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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Положение женщин в 

обществе определяют особенности социально-политического 

устройства государства, его экономическое развитие, методы 

управления, правовые установки, уровень общественного 

самосознания и культуры. На каждом этапе исторического развития 

практически во все времена остро стояла проблема социального 

положения, занятости женщин и их роли в обществе.  

В годы независимости Таджикистана были приняты меры по 

созданию и функционированию всех видов предпринимательской 

деятельности, в т.ч. женского предпринимательства. Для этого были 

осуществлена адаптация законодательной базы к новым условиям 

хозяйствования, приняты меры по совершенствованию 

инвестиционного климата, разработан механизм реализации налоговой 

и таможенной политики и налажены внешнеэкономические связи. Всё 

это оказало положительный эффект на сферу частного бизнеса.  

В первые годы независимости отрицательное влияние на все 

сферы народного хозяйства республики оказал резкий переход к 

рыночной экономике. Начавшаяся необъявленная гражданская война, 

которая продолжалась в течение 1992-1997 гг., еще больше усугубила 

положение, нанесла огромный ущерб экономике и населению страны.  

Формированию и развитию государственной политики в 

отношении женщин стали уделять особое внимание только после 

завершения гражданской войны, в Таджикистане (начиная с 1997 года 

). В Республике Таджикистан начались серьезные политические и 

социально- экономические реформы, которые заложили основу 

государственной политики РТ в отношении женщин. В переходный 

период государственные структуры, общественные организации и 

политические партии стали активно разрабатывать и осуществлять 

новые методы и формы работы по вовлечению женщин в 

предпринимательскую деятельность. 

 Радикальные экономические реформы были начаты в Республике 

Таджикистан в конце 90-х годов ХХ века. В период условиях реформ 

весьма актуальной стала проблема развития женского 

предпринимательства и деятельности женщин –предпринимателей как 

особой социальной группы. Когда начались реформы в экономической 

сфере женщины находились в неравных условиях с мужчинами.  

 При исследовании вовлеченности женщин в сферу занятости 

особое значение имеет их численность, на республиканском и на 

региональном уровне. На 1 января 2000 г. численность женщин в 
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Согдийской области составила 49,8,% , а в 2006 году эта цифра 

достигла 51,9%
1
. Из данных видно, что численность женщин была 

выше по сравнению с мужским населением региона. Согласно 

статистическим данным, начиная с 1993 г. в Согдийской области 

наблюдалось сокращение продолжительности жизни населения, а 

смертность превысила рождаемость. Проблема, избранная в качестве 

темы диссертационного исследования, являясь важной составной 

частью истории Республики Таджикистан, и Согдийской области в 

частности, проливает свет на гендерную политику государства, в 

частности на занятость женщин и их вовлечение в сферу 

предпринимательства.  

 Анализ участия женщин Согдийской области в 

предпринимательской деятельности позволяет создать объективную и 

полную историческую картину её сложения и развития на рубеже ХХ-

ХХI вв. Без участия женщин невозможно осмыслить формирование 

региональной политики, деятельность средств массовой информации, 

банковское дела, менеджмент в экономике всех уровней, и в т.ч. 

предпринимательскую деятельность. 

Согдийская область относится к регионам Республики 

Таджикистан, в которых развит производственный потенциал. При 

реализации различных программ, в т.ч. демографических, учитывается 

участие женщин в занятости населения, в частности в 

предпринимательской сфере малого и среднего бизнеса. Этот фактор 

оказывает существенное влияние на государственную политику по 

изучению женского вопроса. Определение скрытого потенциала 

женщин в решении проблем, с которыми сталкивается согдийское 

общество, даст возможность включить женщин в реализация 

региональных программ.  

 Всестороннее предметное исследование существующих реалий 

социально-экономического функционирования и развития различных 

форм предпринимательства, особенно вовлечения женщин в эту сферу 

деятельности, требует изучения данного вопроса не только в 

экономическом, но и в историческом плане. Актуальность 

исследования данной проблемы обусловлена отсутствием подобных 

научных работ.  

Степень изученности проблемы. О занятости женщин 

Республики Таджикистан, в особенности об их вовлеченности в сферу 

                                                           
1 Мужчины и женщины Республики Таджикистан. Статистический сборник. – Душанбе, 2007.-

С.126 
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предпринимательства в годы независимости республики, практически 

отсутствуют исследования отечественных ученых. К данному вопросу 

косвенно обращались ученые- обществоведы, экономисты, 

специалисты социальных наук, которые изучали вопрос в 

полидисциплинарном плане. В общем плане исследования историков 

занимают небольшое место.  

Занятость женщин изучалась в гендерном аспекте, на основе 

феминистических традиций. Некоторые проблемы вовлеченности 

женщин в сферу бизнеса освещались при изучении истории брака и 

семьи, трансформации общественно - экономической жизни 

республики.  

Историография проблемы занятости женщин в сфере малого и 

среднего предпринимательства освещается в контексте обобщения 

женского вопроса в целом, прежде всего при определении гендерного 

равенства в обществе. В Советский период (1917-1991 гг.) женскому 

вопросу уделялось особое внимание. Ученые - представители 

общественных наук в определенной степени исследовали реализацию 

женского вопроса в Стране Советов
1
. 

После распада СССР, начиная с 1991 г. женскому вопросу стали 

уделять внимание по-другому. Исследователи в основном стали 

изучать проблему комплексно, в гендерном плане
2
.  

                                                           
1
Феминология. Семьеведение. М.: МГСУ «Союз». – 1997. – С. 16. 

2Вахромеева, О. Б. Социально-экономическое положение женщин в Санкт- Петербурге в конце 

XIX - начале XX в. / О.Б. Вахромеева: автореферат д-ра ист. наук. – СПб., 2009 .– С. 17; 
Пушкарева, Н. Л. Русская женщина: история и современность. Два века изучения «женской 

темы» русской и зарубежной наукой. 1800-2000. Материалы к библиографии / Н. Л. Пушкарева. – 

Научно издательский центр «Ладомир», М., 2002 . – 525 с.; Хасбулатова, О. А. Социально-
исторический опыт и традиции женского движения в России / О. А. Хасбулатова, М., 1995. – 135 

с., Женщины: семья, общество, политика: Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции ; ред. Демиденко Т. М. - Пенза, 1999. – 95 с.; Айвазова, С. Г. Русские женщины в 
лабиринте равноправия / С. Г. Айвазова - М., 1998. – 405 с.; Безлепкина, Л. Ф. Государственная 

политика в отношении женщин /Л. Ф. Безлепкина // Интеграция женщин в процесс 

общественного развития. Часть 1. М., Луч, 1994. - С. 3-14.; Аракелова, М. П. Женщины в 
российском обществе. XX век: история и современность / М. П. Аракелова. - М., 1996. – 127 с.; 

Шинелева, Л. Т. Возможности и направления государственного регулирования положения 

женщин в условиях системного кризиса / Л. Т. Шинелева. - М., 1998. – 43 с.; Ярыгина, Т. 
Женщины могут все, а мужчины- все остальное / Т. Ярыгина. - М.: «ЭПИцентр», 1999. – 43 с.; 

Косыгина, Л. В. Гендерное измерение занятости и рынка труда / Л. В. Косыгина. – Новосибирск: 

Издательство Сибирского отделения РАН, 2001. – 115 с.; Тончу, Е.А. Женский ключ к 
национальной экономике / Е.А Тончу. - Краснодар, 2003. – 478 с.; Бабаева, Л. В. Женщины 

России в условиях социального перелома: работа, политика, повседневная жизнь. Научные 

доклады. / Л. В. Бабаева. – М., 1996. – 204 с.; Баллаева, Е.А. Что стоит за цифрами: 
репродуктивные права женщин и задачи женского движения. : Материалы межрегионального 

семинара / Е.А. Баллаева - М., 1996 - 213 с.; 1998. – 43 с. 
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 К женскому вопросу и занятости женщин обращались и 

исследователи из Таджикистана. Многие учёные стали освещать 

участие женщин в общественно-политической, социально-

экономической, научной, культурной и духовной жизни страны. В 

Советский период ученые Таджикистана придавали особое значение 

освещению изменений, происходивших в жизни женщин. Акцент был 

сделан на позитивные сдвиги в жизни советских женщин. В 

исследованиях таджикских ученых преобладало раскрытие вопроса в 

историческом и социально-философском аспекте. К наиболее 

известным исследованиям женского вопроса относятся труды  

М. Гафаровой, Р. Набиевой, М. Акиловой и др
1
. 

В суверенной Республике Таджикистан сложилась историография 

гендерного вопроса, в том числе об участии женщин в малом и 

среднем бизнесе. Таджикская историческая наука Новейшего времени 

пополнилась рядом исследований монографического характера, где 

освещались гендерные вопросы. По данной проблеме публиковались 

статьи в газетах и журналах, вышли из печати научно-

публицистические труды, сборники документов, проводились 

симпозиумы и конференции с последующей публикацией материалов. 

Был защищен ряд диссертаций по гендерному вопросу.  

В фундаментальном труде «История таджикского народа» (Т.VI)
2
 

раскрыта роль женщин в общественно-политической жизни 

Республики Таджикистан, меры, принятые Правительством и 

Президентом республики Эмомали Рахмоном по повышению роли 

женщин в обществе, показано их участие в государственных о 

общественных делах, активизация деятельности женщин и решение их 

проблем благодаря НПО, направления деятельности женских 

объединений республики, задачи НПО в поддержке и развитии участия 

женщин в бизнесе и предпринимательства. 

В Советский период «женский вопрос» в основном исследовался 

традиционно. Начиная с 90-х гг. ХХ века понятие «женский вопрос» 

                                                           
1 Гафарова, М. Духовный облик женщины Советского Востока/ М. Гафарова.—Душанбе: Ирфон, 

1969; Гафарова, М. Женщины горной республики/ М. Гафарова. —Душанбе: Дониш, 1986; 
Гафарова М. Женщины Советского Востока/М. Гафарова.—Душанбе: Ирфон, 1987; Набиева, Р. 

Женщины Таджикистана в борьбе за социализм/ Р. Набиева. —Душанбе: Ирфон, 1973; Акилова, 

М. Некоторые особенности формирования и развития женской интеллигенции Таджикистана/ М. 
Акилова // Актуальные проблемы марксистско-ленинской философии (Материалы конференций, 

посвященных 60-летию образования СССР и 26 съезду КПСС). —Душанбе, 1983. —С. 90-92. 
2 История таджикского народа. Том VI. Новейшая история (1941 – 2010 гг.)/ Под общей 
редакцией академика Академии наук Республики Таджикистан Р.М.Масова. –Душанбе: 

«Империал-Групп», 2011. –С.479-480. 688 с. 
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было заменено категорией «гендер» и постепенно начали проводиться 

гендерные исследования. Таджикистанскими исследователями Ш. 

Шоисматуллоевым, А. Куватовой, 3. Диноршоевой, Т. Бозриковой, М. 

Хегай, М. Шариповой и др. проводились научные изыскания по 

различным аспектам данной проблематики. Ими изучены 

произошедшие изменения в гендерной системе после распада 

Советского Союза и возникновения независимой Республики 

Таджикистан. А. Куватова, М. Хегай и Ш. Шоисматуллоев 

опубликовали труды, в которых проанализирована защита 

политических и социально-экономических прав женщин, рассмотрена 

проблема женской занятости, доступ женщин к образованию, 

ресурсам, исследованы причины многоженства и др. вопросы 

гендерного характера
1. В трудах Т. Бозриковой обобщены проблемы 

гендерных стереотипов в современном таджикском обществе
2
. М. 

Шарипова раскрыла социокультурные факторы, приводящие к 

насилию против женщин
3. Одной из проблем современного 

таджикского общества является влияние на гендерные отношения 

религиозных норм и традиций. Анализу влияния религии на 

формирование гендерных отношений посвящены исследования 3. 

Диноршоевой
4. Однако, несмотря на то, что перечисленные автора 

старались максимально четко проанализировать сложившиеся 

гендерные стереотипы в постсоветском таджикском обществе, их 

работы имеют недостаточно четкую методологическую 

направленность. Характерной чертой этих исследований является то, 

                                                           
1 Куватова, А. Общественное мнение и изменения в социальной структуре Таджикистана/ А. 

Куватова // Общественное мнение и социальная трансформация общества (на материалах 

социологических исследований в Таджикистане). — Душанбе, 1997. — С.31-38; Куватова, А.А., 
Хегай, М.Н. Женщина в переходный период/А.А. Куватова, М.Н. Хегай // Известия АН РТ. — 

Душанбе, 1997. —N 1. —С.67-75; Современная женщина в семье, на работе и в политике: 

гендерный аспект.—Душанбе, 1998; Гендер и культура. Учебное пособие для студентов 
гуманитарных факультетов. —Душанбе: Информационное агентство «Азия-плюс». 1999; 

Женские и гендерные исследования в Таджикистане. 1 выпуск.—Душанбе, 2000; Гендерные 

отношения в Таджикистане. Национальный отчет за 1999г. Душанбе: ПРООН, 2000.-234 с.; Хегай 
М. Исследование явления многоженства в Таджикистане/М. Хегай. —Душанбе, 2002.-56 с. 

Шоисматуллоев, Ш. Трансформация социальной структуры и изменение социального положения 

семьи/ Ш. Шоисматуллоев // Известия АН РТ. Серия: философия и правоведение. —2002. —N 3-
4.— С.90-99. 
2 Бозрикова, Т.Н. К проблеме гендерных ролей и стереотипов в Таджикистане/ Т.Н.Бозрикова // 

Современные проблемы гендерных исследований в Таджикистане. —Душанбе, 2002.—С.57-61. 
3 Шарипова, М. Насилие в отношении женщин в Таджикистане: Контекст изучаемого явления/М. 

Шарипова. —Душанбе: Депонировано в реферативном сборнике Научного информационно-

патентного центра Республики Таджикистан, вып..№1, 2002. №13(1447)-33 с. 
4Диноршоева, 3. Исламская религия и проблемы гендерного насилия/З. Диноршоева // Гендерное 

насилие. Учебное пособие. —Душанбе, 2003.—С.17-38.  
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что в них гендерные проблемы рассматриваются в рамках 

традиционного «женского вопроса», при этом игнорируются проблемы 

мужчин. 

Женской проблематикой в Таджикистане после распада 

Советского государства вплотную занималась профессор Р. Набиева
1
. 

В ее монографическом исследовании освещено повышение статуса 

женщин в первые годы государственной независимости Республики 

Таджикистан. На основе первоисточников, материалов текущих 

архивов различных ведомств и учреждений, данных периодической 

печати автор раскрыла вклад женщин и женских организаций в 

развитие социально-экономической жизни суверенного Таджикистана. 

Р. А. Набиева в частности приводит ряд сведений о вовлечении 

женщин в сферу малого и среднего предпринимательства.  

Более пространно участие женщин в производственной сфере и в 

рыночных структурах Таджикистана освещено в научной работе М. 

Бобобековой
2
. Она изучила многогранную деятельность 

негосударственных женских организаций по защите прав и 

конституционных привилегий женщин, обобщила особенности 

вовлечение женщин в демократические процессы. В книге кратко 

анализируется участие женщин в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Женская проблематика освещена в брошюре Х. Али-заде
3
, 

изданной в 1998 г. Автор являлась председателем 

неправительственной организации «Орзу» («Мечта»), занимавшейся 

проблемами женщин. Она сумела раскрыть образы известных женщин 

Таджикистана, в том числе ряда женщин, занятых в сфере 

предпринимательства.  

Некоторые проблемы правового положения женщин, в частности 

положение женщин в трудовой сфере и занятости, освещены X. X. 

Хамидовой и Ш. К.
 
Хашимовой

4
. Их труд написан в форме вопросов и 

ответов. Участие женщин в общественно-экономической жизни 

республики степень и вовлечения женщин в сферу бизнеса республики 

проанализированы М. Рахматовой
5
.  

                                                           
1 Набиева, P.A. Роль женщин в обществе/Р.А. Набиева. - Душанбе, 1999. - 364 с.  
2 Бобобекова Мехринисо. Накши зан дар раванди демократи [Участие женщин в 
демократическом процессе]. - Душанбе, 1998. -На тадж. яз.  
3 Али-зода Хуринисо. Хафт ахтар [Семь звёзд]. - Душанбе, 1998. -На тадж. яз.  
4 Хамидов, X., Хашимов, Ш. К. Право семьи и правовое положение женщин в законодательстве 
Таджикистана/Х. Хамидов, Ш.К. Хашимов. - Душанбе, 2001.  
5 Рахматова, М. Пламенные журналистки /М. Рахматова. -Худжанд, 2004. 
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Отдельные аспекты влияния миграции на женское 

предпринимательство в Республике Таджикистан отражены в трудах 

Ульмасова Р.У., Умарова Х. 
1
, Абдулхаева Р.А.

2
, Абдурашидова Ф.М.

3
 , 

Косимовой С.
4
, Джалилова М.Х. 

5
 и др. 

 В.М. Мирзоева
6
 раскрыла создание основ для развития женского 

движения в Республике Таджикистан, деятельность НПО по 

вовлечению и организации предпринимательской деятельности 

женщин. Она проанализировала значение трудовой миграции, 

организацию микрокредитования, реализацию программ по 

активизации деятельности женщин в сельскохозяйственном 

производстве. 

Степени реализации прав женщин, анализу гендерных 

составляющих законодательства Республики Таджикистан и проблеме 

защиты прав и свобод женщин на современном этапе посвящены 

исследования А. А. Куватовой, Р. Зоирова, М. Н. Хегай и др.
7
. Они 

приводят также ряд сведений о вовлечении женщин в сферу малого и 

среднего предпринимательства.  

                                                           
1 Ульмасов Р.У. Развитие государственного регулирования временной трудовой эмиграции из 

Таджикистана в Российскую Федерацию. – М., 2002; Ульмасов Р.У. Гражданская война и 
миграция. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 250 с.; Умаров Х., Ульмасов Р.У. Внешняя трудовая 

миграция в Таджикистане. – Душанбе: Ирфон, 2006. – 178 с. 
2 Абулхаев Р.А. История переселения в Таджикистане (1917-2000 гг.). – Душанбе, 2012. (на тадж. 

яз.). -492 с.; Он же: Из истории трудовой миграции Таджикистана в конце XX и начале XXI века. 

– Душанбе, 2016.-384 с. 
3 Абдурашитов Ф.М. Тенденции миграционных процессов в Таджикистане в конце ХХ-начале 

ХХI вв. – Душанбе, 2022. – 157 с. Он же. Историография таджикской миграциологии – Душанбе, 

2013. – 110 с. 
4 Косимова С. Гендерный порядок в постсоветском Таджикистане: традиционализм перед лицом 

глобализации. – Душанбе, 2006. – С.21-23. 
5 Джалилов М. Ш. Актуальные проблемы внешней трудовой миграции из Таджикистана в 1991-
2021 гг. 

(Исторический аспект): дисс… канд. ист. наук: 5.6.1. –Душанбе, 2023.- 204 с. 
6 Мирзоева В.М. История развития женского движения в Таджикистане за годы независимости: 
автореф… дисс. канд. ист. наук: 07.00.02.- Душанбе, 2004. 29 с. 
7 Куватова, А. А. Проблемы реализации прав женщин Таджикистана в современных условия /А.А. 

Куватова//Общественное мнение и социальная трансформация общества (на материалах 
социологических исследований в Таджикистане) .-Душанбе, 1997. –С.134-143; Мирзоева, В. 

Женщина в зеркале закона (выступление на Региональной встрече «Женщины в общественной 

жизни», г. Ташкент)/В. Мирзоева- Сабо, 1998, июнь; Кабилова, Л. А. Женщины и уголовное 
законодательство/ Л.А. Кабилова // Правовые аспекты насилия против женщин. -Душанбе, 1999; 

Зоиров, Р. Гендерная экспертиза Конституции Республики Таджикистан/Р. Зоиров // Женские и 

гендерные исследования в Таджикистане. Вып. 1. -Душанбе, 2000; Защита прав женщин в 
Таджикистане. Сборник официальных нормативных актов Республики Таджикистан и 

международных документов. -Душанбе, 2000.  
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Известный таджикский историк Н. Б. Хотамов
1
 в сборнике трудов 

«Очерки истории суверенного Таджикистана» (на тадж. яз.) относит 

предпринимательство к новой категории экономики Республики 

Таджикистан. Как отмечает автор, начало предпринимательству было 

положено 21 февраля 1991 года с принятием закона «О 

разгосударствлении и приватизации собственности в Республики 

Таджикистан», им проанализированы также законы «О 

предпринимательской деятельности в РТ» от 23 декабря 1991 г., «О 

государственной защите малого предпринимательства в РТ» от 8 

апреля 1996 г., решение Правительства «О создании Агентства по 

развитию предпринимательства» от 14 августа 1997 г. и др правовые 

акты. Н. Хотамов критически обобщил деятельность свободных 

предпринимателей в Республике Таджикистан, раскрыл причины, 

препятствующие развитию предпринимательства. 

В трудах отечественных ученых, опубликованных в национальных 

отчетах о положении женщин, в сборниках трудов, в материалах 

международных и республиканских научно-теоретических и научно-

практических конференций ученых и специалистов нашли отражение 

отдельные проблемы, связанные с занятостью и положением женщин в 

Республике Таджикистан. В этих работах освещены различные 

аспекты участия женщин в сфере экономики, в частности в 

предпринимательской деятельности периода государственной 

независимости республики
2
.  

Таким образом, исследования постсоветской эпохи были в 

основном посвящены определению статуса женщин и гендерных 

аспектов в период государственной независимости Республики 

Таджикистан. В опубликованных изданиях преимущественно 

рассматривались социально-экономическое положение женщин, 

защита их политических и социально-экономических прав, проблемы 

                                                           
1 Хотамов Н.Б. Дигаргунсозиҳои иқтисодӣ-иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1991-

2016)//Очеркҳои таърихи Тоҷикистони соҳибистиқлол.–Душанбе: Дониш, 2016, С. 131-232. 463 с. 
2 Современная женщина в семье, на работе и в политике. Гендерный аспект (по материалам 
социологического исследования в Таджикистане) -Душанбе, 1997; Гендерные исследования, 

феминистская методология в социальных науках / Материалы 2-й Международной Летней школы 

по гендерным исследованиям (Форос-1998) - Харьков, 1998; Правовые аспекты проблемы 
насилия против женщин -Душанбе, 1999, Проблемы самосожжения женщин (Основные выводы и 

рекомендации) -Душанбе, 2000; Юнь Пэйчжи. Женский статус в современном Таджикистане// 
Образование и право .- 2020 № 6. С.354-359; Бозрикова, Т. Ключевые приоритеты по 
преодолению неравного доступа сельских женщин Таджикистана к ресурсам/Т. Бозрикова// 

Международный сельскохозяйственный журнал. № 3. 2017. С. 5-7; Хушкадамова, Х. Женщины 

в Таджикистане/Х.Хушкадамова// Россия и мусульманский мир. № 4. 2014. С. 117-121; Она же. 
Гендерные аспекты на рынке труда в Таджикистане// Россия и мусульманский мир, том 2. 2014. 

№ 260. С. 87-96. 
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семьи, а также частично освещались женская занятость, доступ 

женщин к ресурсам и образованию. Однако исторические аспекты 

занятости женщин, степень участия женщин в предпринимательской 

деятельности в отдельно взятом регионе, реализация государственной 

политики в этой сфере пока должным образом не исследованы. Этим 

обусловлено обращение автора диссертации к данной проблематике. 

Объект исследования – история становления и развития 

женского предпринимательства в Согдийской области Республики 

Таджикистан в условиях государственной независимости. 

Предмет исследования: гендерные аспекты малого и среднего 

предпринимательства в Согдийской области Республики Таджикистан 

в контексте развития социально-экономических и организационных 

отношений, складывающихся в процессе развития малых и средних 

форм предпринимательской деятельности. 

 Целью исследования является анализ гендерных аспектов 

истории формирования и развития малого и среднего 

предпринимательства в Согдийской области Республики Таджикистан 

в конце XX и начале XXI вв. 

Задачи исследования:  

1. Дать анализ современного состояния малых и средних форм 

предпринимательской деятельности в исследуемом регионе в 

гендерном аспекте. 

2. Изучить женскую занятость в целом и обобщить данные по 

проблеме становления и формирования женского 

предпринимательства и его восприятия в современном таджикском 

обществе. 

3. Раскрыть исторические предпосылки становления 

предпринимательства в суверенном Таджикистане. 

4. Исследовать проблему государственной поддержки женского 

предпринимательства в Согдийской области.  

5. Раскрыть роль общественных организаций в развитии женского 

предпринимательства. 

6. Проанализировать проблему участия женщин в создании и 

функционировании предприятий малого и среднего бизнеса. 

7. Проследить эволюцию социального положения женщин –

предпринимателей благодаря обеспечению их занятости и 

экономической самостоятельности.  

8. Раскрыть социальную характеристику женщин-

предпринимателей на региональном, и на общегосударственном 

уровне. 
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Хронологические рамки исследования охватывают конец XX -

начало XXI вв., когда произошел распад СССР и Таджикистан обрел 

государственную независимость. В новой политической и социально-

экономической ситуации наблюдалась трансформация всех сфер 

жизнедеятельности общества, осуществлялся постепенный отказ от 

плановой экономики и внедрялись рыночные отношения, появилась 

частная собственность. Изменилась также государственная политика в 

отношении женщин. Государство стало предметно относиться к 

проблемам женщин, в частности к сфере их занятости в экономике, к 

вовлечению женщин в сферу предпринимательства. Для полного 

показа динамики трансформационных процессов в гендерной политике 

государства автор диссертации иногда выходит за хронологические 

рамки исследования.  

Территориальными границами исследования избран Северный 

Таджикистан, где функционирует Согдийская область с центром в 

городе Худжанде.  

Методологической основой и методами исследования 

послужили фундаментальные принципы исторической науки: 

историзм и объективность освещения событий. Принцип историзма 

предусматривает рассмотрение действительности во взаимодействии с 

другими объектами, меняющейся во времени в качестве 

развивающейся системы. Метод объективности исторического 

познания помогает анализировать исторические факты и процессы в 

совокупности с их положительными и отрицательными сторонами. 

Теоретико-методологической основой исследования послужила 

методология, основанная на теоретических положениях гендерного 

подхода, т.е. на равенстве людей независимо от пола.  

В диссертации использованы также следующие методы 

исследования исторической науки: ретроспективный, проблемно-

хронологический и сравнительный. С помощью ретроспективного 

метода осуществлен анализ факторов политического и социально-

экономического характера, которые повлияли на занятость женщин в 

сфере малого и среднего предпринимательства. С помощью 

проблемно-хронологического метода исследования прослежена 

динамика вовлечения женщин в сферу малого и среднего 

предпринимательства, раскрыта проблема улучшения социального 

положения женщин в целом. Историко-сравнительный метод позволил 

проследить динамику изменения положения женщин Согдийской 

области, занятых в сфере предпринимательства, с положением 
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женщин, работающих в других сферах экономики, а также не 

работающих женщин и занятых в домохозяйствах.  

Благодаря применению различных методов исторического 

исследования прослежены социально-экономические и культурные 

изменения в обществе, связанные с гендерной политикой и 

вовлечением женщин в хозяйственную деятельность.  

Источниковая база исследования. В качестве источниковой 

базы диссертации послужили опубликованные и неопубликованные 

материалы.  

Большую ценность для написания диссертации представляют 

опубликованные нормативно-правовые документы Республики 

Таджикистан, регулирующие гендерную политику государства. 

Законы Республики Таджикистан, постановления Правительства 

страны и местных органов власти, касающиеся женского вопроса, в 

частности вовлечения женщин в сферу занятости, создания 

соответствующих условий труда, были опубликованы в сборниках 

документов, в т.ч. в средствах массовой информации 

республиканского и регионального уровня.  

 Материалы заседаний Маджлиси Намояндагон и Маджлиси 

Милли парламента Республики Таджикистан являются важным 

источником, где представлены документы, касающиеся улучшения 

положения женщин в обществе и в основных сферах занятости 

населения, в целом по республике и по регионам, в т.ч. по Согдийской 

области.  

К наиболее важным источникам относятся опубликованные 

республиканские и областные статистические сборники, в которых 

представлены материалы, касающиеся статуса женщин в социальном и 

в профессиональном плане. К наиболее значимым источникам 

статистического характера относится ежегодник «Женщины и 

мужчины Республики Таджикистан»
1
, где представлены сведения 

сопоставительного характера в сравнении с предыдущими годами, 

отражающие социально-экономическое положение населения 

Таджикистана, занятость населения в различных отраслях экономики, 

уровень денежных доходов, социальные проблемы и т.д. 

Статистический сборник «Гендерные показатели в производственной 

деятельности дехканских (фермерских) хозяйств», который ежегодно 

издается начиная с 2007 г., раскрывает гендерный аспект основных 

                                                           
1 Например, см.: Женщины и мужчины Республики Таджикистан. Статистический сборник. – 

Душанбе, 2010. -100с.  
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показателей функционирования дехканских (фермерских) хозяйств 

Республики Таджикистан, и Согдийской области в частности.  

Проблемам женской занятости и вовлечения женщин в сферу 

малого и среднего бизнеса посвящены различные отчеты 

международных организаций, занимающихся гендерной 

проблематикой: «Третий альтернативный доклад общественных 

объединений Таджикистана по реализации Конвенции о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин»; «Страновая 

гендерная оценка: Таджикистан. Азиатский банк развития»; Сборник 

«ООН-Женщины»; «Национальный обзор Республики Таджикистан по 

осуществлению Пекинской декларации и Платформы действий (1995 

года)» и «Итоговый документ Двадцать третьей специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН (2000 года) в контексте двадцатой 

годовщины Четвертой Всемирной конференции по положению 

женщин и принятия Пекинской Декларации и Платформы действий в 

2015 году» и др. 

Проблемы женщин постоянно отражаются на страницах 

периодической печати, прежде всего в газетах «Джумхурият», «Садои 

мардум», «Народная газета», «Хакикати Сугд», «Согдийская правада», 

«Тирози чахон» и т.п.  

Неопубликованные источники. В диссертации проанализирован 

ряд материалов и документов, хранящихся в текущих архивах 

учреждений и хозяйственных субъектов городов и районов 

Согдийской области. Так, автором изучены материалы Согдийского 

областного статистического управления. В документах, анкетах, 

отчетах о переписи населения, статистических таблицах и других 

материалах представлены сведения о занятости населения и о 

вовлечении женщин в сферу малого и среднего предпринимательства. 

Для исследования женской занятости, в частности женского бизнеса, 

особую ценность представляют материалы и информация 

содержащиеся в административных органах Согдийской области, и 

прежде всего в отделе по делам женщин. Дело в том, что отделы по 

делам женщин контролируют занятость, быт и отдых женщин, 

выпускают бюллетени методического характера, справки о занятости 

женщин, отражают картину участия женщин в социально-

экономической жизни в статистических сведениях, годовых отчетах, в 

сводных таблицах и т.д.  

Текущие архивы содержат ценные материалы аналитического и 

статистического характера, которые позволяют проанализировать 

степень реализации государственной политики в отношении женского 
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труда, в частности их участие в сфере предпринимательства. 

Большинство документов учреждений и хозяйственных субъектов до 

сих пор не сдано в архивы.  

Таким образом, материалы, извлеченные из опубликованных и 

неопубликованных источников, были использованы диссертантом в 

решении поставленных целей и задач диссертационного исследования.  

Научная новизна диссертации состоит в том, что осуществлено 

комплексное исследование истории гендерных аспектов малого и 

среднего предпринимательства в Республике Таджикистан на 

материалах Согдийской области в годы государственной 

независимости Таджикистана. Автором определено место женщин в 

сфере предпринимательства, проанализированы специфические черты 

женской занятости, определена положение женщин-
предпринимателей в структуре современного таджикского 
общества; раскрыты исторические предпосылки становления 
предпринимательства в суверенном Таджикистане, изучены виды и 
формы женского предпринимательства, исследована 
государственная поддержка женского предпринимательства в 
Согдийской области, раскрыта роль общественных организаций в 
развитии женского предпринимательства, проанализированы 
проблемы участия отдельных активных женщин в создании и 
функционировании предприятий малого и среднего бизнеса в 
городах и в сельской местности. 

В диссертации проанализированы причины ухудшения 
положения женщин в первые годы независимости и пути выхода из 
тяжелого кризиса, а также обобщены положительные моменты в 
вовлечении женщин в сферу предпринимательства Согдийской 
области в исследуемый период. В диссертации обобщены данные о 
положительном и отрицательном влиянии проводимых реформ на 
женскую занятость, об изменении статуса женщин, которые 
занимаются в сфере малого и среднего бизнеса, и в этом контексте 
дана оценка происходящим изменениям в социально-
экономической жизни суверенного Таджикистана.  

Автором введены в научный оборот ранее не использованные 

факты из разнохарактерных источников, отражающие гендерные 

вопросы и участие женщин Согдийской области в 

предпринимательской деятельности.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. На рубеже XX-ХХI вв. таджикское общество столкнулось с 

кризисными явлениями, связанными с распадом СССР, обретением 
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Таджикистаном государственной независимости, началом и ходом 

гражданского противостояния и ухудшением социально-

экономического положения.  

2. В первые годы государственной независимости Таджикистана 

в обществе нарастал демографический кризис, ухудшилось социально-

экономическое положение женщин, был нанесен ущерб их семейному 

статусу, плачевное состояние сложилось в занятости и 

репродуктивном здоровье женщин. К сожалению, государство и 

общественные организации своевременно не приняли меры для 

улучшения социально-экономического положения женщин.  

3. После завершения гражданской войны в Таджикистане (1992-

1997 гг.) сложились новые условия в социально-экономической жизни 

и на государственном уровне стали приниматься меры по улучшению 

положения женщин.  

4. Постепенно на государственном уровне принимались меры по 

улучшению положения женщин в обществе, в т.ч. в сфере занятости, 

вовлечению женщин в предпринимательскую деятельность.  

5. Обеспечение занятости и экономической самостоятельности 

женщин стало приоритетной задачей государства. Принимались 

государственные программы, выделялись гранты для женщин, 

занимающихся бизнесом, создавались малые и средние предприятия. 

Данные меры принимались с целью улучшения социального 

положения женщин. 

6. Улучшение социально-экономического положения женщин 

осуществлялось благодаря их вовлечению в сферу 

предпринимательства, и в это дело был весомым вклад женских 

неправительственных организаций (НПО). 

7. В вовлечении женщин в предпринимательство и развитии их 

деятельности в этой сфере существенную роль сыграла 

государственная поддержка и принятые меры по формированию 

благоприятного предпринимательского климата; по устранению 

организационных, административных и нормативно-правовых 

барьеров; расширению доступа малого и среднего 

предпринимательства к финансовым ресурсам. 

8. Для развития инфраструктуры малого и среднего 

предпринимательства в сфере промышленности, услуг и сельского 

хозяйства, женщинам всячески оказывалась финансовая, 

материальная, информационная, консультационная и организационно-

методическая помощь. 
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 Практическая значимость диссертации состоит в том, что 

материалы данного исследования могут быть использованы при 

подготовке лекционных курсов по истории таджикского народа и 

истории экономики, при проведении практических и самостоятельных 

занятий в вузах по историческим и гуманитарным дисциплинам. 

Диссертацию можно широко использовать при разработке спецкурсов 

по истории занятости женщин в современных условиях и гендерных 

проблем, при написании учебных пособий, ведении курсов по 

проблемам истории предпринимательства в целом. Результаты 

исследования могут быть учтены при разработке республиканских и 

региональных программ социально-экономического развития, 

программ социальной помощи женщинам и при совершенствовании 

предпринимательской деятельности женщин в условиях рыночной 

экономики.  

Соответствие диссертации Паспорту научной специальности: 

диссертация соответствует Паспорту научной специальности 5.6.1 – 

Отечественная история. Область исследования: реализация 

государственной политики в отношении женщин Республики 

Таджикистан, занятых предпринимательством, в годы независимости; 

влияние женского предпринимательства на социально-экономическое 

положение Согдийской области Республики Таджикистан. 

Апробация диссертации: по материалам диссертации ее автор 

выступал с докладами на научно-теоретических семинарах, на 

ежегодных традиционных научно-практических конференциях ТГУ 

права, бизнеса и политики, на конференциях международного, 

республиканского и регионального уровня. По теме диссертации 

опубликованы 6 статей, в том числе 3 статьи в журналах, включенных 

в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, 

рекомендуемых ВАК Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации.  

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, пяти 

разделов, заключения, списка использованной литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и значимость изучаемой 

проблемы, определены цели, объект и предмет исследования, 

представлен краткий обзор источников и литературы по теме 

исследования, сформулированы научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов. 

В первой главе работы - «Особенности и тенденции 

становления и развития женского предпринимательства в 
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современном таджикском обществе» - на материалах Согдийской 

области проанализированы проблемы занятости женщин, раскрыты 

основные аспекты становления предпринимательства в суверенном 

Таджикистане, а также обобщено формирование условий для 

организации и поддержки женского предпринимательства в 

Республике Таджикистан. 

В первом разделе первой главы -«Исторические предпосылки 

становления предпринимательства в регионах Таджикистана»- 

проанализирован ход утверждения рыночной экономики, частной 

собственности, а также трансформация общественного сознания, 

возникновение предприятий малого и среднего бизнеса.  

По мнению диссертанта, формирование предпринимательства 

зависит от таких факторов, как самостоятельность, инициативность, 

предпринимательский талант, новаторская деятельность и 

ответственность предпринимателя. Кроме того, формирование 

предпринимательства зависит от эффективного использования 

финансовых, материальных и трудовых экономических ресурсов.  

В работе отмечается, что одной из самых острых и сложных 

проблем в Таджикистане являлась занятость населения, в том числе 

его женской части. Большая часть женщин в республике занимается 

трудовой деятельностью в основном в низкооплачиваемых сферах 

труда: в сельском хозяйстве, в сферах образования, здравоохранения и 

др. 

С первых лет государственной независимости Таджикистана для 

решения проблемы вовлечения женщин в трудовую деятельность, в 

частности в сферу предпринимательства, необходимо было 

разработать законодательную базу и создать соответствующую 

структуру в государственных органах. При Верховном Совете 

Таджикистана был создан постоянный Комитет по делам женщин, 

охраны семьи, материнства и детства, а также при Исполнительном 

аппарате Президента Республики Таджикистан существует отдел 

здравоохранения, по вопросам женщин и семьи. Для решения проблем 

женщин на республиканском и региональном уровнях были созданы 

соответствующие структуры, которые стали функционировать во всех 

министерствах и социальных учреждениях. 

Создание малого и среднего предпринимательства относилось к 

приоритетным направлениями экономической политики страны. На 

становление и развитие малого и среднего бизнеса существенное 

влияние оказали действия представителей региональной и местной 
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администрации, сотрудников контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов. 

Факты свидетельствуют, что пока женское предпринимательство в 

Республике Таджикистан находится на начальной стадии 

формирования. Но факт участия женщин в экономике считается весьма 

важным явлением в сложении их предпринимательской деятельности. 

В работе проанализированы данные о сложении женского 

предпринимательства в Таджикистане. Истоком для становления 

предпринимательской деятельности является период горбачевской 

перестройки, когда благодаря началу кооперативного движения в 

конце 1980-х гг. появились первые женщины-предприниматели. 

Интенсивный приход женщин в сферу бизнеса наблюдался в 1996-

1997 годах. Женщины активно вовлекались в сферу торгового 

предпринимательства, посредством чего осуществлялось 

экономическое раскрепощение женщин. 

 В диссертации обобщены факторы вовлечения женщин в сферу 

предпринимательства, дана характеристика таких факторов, как 

возраст, уровень образования, место проживания субъектов 

предпринимательства. Отмечается, что женщины активно и успешно 

занимаются бизнесом в традиционных женских занятиях, прежде всего 

они осваивают такие отрасли, как легкая промышленность, бытовое 

обслуживание населения, розничная торговля, услуги по туризму, 

социальное обеспечение, образовательные услуги и др. 

Развитию женского предпринимательства способствовал также 

переход от традиционного к модернизированному обществу. Для 

женщин открылись широкие возможности, чтобы самостоятельно 

обеспечивать себя и детей средствами к существованию в 

индустриальную и постиндустриальную эпоху, когда появились новые 

сферы занятости, которые потребовали от работников наличия не 

физической силы, а знаний, ловкости, внимательности. Для женщин 

создавались условия для социальной защиты. 

В независимом Таджикистане, особенно после гражданской 

войны, все большее распространение получила женская внедомашняя 

занятость, которая стала массовым явлением благодаря развитию 

производительных сил, осуществлению стратегических целей роста 

экономики через выход из коммуникационного тупика, обеспечение 

энергетической независимости, продовольственной безопасности и 

ускоренного развития промышленности.  

 Женская активность в публичной сфере поощрялась гендерной 

политикой, проводимой Правительством Республики Таджикистан. 
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Частная инициатива женщин стимулировалась рыночной экономикой. 

С начала ХХI века наблюдается увеличение в республике количества 

предприимчивых женщин. Это способствовало формированию 

экономически самостоятельных женских групп.  

Анализ показал, что в Республике Таджикистан наблюдалось 

развитие делового сектора (данный сектор в основном состоит из 

частных предприятий), в 2016 году объем ВВП которого составлял 

63,4 % . Благодаря данному сектору рабочими местами в экономике 

обеспечивались 64,5 % граждан страны. По статистическим данным, в 

2016 году по всей республике 443,6 тыс. человек работали в частном 

секторе. Из них предпринимателями, имеющими лицензии и патенты 

на предпринимательскую деятельность, являлись 240 820 человек, в 

дехканских хозяйствах работали 136 925 человек, юридических лиц 

было 65 918человек
1
. 

В работе проанализирован ряд фактов, касающихся создания 

соответствующей инфраструктуры для рынка товаров и услуг и 

становления малого предпринимательства. Развитие малого 

предпринимательства в Согдийской области прослежено на примере 

сферы услуг. Так, в 2012 году в данной сфере трудились занимались 

520 человек, в 2013 году – 12 992 человека, в 2014 году – 23183 

человека
2
. 

В целом создание полноценного нового механизма поддержки 

коммерческих программ предпринимателей считалось важной задачей 

в государственной политике республики. Основной целью развития 

предпринимательства являлось обеспечение женщин работой. 
Успешное развитие женского предпринимательства зависело от 

налаживания организационной работы, принятия важных 

управленческих решений, эффективного использования 

экономических ресурсов (финансовых, материальных, трудовых), 

новаторской деятельности и т.п. 

Во втором разделе - «Вопросы занятости женщин в городах и 

районах Согдийской области»- обращено внимание на состояние 

занятости женщин Согдийской области в Советский и постсоветский 

период. После обретения независимости в Таджикистане изменились 

условия вовлечения женщин в сферу занятости. В первые годы 

государственной независимости, в связи с гражданской войной, 

переходом к рыночной экономике, усугублением экономического 

                                                           
1 Статистический ежегодник, 2016. –Душанбе: АСПРТ,2016. - С.241-243. 
2 Статистический ежегодник Согдийской области.- Худжанд,2015.-С.66-137  
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кризиса, резко изменилась в негативную сторону занятость населения. 

Наблюдалось сокращение численности экономически активного 

населения. По статистическим данным в 1999 году были вовлечены в 

сферу занятости 1791 тыс. человек (без учета внешних мигрантов), т.е. 

они относились к экономически активной части населения. Но эта 

цифра была на 9,1 % ниже по сравнению с 1991 годом.  

Как отмечается в диссертации, положительные моменты начались 

в начале XXI века, констатированы значительные отличия в 

распределении женщин и мужчин по видам занятости. Так, по данным 

статистики 2007 года, 51,5% от общего числа занятых в 

здравоохранении составляли женщины, 52,4% женщин работали в 

сфере культуры и искусства, 50,1% -в сельском хозяйстве. В 

производственной сфере в основном работали мужчины (75,4 %)
1
. 

По сравнению с другими регионами республики, в Согдийской 

области отмечается высокий уровень занятости населения. В 2008 году 

в области в сферу занятости были вовлечены 36,7% мужчин и 33,6% 

женщин, тогда как в ГБАО в сферу занятости были вовлечены всего 

2,4% мужчин и 2,6% женщин
2
. 

Численность женщин в экономике Согдийской области, 

выполняющих работу по найму, выглядела следующим образом: в 

1991году - 207,2 тыс. человек, в 1995 году- 214,4 тыс. человек, в 2000 

году- 202,7 тыс. человек, 2011 году – 176,1 тыс. человек, 2016 году- 

172,4 тыс. человек
3
. 

По данным 2016 года, в Согдийской области 813,0 тыс. человек 

относились к занятому населению, из них 801,7 тыс. человек (98,6%) 

были заняты в экономике и 11,3 тыс. человек имели официальный 

статус безработного, что составляло 1,4% от рабочей силы
4
. 

В работе приведены факты о существовании ряда барьеров, 

препятствовавших развитию женской занятости в сельском хозяйстве, 

владению земельными участками, женскому землепользованию. 

                                                           
1 Национальный обзор Республики Таджикистан по осуществлению Пекинской декларации и 
Платформы действий (1995 года) и итоговых документов Двадцать третьей специальной сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН (2000 года) в контексте двадцатой годовщины Четверной 

Всемирной конференции по положению женщин и принятия Пекинской Декларации и 
Платформы действий в 2015 году. С.29. 
2 Женщины и мужчины республики Таджикистан. Статистический сборник. Душанбе, 2010. 
3 Статистический ежегодник Согдийской области. Таджикистан: 30 лет государственной 
независимости. Главное управление Агентства по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан в Согдийской области. –Худжанд, 2021. С.152-153. 
4 Социально-экономическое положение Согдийской области. Январь-декабрь 2016 г. Главное 
управление Агенства по статистике при Президенте Республики Таджикистан в Согдийский 

области. –Худжанд, 2016. С.171. 222 с. 
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Отмечается, что со государством принимались меры по устранению 

названных барьеров. В результате принятых мер в 2010 году уже 11% 

женщин республики имели доступ к земле как к средству производства 

и получения дохода
1
. 

Женщины стали пробовать свои трудовые возможности в разных 

сферах и осваивать новые формы трудовой деятельности. Первой 

сферой занятия бизнесом для женщин стал челночный бизнес, в 

котором они быстро преуспели. Можно констатировать, что именно 

челночный бизнес открыл путь к освоению женщинами 

предпринимательской деятельности и их вхождению в рыночную 

экономику. В Республике Таджикистан по некоторым данным, около 

0,6 и 0,7% женщин выступают в качестве работодателей в малом и 

среднем бизнесе. 

 Для развития предпринимательства среди женщин был принят 

ряд основополагающих документов, к числу которых относятся указ 

Президента Республики Таджикистан «О выделении президентских 

грантов для развития предпринимательской деятельности среди 

женщин на период 2008-2010 гг.» и постановление Правительства 

Республики Таджикистан от 2 апреля 2011 года, №185 «Об 

утверждении грантов Президента Республики Таджикистан в области 

предпринимательской деятельности среди женщин на 2011-2015 годы» 

и др. 

Как отмечается в работе, к сожалению, статус женщин годами не 

менялся, их заработная плата была очень низкой. Во всех отраслях 

экономики из-за сложившейся профессиональной сегрегации на рынке 

труда женщины получали меньшую заработную плату, чем мужчины, 

потому что они в основном заняты в низкооплачиваемых секторах 

(здравоохранение, образование, аграрная сфера). Так, в 2015 году 

средняя заработная плата женщин составляла 61,1 процента от средней 

заработной платы мужчин (в 2010 году - 64,6 процента)
2
. 

Диссертант уделил внимание и участию женщин на 

неформальном рынке труда. Отмечается, что на неформальном рынке 

труда в большинстве случаев заняты женщины из сельской местности. 
Из всех женщин трудоспособного возраста в Таджикистане более 60% 

                                                           
1 Сафаргул Олими. Хакки нобаробари зан ва мард ба замин [Неравное право женщин и мужчин на 

землю] URL: // www.ozodi.tj. http://www.ozodi.org/content/article/2091589.html. 5 июля 2010 (дата 

обращения 12.08.2018). 
2 Европейский союз – Таджикистан. Семинар гражданского общества “Практическое применение 

принципов гендерного равенства в Таджикистане”, 24-25 апреля 2018 года…-С.11 
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были заняты в домашнем на в неформальном рынке труда, в т.ч. в 

сфере теневой экономики
1
.  

В работе проанализированы и гендерные различия в сфере 

трудовой миграции. Так, по данным 2009 года, 99,3% трудовых 

мигрантов из Таджикистана, в основным молодые мужчины, выезжали 

в Российскую Федерацию. Если рассматривать состав выезхавших 

трудовых мигрантов, то 94,3% из них (490,5 тыс. человек) составляли 

мужчины, а 5,7% (29,4 тыс. человек)-женщины. По сообщению 

Федеральной миграционной службы Российской Федерации, в 2015 

году в Росси находились Российской Федерации 815 тыс. мигрантов из 

Таджикистана и 82,8% из них являлись мужчинами
2
. 

 В работе констатируется, что на женскую занятость существенно 

повлияли: доступ к финансовым ресурсам (ссуды, кредиты), 

технологиям, к обучению и образованию, доступ к земле с 

гарантированными правами аренды и пользования имуществом, а 

также развитие деловых навыков и получение рыночной информации. 

 Третий раздел первой главы - «Организация и поддержка 

женского предпринимательства в условиях рыночной 

экономики»- раскрывает принципы создания условий социально - 

экономического, координационного, стимулирующего и 

инновационного характера, способствующих формированию и 

развитию женского предпринимательства в суверенном Таджикистане. 

В диссертации отмечено, что от развития частного сектора, в том 

числе предпринимательства, все больше зависели трудоустройство 

женщин и укрепление их экономического положения. Стратегический 

путь, выбранный государством, значимость и своевременность 

поддержки бизнеса зависели от характера принимаемых мер, 

поставленных задач и сложившихся условий. Государство во 

взаимодействии с частным сектором уделяет особое внимание 

инвестированию в бизнес - проекты талантливых женщин, их 

экономическому образованию и воспитанию с целью развития 

предпринимательства. 

Возможности для развития предпринимательства предоставлены 

Налоговым кодексом – важным законодательным актом. Автор, 

характеризуя Налоговый кодекс Республики Таджикистан, показывает, 

                                                           
1 Хушкадамова Х. Гендерные аспекты рынка труда в Таджикистане// Россия и мусульманский 

мир. 2014 . № 2 (260). С.93.  
2 Migrant.Ferghana.ru. "Официальные данные от ФМС рассеивают слухи о массовом отъезде 
трудовых 

 мигрантов из России" 23. Января 2015 (Дата обращения: 08.09.2021) 
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что в нем отдельно определены налоговые льготы, в частности для 

таких отраслей экономики, как птицеводство, переработка хлопка – 

волокна, строительство гидроэлектростанций, а также для 

предприятий, находящихся в свободных экономических зонах
1
. 

В Программе государственной поддержки предпринимательства 

на 2012-2020 годы от 30 апреля 2012 года, №201 определены меры по 

обеспечению занятости и реальному повышению благосостояния 

населения Республики Таджикистан. В данной программе основным 

фактором, способствующим решению социально-экономических 

задач, признано создание благоприятных условий для налаживания 

деятельности субъектов предпринимательства
2
. 

В обеспечении государственных гарантии деятельности субъектов 

предпринимательства, регулировании общественных отношений, 

связанных с государственной защитой, поддержкой и развитием 

предпринимательства, существенную роль сыграл закон Республики 

Таджикистан «О государственной защите и поддержке 

предпринимателей» от 26 июля 2014 года, № 1107
3
. В данном законе 

особое внимание уделено вовлечению женщин в 

предпринимательскую сферу. 

В работе констатируется, что с целью финансового обеспечения 

программ, проектов и мероприятий в сфере предпринимательства, был 

учрежден Фонд поддержки предпринимательства при Правительстве 

Республики Таджикистан. Перед фондом была поставлена задача по 

налаживанию деятельности в образовательной, информационно-

аналитической, издательской, хозяйственно-финансовой и 

международной сферах
4
. 

В диссертации отмечается, что развитие женского бизнеса 

главным образом зависело от налаживания институтами 

государственного управления тесных контактов с гражданским 

обществом. Потенциал и возможности этих органов существенным 

                                                           
1О Налоговом кодексе РТ: Закон Республики Таджикистан от 17.09.2012, № 901 [Текст] // Ахбори 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2012. - №9. - ст. 838. – 2013. - №12. - ст. 889. 
2 О Программе государственной поддержки предпринимательства в Республике Таджикистан на 

2012-2020 годы [Электронный ресурс]: Постановление Правительства Республики Таджикистан 
от 30 апреля 2012 года, №201. – Душанбе: 2012. – Режим доступа: 

http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=116850 
3 О государственной защите и поддержке предпринимателей: Закон Республики Таджикистан от 
26.07.2014, №1107 [Текст] // Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. – 2014. - №7. - ч.2. 

- ст.404 
4 О Государственном учреждении «Фонд поддержки предпринимательства» [Электронный 
ресурс]: Постановление Правительства Республики Таджикистан от 5 февраля 2013 года, № 34. – 

Душанбе: 2013. – Режим доступа: http://www.adlia.tj/show_doc.fwx?rgn=118710 
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образом содействовали бы освоению женщинами-предпринимателями 

новых управленческих, коммерческих и других знаний.  

 Анализ показывает, что одним из основных источников прибыли 

семьи в современном обществе является предпринимательская 

деятельность. В Таджикистане население, как в Советское время, так и 

в постсоветскую эпоху, в основным пользуется товарами семейного 

производства, а не фабрично-заводского. Поэтому люди в основном 

занимаются ремесленничеством в домашних условиях, выпуская 

товары, которые востребованы народом.  

Автор диссертации отмечает, что женский бизнес часто 

формируется на индивидуальном уровне, и по сравнению с мужским, 

организуется в меньшем размере как правило, женский бизнесами. 

Женский бизнес, прежде всего, сконцентрирован в «традиционных» 

для женщин сферах деятельности: кулинарном бизнесе, в швейных 

мастерских, народных ремеслах и промыслах и сфере услуг, а также в 

секторах, где можно привлекать к работе меньше работников. 

В работе отмечается, что к наиболее успешным регионам с 

современными инструментами и механизмами развития 

предпринимательства относится Согдийская область, где 

сформирована полноценная инфраструктура функционирования 

бизнеса – создан инкубатор для стартующих предпринимателей; 

образован Фонд поддержки малого инновационного бизнеса, для 

развития микрокредитования
1
. Малое предпринимательство в 

Согдийской области в структурном отношении в период 2010-2014 гг. 

выглядело следующим образом: по сравнению с производственной 

сферой высокой была доля сферы услуг. Если в 2010 г. в малом 

предпринимательстве доля производственного сектора составляла 

74,53%, а доля сферы услуг-25,47% то, по данным за 2015 г, ситуация 

выглядела по- другому: доля производственного сектора составляла 

23,39% ,а доля сферы услуг соотвественно- 76,61%
2
. Худжанд, 

Истаравшан, Канибадам , Гулистан (Кайраккум) и Исфара считаются 

городами с наиболее развитой инфраструктурой, поэтому в них высока 

доля сфер услуг в общем объеме малого предпринимательства - от 69% 

до 96%.
3
 

                                                           
1 Окилов И. С. Совершенствование механизма инновационного развития региона (на примере 

Северного региона Республики Таджикистан): диссертатция на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук / И.С. Окилов. –Душанбе, 2016. –С. 57. 
2 Таджикистан в цифрах –Душанбе: Госкомстат, 2015. -С.197 
3 Наджмиддинов Ф.Н. Особенности функционирования и развития малых форм 
предпринимательской деятельности в сфере услуг (на материалах Согдийской области 

Республики Таджикистан). Дисс. канд. экон. наук. –Душанбе, 2016. С.57.  
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Констатируется, что формированию и развитию 

предпринимательства в Республике Таджикистан способствовала и 

помощь международных организаций. Так, только в течение 2012-2015 

гг. были реализованных 29 проектов на общую сумму более 43 млн. 

долларов США, направленных на поддержку различных аспектов 

женского предпринимательства 
1
. 

В работе приведены сведения о следующих международных 

программах, которые успешно практиковали вовлечение и участие 

женщин в сфере предпринимательства: программа «Гендерные 

предприятия и рынки» (МВМР и ОКСФАМ); программа «Услуги по 

поддержке малого бизнеса» (ЕБРР); проект «Земельная реформа и 

реструктуризация фермерских хозяйств» (ЮСАИД); программа 

«Мобилизация государственно - частного партнерства в поддержку 

развития малого бизнеса, возглавляемого женщинами» (МФСР) и др. 

В целом Таджикистан, переходя к новым видам хозяйствования, к 

внедрению рыночной экономики, уделял особое внимание 

формированию и развитию эффективных форм и видов 

предпринимательской деятельности, в частности с участием женщин. 

Во второй главе диссертации - «Развитие женского 

предпринимательства в Согдийской области Республики 

Таджикистан на рубеже XX-XXI вв.» - на основе использования 

разнохарактерных источников рассматривается, участие женщин 

Согдийской области в сфере малого и среднего предпринимательства, 

в частности раскрывается роль женщин в становлении и развитии 

предпринимательства в аграрной сфере.  

Первый раздел второй главы - «Роль женщин в становлении и 

развитии малого и среднего предпринимательства» посвящен 

анализу роли женщин Согдийской области в формировании и развитии 

малого и среднего предпринимательства.  

После завершения братоубийственной гражданской войны (1992-

1997 гг.) для женщин республики, в частности жительниц Согдийской 

области, открылись большие возможности для занятий 

предпринимательством, потому что эта отрасль способствовала 

всесторонней реализации их трудового потенциала. 

Предпринимательство открыло широкий путь для женщин в 

реализации их трудового потенциала, смягчении безработицы и росте 

материального благосостояния. 

                                                           
1 Извлеченные уроки из программ по поддержке женского предпринимательства в Таджикистане.  

ЕБРР.Сентябрь 2015. Проект для консультации. –Душанбе, 2015. С.4. 
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С 1991 по 1998 г в Республике Таджикистан значительно 

сократился удельный вес работающих женщин. Анализ показывает, 

что в сфере промышленности численность женщин снизилась с 22,4 до 

17,7%, в непроизводственных видах бытового обслуживания и в 

жилищно - коммунальном хозяйстве - с 3,2 до 2,1%, в науке и научном 

обслуживании - с 0,9 до 0,1%
1
. 

В работе отмечается, что регулированию предпринимательской 

деятельности способствовало создание Правительством 

соответствующей нормативно-правовой базы. В особенности закон 

Республики Таджикистан «О государственной поддержке малого 

предпринимательства», принятый 10 мая 2002 года, № 46, был 

направлен на поддержку малого предпринимательства
2
. Кроме того, в 

вовлечении женщин в предпринимательство особую роль сыграли 

следующие нормативные документы: Национальный план действий по 

повышению статуса и роли женщин на 1998-2005 гг., Государственная 

программа «Основные направления государственной политики по 

обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин в 

Республике Таджикистан на 2001- 2010 гг.»,и дополнение к ней 

«Доступ сельских женщин к земле», а также закон Республики 

Таджикистан «О государственных гарантиях равноправия мужчин и 

женщин и равных возможностей их реализации» от 2005 года. 

В работе отмечается, что в 2004 году в частном секторе больше 

всего женщин было занято в Согдийской области – 7474 человека, 

онисоставили36,6 % от общего количества женщин – 

предпринимателей республики, тогда как в столице республики – 

Душанбе количество женщин, задействованных в сфере 

предпринимательства, составило 7182 человека (35,1%), в Хатлонской 

области предпринимательством занимались 2726 женщин (13,3%), в 

районах республиканского подчинения – 2848 человек (13,9%), а 

Горно-Бадахшанской автономной области – 228 человек (1,1%)
3
. К 

концу 2014 года, по статистическим данным, в Республике 

Таджикистан деятельность занимались предпринимательской свыше 

145 тысяч граждан, из них более 25 тысяч (каждый пятый) являлись 

женщинами
4
.  

                                                           
1 Бобосадыкова Г.Б., Шамсиев К.Б. Проблемы участия женщин в предпринимательстве 

Таджикистана. –Душанбе, 2006. –С.12. 120 с. 
2 Ахбори Маджлиси Олии Чумхурии Точикистон, к. 1, - Душанбе, 2002. - С. 205. 
3 Национальный план действий по улучшению положения женщин Республики Таджикистан, по 

повышению статуса и роли женщин на 1998- 2005гг. - Душанбе, 1998 
4 Женщины-предприниматели в Таджикистане: между семьей и бизнесом //www.dw.de/dw/ 

article/0,, 16229661,00.html (Дата обращения: 31.03.2015) 
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Диссертант отмечает, что целый ряд вопросов, связанных с 

преодолением барьеров в развитии предпринимательства и его 

государственной поддержкой, был поднят Лидером нации, 

Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном во время 

его встречи с предпринимателями страны. В соответствии с указанием 

Президента осуществлялись меры по снятию бюрократических 

барьеров при регистрации малых предприятий, по упрощению 

системы налогообложения, по наведению порядка в выдаче патентов, 

по сокращению количества проверок, по введению книги регистрации 

проверок объектов малого предпринимательства и др.
1
 

 Автор диссертации констатирует, что улучшение 

предпринимательского климата в Таджикистане наблюдалось, начиная 

с 2000 года. Благодаря этому положение женщин на рынке труда 

улучшилось . В некоторых хозяйствах женщины стали занимать 

лидирующее положение.  

Мелкая торговля является основным занятием большинства 

женщин, проживающих в городах. По сведениям из статистических 

данных , более 50 % из общего контингента лиц, торгующих на 

рынках, составляют женщины. Женщины городов Согдийской области 

принимают наиболее активное участие в розничной рыночной 

торговле. Как свидетельствуют статистические данные за 2010 год, в 

то время 14975 предпринимателей, в том числе 12475 женщин, 

занимались торговой деятельностью на более 80 чем рынках, 

функционирующих в Согдийской области
2
.  

В работе отмечалось, что для организации и ведения малого 

бизнеса важнейшим условием является наличие финансовых средств и 

кредитование способствует мобилизации внутренних средств. Так, в 

конце 2007 года 44000 женщин Таджикистана, получили займы в 

десяти крупнейших микрофинансовых учреждениях. Но женщинам 

принадлежало менее 40 процентов от рыночной доли всех займов
3
. 

Статистические данные 2006-2012 гг. свидетельствуют о ежегодном 

увеличении выдачи кредитов женщинам-предпринимателям. В 2012 

                                                           
1Асроров И.А., Бобокалонов О.К. Каримова М.Т., Муминова Ф.М. Стратегия развития 

промышленности проблемного региона // Таджикистан и современный мир. -2005. - № 1.-С.67.  
2 Второй альтернативный доклад общественных объединений Таджикистана по реализации 
Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин. -Душанбе, 2012. –

С.45. (103 с.);Безопасные рынки и приграничная торговля для женщин в Таджикистане (Буклет).- 

Худжанд, 2010.-С.2. 
3 Улучшая доступ женщин к земельным и финансовым ресурсам в Республике Таджикистан. –

Душанбе, 2009. С.34  
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году (по сравнению с 2006 годом) на 544,4 млн сомони возрос объём, 

кредитов выданных женщинам-предпринимателям. 

Но все же женщины по сравнению с мужчинами получили 

меньшую сумму кредитов, кроме того, женщины получили в среднем 

менее трети банковских кредитов и около четверти микрофинансовых 

займов. эта ситуация сложилась в результате того, что женщины 

боялись очень высоких процентных ставок. Для того чтобы наладить 

бизнес, женщины старались брать деньги в займы у родственников или 

друзей, а также полагались на денежные перевод мигрантов. 

Для организации женского бизнеса расходовались средства из 

государственного бюджета. Хозяйствам, руководителями которых 

являлись женщины, выделялись средства при реализации проектов 

внешней помощи для поддержки сельских женщин ,благодаря а 

созданию центров помощи, обучению бизнесу и оказанию экстренной 

помощи.  

В диссертации проанализировано также прекращение 

предпринимательской деятельности отдельной категорией женщин. В 

частности из-за неустойчивости экономики Согдийской области ряд 

предпринимателей, в т.ч. женщин - предпринимателей, вынужден 

были прекратить частную деятельность. , Число предприятий и 

организаций в Согдийской области в 2016 году составляло 1190, а к 

2017 году сократилось до 1069. или на 10,1 % . Данное обстоятельство 

в свою очередь негативно сказалось на рынке труда в виде сокращения 

рабочих мест. 

В работе изучена деятельность ряда общественных организаций и 

НПО: Национальной ассоциации женщин – предпринимателей 

«Кадбону», Национальной ассоциация деловых женщин 

Таджикистана, НПО «Центр гендерной политики», ОО «Зан ва замин», 

Худжандского центра женщин «Гулрухсор», НПО «Парастор» и др. по 

привлечению и созданию условий для женщин с целью ведения 

предпринимательства. К 2015 году в Таджикистане было 

осуществлено более 300 проектов и программ по обучению женщин 

малому и среднему предпринимательству, более 200 организаций 

гражданского общества были вовлечены в сферу развития женского 

предпринимательства. 

Также в диссертации приведены факты о деятельности отдельных 

успешных женщин-предпринимателей Согдийской области - 

Равзабону Неъматуллоевой, Умеды Абдурашидовой, Дилбар 

Турсуновой, Шахнозы Ориповой, Нодиры Муминжоновой и др. 
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Таким образом, благодаря государственной поддержке и 

деятельности общественных организаций в Таджикистане постепенно 

сформировалась сфера женского предпринимательства.  

Во втором разделе второй главы – «Женское 

предпринимательство в аграрной сфере Согдийской области на 

рубеже ХХ-XXI вв.» рассмотрены предпринимательство и 

предпринимательские отношения в сельской местности Согдийской 

области. 

В диссертации отмечается, что традиционно Таджикистан 

считается аграрной страной, где производится разнообразная 

сельскохозяйственная продукция Земледельцы республики в основном 

занимаются выращиванием хлопка-сырца, зерна, коконов, овощей и 

фруктов, а также выпуском различной животноводческой продукции. 

Развитие сельского хозяйства во многом осуществляется силами 

женщин. В Республике Таджикистан увеличение численности женщин 

в этой сфере было достигнуто благодаря выделению земледельцам так 

называемых «президентских земель» в общем размере 75 тысяч 

гектаров. Соответствующие указы Президента Таджикистана Эмомали 

Рахмона были подписаны в 1997 и 1998 гг., сначала было выделено 50 

тыс. га, затем- еще 25 тыс. га . Международные организации стали 

реализовывать программы, направленные на активизацию 

деятельности сельских женщин.  

По мнению автора, женщины уязвимы в ведении 

предпринимательской деятельности в сельской местности, причиной 

этого являются низкий уровень образования, отсутствие специальных 

знаний о бизнесе, ограниченный доступ к ресурсам, включая финансы, 

традиционное понимание роли женщины в обществе и гендерные 

стереотипы. 

В работе рассмотрены правовые документы, в которых отражены 

вопросы, касающиеся доступа женщин к земле: проект «право женщин 

на землю в Республике Таджикистан на 2003-2005 годы», 

Государственная программа «Основные направления государственной 

политики по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и 

женщин в Республике Таджикистан на 2001-2010 гг.» принятой 

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 6 августа 

2001 года за № 391, указ Президента Республики Таджикистан «О 

дополнительных мерах по реорганизации и реструктуризации 

сельскохозяйственных организаций РТ» от 30 июня 2006 года за № 

1775, Программа реформирования сельского хозяйства Республики 

Таджикистан на 2012-2020 годы и др. 
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В работе обобщены данные об участии женщин в 

реструктуризации коллективных хозяйств. Статистические материалы 

показывают, что в 1992 году в республике функционировало всего 31 

дехканско-фермерское хозяйство (с общей площадью посевных земель 

300 га), а в 2003 году общее количество зарегистрированных 

дехканско-фермерских хозяйств достигло 16433 единиц (с общей 

площадью 240,1 тыс. га). В последующие годы количество ДФХ 

постепенно увеличивалось. Так, если в 2008 году в республике 

функционировали 30800 единиц дехканско-фермерских хозяйств, то в 

2013 году их количество достигло 73800 единиц
1
.  

 По данным Государственного комитета статистики Республики 

Таджикистан в 2004 году женщины руководили только 7% 

зарегистрированных дехканских хозяйств. Владение женщинами 

дехканскими (фермерскими) хозяйствами зависело от их отношений с 

мужчинами – членами домохозяйства: отцами, мужьями или 

сыновьями
2
. 

Наиболее распространенным типом сельскохозяйственных 

предприятий являются дехканские хозяйства. Они относятся к 

частным коммерческим хозяйствам, функционирующим в качестве 

законных предприятий. По типу дехканские хозяйства могут быть 

коллективными, семейными и индивидуальными (которые 

возглавляются единственным предпринимателем)
3
.  

В Республике Таджикистан с каждым годом увеличивается 

количество дехканских хозяйств. Их общее количество в отдельные 

годе выглядело следующим образом: в 2008 году - 30 842 единицы, в 

2012 году-73806, в 2014 году - 108 035. Руководители дехканских 

хозяйств женщины в процентном отношении были представлены 

следующим образом: в 2004 году - 6,8%, в 2012 году - 7,8%
4
 и в 2014 

году - 13%. Более 14 тысяч женщин, возглавляли дехканские хозяйства 

в 2014 году
5
.  

Согласно статистическим данным, наблюдается увеличение 
численности дехканско-фермерских хозяйств (ДФХ), возглавляемых 

женщинами. Так, в 2004 году руководителями 2695 дехканско-

фермерских хозяйствах (ДФХ) являлись женщины, а в 2016 году 

                                                           
1 Абдуллоев М. Гендерные аспекты сельского хозяйства//www.stat.tj (Дата обращения: 21.08.2021) 
2Улучшая доступ женщин к земельным и финансовым ресурсам в Республике Таджикистан. 
Душанбе, 2009. С.94. 
3 Закон о дехканских хозяйствах (2009). 
4 Грантҳои президентӣ: Аз “А” то “Я”//http://www.khoma.tj/datajournalism/2018/09/06/%D0% (Дата 
обращения: 15.10. 2019) 
5 Таджстат. База данных гендерной статистики.(дата доступа: сентябрь 2015 года). 



32 

женщины возглавляли 31041 дехканско-фермерское хозяйство. 

Несмотря на это, в целом в управлении фермерскими хозяйствами доля 

женщин по сравнению с мужчинами была очень низкой. Данные 2016 

года показывают, что, по сравнению с мужчинами, женщин - 

руководителей фермерских хозяйств было почти в 4 раза меньше, а 

доля ДФХ ,возглавляемых женщинами, составляла всего 21,4%.
1
 

В работе приведены данные об успешной предпринимательской 

деятельности женщин в сельскохозяйственных районах Согдийской 

области. К наиболее успешным женщинам, занимающимся 

предпринимательской деятельностью в аграрном секторе, относятся 

Замирахон Каххарова из Аштского района, Сурайё Бокиева из 

Джабборрасуловского района и др. 

Таким образом, анализ показывает, что участие женщин в 

сельскохозяйственном предпринимательстве находится на низком 

уровне по сравнению мужчинами. Женщины чаще сталкиваются с 

ограничениями, прежде всего в доступе к финансовым ресурсам, в 

освоении правовых требований к ведению фермерского хозяйства. 

Женщины зависимы от мужчин в организации фермерского хозяйства, 

в производственной деятельности и в реализации продукции сельского 

хозяйства.  

В заключении диссертационного исследования подводятся итоги 

проведенного анализа, делаются выводы и основанные на них 

практические рекомендации, направленные на обеспечение условий 

для более успешного развития женского предпринимательства в 

Согдийской области Республики Таджикистан. Исходя из выводов, 

автор дает следующие практические рекомендации: 

- во - первых, с учетом интересов и финансовых возможностей 

женщин следует уделять особое внимание их вовлечению в сферу 

занятости, особенно к работе по востребованным рынком 

специальностям, в частности в сфере предпринимательства;  

-во - вторых, принимать необходимые меры по поддержке 

женщин, начинающих личный бизнес, благодаря расширению 

практики выделения льготных кредитов банками и микрофинансовыми 

организациями  

- в - третьих, учитывая очень недостаточный уровень 

экономического и технического образования женщин разработать 

                                                           
1 Госкомстат РТ. Гендерные показатели в дехканских хозяйствах. Душанбе, 2009.С.52-60; 
Агентство по статистике при Президенте РТ. Гендерные показатели в производственной 

деятельности дехканских хозяйствах за 2009-2016 годы. 2015. С. 52-62. 
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специальные программы подготовки и переподготовки женщин по 

специальностям технико-экономического профиля:  

--в четвертых, достигнуть активного вовлечения женщин в сферу 

деловой занятости, через пересмотр квотирования участия женщин в 

программах по внедрению активной политики занятости; 

-в - пятых, выделять льготные кредиты, создавать бизнес-

инкубаторы и центры поддержки предпринимательства с целью 

поддержки развития и расширения специализированных механизмов, 

обеспечивающих появление охват большего числа женщин-

предпринимателей. 
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