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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ	АСПЕКТЫ	СЕМЕЙНОГО	НАСИЛИЯ	 
В	КЫРГЫЗСКОЙ	РЕСПУБЛИКЕ

Ш.Б. Сулейман, Э.Б. Болотбекова 

Аннотация. Рассматриваются проблемы семейного насилия и пути их решения при помощи анализа ситуации в стране  
и нормативно-правовой базы Кыргызской Республики через призму Целей Устойчивого Развития. Так, были изучены ви-
ды, формы и факторы семейного насилия в семье, такие как: врожденное стремление к власти и контролю над партнером; 
копирование модели взаимоотношений родителей, виденной в детстве детьми и т. д. Проведен анализ влияния семейного 
насилия на человека и общество, а также предложены меры по борьбе с ним и были приведены статистические данные по 
семейному насилию в стране. Итак, по мнению автора, необходимо усовершенствование законодательной базы в сфере 
семейного насилия, повышения уровня доступности социальных услуг для жертв насилия, эффективные информационные 
кампании против насилия и искоренение общественного равнодушия.
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КЫРГЫЗ	РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ	ҮЙ-БҮЛӨЛҮК	 
ЗОМБУЛУКТУН	СОЦИАЛДЫК-УКУКТУК	АСПЕКТИЛЕРИ

Ш.Б. Сулейман, Э.Б. Болотбекова 

Аннотация. Макалада Туруктуу өнүктүрүү максаттарынын призмасы аркылуу өлкөдөгү кырдаалга жана Кыргыз Рес-
публикасынын ченемдик укуктук базасына талдоо жүргүзүү менен үй-бүлөлүк зомбулук көйгөйлөрү жана аларды чечүү 
жолдору каралат. Ошентип, үй-бүлөдөгү үй-бүлөлүк зомбулуктун түрлөрү, формалары жана факторлору изилденген, ми-
салы: өнөктөштү башкарууга жана көзөмөлдөөгө тубаса умтулуу; балдардын ата-энелеринин бала кезинде көргөн мами-
лелеринин моделин көчүрүү ж. б. Үй-бүлөлүк зомбулуктун адамга жана коомго тийгизген таасирине талдоо жүргүзүлдү, 
ошондой эле ага каршы күрөшүү боюнча чаралар сунушталды жана өлкөдөгү үй-бүлөлүк зомбулук боюнча статистика-
лык маалыматтар келтирилди. Ошентип, автордун пикири боюнча үй-бүлөлүк зомбулук чөйрөсүндөгү мыйзамдык базаны 
өркүндөтүү, зомбулуктун курмандыктары үчүн социалдык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн жогорулатуу, зомбулукка кар-
шы натыйжалуу маалыматтык кампаниялар жана коомдук кайдыгерликти жоюу зарыл.

Түйүндүк сөздөр: үй-бүлө; үй-бүлөлүк зомбулук; зордук-зомбулук; Кыргыз Республикасы; коом; мамлекет; гендердик 
теңчилик.

SOCIO-LEGAL ASPECTS OF FAMILY VIOLENCE  
IN THE KYRGYZ REPUBLIC

Sh.B. Suleiman, E.B. Bolotbekova 

Abstract. The article is devoted to the problems of family violence and ways to solve it by analyzing the situation in the country and 
the regulatory framework of the Kyrgyz Republic (hereinafter referred to as the Kyrgyz Republic) through the prism of Sustainable 
Development Goals. Thus, the types, forms and factors of family violence in the family were studied, such as: an innate desire 
for power and control over a partner; copying the model of parents' relationship with children seen in childhood, etc.). The author 
analyzed the impact of family violence on a person and society, and also proposed measures to combat it and statistics on domestic 
violence in the country were provided. So, according to the author, it is necessary to improve the legislative framework in the field 
of family violence, increase the level of accessibility of social services for victims of violence, effective information campaigns 
against violence and the eradication of public indifference.
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Семья – это основа общества, которая яв-
ляется ключевым звеном как общества, так 
и государства. Как сказал В.А. Сухомлинский, 
«семья – это та первичная среда, где человек 
должен учиться творить добро» [1]. То есть, се-
мья – это столп общества, при помощи которого 
и формируется государство, так как именно се-
мья порождает институты гражданского обще-
ства и создает основные функции для социаль-
ных и политических институтов.

Так, государство в своей политике обеспе-
чивает защиту семейных ценностей и его здоро-
вого развития. В Законе Кыргызской Республики 
«Об охране и защите от семейного насилия» от 
27 апреля 2017 года № 63 была отражена важ-
ность семьи и способы ее защиты. И не только 
этот закон, но и другие нормативно-правовые 
акты направлены на защиту семьи [2]. 

В рамках реформирования судебной и пра-
воохранительной системы были обновлены уго-
ловное, уголовно исполнительное и уголовно 
процессуальное законодательство Кыргызской 
Республики. Например, в Уголовном Кодексе 
Кыргызской Республики 2021 года появилась 
новая норма, связанная с семейным насилием, 
за совершение которого предусмотрена опреде-
ленная санкция. Также существует множество 
программ по поддержке семьи и защите детей, 
где есть поэтапные планы по реализации этой 
программы, разработанные Правительством 
Кыргызской Республики. В 2017 году с приняти-
ем Закона «Об охране и защите от семейного на-
силия» был создан временный охранный ордер, 
который выдавался правоохранительными орга-
нами. Точнее, «временный охранный ордер – это 
документ, предоставляющий государственную 
защиту пострадавшему от семейного насилия 
и влекущий применение определенных мер воз-
действия к лицу, совершившему семейное наси-
лие» [2]. Так, по данным МВД, за 2019 год было 
выдано 6 133 временных охранных ордера по 
всей стране.

Дополнительно институты гражданского 
общества также акцентируют свое внимание 
на данной проблеме, так как именно семья яв-
ляется основой общества и формирует новое 
поколение. Не только институты гражданского 
общества, но и международные организации 

и компании, такие как Организация Объединен-
ных Наций (ООН) и Международный Комитет 
Красного Креста (МККК), уделяют большое 
внимание проблемам семейного и гендерного 
насилия. Их действия сопровождаются множе-
ственными актами, такими как Всеобщая декла-
рация прав человека, Декларация прав ребенка, 
Конвенция о ликвидации всех форм дискрими-
нации в отношении женщин и Конвенция о пра-
вах ребенка. На сегодняшний день проводится 
множество мероприятий и конференций в рам-
ках гендерного равенства в обществе и в семье. 

Государство создает все необходимые меры 
для защиты института семьи и семейных ценно-
стей. В Законе «Об охране и защите от семейно-
го насилия» под семейным насилием понимают-
ся «умышленные действия физического, психо-
логического, экономического характера или их 
угроза, а также пренебрежительное отношение, 
совершенные одним членом семьи/приравнен-
ным к нему лицом в отношении другого члена 
семьи/приравненного к нему лица» [2]. То есть, 
это негативное обращение одного человека по 
отношению к другому, совершаемое в домашних 
условиях, например, в браке или когда люди жи-
вут вместе. 

Проблема семейного насилия не только 
в Кыргызстане, но и во всем мире была и оста-
ется актуальной, потому что это – социально-
личностный вопрос, который касается не только 
одного человека, но всех людей, являясь замк-
нутым кругом. Так, за девятнадцать лет число 
насилий не изменилось, хоть и были приняты 
и усовершенствованы множество нормативно-
правовых актов и международных договоров. 
Иными словами, государство гарантирует права 
и свободы каждого, независимо от националь-
ности, пола, образования и имущественного по-
ложения, в том числе равенство мужчины и жен-
щины. Но права в отношении женщины, детей 
и семьи не считались каким-либо отдельным 
и реальным правом. Получается, законы суще-
ствуют, но люди не знают их или же боятся их 
оглашать. Зачастую во многих семьях практику-
ется бытовое насилие, которое включает в себя 
конфликты, физические, моральные и сексуа-
льные издевательства с элементами контроля 
и проявления власти со стороны совершающего 
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насилие человека. Иначе говоря, грань между 
бытовым и домашним насилием очень тонка, так 
как бытовое насилие быстро перерастает в си-
стематическое. Домашнее насилие развивается 
циклично, переходя все фазы бытового насилия. 
В нашей стране насилие в семье – распростра-
ненное явление, и с ним тяжело бороться право-
вым путем, потому что оно латентно. 

В теории есть два вида и шесть форм се-
мейного насилия, где «первое включает в себя 
умышленное и непредумышленное насилие, 
а второе включает в себя такие формы, как эмо-
циональное, экономическое, физическое, сек-
суальное, технологическое и территориальное 
насилие и ограничение социальных контактов» 
[3]. Самым опасным среди этих видов является 
физическое насилие, так как оно может сконцен-
трировать в себя все виды или несколько видов 
семейного насилия. Так, по статистическим дан-
ным, за 2019 год было выявлено 6 145 случаев 
семейного насилия, а число выданных охранных 
ордеров составляет 53 55 [4]. 

Факторами возникновения насилия являют-
ся: врожденное стремление к власти и контролю 
над партнером; копирование модели взаимоот-
ношений родителей, увиденной в детстве, а так-
же стресс, полученный в результате неблаго-
приятной обстановке в семье; низкая культура 
поведения или алкоголизм; стереотипы, явля-
ющиеся мифами; и последнее – «в убеждени-
ях некоторых религиозных течений (сект), где 
принята точка зрения, что замужние женщины 
должны подвергаться домашнему насилию не-
зависимо от конкретных причин. Так требует их 
религия!» [5]. 

Если подытожить, весь смысл данной про-
блемы заключается в основном в желании кон-
тролировать партнера и самоудовлетвориться.

Исходя из вышеизложенного, нужно от-
метить, что права человека являются одним из 
базовых подходов в решении проблемы насилия 
в семье. То есть данный подход требует внима-
ния государства к таким аспектам проблемы, 
как: а) усовершенствование существующих 
норм права, регулирующих насилие в семье;  
б) доступность услуг по защите от насилия в се-
мье, обеспечивающих безопасность и самостоя-
тельность пострадавших от насилия. 

Так, на национальном уровне существует 
один из наиболее прогрессивных на постсовет-
ском пространстве Закон Кыргызской Республи-
ки «Об охране и защите от семейного насилия» 
от 27 апреля 2017 года, где правом сообщать 
в правоохранительные органы о насилии может 
не только жертва, но и свидетели, а милиционе-
ры вправе ограничить действия насильника. Но, 
к большому разочарованию, на практике закон 
почти не работает, и многие агрессоры продол-
жают уходить от ответственности. 

По данным Национального статистическо-
го комитета, именно женщины чаще всего стра-
дают от рук своих мужей или родственников. 
В 2018 году 95 % зарегистрированных случаев 
семейного насилия совершались мужчинами 
[4]. И для того, чтобы закон заработал в полную 
силу, необходимо и изменить то, как домашнее 
насилие воспринимается самим обществом, 
и должна быть реакция со стороны государства, 
выраженная в волеизъявлении и выделении 
средств на борьбу с насилием. Эти средства не-
обходимы для оказания помощи пострадавшим 
от семейного насилия в кризисных центрах 
и развития коррекционных программ для ви-
новников насилия. Изучив ситуацию в стране, 
автор выяснил, что в Кыргызской Республике 
есть всего шестнадцать работающих кризисных  
центров, и только в пяти из них есть убежища 
для жертв семейного насилия. 

Становится ясно, что акцент делается имен-
но на искоренении равнодушия к насилию. По-
тому что наше равнодушие может усугубить 
и проложить насилие. Также особое место за-
нимает эффективная работа правоохранитель-
ных органов, так как именно правоохранители 
могут противостоять действиям насильника. Но 
в последнее время со стороны правоохранитель-
ных органов проявляется больше равнодушия, 
чем со стороны общества. Например, во время 
пандемии COVID-19 число случаев семейно-
го насилия увеличилось, так как из-за тяжелой 
ситуации в стране все были вынуждены нахо-
диться в своих домах. Случаи насилия участи-
лись. Но даже если у кого-то и получилось за-
явить об этом в правоохранительные органы, 
то милиционеры чаще всего списывали проис-
ходящее на обычный бытовой конфликт. А если 
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устанавливался факт семейного насилия, то про-
сто выдавался охранный ордер на три дня, за-
прещающий агрессору любые контакты с по-
страдавшей, исполнение которого в последую-
щем никто не контролировал. Также не почти 
не проводилось тренингов и мероприятий для 
информирования населения.

В этой связи нужно отметить, что ценность 
семьи с каждым днем падает. Формируется об-
щественное мнение и суждение о семейном на-
силии как обычном в браке деле, что усугубляет 
такие ситуации в семьях и порождает в итоге 
равнодушие со стороны социума.

Государство, выступая гарантом прав и сво-
бод граждан, должно усовершенствовать нор-
мы и законы, регулирующие вопросы семьи, 
и направить все усилия на реализацию всех про-
грамм и планов по минимизации преступности 
в семье. Результаты исследования могут быть 
использованы при разработке и реализации со-
циальной политики в области семьи, а также 
при разработке концепции ненасильственных 
методов решения межличностных конфлик-
тов. Ключевые положения и фактический ма-
териал исследования могут найти применение 

в подготовке и создании учебных курсов по со-
циологии и юриспруденции.
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