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Резюме исследования 
гендерного анализа 

Методы гендерного анализа

Восприятие контекста сообщества: описать условия в 
сообществе с точки зрения участников ФГД.

Существующие права: изучить как участники 
понимают права собственности внутри сообщества и 
нормы, связанные с этими правами.

Проблемы и препятствия на пути к реализации 
прав: выяснить, как действуют местные права 
(формальные и традиционные), чтобы определить 
закономерности/движущие силы безопасности и 
незащищенности.

Потенциальные меры: проанализировать 
восприятие участниками мер, направленных на 
обеспечение справедливости в правах на ресурсы, 
и потенциальных действий, которые могут быть 
направлены на решение существующих проблем.

Введение и проектный подход к гендеру.

Выявить существующие барьеры и нормативные 
ограничения для реализации земельных прав 
женщин.

Изучить существующие и потенциальные 
меры вмешательства, передовой опыт, риски и 
неудачи.

Получить социальную, экономическую, 
сельскохозяйственную и политическую 
справочную информацию о сообществе и 
текущей ситуации с точки зрения использования, 
доступа и контроля над ключевыми ресурсами

Определить факторы на уровне сообщества, 
которые порождают или усиливают 
существительные гендерные нормы, 
препятствующие полному признанию и 
осуществлению прав на ресурсы.

ФОКУС-ГРУПП ДИСКУССИИ (ФГД) 
С РЕЛЕВАНТНЫМИ ГРУППАМИ 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

ИНТЕРВЬЮ С КЛЮЧЕВЫМИ 
ИНФОРМАНТАМИ ИЗ ЧИСЛА 

СОТРУДНИКОВ ПРОЕКТА

ИНТЕРВЬЮ С КЛЮЧЕВЫМИ ИНФОРМАНТАМИ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОФИЛЯ СООБЩЕСТВА 

ПОСРЕДСТВОМ ГРУППОВЫХ И 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНТЕРВЬЮ

Для достижения Повестки дня ООН на период 

до 2030 года и сокращения гендерного 

неравенства в правах на землю, решающее 

значение имеет интеграция гендерно-

преобразующих подходов (ГПП) в мероприятия 

по развитию. ГПП направлены на устранение 

коренных причин гендерного неравенства, 

способствуя долгосрочным изменениям в 

процессе принятия решений и контроле над 

ресурсами, предлагая стратегические рамки 

для расширения прав и возможностей женщин 

в области доступа к земельным ресурсам и 

управления ими, одновременно бросая вызов 

дискриминационным культурным отношениям 

и институциональным барьерам.

Трехлетняя Глобальная инициатива IFAD 

по гендерно-преобразующим подходам 

(2021–2024 гг.) сотрудничает с партнерами 

для интеграции ГПП в проекты шести стран: 

в Кыргызстане, Уганде, Гамбии, Эфиопии, 

Бангладеш и Колумбии. Инициатива 

направлена на продвижение прав женщин 

на землю путем обмена знаниями, 

совершенствования политики и определения 

различных точек входа для вмешательства 

в проекты, поддерживаемые IFAD, и за их 

пределами. Углубленный гендерный анализ 

был проведен во всех шести странах для 

изучения сложных взаимосвязей между 

местным контекстом, гендерной динамикой 

и земельными правами. Методология, 

основанная на вовлечении заинтересованных 

сторон и инновационных инструментах, 

была разработана для изучения факторов, 

влияющих на доступ женщин к земле, включая 

юридические права, традиционную практику 

и разрывы между признанием прав и их 

реализацией.

Для получения более подробного описания 

методологии гендерного анализа, пожалуйста, 

обратитесь к отчету «Методы гендерного 

анализа».

Используя разнообразные методы сбора данных, такие как интервью с ключевыми 
информантами и фокус-групповые дискуссии (ФГД), анализ был направлен на обеспечение 
всестороннего понимания коренных причин гендерного неравенства в правах женщин на землю, 
что послужило основой для разработки и реализации проектов IFAD по продвижению гендерного 
равенства и расширение прав и возможностей женщин в различных контекстах.

В этой серии кратких обзоров обобщаются ключевые выводы гендерного анализа 
из шести стран. Опубликованные обзоры способствуют процессам совместного 
обучения, обмену знаниями, наращиванию потенциала, расширению передового 
опыта, извлеченным урокам и интеграции фактических данных в процессы 
информационно-агитационной деятельности и выработки политик.

54



К О Н Т Е К С Т  П Р О Е К ТА

В Кыргызстане финансирование IFAD помогает сократить 
бедность и ускорить экономический рост в скотоводческих 
общинах. Мероприятия нацелены на уязвимые домохозяйства 
(особенно возглавляемые женщинами) и домохозяйства-
производители животноводческой продукции. Поддержка 
оказывается для увеличения производства и дальнейшего 
расширения деятельности по всей производственно-сбытовой 
цепочке, такой как переработка, управление, маркетинг и 
владение. Стимулирование роста в секторе животноводства за 
счет перехода от экспорта необработанных сырьевых товаров, 
ориентированного на затраты, к сельскохозяйственным 
инновациям, всестороннему и комплексному развитию 
производственно-сбытовых цепочек, обеспечению качества 
и безопасности продуктов питания, добавлению стоимости, 
устойчивому производству и устойчивости к изменению 
климата, стихийным бедствиям и другим внешним потрясениям 
рассматривается как реальная возможность достижения 
преобразований в сельской местности.

Проект “Доступ к рынкам” (ATMP) (2016-2024 гг.), в 
сотрудничестве с которым проводилась Глобальная инициатива, 
направлен на повышение доходов и ускорение экономического 
роста в скотоводческих сообществах. Целью проекта является 
улучшение доступа и интеграции мелких животноводческих 
ферм на выгодные рынки сбыта их продукции, что приведет к 
повышению и справедливой прибыли. Проект ATMP направлен 
на улучшение отдельных производственно-сбытовых цепочек 
путем предоставления комплексной поддержки для повышения 
их эффективности и увеличения объемов производства. Проект 
сотрудничает с лидерами в рамках этих производственно-
сбытовых цепочек, которые готовы укреплять свои бизнес-
модели посредством партнерских отношений между 
участниками производственно-сбытовых цепочек. Мелкие 
производители животноводческой продукции включены 
в каждую производственно-сбытовую цепочку, стремясь 
усилить свою интеграцию на рынке и расширить возможности 
получения дохода. Союзы пользователей пастбищ при 

содействии Агентства по развитию сообществ и инвестициям 
Кыргызстана (АРИС) активно участвуют в определении 
и мобилизации целевых групп на уровне сообщества, 
обеспечивая прозрачность и вовлеченность сообщества для 
получения максимальной выгоды от проекта.

Г Е Н Д Е Р Н Ы Й  А Н А Л И З

Инструменты сбора данных, разработанные для гендерного 
анализа, были адаптированы к условиям и потребностям 
страны и проекта в Кыргызстане. Интервью с ключевыми 
информаторами, проведенные с пятью сотрудниками ATMP в 
стране, позволили получить контекстуальную информацию о 
проекте, сообществах и факторах, влияющих на права женщин 
на ресурсы. Эти интервью также были направлены на то, чтобы 
понять, как сама проектная группа относится к гендерному 
равенству и насколько гендерные вопросы важны для самого 
проекта. Для сбора данных на уровне сообществ были выбраны 
четыре населенных пункта: два села в Иссык-Кульской области 
(на севере страны) и два в Баткенской области (на юге страны). 
Отбор сообществ был осуществлен из числа сообществ, 
вовлеченных в проекте ATMP. Для отбора сообществ была 
использована целевая выборка. В результате были отобраны 
сообщества схожие по численности населения, экономическому 
развитию, социальной сплоченности и динамике, но разные по 
уровню гендерного равенства: в каждой области было выбрано 
одно село с более равными гендерными отношениями, а другое 
- с большим гендерным неравенством. 

Для каждой из четырех отобранных общин были составлены 
профили сообщества. В каждом сообществе были опрошены 
две группы из 2-3 лидеров сообществ, одна женская и одна 
мужская. Во всех четырех сообществах были проведены 
фокус-групповые дискуссии (ФГД), в которых участвовали 
группы землевладельцев и тех, кто не владеет землей, 
разделенные по полу. В результате было проведено 16 ФГД 
с общим числом участников 111 человек: 55 женщин и 56 
мужчин в возрасте от 19 до 68 лет. Руководство по проведению 
фокус-групп, использованное в ходе исследования, включало 
вопросы о ситуации в их сообществах, существующих 
правах на землю и ресурсы, проблемах, препятствующих 
осуществлению этих прав, и возможных решениях. Также 
в ходе дискуссии были проведены небольшие опросы 
участников дискуссий для выяснения их индивидуальных 
мнений и стимулирования дискуссии. Результаты опроса 
представлялись участкам для обсуждения. Для дальнейшего 
обогащения данных было проведено 19 глубинных интервью с 
председателями пастбищных комитетов и членами ассоциаций 
пастбищепользователей, в которых обсуждались вопросы, 
связанные с пастбищами, и участие сельских жителей в 
управлении пастбищами.

Ограничение исследования: Так как исследованием были 
охвачены лишь четыре населенных пункта, результаты 
исследования не могут полностью отразить весь спектр 
препятствий, мешающих женщинам пользоваться 
земельными правами по всему Кыргызстану. Кроме того, 
исследовательская группа столкнулась с трудностями, 
связанными с отсутствием полных статистических данных по 
выбранным селам. Имеющиеся статистические данные по селам 
были фрагментарны и не согласованы между различными 
ведомствами.

Кыргызстан
Контекст проекта и используемые ключевые 
методы гендерного анализа

Основные выводы
Все участники исследования признали, что женщины и мужчины Кыргызстана имеют равные 
права на землю перед законом. Тем не менее, исследование выявило ряд проблем внутри 
сообществ, которые влияют на справедливое и устойчивое землепользование, включая 
патриархальные установки и другие препятствия на пути реализации земельных прав 
женщин, в том числе патриархальные, а также различные взгляды на трансформационные 
возможности.

НЕДОСТАТОК ИНФОРМАЦИИ, ДОВЕРИЯ 
И СОТРУДНИЧЕСТВА: 

• Участники указали на недостаток информации 
и знаний о правилах, политике и процедурах, 
связанных с землевладением и управлением 
земельными ресурсами (права на землю, 
земельные налоги, разрешение конфликтов 
и т.д.). Также участники отметили путаницу в 
текущем процессе оцифровки прав на землю 
(цифровое документирование сделок, связанных 
с землепользованием и владением землей, 
в земельном кадастре Кыргызстана) и его 
последствиях. 

• Отсутствие эффективных и инклюзивных 
коммуникационных пространств и неравномерное 
распределение информации между группами 
населения препятствуют сотрудничеству на уровне 
общин. 

• Местные органы власти сталкиваются с 
проблемами недоверия и воспринимаемого 
непрофессионализма, и нерационального 
управления земельными ресурсами. 

• Местные органы власти и руководители пастбищных 
комитетов считают, что местное население не 
заинтересовано в участии в управлении пастбищами 
и принятии решений на уровне общин. Они также 
обвиняют пользователей пастбищ в различных 
нарушениях, таких как несанкционированный 
выпас скота, неправильная утилизация отходов, 
незаконное строительство на пастбищах или 
сельскохозяйственных землях, сокрытие 
численности скота и несанкционированный 
коммерческий выпас скота жителями других 
территорий. 

• Возникают конфликты между различными 
субъектами землепользования, такими как местные 
власти, пастбищные комитеты и лесничества, что 
препятствует совместным действиям. 

• Проекты агентств по развитию воспринимаются 
как недостаточно прозрачные. Информационные 
пробелы приводят к непониманию со стороны 
местного населения и государства.

ПАТРИАРХАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И 
ГЕНДЕРНАЯ ДИНАМИКА:

• Патриархальные установки, выражаемые как 
мужчинами, так и женщинами, которые придерживаются 
патриархальных норм, способствуют доминированию 
мужчин в землепользовании и обществе. Большинство 
респондентов поддерживают идею о том, что мужчины 
должны иметь больше прав на землю, чем женщины. 

• Несоответствие гендерным нормам может привести к 
стигматизации и отчуждению. Поэтому женщины-лидеры 
публично демонстрируют, что они придерживаются 
ожидаемых гендерных ролей и моделей поведения, чтобы 
соответствовать культурным ожиданиям. 

• Местные жители, особенно молодые мужчины, отвергают 
идею о том, что гендерное равенство еще не достигнуто 
в той степени, в которой должно быть достигнуто. В 
последние годы наблюдается движение в сторону более 
консервативных ценностей. 

• Женщины, владеющие землей, в целом воспринимают свои 
права как защищенные и надежные. Однако среди тех, кто 
не владеет землей, женщины чаще мужчин воспринимают 
свои права на землю как незащищенные. 

• Домохозяйства, возглавляемые женщинами, сталкиваются 
с большими трудностями при найме рабочих для вспашки, 
посева и сбора урожая, чем домохозяйства, возглавляемых 
мужчины.

• Ограниченный доступ к земле для женщин и молодежи 
(особенно молодых женщин) побуждает их к миграции. 

• Участие женщин в управлении землей и пастбищами 
воспринимается как минимальное из-за традиционных 
патриархальных норм и общественных ограничений. 
Домашние обязанности воспринимаются как физические 
ограничения для женщин, занимающихся животноводством 
или сельским хозяйством. Общественные ограничения, 
такие как традиционный менталитет и религиозные 
гендерные нормы, включая отсутствие поддержки на уровне 
семьи и общины, также не позволяют женщинам активно 
управлять землей. - Тем не менее, по словам женщины, 
возглавляющей районный Союз пользователей пастбищ, 
некоторые женщины заинтересованы и активно участвуют 
в улучшении пастбищ, но они остаются невидимыми в 
управлении пастбищами, что закрепляет представление о 
том, что у женщин нет интереса и возможностей принимать 
решения.

П Р О Б Л Е М Ы  С П РА В Е Д Л И В О Г О  И  У С Т О Й Ч И В О Г О 
З Е М Л Е П О Л Ь З О В А Н И Я01
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• Традиционные гендерные нормы: Как отмечалось 
выше, участники ФГД выразили приверженность 
традиционным гендерным ролям, согласно 
которым ожидается, что женщины будут 
занимать подчиненные должности и не будут 
принимать решения по земельным вопросам. 
В исследуемых сообществах распространены 
дискриминационные взгляды, включая 
убеждения о том, что девочки не должны 
наследовать землю и что женщины не должны 
иметь права голоса в вопросах, связанных с 
землей. Эти консервативные представления 
были более выражены в сообществах на юге.

• Утрата прав на землю во время брака: В то 
время как законодательство Кыргызстана 
предоставляет равные права собственности на 
землю и наследования женщинам и мужчинам, 
женщины часто отказываются от своих 
земельных долей, когда покидают родительские 
семьи в связи с вступлением в брак. 

• Новая регистрация земли производится преимущественно 
на мужские имена.

• Неполная регистрация земли: Небрежная регистрация 
земли способствовала конфликтам и спорам. Многие 
земельные участки остаются незарегистрированными, 
и после смерти родителей требуется согласие всех 
детей для оформления прав на землю. Это привело к 
конфликтам по поводу раздела имущества, в которых 
активно участвовали некоторые дочери, несмотря на 
традиционное ожидание того, что имущество наследует 
младший сын.

• Социальная стигматизация и стыд: Женщины сталкиваются 
с социальным давлением при отстаивании своих прав 
на землю. Они могут не решаться обращаться к властям 
или в суды за своей долей земли, считая неприличным 
требовать соблюдения своих прав. Несмотря на это, 
некоторые женщины прибегают к судебным искам, 
чтобы заявить права на свою землю, особенно в связи с 
тем, что нынешняя оцифровка прав на землю обнажает 
двусмысленность и приводит к имущественным спорам 
между членами семьи.

О С Н О В Н Ы Е  П Р Е П Я Т С Т В И Я  Н А  П У Т И 
Р Е А Л И З А Ц И И  П РА В  Ж Е Н Щ И Н  Н А  З Е М Е Л Ю

Рекомендации

Устранить информационные и 
коммуникационные пробелы, которые 
подпитывают недоверие и ограничивают 
понимание сельскими женщинами и 
мужчинами своих земельных прав.

Определить приоритеты справедливого 
и устойчивого управления земельными 
ресурсами среди различных групп 
женщин и мужчин и разработать 
приемлемые с культурной точки 
зрения стратегии для решения этих 
приоритетов, поддерживая при этом 
нормативные изменения, направленные 
на обеспечение большего равенства.

Определить несколько “точек входа”, 
основанных на приоритетах и ценностях 
различных социальных групп в каждом 
сообществе, чтобы обеспечить значимое 
участие и ограничить сопротивление.

Внедрять преобразующие мероприятия 
с использованием подхода, основанного 
на совместных исследованиях действий, 
который укрепляет сотрудничество 
между мужчинами и женщинами для 
усиления равенства в сообществах.

Предоставить документально 
подтвержденные тематические 
исследования успешных инициатив по 
землепользованию с активным участием 
женщин в различных сообществах для 
продвижения устойчивой практики 
землепользования.

Поддерживать существующих и 
будущих женщин-лидеров в выявлении 
возможностей бросить вызов 
патриархальным нормам и раскрыть 
потенциал для более глубоких гендерно-
преобразующих изменений.

Проводить мониторинг изменений, чтобы 
определить, как “гендерно-преобразующие” 
вмешательства, такие как применение 
методологии GALS, и ключевые факторы 
влияют на гендерное равенство, и 
распространять передовой опыт на основе 
полученных данных для более эффективных 
вмешательств.
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Вышеупомянутые препятствия требуют принятия мер по 
борьбе с дискриминационным отношением, устранению 
социальной стигмы, совершенствованию процессов 
регистрации земли и содействию гендерному равенству 
в вопросах владения землей и принятия решений. 
Заинтересованные стороны придерживаются разных 
взглядов на возможности трансформации, опираясь на 
практику других сообществ, стран и личный преобразующий 
опыт. В то время как многие люди чувствуют себя в ловушке 
нынешних условий своего сообщества, другие подчеркивают 
возможные пути продвижения вперед: например, переход 
от поставок сырья к продаже обработанной продукции, а 
также содействие сотрудничеству и женскому лидерству. 

Сотрудники проекта ATMP признают важность работы 
с семьями, решения гендерной динамики и содействия 
равенству и партнерству. Методология Системы обучения 
гендерным действиям (GALS) рассматривается как 
эффективный инструмент трансформации. Глава районного 
Союза пользователей пастбищ (СПП) поддерживает подход, 
основанный на широком участии и инклюзивности, отдавая 
приоритет обсуждению гендерных вопросов.

В целом, в исследовании освещаются сложности 
землепользования, гендерная динамика и культурные нормы 
в сообществах, подчеркивается необходимость инклюзивного 
общения, устранения структурных барьеров и признания 
потенциала активной роли женщин и принятия решений в 
области управления земельными ресурсами.

03 В О З М О Ж Н О С Т И  Д Л Я  П Р Е О Б РА З О В А Н И Й



КОНСОРЦИУМ ИНИЦИАТИВЫ

Международный научно-исследовательский центр лесоводства (CIFOR) и Всемирный центр 
агролесоводства (ICRAF) представляют себе более справедливый мир, в котором деревья во всех 
ландшафтах, от засушливых земель до влажных тропиков, улучшают окружающую среду и всеобщее 
благополучие. CIFOR и ICRAF являются исследовательскими центрами CGIAR.

Изменение климата, утрата биоразнообразия, ухудшение состояния окружающей среды и недоедание. 
Эти четыре взаимосвязанных глобальных кризиса на долгие годы поставили под угрозу благополучие 
нашей планеты. Под влиянием COVID-19 их воздействие на сельское хозяйство, ландшафты, 
биоразнообразие и людей сейчас сильнее, чем когда-либо. Преодоление этой негативной тенденции 
является сложной задачей, но также и возможностью для смелого выбора и комплексных решений. 
Альянс Bioversity International и Международный центр сельского хозяйства в тропических регионах 
(CIAT), основанный в 2019 году, был создан для преодоления этих четырех кризисов, а также для 
максимального воздействия изменений в ключевых точках продовольственной системы.

Международный научно-исследовательский институт по разработке продовольственной политики 
(IFPRI) предлагает политические решения, основанные на исследованиях, для устойчивого сокращения 
бедности и ликвидации голода и недоедания в развивающихся странах. Основанный в 1975 году, 
IFPRI в настоящее время насчитывает более 600 сотрудников, работающих в более чем 50 странах. 
Это исследовательский центр CGIAR, всемирное партнерство, занимающееся сельскохозяйственными 
исследованиями в целях развития.

https://www.cifor.org/wlr
https://www.ifad.org/en/gender_transformative_approaches
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