Профессиональная сегрегация, 
гендерный разрыв в оплате труда, 
ограниченные возможности для 
карьерного роста, гендерное раз-
деление труда 

Э. Б. Шварц, Р. Д. Хизрич, К. Дж. Браш, 
Дж. С. Дебнат, Г. А. Алсос, И. Дж. Исак-
сен, И. Люнгрен, Х. Бузекрауи, Д. Ферхан, 
С. Панда, Л. Н. Грязнова, Е. Б. Амбарнова, 
А. Е. Чирикова, О. О. Коробова, О. В. Бес-
счетнова, М. М. Крекова, Е. Л. Арзамасова, 
Н. Ю. Уткина, Э. Р. Самедова и т. д.

Исследователи рассматриваемой проблемы в качестве источника барьеров для развертывания жен-
ского бизнеса обозначают гендерное неравенство, выражающееся в устоявшихся гендерных стереоти-
пах. Так, А. Н. Шмелева и Х. Алгада отметили, что барьеры в бизнесе для женщины-предпринимателя 
складываются из представления о ней как о домохозяйке и матери [34]. По мнению С. К. Мунтин 
и Б. Озказанк-Пан, барьеры возникают из социальных и культурных гендерных норм [18]. Аналогич-
ной точки зрения придерживались авторы работ [35–37]. При изучении влияния женского предпри-
нимательства на мировую экономику М. Саджад и его коллеги пришли к выводу о том, что основным 
сдерживающим фактором его развития выступает гендерное неравенство, проявляющееся в социальном 
статусе, семейных и культурных ограничениях. Как следствие, женщины-предприниматели находятся 
в условиях неравенства и терпят скептицизм общества [7]. Д. М. Салливан и В. Р. Мик обнаружили, что 
социальная атрибуция гендерных ролей и гендерно ориентированные процессы социализации создают 
уникальные барьеры для входа женщин в бизнес [38]. Основываясь на теории ожиданий, изложен-
ной В. Врумом, ученые отметили негативное влияние этих барьеров на предпринима тельские ожи-
дания женщин, что проявляется в гендерных различиях на каждом этапе предпринимательства, включая 
мотивацию, оценку бизнес-способностей, поиск ресурсов, предпринимательскую деятельность и ее 
развитие. 

Авторы настоящего исследования считают правомерным говорить о гендерно обусловленных барье-
рах как о барьерах для развития женского предпринимательства, имеющих институциональный, ин-
дивидуальный и структурный характер, связанных между собой и усиливающих друг друга, негатив-
но влияющих на реализацию предпринимательской инициативы женщин и вызывающих гендерный 
разрыв в предпринимательстве на уровне как национальной, так и мировой экономики. Вместе с тем 
связь между гендерно обусловленными барьерами в предпринимательстве и развитием мировой эко-
номики [39], а также схожесть данных о природе и содержании барьеров для становления женского 
бизнеса, полученных в результате исследования данного феномена в различных странах, позволяют 
говорить о возможности применения универсального подхода к определению проблематики женского 
предпринимательства в мировой экономике и, как следствие, теоретическому осмыслению содержания 
международного женского предпринимательства. 

Важно отметить, что трудности участия женщин в предпринимательстве рассматриваются большин-
ством ученых сквозь призму формирования предпринимательского капитала. Такой подход позволяет 
раскрыть проблемы, возникающие при реальном ведении бизнеса женщинами. 

Обобщение и анализ исследований указывают на то, что специфические проблемы, с которыми 
сталкиваются женщины-предприниматели, основаны на индивидуальных, институциональных и струк-
турных барьерах. Они связаны с образованием (недостаток знаний и навыков для построения бизнеса), 
информацией (ограниченный доступ к информации), сетями (неразвитость сети контактов), финансами 
(ограниченный капитал для старта и развития бизнеса) и семейным положением (трудности в дости-
жении баланса между работой и семьей). 
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Заключение
Современные исследования внесли значительный вклад в развитие теории женского предприниматель-

ства, особенно в понимание его специфики и наличия разнообразных барьеров для его развертывания. 
Ученые из разных стран мира признают, что основу женского бизнеса формирует положение женщин 
в обществе, характеризующееся гендерным неравенством. Такая ситуация создает неравные условия 
для развития предпринимательской деятельности с позиции обоих полов: при создании и поддержа-
нии успешного бизнеса женщины, по сравнению с мужчинами, сталкиваются с бóльшим количеством 
трудностей. 

В научном дискурсе при раскрытии особенностей участия женщин в предпринимательстве понятия 
«барьер» и «проблема» не разграничиваются. Смешенное использование данных терминов затрудняет 
осмысление сдерживающих факторов развития женского бизнеса и раскрытие взаимосвязи его элементов.

В ходе исследования было уточнено понимание феномена женского предпринимательства, а также 
произведена систематизация научных подходов к рассмотрению барьеров для его развития. Верное 
представление о природе участия женщин в бизнесе является важным условием для роста мировой 
экономики, ведь нереализованный потенциал женского предпринимательства открывает возможности 
для поиска путей преодоления барьеров на национальном, региональном и мировом уровнях. Авто-
рами настоящей работы обоснована универсальность проблематики женского предпринимательства 
в мировой эконо мике; разграничены понятия «барьер» и «проблема» в рамках изучения сложностей 
при ведении бизнеса женщинами и обоснована правомерность причинно-следственной связи данных 
понятий; определено, что женщины-предприниматели сталкиваются с барьерами индивидуального, 
институцио нального и структурного характера; показана связь между гендерным неравенством и барье-
рами для развития женского бизнеса, что свидетельствует о наличии гендерно обусловленных барье ров; 
доказано, что гендерно обусловленные барьеры выступают причиной возникновения проблем, связанных 
с образованием, информацией, сетями, финансами и семейным положением. 

Полученные результаты имеют практическую значимость с точки зрения совершенствования го-
сударственной политики стимулирования предпринимательской инициативы: понимание природы 
и внутренних процессов женского бизнеса выступает базой обоснования направлений сокращения 
гендерного разрыва в предпринимательстве. Так, в развитии политики стимулирования предприни-
мательской инициа тивы в Беларуси целесообразно учитывать, что универсальность подхода в части 
определения женского предпринимательства и содержания сложностей для женщин-предпринимате-
лей делает необходимым изучение передового опыта их преодоления для обоснования направлений 
сокращения гендерного разрыва в предпринимательстве в целях использования потенциала женского 
предпринимательства во внешнеэкономической деятельности. Кроме того, взаимосвязь гендерно обус-
ловленных барьеров в предпринимательстве позволяет говорить о необходимости ее реализации на основе 
подхода, предусматривающего охват всех областей проявления барьеров. Также важно принимать во 
внимание факт того, что причинно-следственная связь понятий «барьер» и «проблема» требует ориен-
тирования не только на решение проблем женщин-предпринимателей, но и на уменьшение количества 
гендерно обуслов ленных барьеров в бизнесе, что позволит использовать ее в стратегическом плане.

Необходимо отметить, что сами по себе барьеры недостаточно раскрывают специфику реализации 
предпринимательского потенциала женщин. Они указывают на то, с какими негативными последствиями 
сталкиваются реальные женщины-предприниматели, позволяют грамотно определить возникающие про-
блемы и продумать алгоритм их решения посредством поддержки со стороны государств и международных 
организаций. Если не предпринимать меры по поддержке женщин, ведущих бизнес, может произойти 
деградация предпринимательского потенциала женщин, что приведет к сдерживанию человеческого раз-
вития и отрицательному экономическому росту на уровне как национальной, так и мировой экономики.
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