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ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО  
И ГЕНДЕРНЫЙ ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ 

 
Введение. Технологические достижения в области цифровых тех-

нологий преобразуют сферу труда, и все большее число фирм применя-
ют информационные технологии в основном производстве, маркетинге, 
а также во вспомогательных процессах. Это преобразование создало 
прорывные технологии и предоставило новые возможности в цифровой 
экономике [1, 2], а также изменило требования к квалификации [3–5]. 
Цифровизация требует наличия новых компетенций и формирует новые 
профессии [6], позволяющие иметь гибкий график и работать удаленно. 
На рынке труда появляется новая «ниша», которую могут занять  
женщины. 

Представление о женщинах, работающих гибко (часто в домаш-
них условиях), не ново. Женщины веками занимались сдельной рабо-
той. В прошлом – бедные и работающие женщины брали на себя сдель-
ную работу, сейчас – предпринимательство рассматривается как реше-
ние проблем трудоустройства для женщин любого происхождения. 
Цифровое предпринимательство, в частности, во многих странах полу-
чает широкую государственную поддержку. 

Для того, чтобы воспользоваться возможностями цифровизации, 
предприниматели во всем мире, включая женщин-предпринимателей в 
Европе, должны обладать адекватными навыками в области информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ). Вместе с тем, исследо-
вания Европейской комиссии (2018) показали, что процент европейцев с 
образованием в сфере ИКТ снижается, в основном, среди женщин. 
Иными словами, разрыв между участием мужчин и женщин в цифровом 
секторе в сфере образования, карьеры и предпринимательства увеличи-
вается. Согласно материалам исследования, гендерный цифровой раз-
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рыв является результатом стойких убеждений о гендерных различиях в 
технических возможностях [7]. 

Результаты и дискуссия. Научные работы в области цифрового 
гендерного разрыва и цифрового разрыва в навыках появились сравни-
тельно недавно [8–12]. Исследования гендерных различий в предпри-
нимательстве носят, в основном, эмпирический характер. Выявлены 
особенности женского предпринимательства (например, гендерная сег-
ментация), отличающие его от мужского предпринимательства. Жен-
щины, как правило, сосредоточены в микро- и малых предприятиях, а 
также в сфере базовых услуг и других секторах с низкой добавленной 
стоимостью. Мужчины работают в более крупных фирмах, а также за-
няты в производственной и других видах деятельности, которые, как 
правило, создают более высокую добавленную стоимость. Эти дисба-
лансы влияют на уровень материального дохода женщин, психологиче-
скую безопасность, социальную защищенность [13]. 

В эмпирических исследованиях отмечается, что женщины с низ-
ким уровнем дохода чаще трудятся в неформальном секторе, либо заня-
ты деятельностью в домашних хозяйствах. В странах с более высокими 
доходами женщины могут не работать [14–15]. Например, Чен M. A. 
(2001) доказывает, что женщины-предприниматели чаще работают в 
неформальном секторе [16]. Исследование Европейской комиссии и 
ОЭСР (2015) выявило отрицательную корреляцию между формальными 
и неформальными начальными показателями в странах ЕС. Это обстоя-
тельство может указывать на эффект замещения в выборе предпринима-
теля: регистрировать или не регистрировать их фирмы. Одним из фак-
торов, который предприниматели учитывают при принятии решения о 
регистрации, является доступ к кредиту. Кредитные ограничения явля-
ются барьером как для мужчин, так и для женщин-предпринимателей. 
Но в большей мере это касается женщин, поскольку они владеют мень-
шим количеством активов, которые могут быть использованы в качест-
ве обеспечения. В свою очередь, кредитные ограничения в большей 
степени влияют на деятельность мелких предприятий, снижая их произ-
водительность и усиливая неформальность. В соответствии с институ-
циональным подходом к неформальности, факты свидетельствуют о 
том, что в европейских странах с высоким гендерным уклоном женщи-
ны-предприниматели более склонны отказываться от процесса подачи 
заявки на кредит [17]. 

Ряд авторов, обращая внимание на цифровое гендерное неравен-
ство [18] показывают, что женщины используют ИКТ меньше, чем 
мужчины. Они имеют менее развитые навыки, ограниченный доступ, 
чаще руководствуются социальными целями, чем мужчины. Кроме  
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того, у женщин-предпринимателей – меньше времени для ведения сво-
его бизнеса (в том числе для приобретения и совершенствования навы-
ков в области ИКТ) из-за занятости домашним трудом [19]. 

В настоящее время недостаточно научных данных о численности 
женщин, занимающихся предпринимательской деятельностью в Интер-
нете. Большинство исследований в области цифрового предпринима-
тельства проводятся в высокотехнологичных и быстрорастущих компа-
ниях, где женщины составляют в среднем лишь 10 процентов учредите-
лей во всем мире. Слаборазвитые, феминизированные секторы, в кото-
рых доминируют женщины (например, ремесленные онлайн-бизнесы), 
также недостаточно представлены в научной литературе. В большинст-
ве исследований женского предпринимательства  женщины характери-
зуются как менее амбициозные и способные, по сравнению с мужчина-
ми, хотя это явно не соответствует действительности. 

Рассмотрим психологические особенности и мотивационную 
структуру женского предпринимательства, которые являются фактора-
ми, порождающими цифровой гендерный разрыв. 

Освоение информационных технологий расширяет личностные 
ресурсы женщин-предпринимателей (повышается профессиональная и 
социальная мобильность, формируется коммуникативная компетент-
ность, появляется возможность получения дополнительного заработка). 
Женщины-предприниматели, владеющие компьютерной грамотностью, 
активно пользуются информационными ресурсами как в профессио-
нальной деятельности, так и в повседневной жизни, успешнее реализу-
ют личностный потенциал (как на физическом, так и на психологиче-
ском уровнях). 

Одним из демотивирующих факторов освоения цифровых техно-
логий выступает интенсивная рабочая нагрузка женщины-
предпринимателя, которая истощает физические и психоэмоциональные 
ресурсы, ослабляя мотивацию профессионального развития. Эти наблю-
дения соотносятся с данными, полученными в ходе эмпирических иссле-
дований, проведенных на базе государственной социальной службы. 
Кроме того, в провинции женщины вынуждены в досуговое время искать 
дополнительные источники укрепления семейного бюджета (например, 
заниматься обработкой садово-огородных участков, выращивать сельско-
хозяйственную продукцию) [20]. Другой демотивирующий фактор – от-
сутствие комплексной системы подготовки и переподготовки женщин-
предпринимателей в сфере освоения цифровых технологий. 

Скорость продвижения женщин в области цифрового предпри-
нимательства во многом определяется особенностями ценностно-
мотивационной структуры личности (ценность семьи, здоровье близких, 
долг и ответственность).  
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Заключение. Цифровые технологии открывают новые возможно-
сти и помогают расширять возможности женщин. Интернет, цифровые 
платформы, мобильные телефоны и цифровые финансовые услуги пре-
доставляют всем возможность «перепрыгнуть» и могут помочь преодо-
леть разрыв, предоставив женщинам возможность получать (дополни-
тельный) доход, увеличивать возможности трудоустройства, и получить 
доступ к знаниям и общей информации. Это приносит пользу женщи-
нам и их семьям, тем самым улучшая психологический климат в семьях. 

Вот почему цифровое предпринимательство актуально для жен-
щин и его успешное внедрение может быть полезно для всех сфер ин-
новационной экономики. 
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