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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

1. Конституция Кыргызской Республики, принята референдумом 

(всенародным голосованием) 27 июня 2010 года. Внесены изменения 

референдумом (всенародным голосованием) 11 декабря 2016 года; 

2. Уголовный кодекс Кыргызской Республики принят Жогорку Кенешом 

Кыргызской Республики 22 сентября 2021 года (вводится в действие 

Законом Кыргызской Республики от 22 сентября 2021 года   с 1 декабря 

2021 года); 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 22 

сентября 2021 года (вводится в действие Законом Кыргызской 

Республики от 22 сентября 2021 года с 1 декабря 2021 года); 

4. Закон Кыргызской Республики «О пробации» от 24 февраля 2017 года 

№34, принят Жогорку Кенешом Кыргызской Республики 12 января 

2017 года, вступает в силу с 1 января 2019 года); в редакции от 10 

марта 2021 года . 

5. Кодекс Кыргызской Республики «О детях» от 10 июля 2012 года с 

дополнениями и изменениями от 27 апреля 2017 года и 30 марта 2018 

года;  24 апреля 2019 года; 1 августа 2020 года;   

6. Семейный кодекс Кыргызской Республики от 30 августа 2003 года 

№201 с дополнениями и изменениями от 26 июля 2004 года – 17 

августа 2020 года;   

7. Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики от 31 

января 2017 года №17, вводится в действие с 1 января 2019 года, с 

дополнениями и изменениями от 15 мая 2019 года , 10 марта 2021 года, 

от 22 сентября 2021 года. 

8. Постановление Пленума Верховного суда Кыргызской Республики от 

13 октября 2017 года №10 «О судебной практике по делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолетними». 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1.   Международный пакт о гражданских и политических правах от 

19.12.1966 года (Кыргызская Республика присоединилась 

постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 12 

января 1994 года №1406-XII) 

2. Закон Кыргызской Республики от 21 июля 2015 года № 185 « О мерах 

по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их 

http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/111907?cl=ru-ru
http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/112186?cl=ru-ru
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физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию в Кыргызской Республике. 

3. Закон Кыргызской Республики от 25 марта 2003 года № 62 «О 

социально-правовой защите от насилия в семье». 

4. Закон Кыргызской Республики от 16 декабря 2016 года № 201 «О 

гарантированной государством юридической помощи». 

5. Закон Кыргызской Республики от  27 апреля 2017 года № 63 «Об 

охране и защите от семейного насилия». 

 

ЦЕЛИ МОДУЛЯ 

Проанализировать вместе со слушателями порядок уголовного 

судопроизводства по делам о преступлениях против уклада  семейных 

отношений  и интересов детей, при этом особо обратив внимание на 

проблемы предупреждения домашнего (семейного) насилия и сформировать  

у слушателей понимания об основных факторах, способствующих 

проявлению насилия в семье.    

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 После обучения слушатели смогут: 

 Правильно применять правила уголовного законодательства при 

досудебном производстве и судебном разбирательстве по делам о 

преступлениях  против уклада  семейных отношений  и интересов 

детей. 

 При назначении наказания лицам, совершивших преступление, с 

учетом обстоятельств, смягчающих и отягчающих наказание.   

 При рассмотрении уголовных дел по преступлениям, против уклада  

семейных отношений  и интересов детей, обращать внимание на 

компенсацию морального вреда и материального ущерба.  
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  Введение 

Сегодня домашнее насилие считается международным сообществом одним 

из самых распространенных и грубейших нарушений прав и свобод человека.   

Домашнему насилию подвергаются самые беззащитные категории граждан: 

женщины, дети, пожилые и инвалиды. Многие эксперты говорят о 

жестокости в семье, которая порождает встречную жестокость. В частности, 

дети усваивают ту модель поведения, в которой они воспитываются в семье, 

а затем копируют её в своей жизни. 

В Кыргызской республике домашнее насилие многие годы находилось вне 

зоны общественного интереса – по самым разным причинам. Однако в 

последние годы  правозащитные женские организации сумели на эту 

проблему  обратить     внимание средств массовой информации, органов 

государственной власти, показав остроту и первостепенную значимость этой 

проблемы не только для личного благополучия людей, но и для решения 

многих общественных задач. Сейчас  в Кыргызской республике успешно 

действуют   кризисные центры, которые занимаются и реабилитацией жертв 

домашнего насилия, и его профилактикой. Благодаря их усилиям, были 

успешно освещены социально-психологические аспекты домашнего насилия, 

проведена диагностика циклов насилия, описаны его виды и случаи. 

Гораздо меньше внимания было уделено в этой деятельности правовой 

стороне этой проблемы. Между тем, именно правовое обеспечение способно 

пресекать случаи домашнего насилия и гарантировать его профилактику, то 

есть - защиту прав и свобод человека в кругу семьи. Показательно, в 

частности, что в нашей стране - в отличие от других стран мира, жертвы 

домашнего насилия в основном не обращаются в правоохранительные 

органы. А если и обращаются, то только тогда, когда их жизни уже угрожает 

серьезная опасность. Только в этот момент они подают в милицию заявление. 

Но после того как, по мнению жертв, опасность им больше не грозит, они 

поддаются на уговоры со стороны членов семьи,  старших родственников 

или опасаясь огласки,  просят сотрудников органов внутренних дел 

прекратить дело.   Соответственно со временем у сотрудников внутренних 

дел формируются стереотипы «пассивного» поведения в отношении случаев 

домашнего насилия, и они вообще перестают реагировать на подобные 

заявления.  
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1. Общее понятия об особенностях производства по преступлениям, 

связанным с семейным насилием. 

Насилие в отношении женщин является одним из наиболее 

распространенных нарушений прав человека, поскольку оно принимает 

различные формы (физическое, сексуальное, психологическое, 

экономическое насилие), совершается в отношении девочек и женщин всех 

возрастов, не ограничивается какой-либо социально-экономической группой 

населения или группой населения с определенным уровнем образования и 

имеет место во всех странах. Несмотря на свою распространенность, 

проблема насилия в отношении женщин по-прежнему остается в тени, и для 

более эффективной борьбы с ним по-прежнему необходимы усилия по 

повышению уровня информированности об этой проблеме и ее понимания. 

Несмотря на то, что насилие в отношении женщин является наиболее 

распространенным нарушением прав человека, темпы реформирования 

законодательства и политики остаются медленными.      

Как и в случае с насилием в отношении женщин в целом, данные о 

домашнем насилии зачастую оказываются заниженными, что не позволяет 

получить полного представления об истинном масштабе проблемы.  Еще  в 

2013 году глобальное исследование, проведенное Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ), показало, что примерно каждая третья женщина в 

мире в течение своей жизни сталкивалась с той или иной формой насилия со 

стороны интимного партнера (распространенность насилия над половым 

партнером) в течение жизни среди женщин, когда-либо состоявших в 

отношениях, что составляет 30%. 

Существуют два основных источника данных о ситуации с насилием в 

отношении женщин в Кыргызстане: официальная статистика   и социальные 

опросы населения. В Кыргызстане  оценка распространенности насилия в 

отношении женщин и, в частности, домашнего насилия сильно осложняется 

тем, что оба источника данных являются ограниченными.  

Административные данные носят фрагментарный характер, 

отсутствуют или являются устаревшими.  

Социальные опросы используются для сбора информации о восприятии 

проблемы насилия в отношении женщин и домашнего насилия гражданами и 

об их личном опыте.  

В силу различий в методологиях и подходах данные, получаемые в 

ходе таких исследований общественными организациями, не отражают 

истинные масштабы проблемы. Таким образом, имеющиеся данные лишь 

позволяют сделать предположение о масштабах  проблемы насилия в 

отношении женщин в республике. 
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Семейное насилие - это умышленные действия физического, 

психологического, экономического характера или их угроза, а также 

пренебрежительное отношение, совершенные одним членом 

семьи/приравненным к нему лицом в отношении другого члена 

семьи/приравненного к нему лица. 

Закон определяет следующие формы насилия в семье: 

 – физическое насилие;  

 – экономическое насилие;   

 – психологическое насилие;  

 – пренебрежительное отношение. 

  

В республике действуют кризисные центры для женщин, детские 

центры и другие специализированные учреждения, предоставляющие 

помощь населению, в том числе пострадавшим от семейного насилия. 

Наибольшая часть пострадавших от семейного насилия обращается в 

кризисные центры и реже – в другие учреждения.  

Большинство пострадавших от семейного насилия и обратившихся в 

кризисные центры   составляют молодые женщины 18–34 лет, женщины 

более старших возрастных категорий обращаются реже.  

По данным МВД Кыргызской Республики, в республике наблюдается 

ежегодный рост числа выданных органами внутренних дел охранных 

ордеров по фактам семейного насилия, что связано с улучшением 

реагирования ОВД на такие факты, а также с изменением отношения 

сотрудников милиции к данной проблеме, проводимой работой участковых 

уполномоченных милиции по выдаче охранных ордеров и включением 

данных фактов в критерии оценки эффективности деятельности органов 

внутренних дел. 

При совершении преступлений против членов семьи основными 

жертвами становятся женщины и в большинстве случаев жертва была 

супругой виновного.    

Насилие в отношении женщин в  Кыргызстане является не менее 

серьезной проблемой, чем в других государствах. 

Практика показывает, что более половины всех пострадавших женщин   

подвергались в той или иной форме агрессии со стороны мужчины, с 

которым у них были близкие отношения (например, нынешний или бывший 

муж, жених или любовник). 
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Примерно половина женщин, подвергшихся физическому насилию, 

подвергались нападениям во время беременности или кормления грудью или 

будучи матерью маленьких детей.   

Опросы общественного мнения показывают, что около трети людей 

знают о семьях, в которых применяется насилие.    

На протяжении последних нескольких лет вопросы насилия в 

отношении женщин и домашнего насилия являются одними из наиболее 

широко обсуждаемых социальных проблем в   обществе. Увеличилось число 

упоминаний этой темы в новостных статьях.     

Несмотря на то, что эта тема стала предметом общественной 

дискуссии, преобладающее в обществе отношение как к насилию в 

отношении женщин, так и к домашнему насилию остается неоднозначным. 

Хотя большая часть общества признаёт, что насилие в отношении женщин и 

домашнее насилие являются серьезными проблемами, консенсус в 

отношении мер, необходимых для их решения, отсутствует. Кроме того, в 

обществе глубоко укоренились стереотипные представления о роли женщин 

и мужчин, а также терпимость к насилию в отношении женщин.  

Общество также разделено на тех, кто считает недопустимым 

вмешательство государства в то, что воспринимается как личное или 

семейное дело, и тех, кто считает жизненно важным создание системы 

государственной защиты для женщин, подвергающихся насилию.  

Существуют четкие различия между довольно значительной частью 

населения, проявляющей нетерпимость к домашнему насилию большинство   

заявляют, что применение физической силы во время ссоры между 

супругами не может быть оправдано; а другая часть, считает, что насилие 

оправдано при определенных обстоятельствах (например, когда женщины 

сами провоцируют мужчин на насилие своим внешним видом или 

поведением). А есть и такие, которые считают, что все мужчины имеют 

право применять физическое насилие для «исправления» или «воспитания» 

своих жен. 

Некоторые придерживаются мнения о том, что домашнее насилие 

является частной проблемой, урегулирование которой должно происходить в 

рамках семьи. А кто-то считает, что «публичные заявления о насилии 

разрушают традиционные ценности, такие как семья, верность, любовь».     

Женщины все же в большей степени желают вмешательства со 

стороны государства и считают, что проблема домашнего насилия должна 

решаться на уровне государства.   

Роль системы правосудия в предотвращении и борьбе с насилием в 

отношении женщин и домашним насилием имеет первостепенное значение 

не только для профилактики насилия, защиты граждан от насилия и 
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наказания виновных, но и для обеспечения того, чтобы жертвы имели доступ 

к целому ряду средств правовой защиты, позволяющих возместить ущерб в 

связи со всеми нарушениями их прав. 

 

2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ. 

2.1.Международные документы и вытекающие из них принципы. 

Одной из главных обязанностей государств является принятие 

законодательства, запрещающего все формы насилия в отношении женщин, 

и приведение внутреннего законодательства в соответствие с 

международными документами. Принятие законодательства является первым 

шагом на пути к обеспечению справедливости для жертв и прекращению 

безнаказанности лиц, виновных в совершении насилия в отношении женщин. 

Международная практика показала, что ответные меры системы уголовного 

правосудия имеют огромное значение для демонстрации того, что 

государство защищает своих граждан от насилия и наказывает 

правонарушителей.  

Однако одного лишь уголовного законодательства недостаточно для 

обеспечения безопасности и расширения прав и возможностей жертв 

домашнего насилия (например, в ходе уголовного процесса могут 

игнорироваться потребности жертв или женщины, ищущие правосудия, 

могут непреднамеренно подвергаться повторной виктимизации).  

Для обеспечения доступа жертв к правосудию необходимы также 

дополнительные средства правовой защиты. Законодательство по вопросам 

насилия в отношении женщин и домашнего насилия должно 

«рассматривать женщин — жертв / переживших насилие в качестве 

обладателей прав, и включать в себя положения с учетом специфики 

возраста и пола, а также эффективную правовую защиту, включая санкции и 

компенсации в случаях подобного насилия».  

Законодательная база должна предусматривать широкий спектр 

вариантов отправления правосудия для жертв/лиц, переживших насилие, 

охватывающий, как минимум, уголовное право, гражданское право, семейное 

право и административное право.  

Государства должны отменить все законы, «устанавливающие 

дискриминацию в отношении женщин, подразумевающие законодательство, 

являющееся причиной, способствующее или оправдывающее насилие на 

основании половой принадлежности или устанавливающее освобождение от 

наказания за данные действия».  
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2.2. Законодательство  Кыргызстана. 

В кыргызской правовой системе есть Закон «Об охране и защите от 

семейного насилия» от 27 апреля 2017 года № 63, который  включает  

определение семейно-бытового насилия и его формы, устанавливает права 

жертв, права субъектов, осуществляющих охрану и защиту от семейного 

насилия (например: суд, прокуратура, органы внутренних дел, органы 

социального развития, органы здравоохранения, адвокатура, Акыйкатчы 
(Омбудсмен) Кыргызской Республики, суд аксакалов, органы местного 

самоуправления и т.д.), меры защиты (например, выдача и продление 

временного охранного ордера; незамедлительное помещение лица, 

пострадавшего от семейного насилия, жизни и здоровью которого угрожает 

опасность, в безопасное место либо убежище с его согласия) а также 

предусматривал предоставления юридической, социальной, медицинской, 

психологической и иных видов помощи со стороны субъектов, определенных 

настоящим Законом, в пределах их полномочий и компетенции.    

Однако к виновным лицам применяются общие нормы УК КР и 

Кодекса о правонарушениях.  

В целях реализации Закона Кыргызской Республики «Об охране 

защите от семейного насилия», было принято решение от 15 января 2020 года 

Национального совета по делам женщин и гендерному развитию при 

Правительстве Кыргызской Республики утвержденного       Вице-премьер-

министром Кыргызской Республики «О деятельности государственных 

органов по вопросам предотвращения и борьбы с семейным насилием» по 

созданию Комитетов по предотвращению насилие в семье.  

Местный комитет по охране и защите от семейного насилия – это 

постоянно действующий коллегиальный орган, созданный на общественных 

началах из представителей государственных органов (субъектов 

законодательства в сфере охраны и защиты от семейного насилия), членов 

местного сообщества и представителей гражданского общества для 

взаимодействия и сотрудничества по вопросам предотвращения семейного 

насилия, нарушения прав женщин, детей, пожилых и недееспособных 

граждан. Основная цель комитета – содействие предотвращению насилия в 

семье, нарушения прав женщин и девочек в семье. 

Разработано и утверждено  Типовое положение о местном комитете по 

охране и защите от семейного насилия от 13 марта 2020 года. 

3. УГОЛОВНОЕ   ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

3.1. Международные документы и вытекающие из них принципы 

В рамках обязательств по принятию законодательных мер, 

направленных на решение проблемы насилия в отношении женщин, крайне 

важно «обеспечить, чтобы всем формам гендерного насилия в отношении 

женщин во всех сферах, которые выражаются в нарушении физического, 
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сексуального или психологического здоровья женщин, был придан статус 

уголовного преступления».  

Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин гласит, что «Государства-участники осуждают дискриминацию в 

отношении женщин во всех ее формах», и призывает государства принимать 

надлежащие меры для искоренения подобной дискриминации.  

Генеральная ассамблея ООН   издала «Декларацию об искоренении 

насилия в отношении женщин», в которой однозначно заявила, что насилие в 

отношении женщин является нарушением прав человека женщин, и призвала 

государства «уделять надлежащее внимание вопросам предупреждения и 

расследования актов насилия в отношении женщин и наказания за них в 

соответствии с национальным законодательством, независимо от того, 

совершены ли такие акты государством или частными лицами». 

Государства должны обеспечить, чтобы уголовное законодательство 

распространялось на всякий акт насилия, в частности, физического или 

сексуального, совершённый в отношении лица, а в национальном 

законодательстве должны быть предусмотрены  соответствующие меры и 

санкции, позволяющие в короткие сроки возбудить уголовное дело в 

отношении лица, виновного в совершении насилия, а также возместить 

ущерб, нанесённый женщине — жертве насилия.    

  

3.2. Уголовное законодательство в Кыргызстане 
 

Судебное преследование в отношении актов насилия в семье 

осуществляется в соответствии с общими нормами Уголовного кодекса 

Кыргызской Республики или Кодекса Кыргызской Республики о 

правонарушениях.    В УК КР предусмотрен такой состав преступления, как 

семейное насилие (ст.177), которая находится в Главе 26 «Преступления 

против уклада семейных отношений и интересов детей». Кроме того, за 

семейное насилие, не повлекшее менее тяжкий вред здоровью, 

предусмотрена ответственность    по ст.70 Кодекса о правонарушениях, 

которая расположена в 12 главе указанного Кодекса. 

В соответствии с УК КР уголовно наказуемыми являются следующие 

формы физического насилия, которые могут иметь место в делах, связанных 

с домашним насилием. Тяжесть преступления зависит от степени 

причиненного физического вреда. 

 

 

 

Статьи УК КР  о физическом насилии 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью  
Статья 

130  
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Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью  
Статья 

131 

Причинение тяжкого   вреда здоровью в состоянии аффекта  
Статья 

133 

Причинение тяжкого   вреда здоровью при превышении пределов  

необходимой обороны  

Статья 

132 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью  
Статья 

136 

Истязание  
Статья 

138 

 Причинение менее тяжкого вреда здоровью по неосторожности 
Статья 

135 

Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности  
Статья 

134 

Заражение венерической болезнью или неизлечимой 

инфекционной болезнью  

Статья 

143 

 Пытки 
Статья  

137  

Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья 
Статья 

139 
  

В статье 137 УК (пытки) перечислены преступные деяния, которые 

могут быть характерны для цикла жестокого обращения и насилия, 

имеющего место в большинстве случаев домашнего насилия, т. е. 

неоднократные акты насилия, включающие физическое насилие, 

психологическое насилие или обе формы насилия одновременно.  

Однако возбуждение уголовных дел в связи с домашним насилием по 

статье 137 УК КР «Истязания» происходит крайне редко. Несмотря на свою 

кажущуюся полноту, эта нормы законодательства не учитывают сложную 

динамику власти и контроля в делах о домашнем насилии, конкретные 

обстоятельства, при которых совершается домашнее насилие, различные 

формы физического, психологического, сексуального или экономического 

насилия, которому подвергаются супруги или интимные партнеры 

в течение длительного периода времени, или тот факт, что виновный и 

жертва, как правило, ведут совместную жизнь, что часто подразумевает 

наличие детей и общего жизненного пространства.  

Эти недостатки и неспособность уголовного законодательства 

устранить неравенство между женщинами и мужчинами, как одну из 

коренных причин насилия в отношении женщин, создают серьезные 

препятствия, мешающие жертвам насилия   добиться справедливости.   

Так же  не менее проблематично привлечение виновного по   ст.138 УК 

КР (истязание-нанесение побоев неоднократно)   по нескольким причинам.  
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Жертвы очень редко сообщают о первом случае насилия в 

правоохранительные органы и, возможно, никогда не обращаются за 

помощью в случае насилия, не являющего физическим.   В результате, как 

правило, ни в учетных документах, оформляемых органами внутренних дел, 

ни в медицинских картах не содержится полного анамнеза травм, 

полученных жертвой домашнего насилия, или же зарегистрированная 

информация не является достаточно полной для того, чтобы установить все 

обстоятельства получения травмы.  

Правовое определение неоднократного нанесения побоев охватывает 

травмы, не наносящие вреда здоровью. Однако домашнее насилие имеет 

весьма специфическую динамику в том смысле, что продолжающееся 

жестокое обращение, которое формально может быть отнесено к категории 

«не причинивших тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью» травм, но  

оказывает серьезное отрицательное воздействие, приводящее к длительным 

физическим и эмоциональным страданиям жертвы. На самом деле, 

неоднократное жестокое обращение, как правило, является четким 

свидетельством существования значительной угрозы для безопасности 

женщин, в том числе риска смерти.  

Статья 138 УК КР требует подтверждения «неоднократного» характера 

насилия и доказательства того, что все акты насилия совершаются с единым 

умыслом.  Кроме того, как отмечалось выше, жертвы домашнего насилия 

часто неохотно обращаются в милицию с заявлениями о домашнем насилии. 

Таким образом, все или, по крайней мере, большинство случаев насилия не 

будут документально подтверждены правоохранительными органами, что 

еще больше усложняет установление в соответствии с законом 

неоднократности жестокого обращения. Даже в тех случаях, когда об этом 

сообщается, сотрудники милиции часто   заблуждаются в том, что является 

домашним насилием и в какой степени оно представляет опасность для 

жертвы. Таким образом, даже хорошо обоснованные жалобы на 

продолжающееся домашнее насилие не рассматриваются должным образом 

как доказательство систематической формы жестокого обращения.   

Ограниченное применение статьи 138 УК означает, что сущность домашнего 

насилия дефакто не признана законом, и, следовательно, практически не 

оказывает сдерживающего воздействия на виновное лицо.  

Статья 139  УК КР  применяется только к угрозам убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью. Для того чтобы возбудить уголовное 

дело в отношении виновного за угрозу убийством, милиция должна 

установить, что угроза являлась «реальной», что подразумевает, что жертва 

считала, что нарушитель реализует свои угрозы.  

На практике для установления намерений виновного это требует либо 

демонстрации оружия, либо совершения любого другого опасного действия. 

Даже в тех случаях домашнего насилия, когда угрозы носят постоянный 
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характер или когда нарушитель их реализует, восприятие угрозы часто 

описывается как субъективное, и виновный не привлекается к 

ответственности.     

Формы угроз, характерные для случаев домашнего насилия, кроме 

угрозы убийством (например, угроза забрать детей, распространить 

интимные фотографии, удерживать семейные деньги или любая угроза 

физическим насилием, которое не приведет к причинению тяжкого вреда 

здоровью), не подлежат наказанию в соответствии с уголовным 

законодательством республики. 

Преступления против уклада семейных отношений и интересов детей 

собраны в главе 26  в УК КР, в которую входит 17 статей. 

Статья 172. Похищение лица с целью вступления в брак  

1.Похищение лица для вступления в брак вопреки его воле.  

2.Похищение ребенка для вступления в фактические брачные отношения 

либо для вступления в брак.   

Объект – свобода, личная неприкосновенность, честь и достоинство 

личности.  

Объективная сторона (ч.1 данной статьи) заключается в совершении 

виновным последовательных действий: захвате потерпевшего в его 

последующего перемещения из места нахождения в иное место вопреки его 

воли для вступления в брак.  

Способ похищения человека (потерпевшего) не влияет на квалификацию и 

может быть открытым, тайным, совершенным путем обмана.  

Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.  

Субъективная сторона – прямой умысел.  

Квалифицированный состав данного преступления характеризуется 

совершением данного деяния в отношении лица, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, для вступления в фактические брачные 

отношения либо для вступления в брак.    

   

Статья 173. Принуждение к вступлению в фактические брачные 

отношения  

Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с ребенком, 

т.е. с лицом, не достигшим восемнадцатилетнего возраста.  
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Объектом данного преступления является совокупность охраняемых 

законом интересов семьи и детей.  

Дополнительным объектом выступает здоровье потерпевшего.  

Объективная сторона – активные действия виновного (способ совершения 

преступления).  

Субъект – общий, т.е. физическое, вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста.  

Субъективная сторона – прямой умысел.  

 

Статья 174. Принуждение лица к вступлению в брак  

Принуждение лица к вступлению в брак, а равно принуждение к 

продолжению брака, заключенного принудительно, или принуждение лица к 

вступлению в сожительство без заключения брака, или принуждение к 

продолжению такого сожительства, а равно воспрепятствование лицу 

вступлению в брак.  

Объект – данного преступления идентичен с объектом преступления 

предусмотренного ст.172 УК.  

Объективная сторона носит насильственный характер (действия 

субъекта), т.е. действия предусмотренные в диспозиции данной статьи 

совершаются путем принуждения потерпевшего против его воли.  

Субъект – общий.  

Субъективная сторона – прямой умысел.  

Статья 175. Нарушение законодательства о брачном возрасте при 

проведении религиозных обрядов  

Родители (лица, их заменяющие) ребенка, в отношении которого совершен 

религиозный обряд   бракосочетания, лицо, совершившее религиозный обряд  

бракосочетания, а равно совершеннолетнее лицо, в отношении которого был 

совершен религиозный обряд  бракосочетания с ребенком с нарушением 

законодательства о брачном возрасте.  

В соответствии со ст.14 Семейного кодекса Кыргызской Республики брачный 

возраст установлен в восемнадцать лет.  
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При наличии уважительных причин исполнительные органы местного 

самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, 

вправе по просьбе данных лиц снизить брачный возраст для мужчин и для 

женщин не более чем на один год на основании комиссионного заключения 

территориальных подразделений уполномоченного государственного органа 

по защите детей.  

  

Объект – установленный законодательством порядок заключения брака.  

Объективная сторона – способ совершения обряда по бракосочетанию.  

Субъект – общий.  

Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом.  

Статья 176. Двоеженство или многоженство  

Двоеженство или многоженство, то есть сожительство мужчины с двумя или 

несколькими женщинами с ведением общего хозяйства.  

Объект преступления – является равноправие женщин и принципа 

моногамии семьи.  

Объективная сторона характеризуется сожительством мужчины с двумя 

или несколькими женщинами и ведением общего совместного хозяйства.  

Субъект – физическое, вменяемое лицо мужского пола достигший 16летнего 

возраста.  

Субъективная сторона – прямой умысел.  

Преступление является длящимся.  

Статья 177.Семейное насилие 

Любые умышленные действия одного члена семьи в отношении другого 

члена семьи или приравненного к нему лица, нарушающие конституционные 

и иные права и свободы потерпевшего, а равно причиняющие ему 

физические или психические страдания, либо наносящие вред физическому 

или психическому развитию, повлекшее менее тяжкий вред здоровью. 

Семейное насилие – это умышленные действия физического, 

психологического, экономического характера или их угроза, а так же 
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пренебрежительное отношение, совершенные одним членом семьи 

(приравненным к нему лицом) в отношении другого члена семьи 

(приравненного к нему лица).  

Физическое насилие - прямое или косвенное умышленное физическое 

воздействие одного члена семьи (приравненного к нему лица) лишение 

возможности отправления жизненно важных функций, лишение или 

ограничение свободы передвижения, жилья, пищи, одежды, принуждение к 

тяжелому физическому труду, а также уклонение от обязанностей по уходу и 

заботе. 

Психологическое насилие-это угроза  совершения физического, 

сексуального, экономического насилия, а так же умышленное унижение  

чести и достоинства, принуждение к совершению правонарушений или 

деяний, представляющих опасность для жизни или ведущих к нарушению 

психического, физического здоровья, а также ограничение 

совершеннолетних лиц в праве на общение. 

Экономическое насилие-умышленное невыполнение одним членом семьи 

(приравненным к нему лица) обязанностей по содержанию другого члена 

семьи (приравненным к нему лица), а так же умышленное лишение или 

ограничение права получения или распоряжения предназначающимися в 

силу закона лицу имуществом или доходами, и/или использования средств и 

имущества доверенным лицом в ущерб доверителю. 

Субъект преступления-общий. 

Субъективная сторона-прямой умысел. 

Статья 178. Уклонение родителей от содержания детей. 

Уклонение родителей от выплаты на основании судебного решения средств 

на содержание ребенка либо совершеннолетних детей, но нетрудоспособных 

и нуждающихся в материальной помощи. 

Субъект преступления специальный-родители или лица, приравненные к 

ним, независимо от того обладает ли это лицо в настоящий момент 

родительскими правами или лишено этих прав. 

При отменен усыновления (удочерения) суд вправе обязать бывшего 

усыновителя выплачивать средства на содержание ребенка. 
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Законодательством   на родителей возложена обязанность содержать своих   

детей. Эта обязанность означает, что родители должны обеспечивать 

потребности детей в питании, одежде, игрушках, отдыхе, лечении и т. п.   

В качестве конкретных действий, представляющих собой уклонение от 

содержания детей по решению суда можно назвать: 

1) прямой отказ от такой уплаты; 

2) сокрытие виновным своего действительного заработка; 

3) смена работы и жительства с целью избежать удержаний по 

исполнительному листу; 

4) уклонение с той же целью от общественно полезного труда и т.д. 

Статья 180. Вовлечение ребенка в совершение преступления 

Данная статья включает в себя 3 части.  

1.Вовлечение ребенка  в совершение преступления любым способом, 

совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.  

2.То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на 

которое законом возложены обязанности заботиться о ребенке.  

3.Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, связанные с 

вовлечением ребенка в организованную группу или в состав преступного 

сообщества,  либо в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления.  

Объектом преступления является совокупность охраняемых законом 

интересов семьи и несовершеннолетних.  

Объективная сторона состоит в вовлечении несовершеннолетнего в 

совершении преступления путем обещаний, обмана, угрозы или иным 

способом.  

Вовлечением ребенка в совершение преступления следует понимать 

действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания совершить 

преступление.  

Субъект – физическое, вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста.  

Субъективная сторона – прямой умысел, включающий осознание 

виновным того, что своими действиями он вовлекает ребенка в совершение 

преступления.  
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Статья 181. Вовлечение ребенка в совершение антиобщественных 

действий  

1. Вовлечение ребенка в употребление алкоголя, наркотических 

средств или других одурманивающих веществ, занятие бродяжничеством или 

попрошайничеством либо использование его в бродяжничестве или 

попрошайничестве.   

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом или иным 

лицом, на которое законом возложены обязанности заботиться о ребенке.  

Объект – данного преступления идентичен с объектом преступления 

предусмотренного ст.180 УК.  

Объективная сторона состоит в вовлечении ребенка в систематическое (три 

раза и более) употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, одурманивающих веществ, а также однократное вовлечение   в 

занятие бродяжничеством или попрошайничеством.  

Субъект – специальный: лицо достигшее 18-летнего возраста. 

Субъективная сторона – прямой умысел, включающий осознание виновным 

того обстоятельства, что вовлекаемое в совершение антиобщественных 

действий лицо не достигло 18-летнего возраста.  

Квалифицированный вид – (ч.2 ст.181 УК) отличается от простого состава 

по субъекту (преступление совершается родителем, педагогом или иным 

лицом, на которое законом возложены обязанности заботиться о ребенке.  

Способы вовлечения ребенка в совершение антиобщественных действий 

аналогичны способам его вовлечения в совершение преступления (ст.180 

УК).  

Статья 182. Вывоз детей в зону вооруженных конфликтов или 

военных действий на территории иностранного государства  

1. Вывоз ребенка в зону вооруженных конфликтов или военных 

действий на территории иностранного государства.  
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2. То же деяние, совершенное родителем или иным лицом, на 

которое законом возложены обязанности по воспитанию ребенка, а равно 

педагогом или другим работником образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, на которое законом возложены 

обязанности осуществлять надзор за ребенком.  

Объект – совокупность охраняемых законом интересов семьи и ребенка в 

частности, это неприкосновенность физического, интеллектуального, 

психического, духовного и нравственного развития ребенка.  

Дополнительным объектом выступает здоровье и жизнь потерпевшего.  

Объективная сторона – состоит в вывозе ребенка в зону вооруженных 

конфликтов или военных действий на территории иностранного государства.  

Субъект – по (ч.1, ст.182 УК) общий по (ч.2 данной статьи) специальный: 

родители ребенка или иные лица предусмотренные диспозицией ч.2, ст.182 

УК.  

Субъективная сторона – прямой умысел.  

Статья 183. Подмена ребенка  

Подмена новорожденного ребенка, совершенная из корыстной или иной 

личной заинтересованности.  

Объективная сторона выражается в замене одного ребенка другим. 

Подмена возможна лишь в отношении новорожденного ребенка либо 

малолетнего, в силу возраста не осознающего своего происхождения.  

Преступление признается оконченным с момента совершения замены 

одного ребенка другим, в результате чего виновный завладевает ребенком.  

Субъект - общий.  

Субъективная сторона - прямой умысел, а также  обязательный мотив 

(корыстные или иные низменные побуждения).  

Корыстными считаются побуждения, направленные на получение 

материальной выгоды или избавление от материальных затрат.  

 

Статья 184. Разглашение тайны усыновления (удочерения)  
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Разглашение тайны усыновления (удочерения) против воли усыновителя 

(удочерителя), причинившее по неосторожности значительный вред.  

Объективная сторона состоит в разглашении тайны усыновления 

(удочерения) вопреки воле усыновителя, т.е. в сообщении сведений любому 

неосведомленному лицу как (включая усыновленного) при отсутствии 

согласия каждого из усыновителей на разглашение этих сведений.  

Преступление признается оконченным с момента выполнения действия, 

предусмотренного в диспозиции ст.184 УК.  

Субъект – вариативный (допускающий варианты, изменяющийся): - 

лица, обязанные сохранять тайну усыновления ребенка (в частности судьи, 

вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица, 

осуществляющие государственную регистрацию усыновления);  

- при установлении мотива корыстной или иной низменной 

заинтересованности ответственности подлежит общий субъект.  

Субъективная сторона – прямой умысел и обязательный мотив (корыстные 

или иные низменные побуждения). 

 

Статья 185. Незаконные действия по усыновлению (удочерению) детей 

Действия по подбору и передаче ребенка на усыновление(удочерение)  от 

имени или в интересах лица, желающего его усыновить (удочерить), 

осуществляемые лицом, не уполномоченным на это законодательством, а 

равно склонение этим лицом к согласию на усыновление (удочерение) детей 

из корыстных побуждений. 

Объектом преступления являются интересы ребенка, нормальные условия его 

существования и развития. 

С субъективной стороны преступление выражается в действиях, 

совершенных вопреки законодательству и направленных на то, чтобы 

добиться противоправного усыновления (удочерения) определенного лица. 

Эти действия, как правило, связаны с фальсификацией документов на 

основании которых учреждается усыновление, внесением в них сведений, не 

соответствующих  действительности. Поэтому требуется дополнительная 

квалификация действий. 

Преступление окончено с момента незаконного усыновления (удочерения). 
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Субъективная сторона -прямой умысел. 

Субъектом преступления может быть совершеннолетнее лицо, как то, 

которое незаконно приобрело право усыновителя, так и то, которое 

содействовало такому усыновлению. 

Статья 186. Злоупотребление опекунским правом. 

Использование опеки или попечительства заведомо во вред опекаемому или 

оставление его без надзора и необходимой материальной помощи. 

Объект преступления составляют общественные отношения в сфере охраны 

прав и свобод подопечной лица.  

Потерпевшим от преступления может быть лицо, в отношении которого 

осуществляется опека или попечительство. 

Объективная сторона преступления заключается в использовании опеки 

или попечительства во вред подопечному. Эта форма объективной стороны 

заключается в совершении действий или бездействия, вследствие чего 

подопечному может быть причинен вред. 

Обязательным признаком объективной стороны состава преступления,   

является совершение вышеуказанных действий во вред подопечному. 

Преступление признается оконченным с момента совершения опекуном 

(попечителем) определенного деяния, которое причиняет или может 

причинить вред подопечному, независимо от того, была ли эта вред причинен 

фактически. 

Субъект преступления специальный - лицо, которое осуществляет опеку и 

попечительство. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом.  

Для квалификации этого преступления не имеет значения, получила 

виновное лицо какую либо выгоду или нет. 

 

Статья 187. Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию 

ребенка родителями или иным лицом, на которое возложены эти 

обязанности, а равно педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанного 

осуществлять надзор за ребенком, если это деяние соединено с жестоким 

обращением с ребенком. 

Объектом преступления являются условия воспитания ребенка. 
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 С объективной стороны ненадлежащее исполнение обязанностей по 

воспитанию ребенка – это действие или бездействие, выражающиеся в 

некачественном и не в полном объеме выполнения обязанностей по 

воспитанию, в применении запрещенных законом способов и методов 

воспитания и т.д. (пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее 

человеческое достоинство обращение, оскорбление, эксплуатация ребенка; 

применение методов физического и психического насилия к нему; и мер, 

носящих антипедагогический характер: поощрение совершения 

антиобщественных поступков, привитие взглядов, установок, 

пропагандирующих жестокость и насилие,агрессивность,ненависть).  

Для оконченного состава преступления не требуется наступления каких либо 

последствий (формальный состав). 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъект преступления специальный – родители или иное лицо, на которое 

возложены эти обязанности (опекуны, усыновители, попечители),  а также 

педагоги или другие работники образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за 

ребенком (дошкольные детские учреждения, образовательные школы, школы 

-интернаты и воспитательные учреждения). 

Статья 188. Незаконный вывоз ребенка. 

Вывоз ребенка за пределы Кыргызской Республики  незаконным считается   

при условии, когда он был вывезен одним из родителей без согласия на 

вывоз второго. При этом, тот факт, что родители прибывают в разводе не 

означает, что родитель с которым проживает ребенок имеет на него больше 

прав нежели тот с которым ребенок не проживает. Закон определяет 

равенство прав родителей на ребенка. 

Объектом данного преступления являются условия нормального 

формирования и развития личности ребенка. 

С субъективной стороны преступление совершается с прямым умыслом. 

Субъект преступления один из родителей ребенка.  

Оконченным преступление считается с момента пересечения ребенком  

границы Кыргызской Республики.  

  В кыргызской  правовой системе тяжесть преступления определяется 

максимальным сроком наказания, предусмотренного санкцией статьи ( ст.19 

УК): 

1) к преступлениям небольшой тяжести относятся умышленные и 

неосторожные преступления, за которые наказание в виде лишения свободы 

не предусмотрено;  
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2) к менее тяжким преступлениям относятся умышленные преступления, за 

которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

не свыше пяти лет, а также неосторожные преступления, за которые 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не свыше десяти 

лет;   

В соответствии с требованиями ст. 24 УПК КР к делам частно-

публичного обвинения относятся уголовные дела о преступлениях 

небольшой тяжести и о менее тяжких преступлениях, а также преступлениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 154 и частью 1 статьи 155 Уголовного 

кодекса.   Следствие по делам частно-публичного обвинения начинается не 

иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя и 

может быть прекращено в связи с примирением сторон в соответствии со 

статьей 57 Уголовного кодекса. 

Следовательно, преступления по ст.ст.131 ч.1,2; 132;133;134;135136; 

138 ч.1 УК    отнесены к категории частно-публичных преступлений  и могут 

быть возбуждены не иначе как по заявлению потерпевшей.  Обвинения в 

совершении этих преступлений являются одними из наиболее частых в делах 

о домашнем насилии.    

Стандарт доказывания данной категории дел имеет определенные 

трудности, связанные с получением доказательств в делах о домашнем 

насилии, для которых характерно отсутствие или небольшое число 

свидетелей, отсутствие полного учета фактов насилия в прошлом 

(правоохранительными органами или медицинскими учреждениями), а также 

использование виновными  форм насилия, которые трудно 

задокументировать в качестве доказательства или доказать в суде.  

Кроме того, уголовное преследование   ориентировано на примирение 

сторон. Жертва имеет право на примирение с обвиняемым, и в случае 

примирения уголовный процесс завершается.  

Согласно закону,  судья обязан проинформировать стороны о такой 

возможности. На практике судьи активно используют эту возможность для 

постоянного напоминания сторонам о праве на примирение, с тем, чтобы 

быстрее освободиться от таких дел. Таким образом, жертва не только 

сталкивается с возможным сильным психологическим давлением со стороны 

обвиняемого с целью заставить ее забрать заявление, но и подвергается 

давлению со стороны властей с целью прекращения дела.  

Меры по обеспечению безопасности жертвы в ходе уголовного 

судопроизводства или других судебных процедур отсутствуют.  Обычно 

жертва продолжает жить с агрессором во время судебного разбирательства  

из-за отсутствия других вариантов, таких как временные приюты или 

защитные предписания, которые позволили бы удалить предполагаемого 
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обвиняемого из дома. В этой ситуации жертва подвергается высокому риску 

повторного насилия, угроз, принуждения и других форм запугивания.  

Кроме того, даже если по итогам судебного разбирательства будет 

вынесен обвинительный приговор, жертве всё равно не предоставляется 

защита, например в виде защитного предписания. 

Обоснование для использования частно-публичного обвинения в 

качестве средства правовой защиты в случаях домашнего насилия основано 

на неправильном представлении о том, что домашнее насилие является 

«частным» делом и не представляет такой опасности для жертвы или 

общественной безопасности, которая оправдывала бы полноценное 

вмешательство правоохранительных органов или системы правосудия. Такой 

подход не учитывает сложную динамику власти и контроля, которая имеет 

место в случаях домашнего насилия, страдания жертв и возможность 

эскалации домашнего насилия, что может даже привести к смертельным 

последствиям, если вмешательство окажется недостаточным или его не будет 

вовсе. 

     

4. Возмещение и компенсация 

 

Жертвы, пережившие домашнее насилие, должны иметь возможность 

получить возмещение ущерба, что предполагает целый ряд мер, 

охватывающих надлежащее возмещение любого материального, 

физического, психологического, морального и социального ущерба, 

соответствующее степени его тяжести, в том числе понесенных судебных 

издержек.  

Возмещение должно включать денежную компенсацию, и его любые 

виды должны быть адекватными, оперативными, всеохватными и 

соразмерными с тяжестью причиненного ущерба. Государствам следует 

создавать специальные системы финансирования / фонды на эти цели или 

выделять средства на осуществление выплат жертвам насилия в отношении 

женщин и домашнего насилия в рамках других фондов. 

Кыргызское законодательство гарантирует потерпевшим от преступлений 

право на компенсацию.     

Конституция Кыргызской Республики гарантирует судебную защиту 

прав и свобод гражданам и закрепляет его право защищать свои права и 

свободы, а также обеспечивать восстановление нарушенных прав всеми 

доступными способами, не запрещенными законом (ст. 61). 

В соответствии со ст.71 УК КР   возмещение материального ущерба и 

компенсация морального вреда применяются судом независимо от 
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освобождения лица от уголовной ответственности либо наказания по 

основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом.  

В случае компенсации морального вреда суд устанавливает денежную 

компенсацию. Эта компенсация назначается в размере от 50-кратного до 

1000-кратного расчетного показателя в зависимости от тяжести 

причиненного вреда.  

При применении положений настоящей статьи сроки давности, 

установленные Гражданским кодексом Кыргызской Республики, не 

применяются. 

Жертвы домашнего насилия очень редко используют данный закон из 

за связанных с этим расходов (таких как расходы на оплату услуг адвоката и 

необходимость нанять адвоката и затраты времени). 

Государство утверждает, что право на компенсацию демонстрирует наличие 

в   законодательстве эффективных средств правовой защиты в случае 

нарушений прав человека, таких как дискриминация или домашнее насилие.             
 

Пример: Механизм выплаты компенсаций, доступный жертвам 

преступлений в Швеции, был признан в качестве передовой практики, 

поскольку он уже имеется в наличии и доступен для жертв насилия со 

стороны интимного партнера.  

В Швеции существует несколько механизмов, с помощью которых 

жертва насилия со стороны интимного партнера может получить доступ 

к компенсации: 

жертва может подать против правонарушителя иск о возмещении ущерба, 

причиненного преступными деяниями, в рамках уголовного разбирательства 

либо в качестве отдельного гражданского иска.  

Компенсация может быть также предоставлена в результате 

рассмотрения дела Уполномоченным по вопросам равенства.  

В случае невозможности получения компенсации от правонарушителя 

или в рамках договора страхования жертвы могут обратиться в 

Управление 

по вопросам компенсации и поддержки жертв. Эта процедура бесплатна и 

эффективна, платежи, как правило, производятся в течение двух месяцев с 

момента регистрации заявления.  

Для выплаты порог тяжести преступления не установлен, и 

компенсация присуждается за физические и/или психологические страдания. 

Женщины, ставшие жертвами насилия со стороны интимного партнера, 

часто обращаются за возмещением, и, по оценкам, ежегодно их число 

составляет 500–700 человек.  
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Компенсация (в эквиваленте в евро) варьируется от примерно 233 евро 

за каждый месяц применения насилия 

до единовременных выплат в размере примерно от одной до десяти тысяч 

евро. Сумма определяется по результатам оценки конкретного преступного 

деяния, с учетом масштабов примененного насилия. 

 

Дети, ставшие свидетелями насилия в отношении родителя со 

стороны интимного партнера, имеют особые права на получение 

компенсации от государства, если доверие ребенка к лицу, с 

которым у него были близкие отношения, было подорвано. Такие выплаты в 

Швеции получают ежегодно почти 300 детей. 

 

5.ДОСТУП ЖЕНЩИН К ПРАВОСУДИЮ 

Доступ к правосудию для жертв насилия в отношении женщин и 

домашнего насилия требует не только наличия нормативно-правовой базы и 

правовых процедур, но и устранения конкретных препятствий, с которыми 

сталкиваются женщины. К таким барьерам относятся дискриминация, 

пробелы в законодательстве, наличие законодательства, не учитывающего 

гендерные аспекты, ограниченность правовой помощи, использование 

специалистами в области права стереотипов при принятии решений, 

отсутствие у женщин знаний о правовых процедурах и доступной помощи, а 

также чувство страха и стыда, которое удерживает их от обращения в суды. 

Такие барьеры «являются серьезными препятствиями на пути достижения 

справедливости для женщин, переживших насилие, и ведут к снижению 

доверия к системе правосудия со стороны жертв и потенциальных жертв или 

к полному отсутствию доверия к ней. Из-за них количество дел, не 

дошедших до суда, находится на высоком уровне». 

Расширение доступа женщин к правосудию зависит от обеспечения 

того, чтобы все компоненты системы правосудия отвечали потребностям 

жертв насилия в отношении женщин и домашнего насилия.  

Дискриминация в отношении женщин, основанная на вредных или 

несправедливых гендерных стереотипах, может отрицательно сказываться на 

их способности получить доступ к правосудию. Жертвы насилия в 

отношении женщин и домашнего насилия намного чаще, чем жертвы 

других преступлений, сталкиваются с огромным недоверием и упреками, 

основанными на широко распространенных стереотипах и заблуждениях. 

Система правосудия может непреднамеренно способствовать закреплению 

таких мифов и вредных стереотипов.  

Поэтому все правоохранительные и судебные органы должны 

воздерживаться от участия в любых формах дискриминации и убеждаться в 

том, что все судебные процедуры в делах, связанных с насилием 
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в отношении женщин и домашним насилием, «осуществляются на основе 

принципов беспристрастности и справедливости и не подвержены влиянию 

гендерных стереотипов или дискриминационного толкования правовых 

норм, включая нормы международного права». 

 

6.ПРЕДОВРАЩЕНИЕ НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И СЕМЕЙНОГО 

НАСИЛИЯ.  
 

Профилактическая работа — это область, в которой такие проблемы, 

как гендерное неравенство, терпимость к насилию и стереотипы, 

продлевающие существование насилия в отношении женщин, могут 

решаться как специалистами, так и обществом в целом. 

Необходимы превентивные меры как стратегического, так и долгосрочного 

характера, с тем чтобы бросить вызов искаженным представлениям и 

изменить менталитет, который оправдывает насилие в отношении женщин и 

домашнее насилие.  

 

6.1. РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Участковые уполномоченные органов внутренних являются чаще всего 

участвующими в делах, связанных с домашним насилием. Они не 

специализируются на делах о домашнем насилии, однако одной из их 

специфических обязанностей является проведение «профилактической 

работы» с лицами, совершившими правонарушения или преступления в 

семье. 

Участковые имеют право ставить лиц, считающихся нарушителями 

общественного порядка, в том числе лиц, совершивших домашнее насилие, 

на профилактический учет.  Правонарушитель заносится в базу данных, и 

участковый обязан проводить профилактические беседы с лицом, состоящим 

на учете, следить за его поведением и контактами, опрашивать его 

родственников и соседей, а также применять административные наказания в 

случае дальнейшего нарушения закона. При условии отсутствия дальнейших 

жалоб, и если участковый определит, что состоящее 

на профилактическом учете лицо больше не представляет угрозы, оно 

снимается с учета. В случае несоблюдения данным лицом закона в 

отношении него может быть возбуждено уголовное дело.  

Сотрудники милиции, как правило, не проявляют особой активности в 

проведении такого рода профилактической работы, не ставя на учет 

правонарушителей и не поддерживая контактов с теми, кто был поставлен на 

учет. Причиной бездействия милиции, как утверждается, является большая 

нагрузка на многих участковых в сочетании с низким приоритетом, 

придаваемым делам о домашнем насилии, или личными предубеждениями.  
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Недостаточное внимание, уделяемое безопасности жертвы, вызывает 

особую озабоченность в свете того факта, что, как показывает 

международная практика, конкретные действия, связанные с возбуждением 

судебного разбирательства или участием в нем, как правило, приводят к 

дальнейшему и более интенсивному насилию.  

Помимо процессуальных недостатков правоохранительной системы с 

точки зрения предотвращения эскалации домашнего насилия, широко 

известно и документально подтверждено, что милиция систематически не 

возбуждает дела о домашнем насилии. Из-за широко распространенных 

заблуждений и гендерных стереотипов, присутствующих на всех уровнях 

правоохранительной и судебной систем, милиция часто не видит 

необходимости вмешиваться в то, что она считает «личными делами», и не 

признаёт домашнее насилие в качестве деяний, требующих принятия 

профилактических мер или проведения расследования.  

Адвокаты, представляющие интересы пострадавших от домашнего 

насилия, сообщают, что милиция по сути, часто обвиняет женщин в насилии 

или пытается отговорить их от подачи официальных жалоб.  

Когда правоохранительные органы  не реагируют на случаи домашнего 

насилия, это порождает высокий уровень недоверия среди жертв. Лишь 

очень небольшой процент женщин, столкнувшихся с домашним насилием, 

когда-либо обращались в правоохранительные органы. 

 
 

6.2 ЗАЩИТА ЖЕРТВ. 
Обязательство проявлять должную предусмотрительность при 

оказании помощи жертвам насилия в отношении женщин/лицам, 

пережившим насилие в семье, и обеспечении их защиты требует от 

государств «сделать всё необходимое для того, чтобы жертвам была оказана 

немедленная и всеобъемлющая помощь, в согласованной, разносторонней и 

профессиональной форме, без какой бы то ни было дискриминации и 

независимо от факта наличия или отсутствия жалобы с их стороны. Эта 

помощь должна оказываться бесплатно, на конфиденциальной основе и 

обеспечиваться непрерывно. Государство должно создавать условия для того, 

чтобы предоставляемые услуги, включая приюты, медицинские, 

психологические и консультативные услуги (в том числе юридическая 

помощь), были достаточными (и финансируемыми в достаточном объеме) 

для удовлетворения потребностей населения. Такие услуги по обеспечению 

защиты должны быть доступны для всех 

лиц, переживших насилие в отношении женщин, в том числе для женщин из 

групп меньшинств. Помощь и защита должны предоставляться до, во время и 

после окончания разбирательства по делу.   

Количество учреждений, которые могли бы оказать помощь жертвам 

домашнего насилия, слишком мало для удовлетворения реальных 

потребностей населения, и кризисные центры или приюты имеются не во 
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всех регионах страны.  Жители многих регионов не могут получить доступ к 

кризисным центрам, которые расположены только в г. Бишкек, Оше или 

областных центрах.   Даже в тех случаях, когда центры по предоставлению 

услуг на местах существуют, о них зачастую не известно  самим лицам, 

пережившим насилие.  

Что касается других форм информационных услуг и услуг поддержки, 

то в Кыргызстане отсутствует поддерживаемая государством   телефонная 

«горячая линия» по вопросам домашнего насилия, обратившись на которую 

жертвы насилия/лица, пережившие насилие, могли бы получить поддержку.   

Ни государственные, ни неправительственные организации в настоящее 

время не удовлетворяют потребности в помощи, имеющиеся у находящихся 

в особо уязвимом положении лиц, переживших домашнее насилие. В эту 

группу могут входить, в частности, женщины-инвалиды, женщины с ВИЧ, 

женщины, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, 

этнические меньшинства и женщины-мигранты. 

  

6.3.ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ.  

Одним из препятствий для получения женщинами доступа к 

правосудию является отсутствие у них доступа к «качественным, 

учитывающим гендерную специфику юридическим консультативным 

услугам, включая юридическую помощь»  Юридическая помощь является 

важным компонентом мер, которые должны приниматься государствами для 

обеспечения защиты жертв/ лиц, переживших насилие в отношении женщин.  

Юридическая помощь должна быть качественной и бесплатной или, по 

крайней мере, недорогой. Юридическая помощь и содействие должны 

предоставляться как по гражданским, так и по уголовным делам. 
  
Закон КР «О гарантированной государством юридической помощи» (2016 г.) 

направлен на улучшение доступа к правосудию для групп населения, 

находящихся в уязвимом или неблагоприятном положении. В законе 

определены категории лиц, имеющие право на получение юридической 

помощи.  Он охватывает такие виды юридической помощи, как правовое 

консультирование, помощь в составлении документов правового характера и 

представление интересов гражданина в органах досудебного производства и 

в судах.  Однако в законе жертвы насилия в отношении женщин или 

домашнего насилия не признаются в качестве особых категорий граждан, 

имеющих право на юридическую помощь только на этом основании.   
 

Пример: В Грузии закон «О юридической помощи» предусматривает 

два вида услуг: юридические консультации и юридическую помощь. Законом 

предусмотрено, что бесплатные юридические услуги (первичная 

юридическая помощь) доступны всем жертвам/лицам, пережившим 
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домашнее насилие (а также другим категориям граждан), независимо от их 

дохода.  

Жертвы домашнего насилия могут также получить доступ к более 

сложной юридической помощи (составление юридических документов и 

представление интересов в суде) при условии, что они одновременно 
отвечают критериям неплатежеспособности.  

Служба юридической помощи при Министерстве по исполнению 

наказаний, пробации и юридической помощи обеспечивает работу бюро 

юридической помощи и консультационных центров по всей стране, а также 
сотрудничает с группой адвокатов, работающих на общественных началах.  

Служба юридической помощи проводит тренинги, а также 

разработала профессиональные стандарты для обеспечения высокого 

качества юридической помощи. Она проводит мероприятия по повышению 

уровня информированности граждан о возможности получения 
юридической помощи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Реформа судебно-правовой системы, благодаря которой в Кыргызстане 

появился ряд новых кодексов, была направлена прежде всего на 

гуманизацию законодательства и декриминализацию отдельных видов 

преступлений. Семейное насилие, в рамках изменения законодательства 

напротив, было криминализовано – его включили в Уголовный Кодекс, где 

предусмотрено наказание в виде лишение свободы на срок до пяти лет.  

Но чаще, действия виновных, связанные с семейным насилием, 

квалифицируют по разным статьям Уголовного Кодекса в  зависимости от 

последствий, а так же как мелкое хулиганство по Кодексу о 

правонарушениях.       

В республике практика уголовного судопроизводства по делам о 

семейном насилии  постоянно находится в поле зрения законодателя и 

высших судебных органов.  

Верховный суд Кыргызской Республики    предъявляют повышенные 

требования к качеству расследования и судебного разбирательства по делам 

о семейном насилии, к соблюдению всех специальных правил производства 

следственных (досудебное производство) и судебных действий , особенно с 

участием детей, к обеспечению их прав и законных интересов, к принятию 

мер воспитательного и профилактического характера.  

Но все же,  Закон «Об охране и защите от семейного насилия» 

включает прогрессивные нормы, но не реализуется в полной мере; 

отсутствие возможности изолировать агрессора ставит жертв в еще более 

уязвимое положение; Закон «Об охране и защите от семейного насилия» и 

новое уголовное законодательство требуют мониторинга и детального 

анализа правоприменительной и судебной практики, чтобы оценить 

воздействие на ситуацию с семейным насилием. 

Кроме того, органы внутренних дел должны реагировать на 

сообщения о фактах семейного насилия от любых лиц, осуществлять 

профилактику и пресечение семейного насилия с помощью охранных 

ордеров. Это документ, призванный обеспечить государственную защиту 

пострадавшему и применение определенных законом мер воздействия к 

лицу, совершившему насилие. Этот документ выдается на 3 дня и запрещает 

любые контакты виновника с потерпевшей стороной. По просьбе 

пострадавшей стороны ордер может быть продлен до 30 дней, а за нарушение 

его условий виновнику грозит серьезный штраф и обязательное прохождение 

коррекционной программы. Если ранее ордер выдавался только по решению 

суда или по просьбе жертвы, теперь милиция обязана выдать его при 

выявлении фактов насилия вне зависимости от желания жертвы. Но контроль 

за исполнением условий охранных ордеров практически не ведется. 
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Принятие в 2017 году нового Закона «Об охране и защите от 

семейного насилия» вселило надежду на улучшение ситуации, поскольку он 

содержал прогрессивные нововведения. Впервые в законе определена 

необходимость и обязательность прохождения виновным лицом 

коррекционных программ, направленных на изменение поведения. 

Коррекционные программы применяются лишь эпизодически, в 

большей степени неправительственными организациями, реализующими 

проекты. 

Еще одна гарантия нового закона – право пострадавших обратиться в 

суд с одним или несколькими требованиями к лицу, совершившему семейное 

насилие. Например, временно выселить агрессора из места совместного 

проживания или ограничить родительские права в части контактов с 

несовершеннолетними детьми. Однако данные по правоприменительной 

практике этих норм закона пока отсутствуют. 

Одним из видов пресечения семейного насилия, которое могут 

осуществлять органы внутренних дел является незамедлительное помещение 

лица, жизни и здоровью которого угрожает опасность, в безопасное место 

либо убежище. С исполнением этой нормы возникают трудности, т.к. в 

республике  в г. Бишкек на сегодняшний день есть один единственный  

государственный кризисный центр для поддержки женщин «Аялзат», 

который  рассчитан на 60 мест, с расчетом одна мама с ее детьми. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте понятие семейного насилия. 

2. Виды наказаний, предусмотренные за семейное насилие. 

3. Какие виды преступлений против уклада семейных отношений и 

интересов детей предусмотрены УК КР ? 

4. Какие обстоятельства подлежат установлению по преступлениям 

похищения с целью вступления в брак?   

5. Кто несет уголовную ответственность при нарушении 

законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных 

обрядов? 

6. Что включает в себя профилактика семейного насилия? 

7.  Какие меры могут быть приняты к агрессору по Закону о  «Об охране 

и защите от семейного насилия»? 


