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ВВЕдЕНИЕ

Данное Практическое руководство предназначено для адвока-
тов, готовых специализироваться в сопровождении женщин, пос-
традавших от насилия, и представлять их интересы в ходе рассле-
дования и судебном процессе (далее – Руководство), является ре-
зультатом коллективного труда практикующих юристов, адвокатов, 
специалистов в области альтернативного разрешения споров и спе-
циалистов в области гендерного права.

Руководство предназначено для того, чтобы сформировать у 
адвоката полную картину по большинству аспектов, связанных с 
гендерным насилием и ролью адвоката (юриста) в защите прав и 
свобод женщин, подвергшихся такому насилию.

Руководство не заменяет нормативных правовых актов, имеет 
практическую направленность и будет способствовать ориентиро-
ванию адвоката в том, какие процессуальные возможности имеют-
ся у него в части защиты прав женщин, а также каковы правовые и 
институциональные основы в борьбе с гендерным насилием в ус-
ловиях Кыргызской Республики.

Руководство содержит общие разделы, посвященные теорети-
ческим аспектам гендерного насилия, необходимые адвокату для 
понимания глубинных причин и социальных факторов, оказываю-
щих влияние на увеличение количества случаев гендерного наси-
лия. 

В Руководстве представлено описание наиболее распространен-
ных процессуальных ситуаций, с которыми может столкнуться ад-
вокат в ходе выбора и реализации позиции по делам о гендерном 
насилии. 

Кроме того, в Руководстве имеется раздел, посвященный аль-
тернативным способам разрешения споров, связанных с ситуация-
ми гендерного насилия.

Помимо вопросов, касающихся оказания правовой помощи жен-
щинам, пострадавшим от гендерного насилия, в Руководстве нашли 
отражение аспекты деятельности адвокатов «ради общественного 
блага», определено значение такой деятельности как для личност-
ного профессионального роста адвоката, так и для общества. 
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Практическое руководство ориентировано, в первую очередь, на 
применение его адвокатским сообществом, но может быть также 
использовано практикующими юристами, преподавателями и сту-
дентами высших учебных заведений, а также будет интересно лю-
бым лицам, осуществляющим деятельность в области защиты прав 
женщин. 
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Глоссарий

Гендерное насилие любое нарушающее физические и лич-
ностные границы человека действие, 
совершенное против ее/его воли, осно-
ванное на социально предписанных (ген-
дерных) различиях между мужчиной и 
женщиной

Гендерная 
сегрегация

концентрация мужчин и женщин в раз-
ных секторах жизнедеятельности обще-
ства, в разных занятиях и профессиях

Насилие намеренное использование – реальное 
или угрожаемое – физической силы или 
власти против самого себя, другого лица, 
группы лиц или какого-то сообщества, 
причиняющее либо с большой вероятнос-
тью способное причинить увечья, психо-
логические травмы, привести к смерти, 
вызвать трудности в развитии или лише-
ния

Насилие против 
женщин

любое насилие, совершаемое по гендер-
ному признаку, которое влечет за собой 
или может повлечь физический, сексу-
альный или психологический вред для 
женщины, причинить ей страдания

Психологическое 
насилие

угроза совершения физического, сексу-
ального, экономического насилия, а так-
же умышленное унижение чести и досто-
инства, принуждение к совершению пра-
вонарушений или деяний, представляю-
щих опасность для жизни или ведущих 
к нарушению психического, физического 
здоровья, а также ограничение совершен-
нолетних лиц в праве на общение

Сексуальное насилие деяние одного члена семьи, посягающее 
на половую неприкосновенность и поло-
вую свободу другого члена семьи, а так-
же действия сексуального характера по 
отношению к несовершеннолетнему чле-
ну семьи
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Семейное насилие умышленные действия физического, пси-
хологического, экономического характера 
или их угроза, а также пренебрежитель-
ное отношение, совершенные одним чле-
ном семьи/приравненным к нему лицом в 
отношении другого члена семьи/прирав-
ненного к нему лица

Социально-правовая 
защита от насилия в 
семье

деятельность соответствующих служб 
по разрешению трудной жизненной си-
туации в семье посредством социальной 
поддержки членов семьи, пострадавших 
от семейного насилия, оказанию помо-
щи семье в восстановлении нормальных 
семейных отношений, разработке мер по 
коррекции поведения

Трудная жизненная 
ситуация

ситуация, объективно нарушающая жиз-
недеятельность и морально-психологи-
ческое состояние члена семьи в связи с 
конфликтами и (или) жестоким обраще-
нием в семье

Физическое насилие прямое или косвенное умышленное фи-
зическое воздействие одного члена се-
мьи/приравненного к нему лица на дру-
гого члена семьи/приравненного к нему 
лица, лишение возможности отправления 
жизненно важных функций, лишение или 
ограничение свободы передвижения, жи-
лья, пищи, одежды, принуждение к тяже-
лому физическому труду, а также уклоне-
ние от обязанностей по уходу и заботе

Экономическое 
насилие

умышленное невыполнение одним чле-
ном семьи/приравненным к нему членом 
семьи обязанностей по содержанию дру-
гого члена семьи/приравненного к нему 
лица, а также умышленное лишение или 
ограничение права получения или распо-
ряжения предназначающимися в силу за-
кона лицу имуществом или доходами, и/
или использования средств и имущества 
доверенным лицом в ущерб доверителю
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Список сокращений

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения
ГК КР Гражданский кодекс Кыргызской Республики
ГКНБ Государственный комитет национальной 

безопасности
ГОМ городское отделение милиции
ГОРОВД городской отдел внутренних дел
ЗС Законодательное собрание
ЗЧМТ закрытая черепно-мозговая травма
КоАО КР Кодекс об административной ответственности 

Кыргызской Республики
КР Кыргызская Республика
КУЗП книга учета записи преставлений
ЛГБТ аббревиатура, образованная из первых букв 

названий групп представителей сексуальных и 
гендерных меньшинств

ОВД орган внутренних дел
ПОМ поселковое отделение милиции
ПРООН Программа развития ООН
ПССИ подразделение службы судебных исполнителей
СК Семейный кодекс
СМИ средства массовой информации
СМЭ судебно-медицинская экспертиза
СНП Собрание народных представителей
США Соединенные Штаты Америки
ТК КР Трудовой кодекс Кыргызской Республики
УК КР Уголовный кодекс Кыргызской Республики
УПК КР Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской 

Республики
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РАЗдЕЛ 1. 
ГЕНдЕРНОЕ НАСИЛИЕ 

В КыРГыЗСКОй РЕСПуБЛИКЕ

1.1. Понятие и предпосылки гендерного насилия 
в обществе Кыргызской Республики

Гендерное насилие – это сложное, многоаспектное по своей 
структуре явление, которое имеет универсальный характер, сущест-
вует в многообразных формах почти во всех сферах жизни, при этом 
проявляется в любом обществе и при любом государственном строе. 

Вопрос о понятии гендерного насилия решается в юридической 
плоскости, а также лежит в сфере других социальных наук. Пра-
вильное понимание правовой сущности гендерного насилия необ-
ходимо для корректной квалификации правонарушений и преступ-
лений, совершаемых в данной области. При этом такая квалифика-
ция зависит от того, насколько верно правоприменители определя-
ют природу насилия с гендерным аспектом. Обусловленность про-
блемы гендерного насилия различными факторами предопределяет 
комплексный подход к ее исследованию.

Понятие «гендерное насилие» появилось всего 50-60 лет назад, 
но проблема насилия как таковая существует длительное время.

В массовом сознании гендерное насилие чаще сводится к сте-
реотипу как чисто физическому надругательству мужчины над жен-
щиной, но это узкий, односторонний подход. На самом деле гендер-
ное насилие в любом обществе и при любом государственном строе 
– категория социокультурная, прежде всего по своим побудитель-
ным мотивам и последствиям. Имея универсальный характер, оно 
существует в многообразных формах практически во всех сферах 
жизни: политической, экономической, духовной, семейно-бытовой.

Попытка определить данное понятие приводит к выводу, что 
гендерное насилие включает в себя и насилие в семье (физическое, 
сексуальное, экономическое, психологическое), и сексуальное на-
силие (дома, на работе, в общественных местах), и экономическое 
насилие над женщинами (трудовая дискриминация), и трэффик 
(торговля женщинами и детьми) и многое другое. Поэтому иссле-
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дование феномена гендерного насилия невозможно без обращения 
к различным областям знания. Такое обращение необходимо как 
при анализе самого понятия «насилие», так и при корреляции его с 
понятиями «насилие над женщинами», «гендерное насилие». 

В настоящее время, по мнению М.В. Аристовой, в гендерных 
исследованиях, отмечается несколько направлений, посвященных 
проблеме гендерного насилия:

а) биосоциальное, рассматривающее соотношение биологическо-
го и социального в человеке в связи с его половой принадлежностью;

б) культурологическое, выявляющее особенности социокуль-
турной детерминации пола, общественные стереотипы, допусти-
мые требования к поведению женщин и мужчин;

в) политико-правовое, изучающее созданные мужчинами соци-
альные институты, поддерживающие власть против тех, кто менее 
социально защищен в своих возможностях;

г) социально-экономическое, исследующее экономику домаш-
него хозяйства, низкий уровень вознаграждения женских видов де-
ятельности и полное отсутствие материальной оценки труда жен-
щин по воспитанию детей и поддержанию домашнего хозяйства;

д) брачно-семейное, посвященное отношениям в патриархаль-
ной семье, домашнему насилию и способам его предотвращения, 
исследованию мужской агрессии, трансформации традиционной 
семьи и возникновению новых ее форм, изменению поло-ролевого 
статуса женщин и мужчин в современной семье;

е) психологическое, представляющее женскую психологию, и, 
в отличие от классического фрейдизма, вырабатывающее новый 
взгляд на женскую сексуальность, причины женских психических 
расстройств;

ж) лингвистическое, изучающее языки, употребляемые женщи-
нами и мужчинами, в том числе роль слова и образа в дискримина-
ции человека по признаку пола, соотношение языка и положения 
женщин в обществе;

з) этическое, обращенное к проблемам ненасилия и справедли-
вости во взаимоотношениях полов, преодоления двойного стандар-
та в морали, значения ценностей человеческого альтруизма, этики, 
заботы.1

1 Аристова М.В. Компонент насилия в гендерных взаимодействиях: социально-философский ана-
лиз: автореф. дис. д-ра филос. наук. – М., 2009. – С. 5.
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Насильственное мышление и насильственная деятельность за-
крепляются на нескольких уровнях и составляют хорошо отлажен-
ный комплексный механизм формирования и воспроизводства на-
силия, дискриминации, подчинения, манипуляции и контроля.

Первый уровень касается непосредственно самой лингвистичес-
кой структуры языка. Наиболее глубокое исследование этого аспекта 
было проведено в рамках феминистской лингвистической критики, 
констатирующей факты языкового различия. В результате анализа 
языковых структур выяснилось, что посредством языка игнорирует-
ся опыт определенных групп людей, в частности, женщин.

Следующий уровень формирования и закрепления насилия 
– идеологический. На этом уровне за женщиной обществом закреп-
ляется статус вторичности. Со времен античности сатирики и мо-
ралисты находили удовольствие в изображении женских слабостей, 
обвиняя женщину во всех грехах. Будучи доминирующей идеоло-
гией, патриархальный дискурс пронизывает любую сферу жизни 
социума.

Третий уровень – институциональный, поддерживающий идео-
логию посредством социальных институтов и включающий сферу 
образования, науки, права, средств массовой информации и т. д.

Четвертый уровень, где, как правило, происходит прямая репре-
зентация насилия – это уровень социальных практик, то есть пов-
седневной жизни общества, которая поддерживает существующую 
идеологию путем социализации обоих полов в соответствии с ос-
новными патриархальными образцами ролей и статусов. Выступая 
посредником между индивидом и социальной структурой, семья 
осуществляет контроль и подчинение там, где политические и дру-
гие власти оказываются недостаточными. Именно в семье осущест-
вляется контроль над женским телом, поведением и исполнением 
предписанных ролей.2

Что касается правового регулирования ситуаций гендерного 
насилия, то на сегодняшний день имеются внутринациональные и 
международные источники, раскрывающие понятие гендерного на-
силия и иных смежных категорий.

Так, в самом общем смысле насилие – это физическое или пси-
хическое воздействие одного человека на другого, нарушающее га-
2  Данилова О.М. Психология восприятия насилия: культурный и гендерный аспекты. URL: http://
www.ahmerov.com.
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рантированное Конституцией право граждан на личную неприкос-
новенность в физическом и духовном смысле. 

Физическое насилие выражается в непосредственном воздейс-
твии на организм человека: нанесение побоев, телесных повреж-
дений, истязаний различными способами (в том числе, с примене-
нием каких-либо предметов и веществ) и т.д. В результате физи-
ческого насилия потерпевшему/ей могут быть причинены мучения, 
нанесен вред здоровью. 

Психическое насилие заключается в воздействии на психику че-
ловека путем запугивания, шантажа, угроз (в частности, угроз фи-
зической расправой), чтобы сломить волю потерпевшего к сопро-
тивлению, к отстаиванию своих прав и интересов.3

Необходимо разграничивать такие категории, как «гендерное 
насилие», «насилие в отношении женщин» и «семейное насилие».

Декларация о ликвидации насилия над женщинами, принятая 
Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 г., под термином «насилие 
в отношении женщин» понимает любое насилие, совершаемое по 
гендерному признаку, которое влечет за собой или может повлечь 
физический, сексуальный или психологический вред для женщи-
ны, причинить ей страдания. Сюда включается угроза таковых 
действий, принуждение или произвольное лишение ее свободы, со-
вершаемые в общественной или личной жизни.

Исходя из международно-правовых документов, «насилие над 
женщинами» – термин, который охватывает следующие действия, 
не сводясь, однако, только к ним:

а) физическое, сексуальное или психологическое насилие, про-
исходящее в семье, в виде избиения, совращения детей женского 
пола, насилия, связанного с приданым, супружеского изнасилова-
ния, повреждения женских половых органов и других традицион-
ных действий, наносящих вред женщинам, а также несупружеское 
насилие, связанное с эксплуатацией;

б) физическое, сексуальное или психологическое насилие, со-
вершающееся в постоянных ячейках общества: изнасилование, 
совращение, сексуальные домогательства и запугивания на работе, 
в образовательных учреждениях и где-либо еще, а также торговля 
женщинами и вынужденная проституция;

3  Большой Юридический энциклопедический словарь / Сост. А.Б. Барихин. – М., 2000. – С. 264.
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в) физическое насилие, поощряемое или осуждаемое государс-
твом, где бы оно ни совершалось.

Что касается семейного насилия, то под ним понимается 
любое умышленное действие одного члена семьи в отношении 
другого, если это действие ущемляет законные права и свободы 
члена семьи, причиняет ему физическое или психическое стра-
дания и наносит моральный вред либо содержит угрозу физи-
ческому или личностному развитию несовершеннолетнего члена 
семьи.

Нужно отметить, что семейное насилие отличается от иных 
видов насилия кругом субъектов, посягающих на неприкосновен-
ность женщины. Такими субъектами являются члены семьи, тогда 
как в гендерном насилии наличие семейных связей не является обя-
зательным условием для квалификации деяния.

Гендерное насилие в юриспруденции анализируется, исходя из 
проблем дискриминации по половому признаку, и обычно тракту-
ется как насилие по отношению к женщине. 

Сюда входит обширный круг проблем, главными из которых яв-
ляются:

- непризнание политики равных прав, равных возможностей и 
равной ответственности для мужчин и женщин, основанной 
на равноценности обоих полов как социальных субъектов. 
Эта политика опирается в своей основе на использовании 
понятия sex, т. е. биологический пол. Осуществление такой 
политики способствует насаждению патриархальных стерео-
типов и приводит к подавлению женщины как личности, сни-
жению ее статуса в обществе;

-  трэффик как нелегальное перемещение людей или торговля 
людьми, в первую очередь женщинами и девочками;

-  сексуальные домогательства, включая домогательства на ра-
бочем месте, либо в учебном заведении, с угрозами лишиться 
занимаемой должности, потерять работу, быть отчисленным 
из учебного заведения и т.п.;

-  проведение политики патриархальных стереотипов и пропа-
ганды обычаев и традиций, ведущих к дискриминации жен-
щин, ущемлению их прав и свободы.4

4 Файзуллаева Э. Вопросы гендерного насилия. URL:http://www.undp.uz/en/download/index.php.
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Юридически насилие над женщиной – это нарушение неотъем-
лемого права человека – права на неприкосновенность личности и 
тела. 

Определение гендерного насилия имеется в ведомственном нор-
мативном акте Министерства здравоохранения Кыргызской Рес-
публики, который определяет гендерное насилие как термин, обоз-
начающий любое нарушающее физические и личностные границы 
человека действие, совершенное против ее/его воли, основанное на 
социально предписанных (гендерных) различиях между мужчиной 
и женщиной.5

К актам гендерного насилия согласно вышеуказанного акта от-
носятся:

• Изнасилование
• Попытки изнасилования
• Прикосновение к гениталиям, молочным железам и ягодицам
• Изнасилование мужем/сексуальным партнером
• Домашнее насилие
• Похищение с целью сексуального насилия
• Принуждение к действиям, которые в данной культуре опреде-

ляются как постыдные
• Насильственный брак и принуждение к браку
• Сексуальные домогательства на рабочем месте
•  Принуждение к проституции и другие виды гендерного наси-

лия.
Причины возникновения насилия в отношении женщин иссле-

дуются с различных позиций, включая феминизм, криминологию, 
теорию прав человека, общественное здравоохранение, социоло-
гию, культурологию. Основным подходом к изучению предпосы-
лок гендерного насилия для адвокатов и юристов является крите-
рий защиты прав человека. Такой подход позволяет понять, почему 
пренебрежение правами женщин создает условия для совершения 
насилия над ними. 

5  Типовая инструкция по профилактике насилия и оказания до-психологи-
ческой, психологической и психиатрической помощи пострадавшим от ген-
дерного насилия во время чрезвычайных ситуаций в Кыргызской Республике, 
утвержденная приказом Министерства здравоохранения Кыргызской Респуб-
лики от 7 октября 2015 года № 578.
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Таким образом, к предпосылкам гендерного насилия можно от-
нести следующие основные факторы:

1) Отношения господства и подчинения
Исторически гендерные роли женщин и мужчин были ориен-

тированы иерархически, когда мужчины осуществляли власть и 
управление женщинами. Патриархат лежал в основе установления 
социальных и культурных норм, был встроен в юридические и по-
литические структуры и внедрен в местные и глобальные экономи-
ки. Он также прочно укоренился в официальной идеологии и обще-
ственной жизни. В силу данного подхода женщина воспринималась 
всеми культурами как «лицо», зависящее от мужчины, будь то отца, 
мужа, опекуна. Так называемый «феномен патриархата» ставил лю-
бого мужчину в положение потенциального насильника, связывая 
это с мужской склонностью к насилию. 

В тоже время многочисленные исследования показывают, что, 
хотя биологические и иные личностные факторы объясняют неко-
торую предрасположенность человека к агрессии, все же чаще та-
кие факторы взаимодействуют с семейными, общинными, культур-
ными и прочими факторами внешнего характера и, таким образом, 
создают ситуацию, в которой возникает насилие. Другими слова-
ми, гендерное неравенство усугубляется вредными социальными и 
культурными ожиданиями и представлениями о гендерных ролях, 
которые обычно считают свойственными женщине или мужчине, 
девочке или мальчику. 

2) Культурные и социальные предпосылки
Теория социального научения делает акцент на роль ближай-

шего окружения, которая сводится к тому, что в целом агрессия не 
имеет взаимосвязи с половой принадлежностью, однако общество 
стимулирует развитие в мужчине склонности к насилию через оп-
ределённые модели поведения. Мужское насилие начинается с на-
силия по отношению к себе, к примеру, с запрета мальчикам про-
являть свои чувства. С самого детства мальчикам и девочкам дик-
туются разделенные модели поведения, предписывая, что мальчик 
должен вырасти смелым и ловким представителем сильного пола, 
который получит возможность справиться с ролью охотника либо 
отважного воина и храброго защитника семьи. Кроме того, соци-
альные нормы, закрепляющие доминирующее положение мужчины 
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и культивирующие брутальность, также могут провоцировать аг-
рессивное поведение мальчиков. Закрепляя насилие как обычный 
способ разрешения конфликтов, мы приучаем молодое поколение 
принимать нормы и ценности, которые поддерживают насилие.

Женщинам в связи со способностью материнства предписывает-
ся быть более заботливой, нежной, отзывчивой, поэтому женщины, в 
основном, заняты домашним хозяйством, воспитанием детей, уходом 
за больными, пожилыми. В свою очередь, на мужчин, в основном, 
возлагается работа вне дома, ответственность за содержание семьи. 
То есть такое разделение труда и социальных ролей, якобы, оправды-
вается физиологией. В действительности же, различия между муж-
чинами и женщинами являются социально сконструированными. 

В системе социальных и культурных факторов также можно вы-
делить следующие наиболее значимые аспекты, влияющие на воз-
никновение гендерного насилия:

• Религия и ложное представление о насилии 
Неадекватная трактовка религиозных предписаний, когда отде-

льные лица рассматривают возможность применения гендерного 
насилия, ссылаясь на якобы существующие религиозные нормы, 
значительным образом повышает риск гендерного насилия. В свою 
очередь, специалисты в вопросах религии поясняют, что прямых 
религиозных предписаний о насилии в отношении женщин не су-
ществует.

Отдельные обычаи и традиции культивируют дискриминацию 
в отношении женщин, в частности, похищение невесты, пренебре-
жительное отношение к бесплодным и разведенным женщинам, а 
также реже встречающуюся практику брака по левирату и сорорат. 
Последние мало встречаются в современном Кыргызстане, однако 
не обозначить такие явления нельзя. 

• Ментальность и ценность «полной семьи»
Одной из предпосылок повторяющегося насилия являются об-

щественные установки на «сохранение семьи любой ценой». Жен-
щины долгое время находятся в жестоком окружении, а окружение 
подталкивает их к воссоединению с причинителем вреда. Если же 
женщина решается противостоять насилию, то общество (окру-
жение) ассоциирует ее как разрушительницу семьи, неспособную 
«угодить мужу», вырастить детей и дать им хорошее воспитание. 
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Жители сельской местности в большей степени подвержены 
стереотипам в области брачных отношений, чем жители городов. 
Согласно результатам исследования 66% респондентов считают, 
что женщина должна пожертвовать всем для сохранения семьи6.

• Стигматизация
Многие женщины в кыргызстанском обществе опасаются стиг-

матизации и позора в случаях защиты своих прав (огласка при про-
тивостоянии гендерному насилию), что становится основой тради-
ции обвинять во всем женщину. 

К примеру, в случаях изнасилования мы можем наблюдать суж-
дения людей о том, что женщина сама спровоцировала насилие. К 
примеру, оценке подлежит то, как женщина была одета; была ли в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения; доброволь-
но ли села в машину; почему находилась без мужского сопровожде-
ния в ночное время суток; имеет ли популярность у противополож-
ного пола и т.д. Важно, что при этом личность лица, применившего 
насилие, упускается из общего контекста. Более того, отдельные 
группы людей склонны проявлять жалость по отношению к пре-
ступникам. К примеру, в случаях вынесения обвинительного приго-
вора молодому парню за изнасилование находятся те, кто обвиняет 
женщину-потерпевшую от насилия в том, что она сломала/испор-
тила жизнь молодому парню, или всем местным сообществом вста-
ют на его защиту, характеризуя мужчину, как примерного мужа и 
ответственного отца.

• Современные культурные ценности 
Создание определенного имиджа, связанного с культурными 

ценностями настоящего времени, создает предпосылки для наси-
лия. Размывание нравственных ориентиров, специфика современ-
ной массовой культуры, пропагандирующей агрессивность, обус-
ловливает увеличение случаев гендерного насилия, в том числе, 
среди подростков.

• Фактор инаковости
Причиной виктимизации может стать «фактор инаковости» – на-

личие у женщины какого-либо отличия от большинства, например, 
особенностей (нарушений) развития или внешнего вида, характера, 
поведения. 
6  Гендер в восприятии общества (результаты национального обследования исследования). – Б., 
2016.
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• Влияние средств массовой информации 
Одним из существенных орудий пропаганды и распростране-

ния насильственных образов, норм и ценностей являются средства 
массовой информации. Хотя пока нет достаточной информации о 
воздействии на человека некоторых новых видов СМИ, большинс-
тво данных сегодня говорит о том, что прямое или опосредованное 
влияние СМИ увеличивает вероятность непосредственного возник-
новения агрессивного поведения мужчин и женщин. 

• Социальные предрассудки, связанные с сексуальной ори-
ентацией

Женщины могут сталкиваться с насилием, основанным на со-
циальных предрассудках, связанных с сексуальной ориентацией. В 
качестве примера можно привести случаи нападения членов движе-
ния «Кыркчоро» на представителей ЛГБТ сообщества в Бишкеке.7

• Искаженное представление об институте брака
Пятая часть браков в Кыргызстане совершается путем похище-

ния невесты (с ее согласия или без него)8.
Отмечается ряд причин, способствующих сохранению пагубной 

практики, среди которых можно отметить: отсутствие у женщин/де-
вочек правовых знаний и навыков их защиты; общественное давле-
ние, которое вынуждает остаться с похитителем, побег от похити-
теля зачастую влечет риск быть отвергнутой сообществом и своей 
собственной семьёй; сильный культурный акцент на покорность и 
почтение к старшим играет большую роль при запугивании жертвы 
для повиновения; угрозы со стороны похитителя и его семьи могут 
в некоторых случаях усиливать боязнь жертвы уйти от похитителя; 
недостаток образования и малое количество или отсутствие воз-
можностей экономической независимости ограничивают существу-
ющие варианты для женщин в случае, если она решится уйти.9

• Ранние браки
Ранний брак – это неофициальный союз двух лиц, по крайней 

мере, одно из которых не достигло 18 лет. Ранние браки признают-
ся нарушением прав человека и прав ребенка и представляют собой 

7  https://ru.sputnik.kg/society/20160229/1022802848.html
8   Гендер в восприятии общества (результаты национального обследования исследования). – Б., 
2016.
9   Отчет «Доступ к правосудию для уязвимых групп населения в Кыргызской Республике». – Б., 
2014.
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гендерное явление. Результаты исследования «Гендер в восприятии 
общества» демонстрируют недостаточную информированность на-
селения в области законодательства о браке и семье.10 Свыше 2/3 
взрослого населения республики под браком понимают религиоз-
ные обряды (нике, венчание).  

Такая же ситуация обстоит с информированностью населения 
о минимальном брачном возрасте: каждый шестой респондент (17 
процентов женщин и 16 процентов мужчин) не знает, с какого воз-
раста граждане по общему правилу могут вступать в брак. Каждый 
пятый участник опроса лично знает девочек, которые вступили в 
брак до достижения брачного возраста. 

Причины и следствия ранних браков сложно разделить в силу 
взаимосвязи различных социальных факторов: социально-эконо-
мические условия страны, культурные, социальные и религиозные 
взгляды на роль полов, половую жизнь и детородный возраст. Вмес-
те с тем, в основе ранних браков лежит гендерная дискриминация. 

3) Множественная гендерная дискриминация 
Множественная гендерная дискриминация представляет собой 

дискриминацию женщины одновременно по нескольким признакам. 
К примеру, женщины-лица с ограниченными возможностями здоро-
вья могут испытывать у себя дома или в общественных местах разно-
образные формы насилия, осуществляемого членами семей, опеку-
нами или посторонними лицами. При этом ограниченная социализа-
ция не дает полной возможности противостоять такому насилию. 

Трудовая миграция также обусловливает у женщин высокую 
степень уязвимости и подвергает женщин эксплуатации и плохому 
обращению, основанными на расовой, этнической и национальной 
принадлежности. Виды насилия, испытываемого работницами-
мигрантами, многочисленны – они могут подвергаться насилию 
как со стороны интимного партнера, так и работодателя. Зачастую 
миграционный статус женщины ограничивает возможности побега, 
доступа к услугам и информации и правовой помощи, возмещению 
ущерба. 

4) Экономическое неравенство 
Исходя из исторического контекста гендерных проблем в цен-

тральноазиатском регионе, гендерное и семейное насилие опира-

10  Там же.
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ется, прежде всего, на экономическую зависимость женщины от 
мужа. Заплатив калым, муж считает жену своей собственностью, 
и женщины (девочки) должны нести бремя домашнего труда. Су-
ществует также неофициальная практика многоженства, которая 
воспринимается как признак престижности, состоятельности муж-
чины.

Незарегистрированные браки (так называемые традиционные 
или религиозные браки) также могут стать катализатором насилия 
в отношении женщин. Отсутствие государственной регистрации 
брака лишает женщин имущественных гарантий и компенсаций. 

Гендерная дискриминация в отношении женщин проявляется в 
таких областях, как занятость, получение доходов, доступ к другим 
экономическим ресурсам и отсутствие экономической независи-
мости. Многие женщины сталкиваются с дискриминацией в офи-
циальном и неофициальном секторах экономики, равно как и с эко-
номической эксплуатацией в семье.

Недостаточный доступ и контроль за экономическими ресур-
сами (семейные доходы, право на землю, оплату труда, получение 
кредита) повышает риск гендерного насилия. 

Таким образом, как правило, гендерное насилие восприни-
мается чаще всего как внутрисемейный конфликт, а социаль-
ные нормы, регулирующие способы разрешения конфликтов 
в семье или общине, создают условия либо потворствующие, 
либо препятствующие применению насилия. Право личной 
неприкосновенности дома и семьи широко используются для 
оправдания неспособности государства и общества вмешивать-
ся в происходящие инциденты в случае совершения насилия в 
отношении женщин в семье и принимать защитные меры. Пре-
одоление гендерного насилия представляет собой систему целе-
направленных мер, которые, прежде всего, должны изменить 
сознание граждан и их внутреннее отношение к социальным 
установкам, определяющим ролевые модели поведения мужчи-
ны и женщины.
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1.2. Социально-бытовые условия, провоцирующие 
гендерное насилие, и характеристика субъекта 

гендерного насилия

Насилие – это результат сложного взаимодействия индивиду-
альных, групповых, социальных, культурных факторов и факторов 
среды. Насилие может принимать форму физического, сексуально-
го и психологического/эмоционального, экономического воздейс-
твия негативного характера и эксплуатации, осуществляться в мно-
гочисленных ситуациях – от личных до общественных. 

Наилучшим образом понять природу насилия помогает экологи-
ческая модель, которая исследует взаимоотношения и связи между 
индивидуальными и контекстуальными факторами и рассматривает 
насилие как продукт множества факторов, влияющих на поведение 
человека.

 
Схема 1. Экологическая схема для понимания насилия 

против женщин

Среди социально-бытовых условий и факторов, влияющих на 
уровень гендерного насилия, можно выделить следующие:

a) Факторы на уровне личности – это биологические факто-
ры и факторы, связанные с историей развития личности чело-
века, повышающие риск насилия

Факторы на уровне отдельного лица: молодость; история сексу-
ального насилия в детстве; наблюдение за супружеским насилием 
в семье; частое употребление алкоголя и наркотиков: низкий обра-
зовательный и экономический статус; членство в маргинальных и 
запрещенных сообществах. 

По данным некоторых исследований, существует тесная связь 
между злоупотреблением алкоголем/наркотическими средствами и 
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совершением насилия в отношении интимных партнеров и сексу-
альным насилием. Вместе с тем, доказательства реальной причин-
но-следственной связи между потреблением алкоголя и совершени-
ем насилия недостаточно убедительны. Принятие алкоголя снижает 
способность контролировать поведение. Однако нельзя сказать, что 
обидчик даже в состоянии алкогольного опьянения действует бес-
сознательно. Обычно он выбирает место и время применения силы, 
чтобы избежать случайных свидетелей. Вместе с тем, среди насиль-
ников много мужчин, не употребляющих алкоголь. Таким образом, 
алкоголь является лишь катализатором гендерного насилия. 

Относительно наркотических средств необходимо отметить, 
что действие наркотиков отличается от действия алкоголя. Если 
маленькая доза алкоголя не влияет на агрессивность, а увеличение 
дозы может привести к насилию, то в отношении наркотиков – уве-
личение дозы ведет к затормаживанию, размягчению, а вот невоз-
можность принять наркотики (отсутствие необходимой дозы или 
денег на ее покупку) ведет к применению силы. 

Важную роль также играет отношение к насилию. Если мужчи-
ны и женщины воспринимают насилие как приемлемое поведение, 
возникает вероятность, что они будут вовлечены в ситуацию наси-
лия со стороны интимного партнера или сексуального насилия (как 
в качестве пострадавшей, так и в качестве виновника насилия). 

b) Факторы на уровне отношений повышают риск гендер-
ного насилия в рамках отношений с ровесниками, интимными 
партнерами и членами семьи

Факторы на уровне супружеской пары или семьи: мужской кон-
троль за благосостоянием семьи и принятием решений в семье; ис-
тория супружеского конфликта; существенные диспропорции меж-
ду индивидами в экономическом и образовательном статусе и ста-
тусе занятости. Кроме этого, в число факторов повышенного риска 
насилия со стороны интимного партнера входят партнерские отно-
шения, характеризующиеся низкой удовлетворенностью партнеров 
в браке, постоянными разногласиями, а также различиями в обра-
зовательном уровне между партнерами. Кроме того, распространен 
такой тип внутрисемейного реагирования на сексуальное насилие, 
когда семья перекладывает вину на женщин и направляет все уси-
лия на восстановление «утерянной» чести семьи, вместо того, что-
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бы наказывать мужчин, создает ситуацию, в которой изнасилование 
может остаться безнаказанным. 

c) Факторы на уровне местного сообщества – это степень 
терпимости к гендерному насилию в контексте социальных 
отношений, например, в школах, на рабочем месте или между 
соседями/

Факторы на уровне общины: изоляция женщин и отсутствие 
социальной поддержки; отношение общины, допускающей и уза-
конивающей насилие, совершаемое мужчиной; высокий уровень 
социального и экономического бесправия, включая бедность. Хотя 
насилие со стороны интимного партнера и сексуальное насилие ха-
рактерны на самом деле для всех социально-экономических групп, 
согласно некоторым исследованиям, женщины, живущие в беднос-
ти, подвержены такому насилию непропорционально часто. Однако 
пока четко не установлено, связан ли повышенный риск насилия 
непосредственно с бедностью или с другими факторами, которые 
сопровождают бедность. Скорее бедность можно рассматривать 
как «маркер» ряда социальных условий, при сочетании которых по-
вышается риск насилия для женщин. Например, бедные сельские 
женщины подвергаются большему риску изнасилования.11 Из-за 
бедности женщины также могут оказаться в сложной ситуации, 
когда им необходимо найти работу или сохранить рабочее место, 
что делает их уязвимыми для сексуального принуждения. Бедность 
также может подтолкнуть женщину к работе, связанной с высоким 
риском сексуального насилия, например, в секс-индустрии. 

d) Факторы на уровне общества включают культурно-соци-
альные нормы, формирующие гендерные роли и неравное рас-
пределение власти между женщинами и мужчинами.

Факторы на уровне сообщества: гендерные роли, закрепляющие 
господство мужчины и подчиненное положение женщины; толе-
рантность к насилию как средству разрешения конфликта.

Насилие со стороны интимного партнера чаще происходит в 
обществе, где мужчины наделены экономическими полномочиями 
и принимают решения на уровне домохозяйства, где для женщин 
затруднен доступ к разводу и где взрослые обычно прибегают к 

11 Усиление роли системы здравоохранения в реагировании на гендерное насилие в Восточной 
Европе и Центральной Азии. Сборник материалов.
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насилию для разрешения конфликтов. Помимо этого, привычная 
для многих культур идеология, наделяющая мужчин сексуальными 
правами, исключает возможность принятия женщиной самостоя-
тельных решений об участии в сексуальных отношениях или отказе 
мужчине в его сексуальных домогательствах, а также используется, 
чтобы узаконить сексуальное насилие. Нарушение общественного 
порядка и социальная разобщенность в ситуациях конфликтов или 
катастроф еще более повышает риск изнасилования во время или 
после конфликта. 

e) Факторы на уровне государства: 
- неадекватные законы и стратегии предупреждения и наказа-

ния насилия; 
К примеру, Закон «О государственных гарантиях равных 

прав и возможностей для мужчин и женщин» запрещает прямую 
и косвенную формы гендерной дискриминации, в то же время 
не предусматривает достаточно конкретных последствий за 
нарушение. Также положения о защите жертв преступления и 
насилия исполняются неэффективным образом, не дают четкого 
определения ответственных сторон за информирование о случаях 
насилия в отношении особо уязвимых жертв, таких как дети и люди 
с ограниченными возможностями здоровья.

- ограниченная осведомленность и восприимчивость со сторо-
ны правоохранительных органов, судов и социальных служб.

Женщины, пострадавшие от гендерных преступлений, отмеча-
ют, что при попытке добиться справедливости и восстановить свои 
права, часто наталкивались либо на равнодушие отдельных долж-
ностных лиц, либо на косвенную поддержку действий похитителя, 
в частности через нарушения норм уголовно-процессуального ко-
декса с момента возбуждения уголовного дела.12

Различные исследования и опросы показывают низкое доверие 
к системе правосудия и недостаточную квалификацию юристов/ад-
вокатов. Большая часть населения (4 из 5 человек, участвовавших в 
опросах) предпочитают не обращаться за помощью в случаях нару-
шения их прав из-за отсутствия доверия к системе правосудия.13

12  Отчет «Доступность правосудия» //ОФ «Открытая линия».
13  Отчет «Доступ к правосудию для уязвимых групп населения в Кыргызской Республике». – Б., 
2014.
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В данном случае необходимо усовершенствовать как правовую, 
так и институциональную базы с тем, чтобы повысить степень за-
щищенности женщин от ситуаций гендерного насилия. 

Личность субъекта гендерного насилия, как и личность любого 
иного правонарушителя имеет совокупность социально-психологи-
ческих свойств и качеств, являющихся причинами и условиями со-
вершения правонарушений. Однако, можно отметить качественные 
различия субъекта, выступающего в качестве правонарушителя по 
делам о гендерном насилии, от общих характеристик, присущих 
преступникам.

Как показывают исследования, в качестве основных детерми-
нант внутрисемейного криминального насилия выступают: низкий 
материальный уровень жизни преступника (его семьи) или потер-
певшего (его семьи) (77,2%), отсутствие необходимого для содержа-
ние семьи заработка (64,7%), безработность преступника (47,8%), 
безработность потерпевшего (22,1%), кризис личной жизни пре-
ступника, утрата им личной перспективы (67,6%), кризис личной 
жизни потерпевшего, утрата им личной перспективы (29,4%), от-
сутствие у преступника (его семьи) или потерпевшего (его семьи) 
отдельного, самостоятельного жилья и средств на его приобретение 
(52,2%), неудовлетворительные жилищные условия (41,2%).14

Наиболее существенное значение для выявления специфики лич-
ности рассматриваемой категории преступников имеют пол, возраст, 
образование, специальность, семейное положение, в связи с чем це-
лесообразно вкратце охарактеризовать названные признаки. 

Среди социально-демографических факторов, характеризую-
щих личность преступника, важное место занимает возраст. Как 
свидетельствуют результаты исследований, насильственные пре-
ступления в сфере семейно-бытовых отношений совершаются, в 
основном, людьми зрелого возраста (от 30 до 49 лет). Именно на 
этот возраст приходится наибольшее количество лиц, злоупотреб-
ляющих алкоголем. Не случайным является и тот факт, что на рас-
сматриваемые возрастные группы приходится и самый высокий ко-
эффициент насильников. 

Наибольшая криминогенная активность мужчин по делам о 
гендерном насилии в Кыргызстане отмечается в возрасте от 27 до 
14  Ал – Кавасми Амир Хашим Салман Противодействие криминальному насилию в сфере семей-
но-бытовых отношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Б., 2011.  – С. 10.
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46 лет, пик ее приходится на возраст 30 – 42 лет. Такая возрастная 
парабола прямо пропорциональна фактически брачному возрас-
ту мужчин, так как в среднем мужчины в Кыргызстане вступают 
в брак с 25 лет, а большинство лиц до 25 лет еще не создали свою 
семью. Некоторые пары живут совместно, не регистрируя брак час-
то в силу того, что хотят проверить свои чувства и совместимость, 
а также в силу традиций – умыкание невесты или в силу религии 
– исламского обряда «нике». 

Одним из важнейших показателей социальной характеристики 
личности является уровень ее образования. Однако, не все данные 
свидетельствуют о взаимосвязи низкого образовательного и куль-
турного уровня в качестве предпосылок гендерного насилия. Наси-
лие не имеет социальных границ. Оно присутствует во всех соци-
альных группах, обидчиками могут быть и ученые, и бизнесмены, 
люди, как с высшим образованием, так и с более низким уровнем 
образованности, как с высоким материальным благополучием, так 
и находящиеся на грани нищеты.

Основным содержанием образа жизни современного челове-
ка является род его занятий, характер выполняемой роли, которой 
определяется и статус индивида, его классовая и групповая прина-
длежность, а также и источник существования. В связи с этим важ-
ное значение в криминологическом изучении личности преступни-
ка имеет анализ его социального положения. 

Как показывают исследования, среди рассматриваемой катего-
рии преступников подавляющее большинство имело статус рабоче-
го, пенсионера, нигде не работающего и не учащегося – 92,0%. 

В плане криминологического изучения личности преступника 
большое значение имеет исследование нравственно-психологичес-
ких черт лиц, совершивших насильственные преступления в сфе-
ре семейно-бытовых отношений. Исследования свидетельствуют о 
том, что насильственные преступники не составляют однородную 
массу, в связи с чем их психологические и психические свойства, а 
также характеризующие личность обстоятельства, непосредственно 
связанные с совершением преступления, различаются между собой 
в соответствии с тем или иным типом личности. При этом личность 
бытового преступника есть разновидность личности насильствен-
ного преступника, схожая с ней по многим показателям, но облада-
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ющая и специфическими чертами. Рассмотренные группы призна-
ков тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены, они обеспечивают 
целостную характеристику только в их совокупности (перечислен-
ные выше признаки не обязательно должны быть присущи всем 
преступникам в полной совокупности), могут рассматриваться в ка-
честве информационной модели личности преступника – лица, со-
вершившего насильственного преступления в сфере семейно-быто-
вых отношений либо по гендерному признаку, и должны учитывать-
ся при изучении причин этого вида преступлений, организации и 
проведении предупредительной работы на различных уровнях. При 
этом необходимо фиксировать отличительные свойства личности. 
В определенных условиях жизни, под воздействием тех или иных 
обстоятельств, конкретной ситуации эти свойства личности могут 
привести ее к преступлению. Указанные свойства делают личность 
своеобразно предрасположенной к преступлению. Без выявления 
лиц с такими свойствами, их изучения и учета профилактика пре-
ступлений невозможна. Представляется, что, оперируя данными 
о личностных характеристиках этого типа преступника, субъекты 
предупредительной деятельности будут иметь возможность свое-
временно определять лиц, преступное поведение которых наиболее 
вероятно в соответствующей ситуации, и разрабатывать наиболее 
эффективные и дифференцированные меры в борьбе с криминаль-
ным насилием в семье.15

Характеризуя личностные особенности субъекта насильствен-
ных преступлений, следует отметить, что субъекту гендерного на-
силия присущ такой признак, как внутренне убеждение, связанное 
с половым превосходством мужчины над женщиной, как в обще-
стве, так и в семейно-брачных отношениях. 

Знание криминологических черт и характеристик субъекта ген-
дерного насилия будет способствовать выработке более осознанной 
позиции защиты интересов потерпевшей по уголовному делу, с од-
новременным планированием аргументов, связанных с личностны-
ми характеристиками причинителя вреда (правонарушителя). 

Таким образом, насилие в отношении женщин признано нару-
шением прав человека. Насилие в отношении женщин, основанное 

15  Ал – Кавасми Амир Хашим Салман Противодействие криминальному насилию в сфере семей-
но-бытовых отношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Б., 2011. – С. 11.
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на гендерном неравенстве, – это насилие, совершаемое над женщи-
ной в силу того, что она – женщина, или насилие, которое оказывает 
на женщину несоразмерное воздействие. Гендерное насилие вклю-
чает действия или угрозу действий, причиняющих ущерб или стра-
дания физического, психического или полового характера, включая 
принуждение и другие формы ущемления свободы. Следует также 
уделять особое внимание случаям гендерной дискриминации со 
статусными признаками, такими как, расовая, этническая или кас-
товая принадлежность, возраст, религия, культура, язык, сексуаль-
ная ориентация, положение мигранта или беженца, инвалидность. 

Таким образом, гендерное насилие – это многогранная про-
блема, в которой сочетаются элементы биологического, психо-
логического, социального и экологического характера. Было 
разработано множество теорий и моделей для объяснения воз-
никновения насилия в семье. Наиболее широко известна эко-
логическая модель, которая рассматривает насилие как резуль-
тат воздействия множества уровней влияния на человеческое 
поведение. Экологическая схема различает факторы риска на 
четырех уровнях: на индивидуальном, на уровне отношений, на 
уровне местного сообщества и на структурном уровне. Эта мо-
дель представляет собой целостную схему для понимания фак-
торов риска гендерного насилия и взаимосвязей между ними. 
Концепция защиты прав человека призывает юристов и адво-
катов содействовать предотвращению и ограничению уровня 
гендерного насилия. 

Понимая природу гендерного насилия, а также его предпо-
сылок, адвокаты и юристы могут сделать многое для защиты 
прав женщин, требуя, чтобы государство приняло все надле-
жащие меры реагирования на гендерное насилие в отношении 
женщин, переходя из области свободного выбора в область за-
конодательных норм.
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РАЗдЕЛ 2. 
БОРьБА С ГЕНдЕРНыМ НАСИЛИЕМ

2.1. Правовые основы борьбы с гендерным насилием

В Кыргызской Республике к нормативно-правовой базе, регули-
рующей борьбу с гендерным насилием, можно отнести следующие 
законодательные и подзаконные акты:

1. Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года
2. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отно-

шении женщин от 18 декабря 1979 года, Кыргызская Республика 
присоединилась постановлениями ЗС Жогорку Кенеша КР от 25 
января 1996 года З№ 320-1 и СНП Жогорку Кенеша КР от 6 марта 
1996 года П № 257-1

3. Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин от 6 октября 1999 года, 
Кыргызская Республика присоединилась Законом КР от 23 апреля 
2002 года № 72

4. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 
года № 68

5. Кодекс Кыргызской Республики об административной ответс-
твенности от 4 августа 1998 года № 114

6. Трудовой кодекс от 4 августа 2004 года № 106
7. Семейный кодекс от 30 августа 2003 года № 201
8. Закон Кыргызской Республики «О государственных гаранти-

ях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» от 
4 августа 2008 года № 184

9. Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семей-
ного насилия» от 27апреля 2017года № 63

10. Постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
«О реализации права детей на личную неприкосновенность» от 18 
февраля 2015 года № 4811-V

11. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О 
Национальной стратегии Кыргызской Республики по достижению 
гендерного равенства до 2020 года и Национальном плане действий 
по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике» 
от 27 июня 2012 года № 443
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12. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
образовании Национального совета по гендерному развитию при 
Правительстве Кыргызской Республики» от 2 мая 2012 года № 268

13. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении формы охранного ордера» от 3 октября 2017 года № 
642

14. Распоряжение Правительства Кыргызской Республики «О 
согласии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве 
между Министерством труда, занятости и миграции Кыргызской 
Республики, Министерством Кыргызской Республики по социаль-
ной защите населения, Министерством здравоохранения Кыргыз-
ской Республики, Министерством юстиции Кыргызской Республи-
ки, Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и суб-
кластером по предотвращению гендерного насилия в Кыргызской 
Республике» от 23 августа 2011 года № 352-р

15. Распоряжение Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Плана действий по реализации Резолюции 1325 Со-
вета Безопасности Организации Объединенных Наций о роли жен-
щин в обеспечении мира и безопасности» от 17 ноября 2015 года № 
560-р

16. Типовая инструкция по профилактике насилия и оказания 
до-психологической, психологической и психиатрической помо-
щи пострадавшим от гендерного насилия во время чрезвычайных 
ситуаций в Кыргызской Республике, утвержденная приказом Ми-
нистерства здравоохранения Кыргызской Республики от 7 октября 
2015 года № 578

17. Инструкция по организации деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел по пресечению и предупреждению семейного 
насилия, утвержденная Приказом Министерства внутренних дел 
КР№ 844от 28 сентября 2009 года.

18. Методические указания для социальных работников по ра-
боте с клиентами социальных служб, утверждены приказом Ми-
нистерства социального развития Кыргызской Республики от 2 мая 
2012 года № 62.

Рассмотрим основные положения, закрепленные в каждом из 
вышеназванных нормативных актов, которые могут быть исполь-
зованы в ходе оказания правовой помощи пострадавшим от гендер-
ного насилия. 
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1. Конституция Кыргызской Республики от 27 июня 2010 года
Конституция Кыргызской Республики содержит основополага-

ющие нормы о правах и свободах человека (глава 2). 
Так, ст. 16 Конституции КР устанавливает, что права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.
«Кыргызская Республика уважает и обеспечивает всем лицам, 

находящимся в пределах ее территории и под ее юрисдикцией, пра-
ва и свободы человека. Никто не может подвергаться дискрими-
нации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической 
принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или 
иных убеждений, образования, происхождения, имущественного 
или иного положения, а также других обстоятельств.

Не являются дискриминацией специальные меры, установлен-
ные законом и направленные на обеспечение равных возможностей 
для различных социальных групп в соответствии с международны-
ми обязательствами.

В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные 
права и свободы, равные возможности для их реализации».

Ст. 23 Конституции КР содержит запрет на рабство, торговлю 
людьми и эксплуатацию детского труда.

Ст. 24 Конституции КР устанавливает, что «каждый имеет пра-
во на свободу и личную неприкосновенность».

Ст. 36 Конституции КР предусматривает основные положения, 
регулирующие отношения в семье как ячейке общества: «Семья 
создается на основе добровольного союза мужчины и женщины, 
достигших установленного законом брачного возраста, и заключе-
ния между ними брака. Ни один брак не может быть заключен без 
обоюдного согласия лиц, вступающих в брак. Брак регистрируется 
государством. Супруги имеют равные права и обязанности в браке 
и семье».

Таким образом, вышеуказанные конституционные нормы явля-
ются как нормами прямого действия, так и могут быть использо-
ваны при отсутствии в законе четкой регламентации той или иной 
фактической ситуации.

2. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отно-
шении женщин от 18 декабря 1979 года, Кыргызская Республика 
присоединилась постановлениями ЗС Жогорку Кенеша КР от 25 
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января 1996 года З№ 320-1 и СНП Жогорку Кенеша КР от 6 марта 
1996 года П № 257-1

Конвенция является одним из основных международно-право-
вых документов, устанавливающих обязательства государств-учас-
тников обеспечить на национальном уровне ликвидацию дискри-
минации по гендерному признаку. Нормы Конвенции регулируют 
обязательства Кыргызской Республики по приведению внутреннего 
законодательства и практики деятельности органов государствен-
ной власти в соответствие с общепризнанным на мировом уровне 
принципом гендерного равенства, а также принятию соответствую-
щих мер, включая санкции, там, где это необходимо, запрещающих 
всякую дискриминацию в отношении женщин.

Нормы Конвенции предписывают:
-  установить юридическую защиту прав женщин на равной ос-

нове с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных 
национальных судов и других государственных учреждений 
эффективную защиту женщин против любого акта дискрими-
нации;

-  принимать все соответствующие меры для изменения или от-
мены действующих законов, постановлений, обычаев и прак-
тики, которые представляют собой дискриминацию в отно-
шении женщин.

3. Факультативный протокол к Конвенции о ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении женщин от 6 октября 1999 года, 
Кыргызская Республика присоединилась Законом КР от 23 апреля 
2002 года № 72

Протокол предусматривает процессуальный механизм обраще-
ния в Комитет по ликвидации дискриминации в отношении жен-
щин. Изложенные в Протоколе процедуры позволяют использовать 
международно-правовые механизмы защиты прав женщин.

4. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 
года № 68

В УК КР содержатся составы преступных деяний, посягающих 
на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность, половую непри-
косновенность, а также на отношения, складывающиеся в семье. 

Очевидно, что при наличии гендерного компонента каждое из 
преступлений, предусмотренных Особенной частью УК КР, можно 
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рассматривать как проявление гендерного насилия. Ниже перечис-
лены некоторые составы УК КР, которые могут быть отнесены к 
ситуациям гендерного насилия.

Глава 16. Преступления против жизни и здоровья: ст. 97. 
Убийство; ст. 104. Умышленное причинение тяжкого вреда здоро-
вью; ст.111. Истязание;

Глава 17. Преступления против свободы, чести и достоинства 
личности: ст. 123. Похищение человека; ст. 125. Незаконное лише-
ние свободы;

Глава 18. Преступления против половой неприкосновеннос-
ти и половой свободы личности: ст. 129. Изнасилование; ст. 130. 
Насильственные действия сексуального характера; ст. 131. По-
нуждение к действиям сексуального характера; ст. 132. Половое 
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не до-
стигшим шестнадцатилетнего возраста; ст. 133. Развратные 
действия; 

Глава 19. Преступления против конституционных прав и сво-
бод человека и гражданина: ст. 134. Нарушение равноправия 
граждан; ст. 144. Необоснованный отказ в приеме на работу или 
необоснованное увольнение беременной женщины, а также жен-
щины, имеющей детей в возрасте до трех лет;

Глава 20. Преступления против семьи и несовершеннолетних: 
ст. 153. Двоеженство и многоженство; ст. 154. Принуждение 
к вступлению в фактические брачные отношения с лицом, не до-
стигшим семнадцатилетнего возраста; ст. 155. Принуждение 
женщины к вступлению в брак, похищение женщины для вступле-
ния в брак или воспрепятствование вступлению в брак; ст. 155-1. 
Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении 
религиозных обрядов.

5. Кодекс Кыргызской Республики об административной ответс-
твенности от 4 августа 1998 года № 114

В КоАО КР имеются нормы, устанавливающие административ-
ную ответственность за посягательства на права и свободы граж-
дан, в том числе, присутствуют составы, специально посвященные 
нарушению прав и свобод женщин.

Глава 7. Административные правонарушения, посягающие на 
права и свободы граждан: ст. 66-3. Семейное насилие; ст. 66-4. Не-
исполнение условий временного охранного ордера
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Иные правонарушения, например, побои, умышленное причи-
нение вреда здоровью и прочие, не являются специфическими по 
гендерному компоненту, но могут быть применены в случае, если 
потерпевшей является женщина. 

6. Трудовой кодекс от 4 августа 2004 года № 106
Нормы ТК КР не относятся к нормам, прямо предписывающим 

правила поведения в ситуациях гендерного насилия, они содержат 
общие положения, запрещающие дискриминацию в сфере труда по 
признаку пола, а также устанавливают специфические условия ра-
боты для женщин.

Так, ст. 9 ТК КР предусматривает, что «никто не может быть 
ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо 
преимущества при их реализации в зависимости от пола, расы, на-
циональности, языка, происхождения, имущественного и должност-
ного положения, возраста, места жительства, отношения к религии, 
политических убеждений, принадлежности или непринадлежности 
к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, 
не связанных с деловыми качествами работника и результатами его 
труда.

Не допускается неравная оплата за равный труд.
Не являются дискриминацией установление различий, исклю-

чений, предпочтений и ограничений, которые определяются свойс-
твенными конкретному виду труда требованиями, установленными 
законом, либо обусловлены особой заботой государства о лицах, 
нуждающихся в повышенной социальной и правовой защите».

В ТК КР содержится глава 24 «Особенности регулирования 
труда женщин и других лиц с семейными обязанностями», которая 
определяет особенности трудовой деятельности женщин в связи с 
наличием у них детей или в связи с беременностью. 

7. Семейный кодекс от 30 августа 2003 года № 201
СК КР прямо не регулирует ситуации гендерного насилия, од-

нако, устанавливает принципиальные положения, на которых ос-
новывается правовое регулирование семейных отношений, в том 
числе, тех, которые возникают между женщиной и иными членами 
семьи. С учетом распространенности ситуаций семейного насилия, 
необходимо понимать, что представляют собой здоровые семейные 
отношения, не содержащие противоправных элементов.
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Ст. 1 СК КР предусматривает в качестве одного из принципов 
семейного законодательства «необходимость укрепления семьи, 
построения семейных отношений на чувствах взаимоуважения, вза-
имопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов, недо-
пустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, 
обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи 
своих прав, возможности судебной защиты этих прав, гендерного 
равенства в семейных отношениях».

Отдельно выделена ст. 3 СК КР, которая раскрывает значение ка-
тегории «гендерное равенство» в контексте семейных отношений: 

«1. В соответствии с закрепленным в Конституции Кыргызс-
кой Республики равенством прав и свобод женщин и мужчин, рав-
ных возможностей для их реализации в Кыргызской Республике 
женщины и мужчины имеют в семейных отношениях равные лич-
ные и имущественные права и обязанности.

2. Гендерное равенство в семейных отношениях охраняется об-
ществом и государством.

3. Отношения между членами семьи и лицами, проживающими 
совместно с ними, основываются на принципах гендерного равенс-
тва, а также на уважении чести и достоинства личности.

4. Запрещается гендерная дискриминация в семейных отноше-
ниях».

Аналогичная норма содержится в ст. 32 СК КР, которая описывает 
личные права и обязанности супругов, определяя, тем самым, круг 
основных личных неимущественных прав, которыми закон наделяет 
каждого из супругов, независимо от половой принадлежности.

«1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, про-
фессии, мест пребывания и жительства.

2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования 
детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совмес-
тно, исходя из принципа равенства супругов.

3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 
взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и 
укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих 
детей.

4. Супруги несут равную обязанность в отношении домашнего 
труда.
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5. Не допускается гендерная дискриминация по отношению од-
ного из супругов к другому супругу».

Статьей 14 СК КР предусматривает, что брачный возраст уста-
навливается 18 лет. За нарушение требований о брачном возрасте 
виновные лица несут уголовную ответственность.

Также в СК КР имеется ст. 41, которая устанавливает принцип 
равного отношения к домашнему труду:

«1. Супруги несут равную обязанность в отношении домашнего 
труда.

2. Домашний труд не может служить способом гендерной дис-
криминации и может осуществляться в равной степени обоими 
супругами.

3. Принципы политики равенства в трудовой деятельности 
распространяются и на домашний труд».

Таким образом, видно, что нормы СК КР не регулируют случаи 
проявления гендерного или семейного насилия, устанавливая при 
этом общие критерии и принципы, которым должны соответство-
вать семейные правоотношения.

8. Закон Кыргызской Республики «О государственных гаранти-
ях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин» от 
4 августа 2008 года № 184

Закон КР о гарантиях прав представляет собой основной нор-
мативный акт, специально посвященный проблемам обеспечения 
гендерного равенства и равноправия во всех сферах жизнедеятель-
ности общества. Формируя основу законодательства КР в области 
достижения гендерного равноправия, Закон ставит перед собой за-
дачи по созданию национальных механизмов обеспечения для лиц 
разного пола:

- равенства прав, обязанностей и ответственности в полити-
ческой, социальной, экономической, трудовой и иной деятельности;

- равенства возможностей;
- равнопартнерских отношений во всех сферах жизнедеятель-

ности;
- равенства в семейных отношениях;
- равенства результата.
Закон не содержит норм прямого действия в ситуациях гендер-

ного насилия, но при этом описывает суть гендерной дискримина-
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ции, положения о которой могут быть положены в основу тактичес-
кой позиции адвоката по тому или иному делу о посягательстве на 
личность потерпевшей.

Так, ст. 5 Закона устанавливает, что:
«Запрещается прямая и косвенная гендерная дискриминация в 

любой сфере деятельности по отношению к лицам разного пола.
К прямой гендерной дискриминации относятся:
- дискриминация по причине семейного положения, беременнос-

ти, потенциальной беременности и семейных обязанностей;
- сексуальное домогательство;
- разная оплата за равный труд равной квалификации.
К косвенной гендерной дискриминации относятся:
- воспроизводство гендерных стереотипов через средства мас-

совой информации, образование, культуру;
- установление условий, требований, которые повлекли или мо-

гут повлечь негативные последствия в виде вреда для лиц опреде-
ленного пола.

Лица, осуществляющие прямую или косвенную дискриминацию, 
привлекаются к ответственности в случаях и порядке, предусмот-
ренных законодательством Кыргызской Республики».

Данный Закон имеет в большей степени социологически и куль-
турологически ориентированный характер, что позволяет ему регу-
лировать не только случаи прямого насилия с гендерным компонен-
том, но и закладывать основы формирования социального мнения 
по вопросам о гендерных различиях и преодолению негативных 
гендерных стереотипов. 

Закон определяет порядок обеспечения гендерного равноправия 
в сферах государственной службы, экономики, социального обес-
печения и труда. Тем самым, Закон охватывает социально-экономи-
ческое направление преодоления гендерного неравенства.

9. Закон Кыргызской Республики «Об охране и защите от семей-
ного насилия» от 27 апреля 2017 года № 63

Указанный закон определяет правовые основы предупреждения 
и пресечения семейного насилия, обеспечения социально-правовой 
охраны и защиты лиц, пострадавших от семейного насилия, и рас-
пространяется на членов семьи и лиц, приравненных к членам се-
мьи, проживающих совместно.
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В законе приведен перечень субъектов, осуществляющих охрану 
и защиту от семейного насилия, к которым относятся: Правитель-
ство Кыргызской Республики; уполномоченный государственный 
орган по координации деятельности субъектов по охране и защите 
от семейного насилия, определяемый Правительством Кыргызс-
кой Республики; суд; прокуратура; органы внутренних дел; органы 
социального развития; органы здравоохранения; органы образова-
ния; органы юстиции; уполномоченный государственный орган по 
защите детей; Акыйкатчы (Омбудсмен) Кыргызской Республики; 
адвокатура; местные государственные администрации; органы мес-
тного самоуправления; суд аксакалов; средства массовой информа-
ции; иные организации в пределах своей компетенции.

Таким образом, видно, что адвокатура как профессиональное 
самоуправляемое сообщество впервые на законодательном уровне 
признана в качестве субъекта, непосредственно участвующего в за-
щите прав граждан, пострадавших от семейного насилия.

Роли Адвокатуры КР посвящена отдельная статья 17 указанного 
закона: «Полномочия Адвокатуры Кыргызской Республики в сфере 
охраны и защиты от семейного насилия».

Так, указывается, что адвокат при осуществлении адвокатской 
деятельности:

1) консультирует по правовым вопросам как в устной, так и в 
письменной форме;

2) составляет заявления, жалобы, ходатайства и другие доку-
менты правового характера;

3) участвует в гражданском, административном, уголовном су-
допроизводстве и производстве по делам об административных 
правонарушениях;

4) оказывает иную помощь в соответствии с законом об адвока-
туре.

К видам пресечения семейного насилия, осуществляемого орга-
нами внутренних дел, относятся следующие действия (ст. 24 закона):

1) принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для 
жизни или здоровья лица, пострадавшего от семейного насилия, и 
других членов семьи или приравненных к ним лиц;

2) задержание лица, совершившего семейное насилие, в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законодательством;
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3) выдача и продление охранного ордера;
4) привлечение лица, совершившего семейное насилие, к уго-

ловной или административной ответственности;
5) незамедлительное помещение лица, пострадавшего от семей-

ного насилия, жизни и здоровью которого угрожает опасность, в 
безопасное место либо убежище с его согласия.

Кроме того, в законе содержится описание полномочий и основ-
ных направлений деятельности в области пресечения семейного 
насилия, которые характерны для иных субъектов. 

10. Постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
«О реализации права детей на личную неприкосновенность» от 18 
февраля 2015 года № 4811-V

Постановление касается правового статуса детей и их защи-
ты от любого проявления насилия в рамках семейных отношений. 
Постановление носит преимущественно декларативный характер и 
указывает на определенные проблемы в области обеспечения прав 
и интересов ребенка. 

Практическое значение данное Постановление имеет в связи 
с поручениями Правительству и органам исполнительной власти 
Кыргызской Республики, реализацию которых можно отследить, 
расширив тем самым диапазон нормативных актов, которые могут 
быть использованы для обоснования мер, используемых в целях за-
щиты прав и свобод несовершеннолетних девочек, пострадавших 
от насилия с гендерным компонентом. 

11. Постановление Правительства Кыргызской Республики «О 
Национальной стратегии Кыргызской Республики по достижению 
гендерного равенства до 2020 года и Национальном плане действий 
по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике» 
от 27 июня 2012 года № 443

В Национальном плане имеется раздел III «Искоренение диск-
риминации и расширение доступа к правосудию», которым охва-
тываются конкретные меры, направленные на борьбу с гендерным 
насилием. 

В плане представлены подробные описания каждого из мероп-
риятий с указанием сроков выполнения и ответственных лиц.

Несмотря на то, что информация имеет общий характер, адво-
каты, занятые по делам о гендерном насилии, смогут получить ком-
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плексное представление о том, в каком направлении реализуется 
государственная политика в сфере борьбы с гендерным насилием 
на уровне решений органов исполнительной власти, а также, при 
необходимости, осуществить контроль за исполнением тех мероп-
риятий, которые заложены в Национальном плане. Следует также 
отметить, что Национальный план является исполнительным доку-
ментом Национальной стратегии, которая, в свою очередь, содер-
жит программные, декларативные положения и принципиальные 
установки по преодолению гендерного неравенства. 

12. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
образовании Национального совета по гендерному развитию при 
Правительстве Кыргызской Республики» от 2 мая 2012 года № 268

Постановление и Положение о Национальном совете определя-
ют состав и основные направления деятельности Национального 
совета, который «является координационным, консультативным, 
совещательным органом, осуществляющим координацию разра-
ботки и реализации государственной политики по вопросам ген-
дерного развития, а также аналитическую, экспертную работу 
для выработки согласованных решений по вопросам гендерного 
развития».

Прямого отношения Национальный совет по гендерному разви-
тию и его деятельность к борьбе с гендерным насилием не имеет, а 
устанавливает лишь основные направления государственной поли-
тики в области установления и продвижения гендерного равенства. 

13. Постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении формы охранного ордера» от 3 октября 2017 года 
№ 642

Данным постановлением утверждены форма охранного ордера 
в отношении лица, пострадавшего от семейного насилия, и форма 
охранного ордера в отношении лица, совершившего семейное наси-
лие. На обратной стороне каждого из охранных ордеров содержится 
информация для лица, которому выдан ордер. Для лица, пострадав-
шего от семейного насилия, предусмотрено краткое описание прав 
и возможностей, которые предоставлены ему законодательством. 
Для лица, совершившего семейное насилие, предусмотрена инфор-
мация о том, какие меры могут быть применены к нему помимо вы-
дачи охранного ордера.
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14. Распоряжение Правительства Кыргызской Республики «О 
согласии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве 
между Министерством труда, занятости и миграции Кыргызской 
Республики, Министерством Кыргызской Республики по социаль-
ной защите населения, Министерством здравоохранения Кыргыз-
ской Республики, Министерством юстиции Кыргызской Республи-
ки, Министерством внутренних дел Кыргызской Республики и суб-
кластером по предотвращению гендерного насилия в Кыргызской 
Республике» от 23 августа 2011 года № 352-р

Меморандум представляет собой документ общего плана, в ко-
тором содержатся основные принципы налаживания взаимодейс-
твия между государственными органами Кыргызской Республики в 
области преодоления гендерного насилия.

Так, Меморандум устанавливает, что вышеперечисленные ор-
ганы государственной власти «развивают и расширяют сотрудни-
чество в области предотвращения гендерного насилия в соответс-
твии с законодательством Кыргызской Республики и вступившими 
в установленном законом порядке в силу международными догово-
рами, участницей которых является Кыргызская Республика».

15. Распоряжение Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Плана действий по реализации Резолюции 1325 Совета 
Безопасности Организации Объединенных Наций о роли женщин в 
обеспечении мира и безопасности» от 17 ноября 2015 года № 560-р

Данное Распоряжение представляет собой пример интеграции 
норм международного права в области гендерного равенства и пре-
одоления гендерной дискриминации в национальное право и реа-
лизации таких норм на институциональном уровне. Распоряжение 
и утвержденный им план действий представляют собой програм-
мные документы, на которые адвокат, оказывающий правовую по-
мощь по делу о гендерном насилии, может сослаться при необходи-
мости.

16. Типовая инструкция по профилактике насилия и оказания 
до-психологической, психологической и психиатрической помо-
щи пострадавшим от гендерного насилия во время чрезвычайных 
ситуаций в Кыргызской Республике, утвержденная приказом Ми-
нистерства здравоохранения Кыргызской Республики от 7 октября 
2015 года № 578
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Инструкция регламентирует подготовку к оказанию и порядок 
предоставления до-психологической, первой психологической, 
профессиональной психологической и психиатрической помощи 
пострадавшим от гендерного насилия в результате чрезвычайных 
ситуаций, в особенности межэтнических и других социальных кон-
фликтов.

Данная Инструкция содержит определение гендерного насилия, 
а также основные его проявления. Инструкция направлена, в боль-
шей части, на выработку алгоритма оказания психологической по-
мощи пострадавшим от гендерного насилия.

Инструкция содержит перечень основных мероприятий, осу-
ществляемых в рамках борьбы с гендерным насилием и его профи-
лактики на уровне психологической поддержки.

Из перечисленных мероприятий видно, что Инструкция ориен-
тирована, в основном, на органы социальной защиты и поддержки, 
но не на адвокатов, оказывающих правовую помощь. С другой сто-
роны, понимание адвокатами необходимости оказания пострадав-
шим комплексной помощи в случае гендерного насилия способно 
скорректировать методы ведения дел. 

Кроме того, Инструкция содержит подробные рекомендации 
для практикующих психологов о тактике ведения беседы с постра-
давшими, что может быть эффективно использовано адвокатом в 
ходе работы с клиентом по данной категории дел. 

17. Инструкция по организации деятельности сотрудников орга-
нов внутренних дел по пресечению и предупреждению семейного 
насилия, утвержденная Приказом Министерства внутренних дел 
КР № 844 от 28 сентября 2009 года.

Инструкция представляет собой ведомственный нормативный 
акт, который регламентирует: права пострадавших от семейного на-
силия и обязанности лиц, совершивших семейное насилие; права 
сотрудников органов внутренних дел в организации работы со слу-
чаями семейного насилия; порядок выдачи временного охранного 
ордера лицам, совершившим насилие в семье и пострадавшим от 
семейного насилия; порядок сбора и направления материалов в суд 
для выдачи судебного охранного ордера; осуществление контроля 
исполнения условий охранного ордера; ведение учета регистрации 
и выдачи временных охранных ордеров.
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Инструкция устанавливает права пострадавшего/ей от семейно-
го насилия: 

а) на подачу заявления в органы внутренних дел о факте совер-
шения семейного насилия или угрозы его совершения на государс-
твенном либо официальном языках; 

б) на получение охранного ордера либо на обращение в соот-
ветствующие органы для привлечения лица, совершившего наси-
лие, к административной или уголовной ответственности;

в) на обращение в суд аксакалов по месту жительства с целью 
общественного порицания поведения лица, совершившего насилие; 

г) на транспортировку в медицинское учреждение и оказание 
первичной медицинской помощи;

д) на помещение в безопасное место либо в специализированные 
учреждения социального обслуживания по своему желанию; 

е) на получение информации о защите собственной безопаснос-
ти, юридической помощи и консультации.

Также инструкция подробно регламентирует обязанности со-
трудников ОВД при обращении граждан по факту совершения се-
мейного насилия или угрозы его совершения, порядок выдачи вре-
менного охранного ордера и подготовка материалов для выдачи 
охранного судебного ордера, порядок осуществления контроля ис-
полнения условий охранных ордеров и другие вопросы, относящи-
еся к области пресечения действий, имеющих признаки семейного 
насилия.

18. Методические указания для социальных работников по ра-
боте с клиентами социальных служб, утверждены приказом Ми-
нистерства социального развития Кыргызской Республики от 2 мая 
2012 года № 62

Указания предусматривают, что социальный работник оказыва-
ет социальную помощь, в том числе, семьям и детям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации.

Согласно Указаний, семейное насилие является одним из крите-
риев приема на учет лиц по социальному обслуживанию. Это имеет 
значение в случае участия адвоката в процессе формирования ком-
плекса мер социальной реабилитации пострадавшей от гендерного 
насилия. 

Указания представляют собой некий алгоритм действий соци-
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альных работников по работе с определенными категориями лиц, 
имеющих право на социальную помощь и поддержку. 

19. Приказ Министерства здравоохранения КР об утверждении 
Практического руководства «Эффективное документирование на-
силия, пыток и других жестоких бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения и наказания»

20. Приказ Министерства здравоохранения КР об утверждении 
Клинического протокола «Организация и предоставление медицин-
ской помощи лицам, подвергшимся сексуальному насилию».

Нормы указанного ведомственного акта позволяют обеспечить 
своевременную фиксацию вреда, причиненного здоровью женщи-
ны, которая подверглась сексуальному насилию. Правильная фик-
сация, в том числе в медицинских документах, информации о при-
чиненном вреде позволяет женщине и адвокату, представляющему 
её интересы, правильно квалифицировать деяние, определить на-
личие обстоятельств, отягчающих ответственность, а также сфор-
мировать обоснования для возмещения вреда, причиненного здоро-
вью, в ходе судебного разбирательства.

Таким образом, как видно из вышеизложенного, в Кыргыз-
ской Республике имеется достаточно большое количество нор-
мативных правовых актов, которые направлены на борьбу с 
гендерным насилием и привлечение к ответственности винов-
ных лиц. Помимо положений основного закона, международ-
ных документов и кодифицированных актов, существуют опре-
деленные подзаконные нормативные правовые акты, которые 
более детально регламентируют некоторые процедуры оказа-
ния социальной помощи пострадавшим от гендерного насилия. 
В целом, законодательство Кыргызской Республики содержит 
механизмы, направленные на защиту женщин от такого вида 
насилия как семейное. 

2.2. Институциональная система органов государственной 
власти, осуществляющих борьбу с гендерным насилием

В Кыргызской Республике вопросами борьбы и профилактики 
гендерного насилия занимаются многие органы государственной 
власти, местного самоуправления, а также представители граждан-
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ского общества. Это обусловлено комплексным характером пробле-
мы гендерного насилия и необходимостью участия в ее разрешении 
специалистов различных профилей и функциональной направлен-
ности. При этом каждый из органов государственной власти наде-
лен собственными полномочиями в сфере борьбы с гендерным на-
силием. 

Институционально система организаций и учреждений пред-
ставлена совокупностью органов государственной власти, местно-
го самоуправления, а также специализированными учреждениями 
социального обслуживания, зарегистрированными в качестве тако-
вых в установленном порядке. 

К органам государственной власти относятся правоохрани-
тельные и правоприменительные органы (органы внутренних дел, 
органы прокуратуры) и судебные органы, которые осуществляют 
деятельность в пределах своей компетенции, установленной соот-
ветствующими законодательными актами. Порядок обращения в 
указанные органы подробно регламентирован соответствующими 
нормативными правовыми актами и в ситуациях с гендерным на-
силием не отличается от общеустановленной процедуры, за исклю-
чением особенностей, предусмотренных специализированным за-
конодательством о семейном насилии. 

Рассмотрим компетенцию и функциональные обязанности ос-
новных органов государственной власти, к которым может обра-
титься адвокат или его клиент в случае ситуации гендерного (се-
мейного) насилия.

Условно функциональные обязанности органов государствен-
ной власти в сфере борьбы с гендерным (семейным) насилием мож-
но разделить на следующие категории:

- пресечение гендерного насилия
- социальная помощь пострадавшим от гендерного насилия
1) Пресечение гендерного насилия
К субъектам по пресечению и предупреждению гендерного (се-

мейного) насилия относятся: судебные органы; прокуратура; орга-
ны внутренних дел.

1. Судебные органы
Суд принимает решение в соответствии с действующим адми-

нистративным, уголовным и гражданским процессуальным законо-



��

дательством Кыргызской Республики по осуществлению мер соци-
ально-правовой защиты от гендерного (семейного) насилия.

Судебные органы действуют в пределах своей компетенции в 
соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательс-
тва, гражданского процессуального законодательства, а также зако-
нодательства об административной ответственности. 

Так, Ак-Суйский районный суд Иссык-Кульской области приго-
ворил насильника к 20 годам лишения свободы с отбыванием нака-
зания в колонии строгого режима.

В селе Сары-Камыш Иссык-Кульской области отец насиловал 
свою дочь 2004 года рождения. Об этом инциденте в правоохра-
нительные органы сообщила мать пострадавшей девочки. О том, 
что глава семейства имеет связь с дочерью, мама узнала случайно. 
На приеме у гинеколога специалист сообщила, у девочки есть пов-
реждения девственной плевы. Мужчина угрожал своей несовер-
шеннолетней дочери убийством, если она кому-нибудь расскажет 
об их близости.

Узнав об этом, мать обратилась в правоохранительные органы 
для принятия мер в отношении ее супруга. Подозреваемого задер-
жали и направили в СИЗО г. Каракол, где он находился два месяца. 
После того как расследование завершилось и было заключение био-
логической экспертизы, дело об изнасиловании направили в суд.16

2. Органы прокуратуры
- осуществляют надзор за законностью действий учреждений, 

организаций и граждан, принимают меры к отмене незаконных 
процессуальных и иных решений, проверяют полноту и своевре-
менность учета и регистрации поступивших сообщений о фактах 
гендерного (семейного) насилия;

- представляют в суде интересы пострадавшего от гендерного 
(семейного) насилия;

- координируют деятельность правоохранительных органов по 
предупреждению гендерного (семейного) насилия.

Органы прокуратуры являются гарантом исполнения органами 
внутренних дел своих обязанностей по регистрации заявлений и 
осуществлению иных мер, связанных с пресечением и реагирова-
нием на ситуации гендерного (семейного) насилия. 

16 http://www.vb.kg/doc/354909_otec_dva_goda_nasiloval_svou_doch._syd_vynes_emy_prigovor.html
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Так, в отчете Генеральной прокуратуры Кыргызской Республи-
ки за 2016 год в отношении детей было совершено 842 преступ-
ления, из них  убийств – 9; изнасилований – 44; вступлений в по-
ловую связь с лицом, не достигшим 16 лет – 26; насильственных 
действий сексуального характера – 17; развратных действий – 19; 
других преступлений – 556.17

Очевидно, что органы прокуратуры играют важную роль в ко-
ординации усилий правоохранительных органов по предупрежде-
нию и раскрытию преступлений, в том числе, имеющих гендерную 
направленность и отличающихся особой опасностью в связи с по-
сягательством на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 
несовершеннолетних. 

3. Органы внутренних дел
1) осуществляют пресечение семейного насилия;
2) контролируют исполнение условий охранного ордера, а так-

же содействуют исполнению решения суда по фактам семейного 
насилия;

3) ведут учет лиц, совершивших семейное насилие, и лиц, пост-
радавших от семейного насилия;

4) уведомляют уполномоченный государственный орган по за-
щите детей о выявленных фактах семейного насилия в отношении 
несовершеннолетних;

5) уведомляют о фактах семейного насилия субъектов охраны и 
защиты от семейного насилия, указанных лицом, пострадавшим от 
семейного насилия, с его согласия;

6) направляют лицо, пострадавшее от семейного насилия, с его 
согласия на медицинское освидетельствование, судебно-медицинс-
кую экспертизу. В случае, если несовершеннолетний пострадал от 
своих родителей или иных законных представителей, он направля-
ется на медицинское освидетельствование, судебно-медицинскую 
экспертизу без их согласия;

7) направляют с согласия лица, пострадавшего от семейного на-
силия, информацию о совершенном насилии по месту работы лица, 
совершившего семейное насилие;

8) взаимодействуют с другими субъектами, осуществляющими 
охрану и защиту от семейного насилия;

17 https://24.kg/obschestvo/48696_44_iznasilovaniya_detey_zaregistrirovano_vkyirgyizstane_v2016_godu/
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9) проводят с населением профилактическую и информацион-
ную работу в сфере охраны и защиты от семейного насилия;

10) осуществляют иную деятельность по охране и защите от се-
мейного насилия в пределах своей компетенции.

К мерам пресечения гендерного (семейного) относятся:
1) принятие незамедлительных мер по устранению угрозы для 

жизни или здоровья лица, пострадавшего от семейного насилия, и 
других членов семьи или приравненных к ним лиц;

2) задержание лица, совершившего семейное насилие, в соот-
ветствии с уголовно-процессуальным законодательством;

3) выдача и продление охранного ордера;
4) привлечение лица, совершившего семейное насилие, к уго-

ловной или административной ответственности;
5) незамедлительное помещение лица, пострадавшего от семей-

ного насилия, жизни и здоровью которого угрожает опасность, в 
безопасное место либо убежище с его согласия.

Органы местного самоуправления, органы социального разви-
тия обязаны оказывать содействие органам внутренних дел в неза-
медлительном помещении в безопасное место лиц, пострадавших 
от семейного насилия.

Органы внутренних дел в рамках реагирования на факты обра-
щений о семейном насилии обязаны:

1) принять все меры, предусмотренные законом об охране и за-
щите от семейного насилия, Уголовно-процессуальным кодексом, 
Кодексом об административной ответственности Кыргызской Рес-
публики, законом об органах внутренних дел;

2) принять и зарегистрировать заявление о семейном насилии 
от любых лиц;

3) разъяснить порядок выдачи и продления охранного ордера, 
порядок привлечения лица, совершившего семейное насилие, к уго-
ловной ответственности или административной ответственности;

4) предоставить лицу, пострадавшему от семейного насилия, 
сведения о социальных службах;

5) организовать в случае необходимости транспортировку лица, 
пострадавшего от семейного насилия, в медицинское учреждение 
или иное безопасное место;

6) выдать охранный ордер и контролировать исполнение усло-
вий, содержащихся в нем;
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7) по заявлению лица, пострадавшего от семейного насилия, 
продлить охранный ордер и контролировать исполнение условий, 
содержащихся в нем;

8) в случае семейного насилия в отношении несовершеннолет-
него незамедлительно информировать территориальное подразде-
ление уполномоченного государственного органа по защите детей;

9) с согласия лица, пострадавшего от семейного насилия, ин-
формировать в трехдневный срок с момента продления охранного 
ордера территориальные подразделения органов социального раз-
вития;

10) выполнять все необходимые действия для передачи матери-
алов по привлечению лица, совершившего семейное насилие, к уго-
ловной ответственности или административной ответственности.

Сотрудник органа внутренних дел имеет право в соответствии 
с законом об органах внутренних дел беспрепятственно входить в 
помещения и на территорию граждан при наличии оснований пола-
гать, что там находятся лица, жизни и здоровью которых угрожает 
опасность, для принятия мер по пресечению семейного насилия.

2) Социальная помощь пострадавшим от гендерного наси-
лия

Социально-правовая защита от насилия в семье осуществляется:
- через органы социальной защиты;
- через органы здравоохранения и образования;
- через комиссии по делам несовершеннолетних и органы опеки 

и попечительства;
- через органы местного самоуправления в соответствии с деле-

гированными государственными полномочиями;
- через негосударственные специализированные учреждения со-

циального обслуживания, иные неправительственные организации 
и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью по 
социальному обслуживанию пострадавших от семейного насилия;

- посредством органов внутренних дел, прокуратуры и суда в со-
ответствии с действующим законодательством Кыргызской Респуб-
лики.

Ниже приведены статистические данные, иллюстрирующие ко-
личество обращений женщин в различные негосударственные ор-
ганизации, в том числе, суды аксакалов, по вопросам, касающимся 
случаев насилия.
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К государственным органам, осуществляющим социальную 
поддержку пострадавших от гендерного насилия, можно отнести 
районное (городское) управление социальной защиты населения, 
которое является территориальным подразделением Министерства 
Кыргызской Республики по социальной защите населения, осу-
ществляющим исполнительно-распорядительные функции в сфере 
социальной защиты социально незащищенных категорий граждан, 
семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

К специализированным учреждениям социального обслужива-
ния относятся:

- консультативно-профилактические центры (кризисные цент-
ры);

- центры социальной помощи семье и детям;
- социальные приюты для детей и подростков;
- социальные гостиницы для пострадавших от насилия (убежи-

ща);
- центры социального обслуживания пожилых людей, инвали-

дов и детей с ограниченными возможностями здоровья (отделения 
дневного пребывания);

- социально-реабилитационные центры для детей и иных кате-
горий лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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- предприятия и учреждения милосердия (хосписы).
3) Мониторинг ситуации в области защиты прав человека
Данная функция является специфичной и основной в деятель-

ности института Омбудсмена (Акыйкатчы) Кыргызской Республи-
ки. В структуре органа, уполномоченного на защиту прав и свобод 
человека, имеется Отдел защиты от насилия в семье и от гендерной 
дискриминации.

В числе полномочий Омбудсмена в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики «Об Омбудсмене (Акыйкатчы) Кыргызс-
кой Республики» от 31 июля 2002 года № 136 можно выделить те, 
которые позволяют данному институту обеспечивать защиту прав и 
интересов женщин, пострадавших от насилия:

-  запрашивать и получать от государственных органов, органов 
местного самоуправления, предприятий, организаций и уч-
реждений, общественных объединений и политических пар-
тий сведения, материалы и документы по вопросам, подлежа-
щим выяснению в ходе рассмотрения заявления или жалобы, 
копии судебных актов, вступивших в законную силу;

-  приглашать должностных лиц, государственных служащих, 
граждан Кыргызской Республики, иностранцев и лиц без 
гражданства для получения от них устных и письменных объ-
яснений относительно обстоятельств, которые проверяются в 
ходе рассмотрения заявления или жалобы;

-  посещать в любое время места содержания задержанных, 
предварительного заключения, учреждения отбывания осуж-
денными наказаний и учреждения принудительного лечения 
и перевоспитания, психиатрические больницы, беседовать 
наедине с находящимися в них лицами, получать информа-
цию об условиях их содержания и проверять документацию, 
удостоверяющую законность их пребывания в указанных уч-
реждениях;

-  присутствовать на заседаниях судов всех инстанций, в том 
числе на закрытых судебных заседаниях, при условии со-
гласия лица, в интересах которого судебное разбирательство 
объявлено закрытым;

-  обращаться в суд с заявлением о защите прав и свобод чело-
века и гражданина, которые по состоянию здоровья либо по 
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другим уважительным причинам не могут этого сделать са-
мостоятельно, а также лично или через своего представителя 
принимать участие в судебном процессе в случаях и порядке, 
установленных законом;

-  знакомиться в суде с уголовными, гражданскими делами и 
делами об административных правонарушениях, решения 
(приговоры) по которым вступили в законную силу, а также 
с прекращенными производством делами и материалами, по 
которым отказано в возбуждении уголовных дел, с последую-
щим снятием с них копий;

-  в случае выявления нарушений прав и свобод человека и 
гражданина направлять в соответствующие органы акты реа-
гирования Омбудсмена (Акыйкатчы) для принятия ими мер;

-  проверять состояние соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина соответствующими государственными органами, 
в том числе осуществляющими оперативно-розыскную де-
ятельность;

-  обращаться к руководителям прокуратуры и компетентных 
государственных органов с предложениями по совершенс-
твованию форм и методов взаимодействия в осуществлении 
надзора и контроля за соблюдением прав и свобод человека и 
гражданина.

Таким образом, характеризуя институциональные осно-
вы борьбы с гендерным насилием в Кыргызской Республике, 
можно отметить, что, несмотря на широкую систему органов и 
учреждений, вовлеченных в процесс оказания помощи лицам, 
пострадавшим от гендерного насилия, на практике нерешен-
ными остаются некоторые вопросы, в том числе, материально-
технического обеспечения и реализации механизмов, позволяю-
щих женщинам получить дополнительные социальные гаран-
тии в случае, если в результате ситуации гендерного насилия 
они оказались в сложной жизненной ситуации. 
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РАЗдЕЛ 3. 
ВЕдЕНИЕ АдВОКАТОМ уГОЛОВНых дЕЛ, 
СВяЗАННых С ГЕНдЕРНыМ НАСИЛИЕМ

3.1. уголовно-правовая характеристика преступлений, 
связанных с причинением вреда жизни и здоровью, 

посягающих на половую неприкосновенность и половую 
свободу личности, совершаемых против семьи

 Преступления, связанные с гендерным насилием, регулируют-
ся уголовным законодательством Кыргызской Республики. Так, в 
некоторых составах преступлений гендерный компонент является 
основным признаком объективной стороны преступлений, некото-
рые составы сконструированы без учета гендерного компонента, 
однако некоторые деяния могут быть квалифицированы как пре-
ступления, связанные с гендерным насилием, исходя из субъектив-
ной стороны преступного деяния.

В целом, можно выделить преступления, чаще всего совершаю-
щиеся в результате гендерной дискриминации. Так, в главе 18 УК 
КР «Преступления против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» составы преступлений имеют ярко выражен-
ный характер гендерной дискриминации по объективной стороне 
преступления. К таким преступлениям относятся: изнасилование 
(ст. 129 УК КР), насильственные действия сексуального характера 
(ст. 130 УК КР), понуждение к действиям сексуального характера 
(ст. 131 УК КР), половое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 
132 УК КР), развратные действия (ст. 133 УК КР), 

Каждое из вышеперечисленных преступлений обладает своими 
характеристиками, которые будут рассмотрены ниже.  

Изнасилование.
Это половое сношение, совершенное вопреки желанию и воли 

потерпевшей с применением психического и физического насилия, 
а равно с использованием беспомощного состояния потерпевшей.18

18  Кодекс Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года № 68 №Уголовный кодекс Кыргызской 
Республики», статья 129.
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Изнасилование относится к категории особо тяжких преступле-
ний, так как преступник посягает на половую неприкосновенность 
личности, оно является наиболее распространенным среди поло-
вых преступлений и направлено против половой свободы женщины 
или половой неприкосновенности малолетних. 

 УК КР определяет изнасилование как половое сношение с 
применением психического и физического насилия или угрозы их 
применения к потерпевшей или к другим лицам, либо с исполь-
зованием беспомощного состояния потерпевшей. Таким образом, 
диспозиция ст. 129 УК КР охватывает три состава изнасилования, 
каждый из которых имеет свой непосредственный объект:

• принудительное половое сношение с совершеннолетней жен-
щиной с применением к потерпевшей или другим лицам пси-
хического и физического насилия или угрозы;

• половое сношение с совершеннолетней женщиной с использо-
ванием ее беспомощного состояния;

• половое сношение с потерпевшей, не достигшей четырнадца-
тилетнего возраста или принудительное половое сношение с 
несовершеннолетней.

 В случае изнасилования совершеннолетней женщины наруша-
ется ее половая свобода (свобода выбора полового партнера). В слу-
чае с несовершеннолетней женщиной или женщиной, находящейся 
в беспомощном состоянии, изнасилованием причиняется вред по-
ловой неприкосновенности личности. Дополнительным объектом 
является нормальное физическое и нравственное развитие мало-
летних и несовершеннолетних. Факультативным объектом может 
выступать здоровье потерпевшей, так как психическое или физи-
ческое насилие может причинить ей вред. Физическое насилие, как 
правило, выражается в воздействии на тело потерпевшей. Вместе 
с тем физическим насилием может признаваться и воздействие на 
ее внутренние органы (принудительный прием наркотических, ток-
сичных либо психотропных веществ).

 Адвокату необходимо понимать тонкое различие между по-
нятиями половая свобода и половая неприкосновенность. Так, по-
ловая свобода – это право граждан, достигших определенного воз-
раста и психически вменяемых, по своей воле реализовывать свои 
потребности в сфере половых отношений; а половая неприкосно-
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венность – это право малолетних лиц, лиц психически больных не 
подвергаться вовлечению в половые отношения (указанные лица не 
обладают половой свободой и защищаются уголовным законом от 
сексуальных посягательств со стороны других лиц). 

 Объективная сторона изнасилования состоит из двух элемен-
тов: половое сношение и применение насилия или угрозы насилия 
или использование беспомощного состояния потерпевшей. Таким 
образом, отсутствие одного из вышеназванного элементов объек-
тивной стороны означает отсутствие состава изнасилования. 

 Если имело место применение насилия или угрозы его приме-
нения с целью совершить половой акт против воли женщины, де-
яние следует расценивать как покушение на изнасилование (ст. 28 
УК КР). В судебной практике Кыргызстана срок наказания за поку-
шение на изнасилование идентичен сроку, назначаемому за совер-
шенное изнасилование. 

 Если имело место половое сношение, но насилие или угроза его 
применения отсутствовали и не использовалось беспомощное состо-
яние потерпевшей, деяние или вообще не образует состава преступ-
ления или может быть квалифицировано по ст. 131-132 УК КР.

 Под физическим насилием, в рамках ст. 129 УК КР, понимает-
ся нанесение побоев, причинение телесных повреждений, душение, 
закрытие рукой или каким-либо предметом дыхательных путей, лю-
бые иные действия, подавляющие сопротивление женщины против 
полового акта. Демонстрация оружия или других предметов, спо-
собных причинить вред здоровью, является угрозой применения 
насилия, равно как и словесная угроза. Угроза может выражаться 
в применении насилия к третьим лицам – детям, мужу, родителю, 
воспитанникам и т.д. 

 Под беспомощным состоянием потерпевшей понимается не-
способность понимать характер и значение совершаемых с нею 
действий или неспособность оказать сопротивление насильнику. 
Такое состояние может возникнуть в силу физических недостатков, 
потери сознания, малолетнего возраста. Кстати, опьянение потер-
певшей также может быть расценено как беспомощное состояние в 
зависимости от степени опьянения. Достаточно часто при изнаси-
ловании потерпевшей с девственной плевой, возникает беспомощ-
ное состояние в результате острой боли в животе и пояснице, а так-



��

же внезапного психологического шока, что приводит к временному 
параличу организма. 

Субъективная сторона изнасилования характеризуется виной в 
форме прямого умысла. Мотивом изнасилования выступает стрем-
ление удовлетворить половую потребность, желание унизить, опо-
зорить женщину, принудить ее выйти замуж, месть, желание пока-
зать превосходство мужчин по половому признаку. При этом адво-
кату необходимо понимать, что мотив изнасилования на квалифи-
кацию не влияет, однако он важен для обоснования умысла. Только 
тщательно разобравшись в субъективной стороне преступления, 
можно четко различить покушение на изнасилование от насильс-
твенных действий сексуального характера (ст. 131 УК КР) и понуж-
дения к действиям сексуального характера (ст. 132 УК КР). 

 Квалифицированные виды изнасилования предусмотрены ч. 2, 
3 и 4 ст. 129 УК КР. Так, ч. 2 ст. 129 УК КР предусматривает ответс-
твенность за изнасилование, совершенное при обстоятельствах, 
отягчающих ответственность. Одним из таких признаков является 
неоднократность. При этом важно наличие в отношении обвиня-
емого вступившего в законную силу приговора суда, которым он 
признан виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, 
предусмотренных главой 18 УК КР. Покушение на изнасилование, 
так же как и соучастие в изнасиловании, учитывается при опреде-
лении признака неоднократности. Отметим, что погашенная или 
снятая судимость по преступлениям, обозначенным в главе 18 УК 
КР, не образует признак неоднократности. 

 Вторым и третьим квалифицирующими обстоятельствами яв-
ляются изнасилование группой лиц и группой лиц по предваритель-
ному сговору. Соучастие в изнасилование – это не обязательное лич-
ное половое сношение с потерпевшей, участник, оказавший помощь 
путем применения насилия, как физического, так и психического, 
своими взаимными действиями с непосредственным насильником 
формирует квалифицирующий признак – изнасилование группой 
лиц. Соисполнителями могут быть и женщина, и лицо, не намерен-
ное лично совершать половой акт, в случаях, когда эти лица приме-
няли насилие или угрозы в отношении потерпевшей. В этих случаях 
для обвинения в групповом изнасиловании достаточно выполнить 
один из двух элементов объективной стороны: применение насилия 
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(угроза применения) или совершение полового акта. Группа лиц, 
совершающая изнасилование по предварительному сговору, опре-
деляется наличием двух или более лиц, договорившихся об изнаси-
ловании заранее, до самого факта насилия. Если субъект увидел, что 
другое лицо совершает изнасилование, и после его ухода также на-
силует потерпевшую, – такого признака, как группа, не будет, а каж-
дый из виновных будет отвечать по ч. 1 ст. 129 УК КР. Если же один 
из участников присоединился к непосредственным насильственным 
действиям, то налицо «группа», но без предварительного сговора. 
При квалификации преступления, совершенного группой лиц, необ-
ходимо определить роль каждого из участников.  Изнасилованием 
группой лиц признается не только ситуация, в которой несколько лиц 
совершают насильственные действия в отношении одной или более 
потерпевших, но и ситуация, когда виновные, действуя согласованно 
и применяя физическое насилие или угрозу в отношении нескольких 
женщин, совершают половой акт каждый с одной из них. 

 Четвертым квалифицирующим обстоятельством является из-
насилование, соединенное с угрозой убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жесто-
костью по отношению к потерпевшей или к другим лицам. Угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью выражается 
в словах или/и в действиях, которые создают потерпевшей ощуще-
ние реальной опасности совершения таких действий. Угроза ору-
жием или другими предметами должна расцениваться как угроза 
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью с примене-
нием такого оружия. Однако важно доказать, что именно в связи 
с такими угрозами преступник добился, преодолел сопротивление 
потерпевшей, в результате чего изнасиловал. Особая жестокость по 
отношению к потерпевшей выражается в издевательстве и глумле-
нии над потерпевшей, проявлении садизма во время изнасилования, 
применении нетрадиционных предметов во время изнасилования, 
истязании, выдергивании волос. Особая жестокость в отношении 
других лиц может выразиться, например, в изнасиловании матери 
на глазах ее детей, супруга, изнасилование женщины публично или 
в он-лайн режиме посредством интернета. 

 Для определения пятого квалифицирующего признака – за-
ражение потерпевшей венерическим заболеванием – требуется 
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вмешательство экспертов (СМЭ). Необходимо установить факт 
причинно-следственной связи между фактом изнасилования и воз-
никновением венерического заболевания у потерпевшей. С субъек-
тивной стороны требуется, чтобы виновный знал о наличии у него 
венерического заболевания.

 Ч. 3 ст. 129 УК КР предусмотрены следующие квалифициру-
ющие признаки изнасилования: совершение преступления в отно-
шении несовершеннолетнего лица; совершение преступления ро-
дителем или иным лицом, на которое законом возложены обязан-
ности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом или 
другим работником образовательного, воспитательного, лечебного 
либо иного учреждения, на которое законом возложены обязаннос-
ти осуществлять надзор за несовершеннолетним; совершение пре-
ступления членом организованной преступной группы (сообщес-
тва); совершение преступления, повлекшего по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей), 
заражение его (ее) ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие последствия; 
совершение преступления, повлекшего смерть потерпевшего (по-
терпевшей). Можно выделить основные факторы, влияющие на вы-
шеуказанные квалифицирующие признаки:

1. Субъект преступления или знает, или должен знать о том, что 
потерпевшая не достигла 18-ти лет (из ее слов, по внешнему 
виду или из других обстоятельств); 

2. Смерть может наступить в результате насилия с целью сло-
мить сопротивление потерпевшей, но без намерения причи-
нить ей смерть; 

3. Смерть может быть результатом стресса (самоубийство или 
попытка спастись).

4. Вина субъекта преступления по отношению к смерти потер-
певшей должна иметь форму неосторожности; 

5. Тяжкий вред здоровью должен быть установлен судебно- ме-
дицинской или судебной психолого-психиатрической экспер-
тизой (временное болезненное психическое расстройство);

6. Ответственность за заражение потерпевшей ВИЧ-инфекцией 
может наступать при установлении причинной связи между 
изнасилованием и заражением (с субъективной стороны, ви-
новный должен знать о наличии у него ВИЧ-инфекции);
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7. Иными тяжкими последствиями можно считать внематочную 
беременность, психическое заболевание или самоубийство 
потерпевшей или третьих лиц в результате известия об изна-
силовании их близкого лица (дочери, матери и т.д.). 

Наиболее опасным из изнасилований по квалифицирующему 
признаку законодатель выделил изнасилование, совершенное в от-
ношении малолетнего лица. Изнасилованием потерпевшей, не до-
стигшей 14-летнего возраста, может быть признано совершение 
полового акта без применения насилия или угрозы его применения 
с малолетней, не осознававшей характера и социального значения 
совершаемых с нею действий и потому не оказавшей сопротивле-
ния (беспомощное состояние). Ч. 4 ст. 129 УК КР предусматривает 
наказание за такое преступление в виде лишения свободы на срок 
двадцать лет либо пожизненного заключения. 

Насильственные действия сексуального характера. 
Это мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 

характера с применением насилия или с угрозой его применения к 
потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использо-
ванием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей) (ст. 
130 УК КР). 

 Данное преступление охватывает не только насильственное 
мужеложство или лесбиянство (составы, которые не характеризу-
ются наличием в них гендерного компонента), но и любые дейс-
твия сексуального характера, совершенные с применением наси-
лия, угроз насилия или с использованием беспомощного состояния 
потерпевшей. Таким образом, объективную сторону преступления 
составляют, в том числе, любые насильственные действия мужчи-
ны по отношению к женщине, совершенные с целью удовлетворе-
ния половой потребности, но не в форме полового сношения (на-
пример, имитация полового акта, трение полового члена о тело по-
терпевшей, анальный и оральный секс, обнажение тела женщины, 
проникновение пальцами, иными предметами в половые органы 
женщины и т.д.). 

Субъективная сторона преступления характеризуется виной в 
форме прямого умысла. Виновный должен сознавать, что совершает 
сексуальные действия против или помимо воли потерпевшей, путем 
подавления ее воли физическим насилием или угрозы его примене-
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ния либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, 
неспособной оказать сопротивление или выразить свою волю, и же-
лает удовлетворить сексуальные потребности таким образом.

Квалифицирующие признаки, предусмотренные ч. 2-4 ст. 130 
УК КР, схожи с признаками, установленными в ст. 129 УК КР. 

Понуждение к действиям сексуального характера. 
Это понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лес-

биянству или совершению иных действий сексуального характера 
путем шантажа, угрозы уничтожения, повреждения или изъятия 
имущества либо использования материальной или иной зависимос-
ти потерпевшего (потерпевшей) (ст. 131 УК КР).

Необходимо разграничить понуждение и принуждение. При по-
нуждении не применяются физическое насилие или угроза физи-
ческим насилием, которые имеют место при принуждении. Понуж-
дение заключается в оказании на потерпевшую психологического 
давления в менее опасных формах. 

Состав преступления является формальным. Преступление счи-
тается оконченным с момента выдвижения виновным требования 
совершить с ним действия сексуального характера, подкрепленного 
одним из указанных выше способов – шантажа, угроз, использова-
ния зависимого положения. 

Преступление совершается в форме действия, которым высту-
пает понуждение потерпевших к вступлению в сексуальные отно-
шения. Понуждение может совершаться как при непосредственном 
контакте, так и с использованием средств связи, в том числе в пись-
менной форме (телефон, интернет, чаты, мессенджеры, почта), и за-
ключается в том, что потерпевшая ставится перед выбором: претер-
петь ущерб своим правам и законным интересам, либо вступить в 
сексуальный контакт с виновным. Не имеет значения момент, когда 
потерпевшая должна вступить в контакт с понуждающим.

Субъективная сторона преступления выражается в прямом 
умысле: виновный осознает, что каким-либо из трех названных 
выше способов понуждает потерпевших к действиям сексуального 
характера, и желает этого.

Шантаж в рамках ст. 131 УК КР представляет собой угрозу со-
общения порочащих лицо или его близких сведений либо иной ин-
формации, распространение которой способно причинить сущест-
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венный вред правам потерпевшей или ее близким (угроза женщине 
сообщить ее супругу, что она занималась проституцией, угроза рас-
крыть тайну измены и т.д.). 

Угроза уничтожением, повреждением или изъятием имущес-
тва представляет собой явно выраженное намерение причинить 
имущественный ущерб потерпевшей соответствующим способом. 
Под уничтожением понимается приведение имущества в такое 
состояние, что оно полностью утрачивается либо не может быть 
использовано по своему прямому назначению без экономически 
несоразмерных затрат на его восстановление (угроза сжечь дом, 
уничтожить транспорт). При повреждении имущества утрачивает-
ся возможность использования его по назначению полностью или 
частично, однако восстановление имущества является возможным 
и экономически целесообразным. Угроза уничтожением или пов-
реждением имущества может касаться как всего имущества потер-
певших, так и его части. Изъятие имущества может быть полным 
или частичным, временным или постоянным.

Использование материальной или иной зависимости предпола-
гает угрозу совершить определённые действия в отношении зави-
симого лица, которые приведут к ущемлению законных прав и ин-
тересов потерпевшей: уменьшение заработной платы, увольнение, 
создание препятствий в продвижении по службе или в прохожде-
нии учёбы, лишение жилья, неправомерное привлечение к ответс-
твенности и т.д.

Для признания деяния преступным необходимо установить не 
только факт наличия зависимости и факт вступления в половую 
связь, но и обстоятельства, свидетельствующие об использовании 
зависимости для понуждения потерпевшей.

Не может считаться понуждением склонение к половой связи 
путем уговоров, обмана, например, обещания жениться, улучшить 
материальные условия или приглашения в путешествие.

Половое сношение и иные действия сексуального характера 
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Это половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совер-
шенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, 
заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст.132 УК 
КР)
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Данное преступление нарушает половую неприкосновенность 
лиц, не достигших определенного возраста, в силу чего потерпев-
шие не являются полноценными в своем физиологическом и соци-
альном развитии и не обладают половой свободой. Общественная 
опасность данного преступления объясняется тем, что раннее нача-
ло половой жизни наносит вред как физическому, так и нравствен-
ному развитию несовершеннолетней.

Объективная сторона преступления заключается в совершении 
полового сношения с потерпевшей, не достигшей 16-летнего воз-
раста, на добровольной основе без применения физического или 
психического насилия. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Ви-
новный также должен осознавать, что лицо, с которым он вступа-
ет в половые отношения, не достигло 16-летнего возраста, на что 
указывает термин «заведомо». Мотивом может быть последующее 
вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией или в со-
вершение преступлений с использованием возникшей зависимости 
либо удовлетворение своих сексуальных потребностей.

Развратные действия.
Это совершение развратных действий без применения насилия 

в отношении лиц, не достигших восемнадцати лет (ст. 133 УК КР). 
Объектом преступления выступает нормальное физическое и 

психическое развитие и нравственное формирование личности не-
совершеннолетних. Объективная сторона преступления выражает-
ся в действиях со стороны виновного, способных вызвать половое 
возбуждение у девочки или мальчика, пробудить у них нездоровый 
сексуальный интерес и тем самым нарушить нормальное развитие 
ребенка. 

По своему характеру развратные действия можно разделить на 
физические и интеллектуальные. К развратным действиям, имею-
щим физический характер (без применения насилия), относятся, на-
пример, обнажение половых органов виновного или потерпевшего и 
стимуляция их руками или иными частями тела, межбедренный ко-
итус, мастурбация в присутствии потерпевшего, совершение дейс-
твий сексуального характера (половой акт, мужеложство, лесбиянс-
тво и т. д.) с третьим лицом в присутствии потерпевшего, демонстра-
ция половых органов, и другие непристойные действия. Развратные 
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действия, имеющие интеллектуальный характер, предполагают ин-
формационное воздействие на психику потерпевшего лица: ведение 
бесед откровенного содержания, демонстрация эротических и пор-
нографических фотографий или видеозаписей, подстрекательство 
потерпевших к вступлению в сексуальные контакты с третьими ли-
цами, включение в социальные закрытые группы 18+ и т.п.

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым 
умыслом. Виновный также должен осознавать, что лицо, в отноше-
нии которого он совершает развратные действия, не достигло 18-
летнего возраста.

 Не может быть квалифицировано в качестве развратных дейс-
твий информирование несовершеннолетнего лица о характере, 
сущности и возможных последствиях половых отношений, если 
оно не направлено на возбуждение у него полового влечения либо 
на удовлетворение половой страсти виновного. 

 Нужно отметить, что все вышеперечисленные составы пре-
ступлений встречаются в условиях современного общества доста-
точно часто. Об этом свидетельствуют статистические данные Ми-
нистерства внутренних дел Кыргызской Республики. 

На представленных ниже диаграммах видно, что наиболее рас-
пространенным видом преступлений, посягающих на половую не-
прикосновенность и половую свободу, является изнасилование (на-
иболее тяжкое преступление в рассматриваемой группе). 

Диаграмма 2. Количество преступлений, посягающих на половую 
неприкосновенность и половую свободу личности.
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Диаграмма 3. Количество преступлений, посягающих на половую 
неприкосновенность и половую свободу личности, совершенных в 

отношении женщин.

Диаграмма 4. Количество преступлений, посягающих на половую 
неприкосновенность и половую свободу личности, совершенных в 

отношении несовершеннолетних.
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определенных мероприятий в части предотвращения подобных 
преступлений.

В качестве иллюстрации преступления, посягающего на поло-
вую неприкосновенность несовершеннолетнего, можно привести 
пример дела, которое вели адвокаты Учебного центра адвокатов.

11-летняя девочка М.П. (инициалы изменены) подвергалась сис-
тематическим развратным действиям со стороны родного отца.  
Почти год отец издевался над ребенком, совершая развратные 
действия, угрожал девочке, лишая возможности обратиться за 
помощью. Когда мама ребенка узнала об этом, она сразу обрати-
лась в районный центр семейной медицины, где врач подтвердил 
худшие опасения. Она не побоялась ни мужа, ни его родственни-
ков, которые оказывали на нее сильное давление, стремясь замять 
дело. Приговором суда первой инстанции в начале года отец девоч-
ки Г.К. (инициалы изменены) был признан виновным за в совершении 
преступления, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 130 
и части 4 статьи 130 Уголовного кодекса Кыргызской Республики 
(насильственные действия сексуального характера, то есть муже-
ложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера 
с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевше-
му (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием бес-
помощного состояния потерпевшего (потерпевшей), совершенные 
родителем и повлекшие по неосторожности причинение тяжкого 
вреда здоровью потерпевшего (потерпевшей) или иные тяжкие 
последствия), и приговорен к 20 годам лишения свободы. 

После вынесения приговора мама М.П. была вынуждена пере-
ехать в Бишкек, поскольку оставаться в родном селе было невоз-
можно. М.П. в результате всего произошедшего стала замкнутой, 
неактивной, постоянно испытывает недомогания. 

Родственники Г.К. подали жалобу с просьбой пересмотреть 
приговор, кроме того, активно распространяли в сети Интернет 
ложные сведения об М.П. и ее маме, стремясь склонить обще-
ственное мнение в пользу осужденного. 

На этапе апелляционного обжалования приговора к делу под-
ключились обученные Учебным центром адвокатов при Адвока-
туре КР адвокаты Ж. к. А. и С. Э. Квалифицированная помощь, 
оказанная адвокатами на безвозмездной основе (pro bono), привела 
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к тому, что ранее вынесенный приговор коллегия по уголовным де-
лам и делам об административных правонарушениях областного 
суда оставила без изменения. 

К другим преступлениям, которые совершаются на почве ген-
дерного превосходства, можно отнести преступления против жизни 
и здоровья (Глава 16 УК КР), при этом адвокату необходимо пони-
мать, что признак гендера должен отражаться в субъективной сто-
роне преступления, в содержательной части умысла преступника. 

К уголовным преступлениям против жизни и здоровья, имею-
щим элемент гендерного насилия, можно отнести следующие про-
тивоправные посягательства, субъективная сторона которых харак-
теризуется гендерным компонентом:

• убийство – умышленное лишение жизни другого человека (ст. 
97 УК КР);

• доведение лица до самоубийства или покушения на него 
путем угроз, жестокого обращения или систематического 
унижения личного достоинства (ст. 102 УК КР); 

• умышленное причинение вреда здоровью, опасного для 
жизни или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха 
или какого-либо органа либо утрату органом его функций, 
психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соеди-
ненное со стойкой утратой трудоспособности не менее чем на 
одну треть или повлекшее прерывание беременности либо вы-
разившееся в неизгладимом обезображении лица (ст. 104 УК 
КР); 

• умышленное причинение вреда здоровью, не опасного для 
жизни и не повлекшего последствий, предусмотренных в ст. 
104 УК КР, но вызвавшего длительное расстройство здоровья 
или значительную стойкую утрату трудоспособности менее 
чем на одну треть (ст.105 УК КР);

• Причинение физических или психических страданий пу-
тем систематического нанесения побоев либо иными насиль-
ственными действиями, если это не повлекло последствий, 
указанных в статьях 104, 105 УК КР (ст. 111 УК КР);

• умышленное причинение вреда здоровью, повлекшего за 
собой кратковременное расстройство здоровья или незначи-
тельную стойкую утрату трудоспособности (ст. 112 УК КР).
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Диаграмма 5. Число зарегистрированных преступлений в отношении 
женщин, связанных с причинением легкого вреда здоровью

Диаграмма 6. Число зарегистрированных преступлений в отношении 
женщин, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью

К третьей категории уголовных дел, встречающихся в рамках 
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или косвенное нарушение или ограничение прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, имущественного или должностного положения, 
местожительства, религиозных и других убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, причинившее вред закон-
ным интересам гражданина. 

Данное преступление посягает на конституционное право граж-
дан быть равными среди равных вне зависимости от пола, расы и 
т.д. (ст. 16 Конституции КР от 27 июня 2010 года). Нарушение этого 
конституционного права может быть выражено в ограничении прав 
граждан в зависимости от расовой, национальной принадлежности, 
пола, но независимо от каких-либо индивидуальных качеств. Рас-
сматриваемый состав на практике встречается достаточно часто, в 
повседневной жизни, трудовых правоотношениях, но при этом ко-
личество уголовных дел, возбужденных по ст. 134 УК КР, крайне 
незначительно по отношению к общей массе преступлений, совер-
шаемых против женщин.

Также в системе преступлений с гендерным компонентом мож-
но выделить ст. 155 УК КР – принуждение женщины к вступле-
нию в брак, похищение женщины для вступления в брак или 
воспрепятствование вступлению в брак. Непосредственным 
объектом преступления является право женщины на вступление в 
брак. Потерпевшей по данному преступлению может быть только 
женщина, достигшая совершеннолетия. Исходя из диспозиции ста-
тьи, можно разделить объективную сторону на три составлявшие: 

1) принуждение женщины к вступлению в брак или продолже-
нию брачного сожительства. Принуждение может осуществляться 
с применением как физического, так и психического насилия с це-
лью преодоления сопротивления женщины и получения согласия 
на вступление в брак или продолжение ведения общего хозяйства 
с виновным. 

2) похищение для вступления в брак вопреки воле женщины. 
Похищение женщины как особая форма принуждения к вступле-
нию в брак может выразиться в уводе, увозе женщины с примене-
нием насилия или обмана.

3) воспрепятствование женщине вступлению в брак. Воспре-
пятствование вступлению в брак может выражаться в применении 
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физического или психического насилия с целью, чтобы женщина не 
смогла вступить в брак с желательным для нее лицом. Виновными 
могут являться, в том числе, близкие родственники женщины.  

Диаграмма 7. Число зарегистрированных преступлений, связанных 
с принуждением к вступлению в брак 

Также необходимо отметить, что к преступлениям, характери-
зующимся гендерным компонентом, относится деяние, предусмот-
ренное ст. 153 УК КР – двоеженство и многоженство. Двоеженство 
или многоженство – это непосредственное сожительство с двумя или 
несколькими женщинами с ведением общего хозяйства. Умысел пре-
ступника формируется под влиянием идей о естественной полигамии 
мужского пола вопреки правам и свободам женщины. 

 Непосредственный объект преступления – равноправие жен-
щин и нарушение принципа моногамии семьи. Для наличия соста-
ва преступления не имеет значения, находился ли мужчина с од-
ной из женщин или несколькими в зарегистрированном браке или 
в фактических брачных отношениях. Ведением общего хозяйства 
признается совместное осуществление с женщинами трудовых 
функций в одном хозяйстве (например, содержание общего скота, 
покупка мебели, других предметов домашнего хозяйства), содержа-
ние домовладения или квартиры, а также совместное пользование 
доходами от ведения общего хозяйства.

Работники ЗАГСа, умышленно зарегистрировавшие брак лица, 
уже состоящего в браке, вопреки ст. 15 СК КР, несут ответственность 
по соответствующим статьям о должностных преступлениях.
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Кроме нормы, устанавливающей уголовную ответственность 
за регистрацию брака лицу, которое уже находится в зарегистри-
рованном браке, в УК КР появилась статья, которая предусматри-
вает уголовную ответственность за нарушение законодательства 
о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов (ст. 
155-1 УК КР). 

Данное деяние было криминализировано недавно в результате 
длительных общественных и парламентских обсуждений. В Кыр-
гызской Республике ситуация такова, что в отдельных регионах 
традиционные или религиозные нормы зачастую имеют большее 
практическое значение, чем светское законодательство. В связи с 
этим несовершеннолетних девочек часто выдают замуж без соблю-
дения формальной процедуры бракосочетания, но с совершением 
соответствующего религиозного обряда. Подобная практика грубо 
нарушает права и интересы девочек, поскольку прямо посягает на 
целый ряд их прав (на образование, на половую неприкосновен-
ность, на здоровье).

Санкцией указанной нормы установлено, что уголовной ответс-
твенности подлежат родители (лица, их заменяющие), лицо, совер-
шившее религиозный обряд по бракосочетанию, а равно совершен-
нолетнее лицо, в отношении которого был совершен религиозный 
обряд по бракосочетанию с несовершеннолетним. Поскольку рас-
сматриваемая норма была введена в УК КР не так давно, обобщен-
ные статистические данные о частоте ее применения отсутствуют.

Также к гендерным преступлениям можно отнести ст. 154 УК 
КР – вступление в фактические брачные отношения с лицом, 
не достигшим брачного возраста. Данная норма содержит допол-
нительные квалифицирующие признаки, в связи с чем объективная 
сторона преступления характеризуется тремя составами: 

1) вступление в фактические брачные отношения с лицом, не 
достигшим брачного возраста (ч. 1) или не достигшим шестнадца-
тилетнего возраста (ч. 2);

2) принуждение к вступлению в брачные отношения лица, не 
достигшего шестнадцатилетнего возраста (ч. 2). Принуждение к 
вступлению в брачные отношения может выражаться в физическом 
воздействии (применение насилия, нанесение побоев, ограничение 
свободы и пр.) и психическом насилии (угроза лишении жилья, ма-
териальной помощи и т.п.).
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3) похищение лица, не достигшего шестнадцатилетнего возрас-
та, для вступления в фактические брачные отношения (ч. 3). По-
хищение в рамках данной нормы состоит в тайном или открытом 
действии в виде завладения человеком против его воли, сопряжен-
ном с последующим лишением свободы – уводе, увозе с примене-
нием насилия или обмана (ч. 3 ст. 154 УК КР является специальной 
нормой по отношению к ст. 123 УК КР)

Состав преступления является формальным (преступление счита-
ется оконченным с момента совершения вышеуказанных действий).

Гендерный компонент также присутствует и в трудовых право-
отношениях. Так, ст. 144 УК КР предусмотрено наказание за не-
обоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное 
увольнение женщины по мотивам ее беременности, необосно-
ванный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
с работы женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет, а равно 
снижение размера заработной платы.

Субъективная сторона такого преступления – это вина в форме 
прямого умысла, мотивом которого является нежелание иметь в 
штате работников беременную женщину или женщину, имеющую 
детей в возрасте до трех лет. Данное преступление имеет специаль-
ный субъект – это должностные лица, государственные служащие 
или служащие органов местного самоуправления, а также лица, 
постоянно, временно либо по специальному полномочию выпол-
няющие организационно-распорядительные или административ-
но-хозяйственные функции в коммерческой или некоммерческой 
организации и уполномоченные заключать трудовые договоры от 
имени работодателя. Объективная сторона преступления состоит 
в необоснованном отказе в приеме на работу или необоснованном 
увольнении беременной женщины, а также женщины, имеющей 
детей в возрасте до трех лет, либо снижении размера заработной 
платы при отсутствии объективных причин, которые бы давали до-
статочные основания для такого решения.

 Вышеуказанные преступления не ограничивают круг де-
яний, которые могут быть совершены по мотивам гендерного 
превосходства или гендерной неприязни. Однако, необходимо 
отметить, что в адвокатской и судебной практике эти преступ-
ные деяния являются наиболее распространенными, о чем сви-
детельствуют статистические данные. 
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3.2. действия адвоката на стадии возбуждения 
уголовного дела по факту гендерного насилия. Проблемы 

квалификации преступного деяния в сфере гендерного 
насилия. действия адвоката в случае отказа 

в возбуждении уголовного дела

По результатам анализа правоприменительной практики в сфе-
ре расследования преступлений, имеющих признаки гендерного 
насилия, можно сформулировать следующие рекомендации для ад-
вокатов по осуществлению действий на стадии возбуждения уго-
ловного дела.

Шаг 1. Опрос пострадавшей и сбор первичных данных.
В процессе опроса пострадавшей в результате гендерного наси-

лия необходимо узнать об обстоятельствах дела, при этом важен не 
только факт преступления, но и его предпосылки. Необходимо вы-
яснить характер отношений (правоотношений) потерпевшей с субъ-
ектом гендерного насилия и те факты (улики), которые преступник 
способен скрыть или которые могут быть у самой потерпевшей 
(переписка, аудиосообщения, фото и т.д.). Такие доказательства не-
обходимо взять в копиях.

Необходимо уточнить данные о возможном систематическом 
характере насилия (о предыдущих эпизодах физического насилия, 
о контроле, об угрозах потерпевшей лично, детям или даже домаш-
нему животному) и о предыдущих обращениях в правоохранитель-
ные органы или медицинские учреждения (в том числе в кризисные 
центры), если таковые были. Правильный и своевременный сбор 
информации окажет существенное влияние на общую картину пре-
ступления.

По факту опроса адвокату необходимо составить заявление с 
требованием о возбуждении уголовного дела (по факту/в отноше-
нии), а также напечатать со слов пострадавшей объяснительную. 
Адвокату необходимо собрать все контактные и адресные данные 
свидетелей, родственников потерпевшей, а при наличии таковых 
– данные субъекта гендерного насилия.

На данном этапе необходимо обратить внимание на то обстоя-
тельство, что даже если потерпевшая говорит только о покушении 
на преступление, ее, тем не менее, следует направить в ближайшее 
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медицинское учреждение (травмопункт, больницу или в поликли-
нику по месту проживания, где имеется амбулаторная карточка 
больного), так как эксперты (медицинские работники) в рамках 
своих полномочий могут зафиксировать незаметные на первый 
взгляд телесные повреждения, а также психологическое состояние 
потерпевшей. Адвокат должен проинструктировать потерпевшую, 
что в медучреждении необходимо не просто зафиксировать все 
повреждения, но и настоять на том, чтобы указали, кто именно их 
нанес. Потерпевшей следует объяснить, что она должна показать, 
как бы это ни было стыдно и неловко, любые повреждения. Нужно 
следить за тем, чтобы врач записывал описание всех повреждений 
максимально разборчиво, с указанием их точного положения и раз-
мера, не использовал при описании телесных повреждений каких-
либо общих слов, иносказательных выражений. 

Следует обратить внимание потерпевшей на обязанность любо-
го врача и/или эксперта документирования случаев насилия в соот-
ветствии с Приказом Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики № 680 от 07.12.2015 года «Об утверждении практичес-
кого руководства по эффективному документированию насилия, 
пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих досто-
инство видов обращения и наказания в Кыргызской Республике, а 
также Клинического протокола «Организация и предоставление ме-
дицинской помощи лицам, подвергшимся сексуальному насилию», 
утвержденным Приказом МЗ КР № 6 от 10.01.2014 г., соблюдать 
требования, установленные при составлении заключения обследо-
вания пациента (потерпевшей).  

Важно предупредить потерпевшую о том, что судмедэксперт с 
целью обеспечения полноты заключения, с обязательного согласия 
обследуемой должен произвести исследование половых органов 
женщины, изъять и направить на лабораторное исследование про-
бы вещественных доказательств биологического происхождения. 
Такими вещественными доказательствами могут быть любые вещи, 
которые находились на потерпевшей в момент насилия (нижнее бе-
лье, средства личной гигиены и т.д.), а также иные вещи, исследо-
вание которых может помочь обнаружить на них следы преступно-
го деяния (например, постельное белье). 

Для получения полноценных доказательств необходимо обес-
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печить своевременное изъятие и направление вещественных дока-
зательств биологического происхождения в судебно-медицинскую 
лабораторию.  прохождение судмедэкспертизы и медицинского ос-
мотра сразу после случившегося, что позволит получить основные 
доказательства для дальнейших судебно-следственных мероприя-
тий. Документированные повреждения и образцы, например, кро-
ви, волос, слюны и спермы, собранные в течение 72 часов после 
инцидента, помогут правильно квалифицировать преступное де-
яние, восстановить картину произошедшего. Так, потерпевшую 
необходимо предупредить о необходимости воздержания от гигие-
нических мер (купание, принятие душа). Также необходимо сохра-
нить белье, одежду, предметы, которые служили орудиями преступ-
ления, – на них может остаться биологический материал насиль-
ника (сперма, кровь, волосы, пот и т. д.). Также потерпевшую сле-
дует предупредить о принятии препаратов против инфекционных 
заболеваний, передающихся половым путем (после консультации с 
врачом).

При осмотре судмедэксперт обязан сделать фотографии ран и 
поврежденных участков тела, которые будут приложены к заключе-
нию / акту освидетельствования. 

Вся информация о состоянии потерпевшей в результате гендер-
ного и сексуального насилия будет зафиксирована врачом в специ-
альных формах («Акт судебно-медицинского освидетельствования» 
и «Заключение эксперта»), одна копия которых в обязательном по-
рядке будет передана в правоохранительные органы. Следователь 
обязан ознакомить пострадавшую с заключением судмедэксперта.

Кроме вышеуказанных действий, со стороны адвоката правиль-
ным будет предоставить потерпевшей контакты и данные психоло-
гов, а также кризисных центров, с целью скорейшей реабилитации 
потерпевшей. 

Следует отметить, что на данном этапе потерпевшая пребыва-
ет, как правило, в крайне стрессовой ситуации, которая мешает ей 
объективно оценить угрозы и последствия преступного деяния, со-
вершенного в ее отношении. Кроме того, устойчивые социальные 
предрассудки, которые имеются как у самой женщины, так и у ок-
ружающих ее людей, часто существенно затрудняют реализацию 
механизма защиты прав и интересов потерпевшей. Также нельзя 
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недооценивать то обстоятельство, что преступные деяния, совер-
шаемые в отношении женщин, всегда связаны с унижением ее лич-
ного достоинства, что вызывает у женщины естественное желание 
скрыть произошедшее. В связи с этим адвокат должен максимально 
корректно и профессионально донести до потерпевшей важность 
своевременного обращения в соответствующие органы с целью 
привлечения к ответственности лиц, совершивших преступление в 
отношении нее. В этом случае психологическая помощь на этапе 
обращения в правоохранительные органы позволит женщине снять 
первичный стресс, принять взвешенное, рациональное решение, 
направленное на защиту своих прав. Адвокат должен предупредить 
потерпевшую об основных мероприятиях в рамках возбуждения 
уголовного дела, включая прохождение медицинского освидетель-
ствования, однако, сделать это таким образом, чтобы не вызвать у 
потерпевшей дополнительное чувство страха, стыда, отвращения 
и прочие негативные переживания, связанные с необходимостью 
участия в медицинских и следственных мероприятиях. 

Шаг 2. Подача заявления в правоохранительные органы. 
Заявление по факту гендерного насилия по составам преступле-

ний, о которых говорилось выше, необходимо подавать в правоох-
ранительные органы, в зависимости от подследственности, которая 
указана в ст. 163 УПК КР. Так, практически по всем преступлени-
ям, которые могут быть связаны с гендерным насилием, следствие 
производится следователями органов внутренних дел (милиция). 

Необходимо иметь ввиду, что подследственность преступления, 
предусмотренного ст. 134 УК КР («Прямое или косвенное наруше-
ние или ограничение прав и свобод человека и гражданина в за-
висимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного или должностного положения, местожительства, 
религиозных и других убеждений, принадлежности к обществен-
ным объединениям, причинившее вред законным интересам граж-
данина»), не определена в УПК КР, при этом, если следовать при-
нципу аналогии закона, данное преступление будет расследоваться 
органами национальной безопасности (ГКНБ КР), так как преступ-
ления, предусмотренные главой 19 УК КР, по подследственности 
в рамках УПК КР относятся к компетенции органов национальной 
безопасности. 
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Согласно ст.164 УПК КР «следствие производится в том райо-
не, где совершено преступление. В целях обеспечения наибольшей 
быстроты, объективности и полноты следствие может произво-
диться по месту обнаружения преступления, а также по месту 
нахождения подозреваемого, обвиняемого или большинства свиде-
телей». 

В качестве иллюстрации принципа выбора подследственности 
можно привести следующий пример.

В Кеминском районе Чуйской области 38-летний мужчина на-
силовал двух своих дочерей, о чем милиции стало известно осенью 
2016 года. В ноябре именно следственный отдел ОВД Кеминско-
го района возбудил уголовное дело по ст. 133 («Развратные дейс-
твия») УК КР. Возбуждение уголовного дела по месту совершения 
преступления, которое совпало с местом жительства потерпев-
ших, позволило в краткие сроки рассмотреть дело, и уже в начале 
2017 года в отношении подсудимого был вынесен обвинительный 
приговор.

 Целесообразно направлять потерпевшую вместе с заявлени-
ем и ее объяснительной в органы милиции по месту совершения 
преступления, так как подача заявления по месту нахождения по-
дозреваемого, обвиняемого или большинства свидетелей чревата 
задержкой сроков рассмотрения в виде перенаправления заявления 
между государственными органами, что является неконтролируе-
мым процессом. Если же потерпевшая уже обращалась с заявлени-
ем и имеется отказ в возбуждении уголовного дела, в связи с чем 
у потерпевшей имеется недоверие к сотрудникам милиции опреде-
ленного района, адвокату необходимо в жалобе на постановление 
об отказе указать требование о передаче дела в другой район или 
орган, обосновав причины недоверия.

 Адвокату желательно присутствовать при первичном допро-
се потерпевшей следователем и при необходимости предоставить 
дополнительные данные (контакты) свидетелей, задать потерпев-
шей уточняющие вопросы, ответы на которые способны более точ-
но охарактеризовать преступника и т.д. По окончании допроса, в 
случае наличия каких-либо телесных повреждений у потерпевшей, 
следует потребовать от следователя предоставить направление на 
прохождение судебно-медицинской и судебной психолого-психиат-
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рической экспертизы (в случаях сексуального насилия и с несовер-
шеннолетними). 

В случаях защиты несовершеннолетних потерпевших, опрос 
необходимо проводить в присутствии законных представителей, 
кроме этого, по ходатайству адвоката возможен допрос с участием 
детского психолога. По ходатайству адвоката несовершеннолетняя 
может быть освобождена от очной ставки с подозреваемым по при-
чине возможного нанесения психологической травмы детской пси-
хике. 

Необходимо также убедиться во внесении заявления потерпев-
шей в КУЗП (Книга учета записи преступлений), а также записать 
номер КУЗП по заявленному материалу, так как до возбуждения 
уголовного дела такие данные будут исходными для адвоката при 
направлении жалоб, ходатайств и т.д.

На данном этапе от адвоката потребуется провести предвари-
тельную беседу с потерпевшей, прежде чем она будет допрошена 
следователем. Адвокат одновременно с подачей заявления в право-
охранительные органы должен максимально подробно и доступно 
разъяснить потерпевшей все дальнейшие процессуальные шаги и 
этапы. Кроме того, адвокат должен постараться подготовить потер-
певшую к возможной неоднозначной реакции на сообщение о слу-
чившемся со стороны сотрудников правоохранительных органов. 
Адвокату следует заранее позаботиться об обеспечении конфиден-
циальности при любых беседах и допросах, которые будут прово-
диться с потерпевшей. В практике правоохранительных органов 
можно наблюдать, как в комнату сотрудника, где ведется допрос, 
часто заходят другие сотрудники, посторонние лица, которые из 
любопытства могут вступить в беседу, нанеся тем самым допол-
нительную травму потерпевшей. Именно поэтому адвокат должен 
предпринять необходимые меры по созданию атмосферы, благо-
приятной для проведения психологически комфортного разговора 
в условиях конфиденциальности и отсутствия посторонних лиц. 
Более того, если у адвоката имеется возможность повлиять на оп-
ределение дела потерпевшей к конкретному следователю, адвокату 
необходимо исходить из того, что наименьшую травмирующую с 
психологической точки зрения ситуацию для потерпевшей создаст 
следователь-женщина либо следователь-мужчина, возраст которо-



��

го значительно превышает возраст потерпевшей. В этом случае ве-
роятность дополнительного травмирующего эффекта будет мини-
мальной.

На этапе возбуждения уголовного дела адвокату также необхо-
димо предпринять первичные меры по обеспечению безопасности 
потерпевшей. Очевидно, что адвокат самостоятельно не может и 
не должен создавать безопасные условия для потерпевшей, однако, 
ему необходимо уточнить вопрос о безопасном пребывании потер-
певшей на период расследования уголовного дела. Это делается с 
целью недопущения незаконного воздействия на потерпевшую со 
стороны подозреваемого, обвиняемого, их родственников, друзей 
и прочих лиц, заинтересованных в прекращении уголовного дела. 
Адвокат может порекомендовать потерпевшей временно изменить 
место жительства, пожить совместно с родственниками или дру-
зьями, изменить номер телефона, взять кратковременный отпуск 
на работе, а также предпринять иные меры, которые косвенно или 
прямо могут обеспечить безопасность потерпевшей.

Шаг 3. Сбор доказательств.
После передачи заявления в правоохранительные органы адво-

кату необходимо самостоятельно провести действия по сбору до-
казательств, необходимых для формирования позиции по делу на 
стороне потерпевшей. 

Так, адвокатом проводится опрос свидетелей (сбор объясни-
тельных на имя адвоката), кроме этого актируются полученные ви-
деозаписи, анализируется объяснительная потерпевшей.

Здесь следует отметить, что информация от самой потерпевшей 
играет ключевую роль в определении позиции по делу, квалифика-
ции преступного деяния. Теоретически адвокату было бы полезно 
провести повторный опрос потерпевшей через 5-7 дней с момента 
происшествия. Повторный опрос на фоне менее выраженного эмо-
ционального стресса может позволить адвокату получить больше 
информации, подробностей, деталей и иных сведений, которые по-
могут ему сориентироваться в формировании доказательственной 
базы. При этом нужно помнить о том, что далеко не всегда эмоцио-
нальный фон потерпевшей приходит в норму сразу после инциден-
та, наоборот, после первичного шока возможны более выраженные 
проявления психологического расстройства (депрессивное состо-
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яние, истерические припадки, частичные проявления амнезии, аг-
рессия, подавленность, страх и т.п.). По этой причине повторный 
опрос может усугубить негативные тенденции в психологическом 
состоянии потерпевшей.

В этом случае адвокату рекомендуется сделать видеозапись до-
проса потерпевшей. Поскольку в рамках первого опроса потерпев-
шей сразу после ее обращения сделать видеозапись невозможно, 
использовать данный способ фиксации информации целесообразно 
на допросе в правоохранительных органах, где потерпевшая в при-
сутствии адвоката будет отвечать на вопросы следователя. В даль-
нейшем данная видеозапись может быть использована адвокатом и 
в рамках судебного процесса с целью освобождения потерпевшей 
от дачи повторных показаний и дальнейшей виктимизации.  

На данном этапе адвокатом направляются запросы и ходатайс-
тва в государственные и негосударственные органы с целью сбора 
дополнительных доказательств, таких как: распечатка звонков по 
номеру телефона потерпевшей, справки с места жительства, справ-
ки с места работы, характеристики с места работы и от соседей, 
объяснительные очевидцев и т.д.

 При необходимости адвокатом осуществляется выезд на место 
происшествия в целях фото- и видеофиксации местности, а также 
проверки наличия видеокамер по периметру обзора места проис-
шествия.

 Шаг 4. Возбуждение или отказ в возбуждении уголовного 
дела. 

Согласно ч. 2. ст. 156 УПК КР «решение о возбуждении уголов-
ного дела или об отказе в его возбуждении должно быть принято 
в трехдневный срок, а по материалам, требующим дополнитель-
ной проверки, – в срок не более десяти дней». 

Правоприменительная практика в Кыргызстане показывает, что 
органы следствия, как правило, ссылаются на необходимость до-
полнительной проверки, а иногда, назначив экспертизу по материа-
лам дела, приостанавливают рассмотрение уголовного дела.

Если в возбуждении уголовного дела отказано, постановление 
об отказе подлежит обжалованию путем подачи жалобы в прокура-
туру по месту производства расследования или в судебные органы 
также по месту производства расследования (ст.131 УПК КР).
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В случае подачи жалобы в прокуратуру адвокату следует знать, 
что решение прокуратуры об отказе в отмене постановления об от-
казе в возбуждении уголовного дела также подлежит обжалованию 
в вышестоящие органы прокуратуры или в судебные органы. Поло-
жительным аспектом обжалования отказа в возбуждении уголовно-
го дела в органы прокуратуры в отличие от обжалования в судеб-
ные органы является то, что прокуратура может вместе с отменой 
отказа в возбуждении уголовного дела, возбудить уголовное дело и 
направить далее в следствие уже возбужденное уголовное дело. 

В случае подачи жалобы в судебные органы по месту производс-
тва расследования срок рассмотрения для суда составляет 5 суток с 
момента поступления жалобы в судебные органы. По результатам 
рассмотрения жалобы судья выносит одно из следующих постанов-
лений: 

•  о признании действия (бездействия) или решения соответс-
твующего должностного лица незаконным или необоснован-
ным и о его обязанности устранить допущенное нарушение;

•  об оставлении жалобы без удовлетворения.
В случае отказа судом первой инстанции в отмене постановле-

ния об отказе в возбуждении уголовного дела, такой отказ подлежит 
обжалованию в вышестоящие инстанции по правилам УПК КР. 

 Следует отметить, что возбуждение уголовного дела и пра-
вильная квалификация содеянного, равно как и участие адвоката в 
деле с самого начала уголовного производства являются условия-
ми, необходимыми для обеспечения эффективной защиты прав и 
интересов потерпевшей.

Будучи участником уголовного дела с момента его возбуж-
дения, адвокат получает значительно больше фактических воз-
можностей сформировать доказательную базу в защиту пози-
ции своего клиента, а также получить более полную картину 
произошедшего и своевременно влиять на различные процес-
суальные ситуации.
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3.3. Приемы и способы сбора доказательств по делам 
о гендерном насилии

 Для того чтобы понять какие приемы и способы необходимо 
применять при сборе доказательств по делам, содержащим признак 
гендерного насилия, необходимо разобраться в целом в полномо-
чиях адвоката по сбору таких доказательств и использовании их на 
стадии следствия и суда. Главное в этом случае – определить, как 
обосновать государственным органам (следствие, суд) право ад-
воката на сбор доказательств при наличии реального уничижения 
прав адвоката потерпевшего со стороны УПК КР. 

Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики 
фактически урезает полномочия адвокатов, защищающих 
потерпевших, так как законодательно защита потерпевших относится 
к ведению прокуратуры, которая выступает обвинителем на стадии 
судебного разбирательства. При этом прокуратура, чаще всего, не 
занимается сбором доказательств, а на стадии следствия допускаются 
ошибки, приводящие к последующему отправлению уголовных дел 
на доследование.

В силу п.3. ст.54 УПК КР «законные представители и 
представители потерпевшего, гражданского истца имеют те 
же процессуальные права и обязанности, что потерпевший и 
гражданский истец». Права потерпевшего расписаны в ст. 50 УПК 
КР:

«Потерпевший имеет право: 
1) знать сущность обвинения, предъявленного обвиняемому;
2) давать показания;
3) представлять доказательства;
4) заявлять ходатайства и отводы;
5) давать показания на своем родном языке или языке, которым 

владеет;
6) пользоваться услугами переводчика;
7) иметь представителя;
8) участвовать в следственных действиях, проводимых по его 

ходатайству либо ходатайству его представителя;
9) знакомиться с протоколами следственных действий, 

проводимых с его участием, и подавать на них замечания;
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10) знакомиться по окончании следствия со всеми материалами 
дела и выписывать из него необходимые сведения;

11) получать копии постановлений о возбуждении уголовного 
дела, признании потерпевшим или об отказе в этом, о прекращении 
уголовного преследования, привлечении в качестве обвиняемого, а 
также копии судебных решений;

12) участвовать в суде;
13) выступать в судебных прениях, поддерживать обвинение;
14) знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать 

на него замечания;
15) приносить жалобы на действия работника органа дознания, 

действия и решения следователя, прокурора и суда;
16) обжаловать судебные решения;
17) знать о принесенных по делу жалобах, представлениях и 

подавать на них возражения;
18) участвовать в судебном рассмотрении жалоб и 

представлений;
19) примириться с подсудимым в случаях, допускаемых 

настоящим Кодексом;
20) получать за счет государства компенсацию ущерба, 

причиненного преступлением;
21) получить обратно имущество, изъятое у него ведущим 

уголовный процесс органом в качестве вещественных доказательств 
или по другим основаниям, изъятое у лица, совершившего 
преступление, подлинники официальных документов, принадлежащих 
ему;

22) требовать с осужденного возмещения морального вреда, 
причиненного преступлением».

В перечне выше указанных прав потерпевшего и, соответствен-
но, его адвоката в уголовном процессе, отсутствуют правовые ос-
нования для сбора адвокатом потерпевшей стороны доказательств, 
если не считать само право представлять доказательства и право 
заявлять ходатайства, исходя из которых с натяжкой можно убедить 
органы следствия, что, перед тем как представить доказательство, 
его необходимо добыть, а принять такое доказательство следова-
тель должен по ходатайству защитника.

 При этом права адвоката, защищающего обвиняемого, намно-
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го шире. Так, с момента участия в деле защитник обвиняемого име-
ет право: 

1)собирать материалы, свидетельствующие в пользу подозрева-
емого, обвиняемого, подсудимого, свидетеля лично или с использо-
ванием частного детектива;

2) получать письменные заявления и объяснения свидетелей, 
составлять частные протоколы осмотра местности;

3)  представлять доказательства на следствии и в суде;
4)  присутствовать при предъявлении обвинения;
5) участвовать в допросе подозреваемого, обвиняемого, свиде-

теля, а также во всех следственных действиях, проводимых с их 
участием или по их ходатайству, а также в следственных действиях, 
проводимых по ходатайству самого защитника;

6) иметь с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым свидание 
наедине и без ограничений их количества и продолжительности;

7) знакомиться с протоколом задержания, постановлением о 
применении меры пресечения, с протоколами следственных дейс-
твий, проведенных с участием подозреваемого, обвиняемого или 
самого защитника, с документами, которые предъявлялись либо 
должны были предъявляться подозреваемому, обвиняемому, а по 
окончании следствия – со всеми материалами дела;

8) снимать с материалов дела копии, выписывать из них необхо-
димые сведения;

9)  заявлять ходатайства;
10)  участвовать в суде;
11)  заявлять отводы;
12) приносить жалобы на действия работника органа дознания, 

действия и решения следователя, прокурора, суда и участвовать в 
их рассмотрении;

13) использовать любые другие средства и способы защиты, не 
противоречащие закону.

Защитник, участвующий при проведении следственного дейс-
твия, вправе с разрешения следователя задавать вопросы допраши-
ваемым лицам. Следователь может отвести вопросы защитника, но 
обязан занести отведенные вопросы в протокол. В протоколе следс-
твенного действия защитник вправе делать письменные замечания 
по поводу правильности и полноты его записи.
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 К сожалению, вышеперечисленными правами наделен адвокат 
защиты обвиняемого, подозреваемого, что нельзя сказать об адво-
кате, защищающем потерпевшего. 

 Однако адвокату потерпевшей необходимо расширять спектр 
своих прав, ориентируясь не только на УПК КР, но и на Закон КР от 
14 июля 2014 года № 135 «Об Адвокатуре Кыргызской Республики 
и адвокатской деятельности». Так, согласно ст. 25 данного закона 
«Адвокат в целях реализации своих полномочий имеет право:

-  собирать сведения, необходимые для оказания юридической 
помощи, в том числе запрашивать информацию и иные до-
кументы от государственных органов, органов местного са-
моуправления, а также общественных объединений и иных 
организаций. Указанные органы и организации в порядке, ус-
тановленном законодательством Кыргызской Республики, 
обязаны выдавать адвокату запрашиваемые им документы 
или их заверенные копии не позднее чем в месячный срок со 
дня получения запроса адвоката;

-  собирать сведения о фактах, которые могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств в конституционном, граж-
данском и административном судопроизводстве, а также в 
уголовном судопроизводстве и производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях;

-  получать письменные объяснения свидетелей, составлять 
частные протоколы осмотра местности;

-  запрашивать и получать документы или их заверенные копии 
от физических лиц – с их согласия;

-  знакомиться в организациях с необходимыми для выполнения 
поручений документами и материалами;

-  получать письменные заключения специалистов по вопросам, 
требующим специальных знаний;

-  подавать ходатайства и жалобы на приеме у должностных 
лиц и в соответствии с законом получать от них письменные 
ответы на эти ходатайства и жалобы;

-  присутствовать при рассмотрении своих ходатайств и жа-
лоб на заседаниях государственных органов, органов местно-
го самоуправления и организаций и давать объяснения по их 
существу;
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-  выписывать из материалов дела необходимые сведения и/или 
снимать их копии;

-  участвовать в обязательном порядке при рассмотрении 
уполномоченным законом лицом ходатайства (постановле-
ния) следователя об избрании в отношении доверителя или 
подзащитного меры пресечения в виде заключения под стра-
жу, а также заявлять ходатайства в письменной или уст-
ной форме. Участие адвоката обязательно и при рассмотре-
нии вопроса о продлении сроков содержания доверителя или 
подзащитного под стражей, за исключением случаев, уста-
новленных Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской 
Республики;

-  совершать иные действия, не запрещенные законодательс-
твом Кыргызской Республики».

Таким образом, если исходить из вышеприведенных норм Зако-
на КР от 14 июля 2014 года № 135 «Об Адвокатуре Кыргызской 
Республики и адвокатской деятельности», ситуация по сбору до-
казательств адвокатом потерпевшей стороны не так критична, до-
статочно лишь понимать, что защита по уголовному делу может 
основываться не только на основании УПК КР и УК КР, а процес-
суальный статус адвоката регулируется также соответствующим за-
конодательством об адвокатской деятельности.

 Согласно ст.81 УПК КР «доказательствами по уголовному 
делу являются любые фактические данные, на основе которых в 
определенном законом порядке следователь, прокурор, суд уста-
навливают наличие или отсутствие деяния, предусмотренного 
Уголовным кодексом, совершение или несовершение этого деяния 
подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и виновность либо неви-
новность подсудимого, а также иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются:
1) показаниями подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, 

потерпевшего, свидетеля;
2) заключением эксперта;
3) вещественными доказательствами;
4) протоколами следственных и судебных действий;
4-1) результатами оперативно-розыскной деятельности, 

полученными в установленном законом порядке;
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5) другими документами».
Рассмотрим основные виды доказательств и рекомендации ад-

вокату по их сбору, систематизации и использованию.
А) Опрос потерпевшей 
Учитывая психологическое состояние женщины, пострадавшей 

от гендерного насилия, адвокату необходимо тщательно подготовить-
ся к опросу потерпевшей. В связи с этим форма опроса дедуктивным 
способом (от общего к частному) является наиболее подходящей.

В течение первых 10 (десяти) минут общения с потерпевшей 
адвокату рекомендуется избегать прямых вопросов об инциденте. 
Опрос начинается со знакомства, выяснения данных о месте рож-
дения, проживания, родителях, детях, профессии и т.д. После этого 
адвокат, убедившись в установлении нормального коммуникацион-
ного контакта с потерпевшей, может приступить к опросу по факту 
произошедшего, при этом вначале не стоит заострять внимание на 
фактах интимного характера, а следует задавать вопросы, ответы 
на которые дадут возможность понять общую характеристику про-
изошедшего.

После проведения поверхностного опроса потерпевшей необ-
ходимо заострить внимание на таких фактах, как: личность подоз-
реваемого, взаимоотношения потерпевшей с подозреваемым, со-
бытия, происходившие за день/ в день/ за час до насилия, момент 
насилия, подробности насилия, включая интимные факты, место 
происшествия, свидетели. Если насилие имело длительный харак-
тер (к примеру, истязание), необходимо узнать подробности каждо-
го отдельного события.

По окончании опроса составляется следующая документация:
- заявление о возбуждении уголовного дела.
- объяснительная потерпевшей.
- справка по номерам телефонов и адресам: свидетелей, 

подозреваемого(ых), близкий круг лиц потерпевшей.
Дополнительные рекомендации адвокату при проведении опро-

са потерпевшей: 
•  При опросе не стоит использовать записывающие устройства, 

напротив, стоит попросить потерпевшую отложить телефон 
в сторону, аналогичным образом поступить со своим телефо-
ном;
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•  Если имеется возможность, и общая ситуация, а также психо-
логическое состояние потерпевшей позволяют осуществить 
видеосъемку, необходимо, заручившись согласием потерпев-
шей осуществить видеофиксацию либо опроса, проводимого 
самим адвокатом (что менее реалистично), либо допроса по-
терпевшей сотрудниками правоохранительных органов (что 
дает возможность в будущем избежать множественного повто-
рения показаний потерпевшей); 

•  Опрос не стоит проводить в присутствии третьих лиц, добива-
ясь максимальной конфиденциальности.

•  Ни в коем случае нельзя обвинять потерпевшую в том, что 
в какой-то момент она поступила неправильно; необходимо 
быть максимально корректным, проявить чуткость, профес-
сионализм; следует избегать любых эмоциональных оценок 
произошедшего, а также лиц, участвовавших в инциденте;

•  В ходе опроса недопустимы циничные высказывания, а также 
проявления эмоциональной черствости; беседа должна прово-
диться открыто, доброжелательно, спокойно, с должным уров-
нем эмпатии, но без погружения адвоката в эмоциональную 
среду потерпевшей;

•  Адвокату следует учитывать, что аккаунты потерпевшей в 
социальных сетях могут представлять потенциальную уг-
розу для потерпевшей в связи с произошедшим, так как, во-
первых, наличие общедоступной информационной площад-
ки может спровоцировать публикацию информации о самом 
происшествии, распространение информации, порочащей 
потерпевшую, а, во-вторых, оформление и контент аккаунта 
потерпевшей может оказать влияние на неправильную оцен-
ку органами следствия и суда личности потерпевшей; адвока-
ту рекомендуется лично осмотреть аккаунты потерпевшей и 
предпринять меры по ограничению их публичности (закры-
тию общего доступа), а также по разъяснению потерпевшей, 
каким образом контент аккаунтов может повлиять на оцен-
ку судом ее личности (при необходимости адвокат должен 
предложить потерпевшей удалить контент, который может  
повлиять на восприятие ее со стороны органов следствия и 
суда);
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•  Адвокату необходимо не только узнать подробности произо-
шедшего, но и уточнить у потерпевшей некоторые сведения 
о ее личной жизни, которые могут быть использованы проти-
воположной стороной как дискредитирующие потерпевшую в 
глазах общественности; к таким сведениям может относиться 
информация о мере употребления алкоголя, наличии дурных 
привычек, количестве сексуальных партнеров; наличие у ад-
воката такой информации поможет ему подготовиться к воз-
можным выпадам противоположной стороны.

В качестве примера сложностей, которые могут возникнуть в 
ходе сбора доказательств адвокатом потерпевшей стороны, можно 
привести следующее дело.

20-летняя В.Д., студентка, обратилась к адвокату коллегии 
адвокатов г. Бишкек с просьбой представлять ее интересы в ходе 
уголовного дела, возбужденного в связи с попыткой изнасилова-
ния. Как пояснила В.Д. в ходе первичного опроса адвокатом, вече-
ром 17 сентября 2016 года она познакомилась с мужчиной 35-ти 
лет, когда прогуливалась по парковой зоне в южной части города. 
Мужчина выглядел представительно и пригласил потерпевшую по-
ужинать. Потерпевшая согласилась на предложение, после чего 
они отправились в кафе, находившееся неподалеку. После ужина 
потерпевшая и сопровождавший ее мужчина решили прокатиться 
по ночному городу. Остановившись на окраине города в юго-вос-
точной части, мужчина попытался изнасиловать В.Д., удерживая 
ее в запертой изнутри машине. Потерпевшая оказала сопротивле-
ние, при этом получила некоторые травмы, не угрожающие жиз-
ни, смогла открыть дверь и убежала, после чего вызвала такси и 
уехала домой.

Принимая во внимание возраст потерпевшей, адвокат предпо-
ложил, что она активно пользуется социальными сетями, после 
чего решил лично осмотреть соответствующие аккаунты потер-
певшей. Анализируя контент аккаунта потерпевшей в сети Инс-
таграм, адвокат выяснил, что в день, когда потерпевшая встреча-
лась с подозреваемым, на ее аккаунте была выложена совместная 
фотография за ужином с подозреваемым, подписанная следующим 
образом «Веселимся и кушаем. Всем приятного аппетита. #сентяб
рьвБишкеке#авылюбитеножки#принципринцесса». 
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Адвокат рекомендовал потерпевшей удалить данную фото-
графию и подпись к ней, предварительно сделав снимок и уточнив, 
была ли данная публикация продублирована где-либо еще. 

Б) Заключение судебно-медицинской экспертизы, выписки 
из истории болезни.

Как уже отмечалось ранее, в случае наличия телесных повреж-
дений, необходимо направить потерпевшую в ближайшее медицинс-
кое учреждение, а при возможности – в органы милиции для запроса 
письменного направления на прохождение СМЭ (судебно-медицин-
ской экспертизы). Полученное заключение судебно-медицинской эк-
спертизы будет иметь значимый характер при рассмотрении дела в 
следствии и в суде. Доказательствами будут являться и выписки из 
истории болезни, записи в амбулаторной карте больного, формы ме-
дицинского осмотра при обращении по поводу насилия.

Необходимо помнить, что записи в амбулаторной карте больно-
го, выписки из истории болезни, результаты томографии, рентгена 
и т.д. являются первичными документами при вынесении эксперт-
ного заключения специалистами по СМЭ в рамках уголовного дела. 
В связи с этим нужно контролировать, чтобы в них не было оши-
бок, исправлений, как в диагнозах, так и в датах начала и оконча-
ния лечения. 

При сотрясении мозга необходимо, чтобы эксперт указал сте-
пень сотрясения головного мозга, к экспертному заключению сле-
дует приложить томографическую съемку. При видимых ссадинах 
необходимо провести фото фиксацию с приложением линейки к 
месту ссадины и также передать на экспертизу. 

В) Переписка, фото, звонки, свидетели.
В качестве дополнительного доказательства следствию может 

быть представлена переписка в социальных сетях, мессенджерах 
(whatsup/telegram/wechat), при этом необходимо правильно офор-
мить данную документацию для передачи следствию, суду.

• Смс-переписка и звонки. Необходимо получить у потер-
певшей доверенность на представление интересов перед сотовым 
оператором на получение выписок по ее номеру телефона, после 
чего направить адвокатский запрос на основании ст. 25 Закона КР 
«Об Адвокатуре и адвокатской деятельности» с целью получения 
на руки официального ответа сотового оператора по переписке, 
журналу звонков (длительность звонков). Данную информацию в 
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сотовой компании может получить и сама потерпевшая по предъ-
явлении паспорта. Кроме этого, по запросу следователей сотовыми 
операторами выдаются локационные листы абонентов, позволяю-
щие определить, в каком месте находился тот или иной абонент в 
момент совершения преступления, в случае, если следователь по 
своей инициативе не истребует такие данные, адвокату необходимо 
заявить соответствующее ходатайство в органы следствия.

• Переписка в социальных сетях. При наличии переписки в 
социальных сетях ее необходимо заверить нотариально у любого 
частного нотариуса на основании п. 156 Инструкции о порядке со-
вершения нотариальных действий нотариусами Кыргызской Рес-
публики (утверждена постановлением Правительства КР от 20 ап-
реля 2011 года № 179). 

• Переписка в мессенджерах. Так как официально подтвердить 
переписку в мессенджерах возможно только через компанию-вла-
дельца (технической поддержки) мессенджера, которые находятся 
в Сингапуре, Китае, США, переписку в мессенджерах можно рас-
печатать с целью передачи следствию. Такая переписка не будет 
служить реальным доказательством в суде, однако может рассмат-
риваться как косвенное доказательство. 

Любые фотографии совместно с субъектом гендерного насилия 
адвокату необходимо сохранить себе на носитель информации, для 
последующей распечатки и передачи следствию при необходимос-
ти.

Г) Опрос третьих лиц. 
Адвокату необходимо опросить всех свидетелей, соседей, зна-

комых потерпевшей, показания которых могут помочь в раскры-
тии преступления или просто охарактеризуют потерпевшую. При 
опросе составляется объяснительная на имя адвоката. Позже копии 
объяснительных передаются в органы следствия на основании хо-
датайства о приобщении к материалам уголовного дела.

д) Фототаблицы с места происшествия.
Адвокатом также может быть осуществлен выезд к месту про-

исшествия, где проводится фотофиксация места происшествия. 
Затем распечатанные фотографии группируются в фототаблицу с 
места происшествия, которая в качестве доказательства также пере-
дается в органы следствия на основании ходатайства о приобщении 
к материалам уголовного дела.
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Е) Гражданский иск.
Необходимо помнить, что вместе с предъявлением обвинения 

по уголовному делу обвиняемому может быть предъявлен граждан-
ский иск, измеряемый реальными материальными потерями потер-
певшей в результате преступления, а также моральными страдани-
ями потерпевшей в результате пережитого события. 

Таким образом, все материальные затраты потерпевшей, как на 
лечение, так и на проведение различных экспертиз, должны иметь 
письменное подтверждение, в виде соответствующих бухгалтерских 
документов, на основании которых адвокатом составляется граждан-
ский иск в уголовном деле. Следует предупредить потерпевшую о 
необходимости подтверждения затрат на лечение бухгалтерскими и 
финансовыми документами. Затраты на представителей (адвокатов) 
также могут быть включены в стоимостную цену гражданского иска.

Основанием для компенсации морального вреда в рамках уго-
ловного дела являются физические и нравственные страдания по-
терпевшей в результате преступления, кроме того, появление ка-
ких-либо заболеваний, непосредственно или косвенно связанных 
со стрессом в результате насилия. Дополнительным фактором для 
взыскания и увеличения суммы компенсации морального вреда 
является огласка инцидента в СМИ, среди жителей города, села, в 
котором проживает потерпевшая. Заключение психолога, при нали-
чии, также является доказательством при расчете суммы компенса-
ции морального вреда.  

Таким образом, деятельность адвоката по сбору и система-
тизации доказательств должна строиться на процессуальных 
возможностях, предоставляемых уПК КР, а также Законом КР 
«Об Адвокатуре КР и адвокатской деятельности». Сбор доказа-
тельств должен осуществляться последовательно, системно и 
полно. Сбору подлежат как доказательства в пользу потерпев-
шей, так и доказательства, которые могут быть использованы 
противоположной стороной. В этом случае наличие у адвока-
та информации о доказательствах противоположной стороны, 
своевременное ознакомление адвоката с такими доказательс-
твами будет способствовать выработке более корректной пози-
ции по делу, правильной квалификации преступного деяния, а 
также обоснованному выбору тактики защиты прав и интересов 
потерпевшей. 
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3.4. Процессуальные особенности ведения адвокатом 
дела о гендерном насилии в суде

Адвокату перед окончанием дела на стадии следствия необходи-
мо проследить, чтобы всем лицам, подозреваемым по уголовному 
делу, было предъявлено обвинение, так как в практике наблюдают-
ся ситуации, когда органы следствия прекращают уголовное дело в 
отношении отдельных лиц, после чего направляют уголовное дело 
в суд. При этом после поступления дела в суд соответствующие 
постановления о прекращении уголовного дела в отношении кон-
кретного лица не подлежат обжалованию, в результате чего возни-
кает правовая вилка, не позволяющая привлечь к уголовной ответс-
твенности то лицо, в отношении которого прекращено уголовное 
дело на стадии следствия (когда уголовное дело уже поступило в 
канцелярию суда). 

Обоснованием этому является п. 1 ст. 131 УПК КР, согласно ко-
торому «постановления следователя, прокурора об отказе в воз-
буждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, а равно 
иные их решения и действия (бездействие), которые способны при-
чинить ущерб конституционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруднить доступ граждан к 
правосудию, могут быть обжалованы в суд по месту производства 
расследования», однако, с момента поступления уголовного дела в 
суд никакого производства расследования уже не ведется. Единс-
твенной возможностью в таких случаях является направление уго-
ловного дела на доследование с целью последующего обжалования 
отдельного постановления о прекращении уголовного дела в отно-
шении одного из фигурантов, что станет возможным, так как про-
изводство расследования возобновляется. Однако, в данном случае 
велика вероятность затягивания стадии следствия, что неблагопри-
ятно для потерпевшей и ее адвоката. 

 В начале первого судебного заседания, после определения по-
рядка проведения судебного производства, если потерпевшая изъ-
явила желание, необходимо предъявить гражданский иск в уголов-
ном процессе, при этом взысканию с виновного подлежит как мате-
риальный ущерб, так и моральный вред, причиненный преступле-
нием. 
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Согласно п. 1. ст. 135 УПК КР «лицо, понесшее вред от пре-
ступления или деяния невменяемого, запрещенного Уголовным 
кодексом Кыргызской Республики, либо его представитель вправе 
предъявить гражданский иск с момента возбуждения уголовно-
го дела». Таким образом, не предъявляя иск до начала судебного 
разбирательства, потерпевшая фактически потеряет шансы взыс-
кать сумму ущерба в рамках уголовного дела. Гражданский иск 
в рамках уголовного дела может быть предъявлен как в пись-
менной, так и устной форме. Устное заявление заносится в про-
токол судебного заседания. Лицо, не предъявившее гражданский 
иск в уголовном процессе, а равно лицо, чей иск судом оставлен 
без рассмотрения, вправе предъявить его в порядке гражданско-
го судопроизводства.

Если в начале судебного заседания по уголовному делу с при-
знаками гендерного насилия суд не примет определение в рамках 
ст. 254 УПК КР о проведении закрытого судебного заседания, ад-
вокату необходимо подать ходатайство о проведении закрытого су-
дебного заседания, учитывая риски разглашения сведений об ин-
тимных сторонах жизни потерпевшей, либо сведений, унижающих 
ее честь и достоинство. 

Нередки случаи, когда потерпевшие в результате гендерного 
насилия отказываются от частых посещений судебных заседаний 
по причине страха перед субъектом гендерного насилия, боязни 
давления со стороны обвиняемого или его родственников и т.д. В 
таких случаях адвокат потерпевшей или сама потерпевшая вправе 
заявить ходатайство о рассмотрении дела без ее участия, в таких 
случаях суд может освободить ее от присутствия в судебном засе-
дании, обязав явиться в определенное время для дачи показаний (п. 
3 ст. 261 УПК КР).   

Чаще всего порядок рассмотрения уголовного дела в суде оп-
ределяется следующим образом: зачитывание прокурором обви-
нительного заключения, допрос потерпевшей, допрос свидете-
лей, специалистов, экспертов, обвиняемого, исследование доказа-
тельств, прения, реплики, последнее слово подсудимого. Исходя 
из этого, адвокату необходимо уже на первое судебное заседание 
подготовить потерпевшую перед ее допросом в суде к возможным 
вопросам от стороны защиты обвиняемого. 
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Необходимо понимать, что по делам о насилии сторона защи-
ты обвиняемого будет задавать вопросы, ответы на которые будут 
говорить о возможностях потерпевшей избежать насилия, сбежать 
от обвиняемого, передать информацию о возможном насилии родс-
твенникам, прохожим и т.д. через средства связи, визуально (жеста-
ми), аудиально (криком). 

Необходимо попросить потерпевшую прочитать ее показания, 
данные в рамках следствия, после чего скорректировать совмест-
но все сомнительные части показаний и несколько раз попробовать 
пересказать прочитанное. Во время данного процесса необходимо 
задавать компрометирующие вопросы, как если бы адвокат зани-
мал в процессе противоположную сторону. В результате данного 
процесса следует скорректировать ответы потерпевшей, тем самым 
уменьшая возможность адвокатов обвиняемого оказать психологи-
ческое влияние на потерпевшую во время ее выступления на судеб-
ном процессе. Также необходимо продумать структуру речи потер-
певшей, чтобы в ней прослеживалась логика изложения. Правильно 
выстроенная речь потерпевшей поможет расставить нужные акцен-
ты, облегчит восприятие рассказа. 

Если потерпевшая растерялась и не рассказала обо всех необхо-
димых фактах, адвокату необходимо включиться в опрос и задать 
вопрос, способный напомнить потерпевшей о забытых фактах, не-
обходимых для оглашения суду. 

Во время опроса потерпевшей оппонирующей стороной адво-
кату необходимо записывать ответы потерпевшей с целью в после-
дующем задать ей дополнительные вопросы таким образом, что-
бы при необходимости акцентировать внимание суда на аспектах, 
обосновывающих позицию стороны потерпевшей. Кроме этого, 
адвокату необходимо заявлять отвод всем компрометирующим или 
наводящим вопросам потерпевшей, не дожидаясь ответа от потер-
певшей (потерпевшую необходимо подготовить к тому, как коррек-
тно отвечать на вопросы противоположной стороны в случае отказа 
в отводе таких вопросов).

Важно знать и разъяснить потерпевшей, что она в рамках ст. 292 
УПК КР имеет право пользоваться письменными заметками, таким 
образом, уменьшается риск растерянности потерпевшей во время 
ее выступления в суде.
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После окончания опроса потерпевшей адвокату необходимо в 
обязательном порядке письменно запросить протокол судебного за-
седания, который в рамках ст. 272 УПК КР составляется в течение 
пяти суток после окончания судебного заседания и может быть об-
жалован (требование о внесении замечаний) в рамках ст. 273 УПК 
КР в течение трех суток после подписания протокола. В результате 
рассмотрения замечаний судья выносит мотивированное опреде-
ление об удостоверении либо отклонении жалобы. Замечания на 
протокол и постановление судьи, определение суда приобщаются к 
протоколу судебного заседания.

Аналогичным образом адвокату следует подготовиться к опросу 
свидетелей со стороны защиты, провести предварительные беседы, 
разъяснить наиболее значимые моменты, подготовить свидетеля к 
возможным вопросам со стороны адвоката подсудимого.

Если в рамках следствия проводились какие-либо экспертизы, 
необходимо тщательно изучить их результаты, и во время опроса 
экспертов не позволить адвокатам подсудимого внести сомнение в 
результаты проведенных экспертиз. К примеру, в случае неуверен-
ных ответов экспертов необходимо дополнительно задать вопросы, 
ответы на которые внесут категоричность в их выводы, отраженные 
в экспертизах. 

К прениям сторон адвокату потерпевшей необходимо подгото-
вить речь, которая может быть приобщена к материалам дела, где 
желательно отразить событие преступления, а также разбить дан-
ное событие по составу преступления: объект преступления, субъ-
ект преступления, объективная сторона преступления и субъектив-
ная сторона преступления. В речи адвокату необходимо указать на 
гражданский иск в уголовном деле (если таковой подавался). Пись-
менная речь, заранее подготовленная и переданная адвокатом суду, 
помогает последнему расписать обвинительный приговор и увели-
чивает возможность быстрее получить готовый приговор на руки.

В случае несогласия с приговором потерпевшая сторона имеет 
право на его обжалование в апелляционном порядке в течение деся-
ти дней со дня провозглашения приговора. Апелляционная жалоба 
подается в суд первой инстанции (суд, вынесший приговор). 

Апелляционная жалоба должна содержать:
• наименование суда, которому адресуется жалоба;
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•  данные о лице, подавшем жалобу (его процессуальное поло-
жение), его месте жительства или местонахождении;

•  приговор, постановление, определение, на которые поданы 
жалоба или представление, и наименование суда, постановив-
шего решение;

•  доводы лица, подавшего жалобу на приговор, постановление, 
определение, и суть его просьбы;

•  перечень прилагаемых к жалобе материалов;
•  подпись лица, подавшего жалобу (в случае подачи адвокатом 

потерпевшей – к жалобе прилагается доверенность от потер-
певшей).

Необходимо понимать, что в случае несогласия с приговором 
суда первой инстанции, адвокату необходимо подать апелляцион-
ную жалобу в срок, указанный выше, так как пропуск такого сро-
ка несет за собой огромные риски, например: уничтожение вещес-
твенных доказательств, изъятых во время проведения экспертиз. 
Исходя из этого, если даже имеется затягивание сроков по выдаче 
приговора на руки, адвокату достаточно подать апелляционную жа-
лобу, указав в ней, что все доводы будут указаны в дополнении к 
апелляционной жалобе после получения приговора на руки. 

Если апелляционный срок пропущен, то приговор подлежит об-
жалованию в кассационном порядке в течение одного года после 
вступления его в законную силу.

Таким образом, деятельность адвоката в рамках уголовно-
процессуальных процедур по защите прав и свобод потерпев-
шей в результате гендерного насилия сопряжена с рядом слож-
ностей. В качестве основной проблемы можно назвать факт 
вступления адвоката в уже начатое производство по делу, а 
также несколько ограниченные возможности адвоката участ-
вовать в сборе доказательств по делу. Кроме того, специфика 
психологического состояния потерпевшей обусловливает необ-
ходимость применения адвокатом специфических методик вза-
имодействия с потерпевшей для получения полной и объектив-
ной картины случившегося и во избежание несогласованности 
в понимании последствий реализации той или иной процессу-
альной тактики защиты прав потерпевшей. 
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РАЗдЕЛ 4. 
АдМИНИСТРАТИВНОЕ И ГРАждАНСКОЕ 

СудОПРОИЗВОдСТВО ПО дЕЛАМ, 
СВяЗАННыМ С ГЕНдЕРНыМ НАСИЛИЕМ

4.1. Административно-правовая ответственность за 
правонарушения, связанные с гендерным насилием

Помимо уголовного законодательства, правонарушения по 
гендерным мотивам совершаются также в рамках законодатель-
ства об административной ответственности Кыргызской Респуб-
лики. 

Правонарушения, которые могут содержать признаки ген-
дерного насилия, содержатся в главе 7 КоАО КР «Администра-
тивные правонарушения, посягающие на права и свободы граж-
дан».

Семейное насилие (насилие в семье) – это умышленные дейс-
твия физического, психологического, экономического, сексуально-
го характера или их угроза, совершенные одним членом семьи/при-
равненным к нему лицом в отношении другого члена семьи/при-
равненного к нему лица, если эти действия не содержат признаков 
деяний, за которые предусмотрена уголовная ответственность (ст. 
66-3 КоАО КР). Санкция статьи предполагает штраф в размере 
1000-2000 сом или привлечение к общественным работам на срок 
от 15 до 30 часов. 

По данным Национального статистического комитета Кыргыз-
ской Республики, число зарегистрированных лиц, совершивших 
семейное насилие (с выдачей временного охранного ордера), за пе-
риод с 2013 по 2015 годы имеет тенденцию к стабильному увеличе-
нию.

Из представленных данных очевидно, что ситуация с семейным 
насилием в Кыргызстане складывается крайне негативно с точки зре-
ния обеспечения и защиты прав женщин. Такой вывод следует также 
из данных, приведенных ниже, где показано численное соотношение 
мужчин и женщин в качестве субъекта, совершающего семейное на-
силие. 
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Диаграмма 8. Общее число лиц, совершивших семейное насилие

Диаграмма 9. Число мужчин и женщин, совершающих семейное 
насилие

Нужно отметить, что семейное насилие, в отличие от иных пра-
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тентным по своей сущности. Несмотря на присущую данному виду 
правонарушения латентность, количество регистрируемых случаев 
увеличивается. Это может быть обусловлено двумя факторами – пос-
тепенным искоренением предрассудков со стороны потерпевших и 
повышение их доверия к правоохранительным органам либо факти-
ческим увеличением случаев семейного насилия, в результате чего 
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Неисполнение условий охранного ордера (ст. 66-4 КоАО КР). 
Санкция статьи предполагает наказание в виде штрафа в размере 
1500 – 3000 сом или привлечение к общественным работам на срок 
от 30 до 40 часов или административный арест на срок от 3 до 5 
суток. 

Побои, нанесение побоев или совершение иных насильс-
твенных действий, причинивших физическую боль, если эти 
действия не содержат квалифицирующих признаков, за которые 
предусмотрена уголовная ответственность (ст. 66-9 КоАО КР).

умышленное причинение легкого вреда здоровью, не пов-
лекшего за собой кратковременное расстройство здоровья или не-
значительную стойкую утрату трудоспособности, если это действие 
не содержит квалифицирующих признаков, за которые предусмот-
рена уголовная ответственность (ст. 66-10 КоАО КР).

 Ниже представлены статистические данные, свидетельствую-
щие о том, что именно женщины чаще всего обращаются в меди-
цинские учреждения с жалобами на травмы или заболевания, полу-
ченные в результате семейного насилия. Именно это обстоятельс-
тво дает возможность отнести рассматриваемые правонарушения к 
деяниям с гендерным компонентом. 

Диаграмма 10. Число лиц, пролеченных по поводу заболеваний 
(травм), возникших в результате насилия в семье   
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Диаграмма 11. Число лиц, обратившихся по факту насилия в семье в 
отделы судебно-медицинской экспертизы 

угроза убийством, при наличии достаточных оснований опа-
саться осуществления этой угрозы, если это действие не содержит 
квалифицирующих признаков, за которые предусмотрена уголов-
ная ответственность (ст. 66-11 КоАО КР).
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действия субъекта гендерного насилия как преступление (истязание 
– ст. 111 УК КР), а не как административное правонарушение.

Кроме этого, обвинительное постановление в рамках КоАО КР 
может позволить женщине после содеянного над ней близким чело-
веком, в частности супругом, лишить субъект гендерного насилия 
родительских прав в отношении совместных детей, позволит пре-
тендовать на большую долю в совместном имуществе. 

Таким образом, адвокат при обращении к нему женщины с 
жалобой на семейное насилие или иные факты, которые можно 
квалифицировать как административное правонарушение по 
одной из вышеперечисленных статей, должен рекомендовать 
пострадавшей зафиксировать соответствующий случай и обра-
титься в правоохранительные органы, разъяснить, что привле-
чение виновного к административной ответственности будет 
выполнять превентивную функцию в будущем, а также даст 
возможность привлечь виновного к уголовной ответственности 
в случае повторного проявления насилия.

4.2. Выдача охранных ордеров пострадавшим 
от гендерного насилия

Одним из способов защиты женщины от правонарушений в 
рамках гендерного насилия является получение охранного ордера.

Охранный ордер – это процессуальный юридический документ, 
представляющий государственную защиту пострадавшему от наси-
лия в семье или ее угрозы, и влекущий применение к лицу, совер-
шившему насилие или угрожающему его совершить, мер воздейс-
твия, определенных Законом Кыргызской Республики «Об охране и 
защите от семейного насилия» от 27 апреля 2017 года № 63.

Охранный ордер выдается органами внутренних дел по месту 
жительства лица, совершившего семейное насилие;

Охранный ордер в обязательном порядке выдается сроком на 
три дня и в течении двадцати четырех часов с момента установ-
ления факта совершения семейного насилия. По заявлению лица, 
пострадавшего от семейного насилия, охранный ордер может быть 
продлен на тридцать дней, при этом согласно п. 5 ст. 27 Закона 
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Кыргызской Республики «Об охране и защите от семейного наси-
лия» от 27 апреля 2017 года № 63 неисполнение охранного ордера 
со стороны правонарушителя, фактически не прекращает дейс-
твие охранного ордера.

Необходимо отметить, что о факте совершения семейного наси-
лия в орган внутренних дел может сообщить любое лицо, однако с 
заявлением о продлении охранного ордера, может обратиться толь-
ко лицо, пострадавшее от семейного насилия.

В связи с принятием нового закона, регулирующего меры по 
охране и защите от семейного насилия, на сегодняшний день раз-
рабатываются соответствующие подзаконные акты об утверждении 
охранного ордера, после чего органами внутренних дел будут раз-
работаны соответствующие инструкции. 

Органы внутренних дел выдают охранный ордер после установ-
ления факта семейного насилия в качестве меры защиты для пос-
традавшей и одновременно в качестве меры наказания виновного 
составляют административный протокол и рапорт о привлечении к 
административной ответственности по ст. 66-3 КоАО КР (если на-
силие не содержит признаков уголовного преступления).

Адвокату в ходе разрешения вопроса о выдаче охранного орде-
ра необходимо просить максимальное обеспечение безопасности 
потерпевшей, в связи с чем следует помнить, что в соответствии со 
статьей 29 Закона Кыргызской Республики «Об охране и защите от 
семейного насилия» от 27 апреля 2017 года № 63 субъект гендерно-
го насилия должен быть предупрежден, что ему:

• Запрещается совершать семейное насилие;
• Запрещаются прямые и косвенные контакты с лицом, постра-

давшим от семейного насилия;
Нарушение лицом условий охранного ордера является основа-

нием для привлечения к административной ответственности со-
трудником органов внутренних дел. 

У потерпевшей от семейного насилия имеется возможность для 
обращения в суд в случае нарушения охранного ордера виновным 
лицом. В рамках обращения в суд за защитой прав и законных инте-
ресов, лицо, пострадавшее от семейного насилия, вправе обратить-
ся со следующими требованиями к лицу, совершившему семейное 
насилие: 
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•  временно выселить из места совместного проживания;
•  ограничить родительские права в части контактов с несовер-

шеннолетними детьми;
•  признать лицо, совершившее семейное насилие, ограниченно 

дееспособным в соответствии с гражданским законодательс-
твом;

•  выдвинуть иные требования, предусмотренные гражданским 
и семейным законодательством.

Требования о временном выселении из места совместного про-
живания и ограничении родительских прав в части контактов с не-
совершеннолетними детьми могут быть удовлетворены судом на 
срок от одного до шести месяцев. 

Особенностью исковых заявлений, связанных с нарушением 
охранных ордеров, является немедленное вступление в законную 
силу решения первой инстанции, при этом порядок обжалования 
остается прежним (в рамках ГПК КР), как и порядок исполнения 
решений.

К исковому заявлению прилагается копия охранного ордера или 
решения суда или суда аксакалов по факту совершения семейного 
насилия.

Выдача, продление охранного ордера или отказ в этих действи-
ях обжалуется в прокуратуру либо в суд. 

Также согласно части 14 статьи 15 Закона Кыргызской Респуб-
лики «Об оружии», разрешение на приобретение оружия не выдает-
ся гражданам Кыргызской Республики, в отношении которых име-
ется судебный акт по факту совершения ими семейного насилия. 

Таким образом, действующее законодательство в области 
охраны и защиты от семейного насилия позволяет в должной 
мере обеспечить соблюдение прав женщин, пострадавших от 
насилия, а также несовершеннолетних детей, проживающих в 
семье. 

Административно-правовой порядок защиты прав и инте-
ресов женщин, пострадавших от гендерного насилия, видится 
одной из эффективных мер по постепенному преодолению не-
гативных социальных явлений в сфере увеличения количества 
совершаемых преступлений. Так, обращение в органы внутрен-
них дел с требованием о выдаче охранного ордера способно, во-
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первых, прекратить длящееся насилие, во-вторых, применить 
к правонарушителю, который зачастую является членом семьи 
потерпевшей, наименее суровое наказание в виде наложения 
определенных запретов и ограничений, в-третьих, в дальней-
шем обеспечить дополнительную доказательную базу в случае 
рецидивного поведения преступника и возбуждения в отноше-
нии него уголовного дела.

4.3. Особенности подачи адвокатом гражданских исков о 
возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, и о 

компенсации морального вреда по делам, вытекающим из 
гендерного насилия

Широко распространено в обществе мнение о том, что если 
виновник осужден, то потерпевший не имеет морального права 
обращаться за компенсацией. Однако компенсация морального и 
материального ущерба, причиненного потерпевшему в результате 
преступления, является существенным элементом права потерпев-
шего на справедливое судебное разбирательство и восстановление 
нарушенного права. Поэтому адвокатам следует рекомендовать по-
терпевшим обращаться за получением компенсации.

Иск в уголовном деле о компенсации морального вреда, причи-
ненного преступлением, подается адвокатом в рамках п. 22 ч. 1 ст. 
50, ч. 1 ст. 52 УПК КР.

Можно выделить следующие положительные аспекты заявле-
ния гражданского иска в уголовном деле по гендерному насилию: 

•  Рассмотрение гражданского иска совместно с уголовным де-
лом (срок рассмотрения короче). Согласно п. 1. ст. 134 УПК 
КР «в уголовном процессе рассматриваются гражданские 
иски граждан о возмещении вреда, причиненного преступле-
нием или деянием невменяемого, запрещенным Уголовным 
кодексом Кыргызской Республики». При постановлении об-
винительного приговора или определения о применении при-
нудительных мер медицинского характера суд удовлетворяет 
гражданский иск полностью или частично либо отказывает в 
его удовлетворении. В случаях удовлетворения иска полно-
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стью или частично суд устанавливает и указывает в приговоре 
срок для добровольного исполнения приговора в части граж-
данского иска. 

•  УПК КР не содержит норм, регламентирующих последствия 
подачи искового заявления, имеющего существенные недо-
статки. Таким образом, нет риска возвращения иска либо ос-
тавления его без движения. Однако адвокату при подаче иска 
в рамках уголовного дела необходимо следовать процессуаль-
ным нормам, регулирующим и предъявляющим требования к 
гражданским искам в рамках ГПК КР.

•  Закрытость судебного заседания. Как указывалось ранее, дан-
ная мера принимается самим судом либо по ходатайству сто-
рон.

 Вместе с тем, практика показывает, что имеются и негативные 
аспекты заявления гражданского иска в уголовном деле:

•  Сложность доказывания факта причинения морального вреда. 
Как правило, в рамках гражданского иска заявляется требова-
ние о компенсации морального вреда. При этом какие-либо 
методики и инструкции и/или правила расчета морального 
вреда, причиненного совершением преступления, в том числе, 
преступления с элементом гендерного насилия, на сегодняш-
ний день в КР отсутствуют, что зачастую приводит к значи-
тельному уменьшению требуемой суммы либо неудовлетворе-
нию соответствующего требования по причине слабой доказа-
тельной базы.

•  Оставление иска без рассмотрения. Практика показывает, что 
заявляемые гражданские иски в уголовном процессе доста-
точно часто оставляются без рассмотрения, в частности, при 
прекращении уголовного дела по срокам давности или иным 
предусмотренным ст.ст. 28-29 УПК КР. 

•  Спор по сроку давности. Спорным вопросом остается практи-
ка применения сроков исковой давности к гражданским искам, 
не поданным в рамках гражданского судопроизводства по при-
чине подачи такового в уголовном деле. Так, некоторые судьи 
не считают основанием для приостановления сроков давности 
по гражданскому иску наличие гражданского иска в уголов-
ном деле, что существенно нарушает права потерпевшего.
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•  Невозможность взыскания упущенной выгоды. К примеру, 
женщина после изнасилования, избиения, побоев, теряет на 
время возможность осуществлять трудовую деятельность, 
осуществлять предпринимательскую деятельность и т.д. По-
добные вопросы, как правило, не рассматриваются судом.

 Несмотря на существующие негативные аспекты, адвокату 
рекомендуется заявлять гражданский иск в уголовном процессе по 
делам, связанным с гендерным насилием. 

При этом адвокатам необходимо предоставить суду исчерпыва-
ющие доказательства как материального ущерба, так и морального 
вреда, причиненного потерпевшей. Доказательствами по матери-
альному ущербу являются документально подтвержденные расхо-
ды: 

•  на лечение после факта гендерного насилия (закуп лекарств, 
оплата медицинских услуг); 

•  на психологическое лечение и реабилитацию, как потерпев-
шей, так и ее детей;(приобретение лекарств, оплата медицинс-
ких услуг);

•  затраты на адвоката (квитанции, договор)
•  затраты на приведение имущества в надлежащее состояние (к 

примеру, разбитая посуда, сломанная мебель и т.д.)
•  иные документы, подтверждающие затраты, возникшие не-

посредственно в связи с преступлением.
 Доказательством причинения морального вреда будет являть-

ся сам факт преступления, который доказывается в суде, при этом 
адвокату стоит заранее получить медицинские справки, свидетель-
ствующие о физических страданиях потерпевшей, одними из таких 
могут быть возникшие болезни на почве нервных расстройств, с 
момента события (гендерного насилия). Дополнительным доказа-
тельством будет являться заключение специалиста (психолога) по 
отношению к потерпевшей, свидетельствующее о моральных стра-
даниях женщины с момента произошедшего. На процессе могут 
быть продемонстрированы фотографии женщины до и после ген-
дерного насилия, если имеется реальный различающийся фактор 
ухудшения внешнего облика потерпевшей.

При решении вопроса о размере компенсации причинённого по-
терпевшей морального вреда, суд на практике исходит из положе-
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ний ст. 16 ГК КР и учитывает характер причинённых физических 
и нравственных страданий, степень вины причинителя вреда, руко-
водствуясь при этом требованиями разумности и справедливости. 
В случае причинения морального вреда преступными действиями 
нескольких лиц, такой вред подлежит возмещению в долевом по-
рядке (групповое изнасилование и т.д.).

Характер физических и нравственных страданий устанавлива-
ется судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был 
причинён моральный вред, поведения подсудимого непосредствен-
но после совершения преступления (например, оказание либо не-
оказание помощи потерпевшему), индивидуальных особенностей 
потерпевшего (возраст, состояние здоровья, поведение в момент 
совершения преступления и т.п.), а также других обстоятельств 
(например, потеря работы потерпевшим). При этом адвокатам при 
выступлениях в прениях необходимо указать на наличие гражданс-
кого иска в уголовном деле и на имеющиеся в деле доказательства 
по предъявленному гражданскому иску.   

В качестве иллюстрации ситуации, когда гражданский иск заяв-
ляется в рамках уголовного процесса, можно привести следующее 
дело.

В мае 2017 года Аламединский районный суд вынес приговор по 
уголовному делу по обвинению гражданина А.Ж.Б. (1951 г.) в пе-
дофилии. Судья огласил приговор, которым подсудимый А.Ж.Б. 
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ст. 130 ч. 4 УК КР (насильственные действия сексуального харак-
тера), в отношении малолетней М.Ф. (2010 г.р.). Суд назначил на-
казание в виде лишения свободы на срок 20 лет с отбыванием в 
исправительной колонии усиленного режима и принудительным ле-
чением от алкоголизма. Этим же приговором суд взыскал в пользу 
потерпевшей стороны моральный вред на сумму 200 000 сом. 

В случае подачи отдельного иска в порядке гражданского судо-
производства адвокатам необходимо подавать и формировать иск в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к иску ГПК КР 

В исковом заявлении необходимо указать причину возникшего 
ущерба и/или вреда потерпевшей, а также стадию рассмотрения 
уголовного дела. В случае, если уголовное дело не закончено и по 
нему не имеется вступивший в законную силу приговор, суд как по 
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своей инициативе, так и по инициативе сторон процесса, приоста-
новит рассмотрение гражданского иска до вынесения приговора 
и вступления его в законную силу. Таким образом, сроки исковой 
давности на время приостановления гражданского процесса также 
приостанавливаются.

В рамках гражданского процесса, как и в рамках уголовного 
процесса, адвокату потерпевшей необходимо предоставить доказа-
тельства возникновения ущерба и основания для взыскания такого 
ущерба. 

В рамках гражданского иска при наличии имущества у подсуди-
мого/осужденного также необходимо заявить ходатайство об обес-
печении иска согласно ст. 140 ГПК КР. При этом, адвокат может на 
любой стадии гражданского судопроизводства запросить требова-
ние суда в государственные регистрационные органы, негосударс-
твенные организации с целью истребования информации о наличии 
у субъекта гендерного насилия недвижимого имущества, движимо-
го имущества, расчетных счетов в банках КР, акций и т.д. 

Адвокатам необходимо понимать, что гражданский иск в отде-
льном производстве от уголовного дела в любом случае будет нахо-
диться в прямой зависимости от исхода уголовного дела.

Особенности заявления самостоятельного гражданского 
иска

В случае подачи отдельного иска в порядке гражданского судо-
производства адвокатам необходимо подавать и формировать иск 
в соответствии с требованиями, предъявляемыми к иску ст.ст. 134-
135 ГПК КР. При этом подсудность определяется по месту прожи-
вания ответчика (субъекта гендерного насилия), как это предусмот-
рено ст. 30 ГПК КР, а также по месту жительства потерпевшей (п. 4 
ст. 31 ГПК КР19). 

В исковом заявлении необходимо указать причину возникшего 
ущерба и/или вреда потерпевшей, а также стадию рассмотрения 
уголовного дела. В случае, если уголовное дело не закончено и по 
нему не имеется вступивший в законную силу приговор, суд как по 
своей инициативе, так и по инициативе сторон процесса, приоста-

19  Статья 29. Подсудность по выбору истца. 
4. Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также 
смертью кормильца, могут предъявляться истцом также по месту его жительства или по месту 
причинения вреда.



��0

новит рассмотрение гражданского иска до вынесения приговора 
и вступления его в законную силу. Таким образом, сроки исковой 
давности на время приостановления гражданского процесса также 
приостанавливаются.

В рамках гражданского процесса, как и в рамках уголовного 
процесса, адвокату потерпевшей необходимо предоставить доказа-
тельства возникновения ущерба и основания для взыскания такого 
ущерба. 

В рамках гражданского иска при наличии имущества у подсуди-
мого/осужденного также необходимо заявить ходатайство об обес-
печении иска согласно ст. 142 ГПК КР. При этом адвокат может на 
любой стадии гражданского судопроизводства запросить требова-
ние суда в государственные регистрационные органы, негосударс-
твенные организации с целью истребования информации о наличии 
у субъекта гендерного насилия недвижимого имущества, движимо-
го имущества, расчетных счетов в банках КР, акций и т.д. 

Адвокатам необходимо понимать, что гражданский иск в отде-
льном производстве от уголовного дела в любом случае будет нахо-
диться в прямой зависимости от исхода уголовного дела. 

Исполнение приговора суда в части гражданского иска.
После того, как суд взыскал сумму ущерба и/или вреда в пользу 

потерпевшей, процессуальным законом определено, что вступив-
ший в законную силу приговор должен обращаться к исполнению 
в течение 3-х суток20. 

В течение трех суток после вступления приговора в законную 
силу секретарь судебного заседания выписывает исполнительный 
лист в части гражданского иска и передает его вместе с уголовным 
делом и сопроводительным письмом в канцелярию суда для даль-
нейшего его исполнения. 

 Канцелярия суда исполнительный лист в части взыскания 
гражданского иска по приговору суда направляет для исполнения 
на общих основаниях. Так, согласно ст. 143 УПК КР «При удов-
летворении судом гражданского иска приговор, а также определе-

20  Статья 358. Вступление приговора суда первой инстанции в законную силу и обращение его к 
исполнению
(4) Приговор обращается к исполнению судом первой инстанции не позднее трех суток со дня 
вступления приговора в законную силу или возвращения дела из суда апелляционной инстан-
ции.
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ние о применении принудительных мер медицинского характера в 
части гражданского иска исполняются в порядке, предусмотренном 
законом об исполнительном производстве». В данной статье гово-
рится о том, кто будет конкретно исполнять исполнительный лист. 
Таким органом в настоящее время является Подразделение службы 
судебных исполнителей. Следует указать, что основания и порядок 
исполнения судебных постановлений регулируются Гражданским 
процессуальным кодексом КР и Законом КР «О статусе судебных 
исполнителей и исполнительном производстве» от 28 января 2017 
года №15. 

На практике исполнение приговора в Кыргызской Республике 
зависит от степени ответственности того или иного специалиста 
ПССИ, занимающегося обращением приговора к исполнению. В 
связи с этим адвокату необходимо контролировать процесс испол-
нительного производства путем подачи ходатайств и заявлений в 
ПССИ с целью поиска имущества должника (субъекта гендерного 
насилия). 

Адвокат может столкнуться на практике с вопросом, когда по 
одному исполнительному листу требуется конфискация имущест-
ва в доход государства, а по другому – взыскание по гражданскому 
иску в пользу потерпевшей. В данном случае первичным к испол-
нению будет исполнительный лист по гражданскому иску в пользу 
потерпевшей, исходя из основных принципов, заложенных в Конс-
титуции КР (приоритетность). 

К сожалению, на практике гражданские иски по приговору суда, 
в основном, не исполняются и возвращаются взыскателю в связи с 
отсутствием у осужденного какого-либо имущества, однако единс-
твенным утешением является тот факт, что ущерб, отраженный в 
приговоре суда, не имеет срока на предъявление. 

Таким образом, институт гражданского иска в уголовном 
процессе способствует реализации защиты нарушенных иму-
щественных прав потерпевших, что заключается в возмож-
ности возмещения вреда, причиненного здоровью, компенса-
ции понесенных расходов. Кроме того, предъявление в рамках 
гражданского иска требований о компенсации морального вре-
да представляет собой эффективный способ защиты неимущес-
твенных прав женщин, пострадавших от насилия. 
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РАЗдЕЛ 5. 
СПЕцИФИКА ОКАЗАНИя АдВОКАТОМ 

юРИдИчЕСКОй ПОМОщИ ПОСТРАдАВШИМ 
ОТ ГЕНдЕРНОГО НАСИЛИя В РАМКАх 

«pro bono»

5.1. Преимущества оказания адвокатами юридической 
помощи пострадавшим от гендерного насилия в рамках 

«pro bono»

 Очевидно, что система оказания бесплатной юридической по-
мощи в рамках «pro bono»в условиях Кыргызской Республики прак-
тически не развита. В настоящее время отсутствует как нормативная 
база регулирования взаимоотношений в рамках «pro bono», так и 
сформированные гражданская и профессиональная позиции по дан-
ному вопросу. Именно поэтому на сегодняшний день перед адвокат-
ским сообществом стоит сложная задача организовать систему взаи-
моотношений в рамках «pro bono» так, чтобы представители юриди-
ческой профессии смогли внедрить в свою практику дела «pro bono».

В отсутствие законодательной регламентации отношений «pro 
bono» в Кыргызской Республике имеются некоторые сложности в 
процессе адаптации принципов деятельности «pro bono» к реалиям 
юридического сообщества. 

Единого согласованного определения понятия «pro bono» не су-
ществует, однако получить общее представление о том, что именно 
означает данное понятие, возможно из методических указаний и 
нормативных документов, существующих в различных странах. 

«Pro bono» – это оказание юридической помощи ради обще-
ственного блага, а не для коммерческих целей, на добровольной и 
безвозмездной основе. Такая помощь является бесплатной для кли-
ента и предоставляется на том же профессиональном уровне, на ко-
тором осуществляется оказание платной юридической помощи. 

Понятия «pro bono» и «юридическая помощь» иногда употреб-
ляются как взаимозаменяемые и/или рассматриваются как понятия, 
имеющие одинаковое значение. Однако это не совсем так, посколь-
ку понятие «pro bono» касается юридической помощи, за оказание 
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которой не предусмотрена плата ни со стороны государства, ни из 
других источников. Кроме того, понятие «pro bono» дополняет по-
нятие юридической помощи, оказываемой за счет государства, а 
не заменяет его. Понятие «pro bono» может означать бесплатную 
юридическую помощь, оказываемую как физическим лицам, так и 
неправительственным общественным организациям. 

Между юридической помощью «pro bono» и другими бесплат-
ными юридическими услугами, доступными для тех, кто в них 
нуждается, можно провести различие. Например, некоторые лица 
имеют право на решение юридических вопросов за счет государс-
тва благодаря программам оказания юридической помощи, финан-
сируемым государством. Такой вид юридической помощи не может 
рассматриваться как «pro bono», поскольку предоставляемые юрис-
том услуги оплачиваются государством. В качестве другого приме-
ра можно привести случаи, когда бесплатные юридические услуги 
предоставляются тем, кто в них нуждается, юристами, работающи-
ми в юридическом центре или других некоммерческих организаци-
ях. Такой вид юридической помощи также не может считаться «pro 
bono», поскольку предоставляемые юристом услуги оплачиваются 
неправительственной организацией. Наконец, некоторые юристы 
могут предоставлять потенциальным клиентам бесплатные предва-
рительные консультации, что также не является юридической по-
мощью «pro bono» поскольку юрист действует в личных коммер-
ческих интересах в целях привлечения новых клиентов, способных 
оплатить оказываемые им услуги.

Виды услуг, которые осуществляются «на общественных нача-
лах», могут отличаться в зависимости от местных правовых тра-
диций, культурных или социальных условий. Однако понятие «pro 
bono» включает определенный ряд характеристик, а именно: 

-  правовая работа, осуществляемая юристами;
-  оказание услуг на общественных началах, а не для коммер-

ческих целей;
-  оказание юридических услуг на добровольной и безвозмезд-

ной основе;
-  бесплатное оказание услуг для клиентов;
-  оказание услуг на том же профессиональном уровне, на кото-

ром предоставляется платная юридическая помощь. 
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Оказание юридических услуг адвокатами на принципах «pro 
bono» не соответствует требованиям и профессиональным нормам, 
регулирующим оказание квалифицированной юридической помо-
щи адвокатами. При этом отечественное законодательство прямо не 
запрещает адвокатам оказывать юридические услуги на обществен-
ных началах. Оказывать бесплатную негосударственную юриди-
ческую помощь могут организации и независимые адвокаты, пре-
доставляющие юридические консультации, а также специалисты в 
области юридического образования и научные сотрудники. Однако 
оказание такого рода услуг возможно только по договору безвоз-
мездного оказания услуг. На практике такие договоры заключаются 
редко. Юридические услуги, оказываемые юридическими клиника-
ми на общественных началах, по сути, не являются квалифициро-
ванной юридической помощью. 

В Кыргызстане деятельность юридических клиник в большей 
степени связана с образованием, чем с оказанием юридической по-
мощи на принципах «pro bono». Негосударственные центры бес-
платной юридической помощи представляют собой своего рода 
объединения адвокатов и нотариусов некоммерческих организаций, 
работающих на принципах «pro bono», однако по факту такие цент-
ры пока недостаточно развиты. Регулирование деятельности таких 
центров ограничивается регламентированием организационных 
вопросов и взаимоотношений центров с органами государственной 
власти и не предусматривает никаких стандартов оказания бесплат-
ных юридических услуг. 

В Кыргызстане адвокаты или лица, в отношении которых предъ-
являются особые требования к наличию юридического образова-
ния, могут оказывать лишь определенные виды юридической помо-
щи (юридических услуг), как правило, в рамках уголовного произ-
водства. Высокая степень либерализации рынка юридических услуг 
и расширение их перечня неизбежно приводит к отсутствию пра-
вового регулирования юридических услуг, в том числе, услуг, ока-
зываемых на принципах «pro bono», которое усугубляется отсутс-
твием общепринятого сообществом юристов подхода к стандартам 
оказания юридических услуг, в том числе безвозмездных. Можно в 
той или иной степени говорить о наличии стандартов юридических 
услуг, оказываемых адвокатами и юристами. 
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Наиболее распространенным подходом является классификация 
следующих видов юридических услуг, юридической помощи и дру-
гой юридической деятельности, являющейся по своему характеру 
«pro bono»: 

1) Бесплатное оказание адвокатами квалифицированных юри-
дических услуг физическим лицам; 

2) Оказание юридических услуг лицами, не принятыми в адво-
катуру, по гражданско-правовому договору в соответствии с 
требованиями гражданского законодательства, в том числе, 
безвозмездное оказание услуг в благотворительных целях;

3)  Деятельность юридических клиник; 
4)  Деятельность негосударственных центров бесплатной юри-

дической помощи; 
5)  Деятельность государственных учреждений, оказывающих 

юридическую помощь; 
6)  Безвозмездная законотворческая деятельность, в том числе 

регулирование юридического сообщества, осуществляемая 
юристами, а также профессорами юридических ВУЗов и на-
учными сотрудниками.

Перечисленные ниже виды безвозмездных юридических услуг, 
как правило, не являются «pro bono»: 

1) Выступление в качестве адвоката защиты в уголовном про-
изводстве в случаях, требующих участия защитника, а также 
в случаях, когда защитник не приглашен самим подозрева-
емым, обвиняемым, его законным представителем, а также 
другими лицами по поручению или с согласия подозреваемо-
го, обвиняемого; 

2) Оказание юридических услуг физическими лицами, в том 
числе сотрудниками негосударственных и правозащитных 
организаций, которые не являются юристами (не имеют вы-
сшего юридического образования); 

3) Оказание юридической помощи органами государственной 
власти, например, военнослужащим или лицам, уволенным 
с военной службы, а также членам их семей, по любым воп-
росам, связанным с военной службой – военной админист-
рацией или военными судебными органами, следственными 
органами или судами; 
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4) Законотворческая деятельность, осуществляемая лицами, чье 
общественное или служебное положение обязывает осущест-
влять такую деятельность безвозмездно (депутаты всех уров-
ней, государственные служащие, члены профессиональных 
объединений работников, управляющих органов профсоюзов 
и т.п.). 

Нужно констатировать, что практика оказания юридической 
помощи «pro bono» иногда сопряжена с различными трудностями 
практического и правоприменительного характера.

Анализ практики, существующей в различных странах, показы-
вает, что к общим препятствиям для оказания юридической помо-
щи на общественных началах относятся: 

- законодательные или устанавливаемые коллегией адвокатов 
нормы, которыми запрещается или ограничивается предо-
ставление бесплатных юридических услуг; 

- взыскание НДС за оказание юридической помощи на обще-
ственных началах; 

-  требование о наличии полиса страхования профессиональной 
ответственности для оказания юридической помощи на об-
щественных началах; 

-  трудности, связанные с контролем за оказанной на обще-
ственных началах юридической помощью; 

-  проблемы, связанные с доступностью возможностей для ока-
зания юридической помощи на общественных началах.

Применительно к Кыргызской Республике еще нельзя говорить о 
наличии вышеуказанных препятствий, поскольку отсутствует прак-
тика применения принципов «pro bono» как таковая. Обозначенные 
препятствия являются объективными для тех стран, в которых ока-
зание помощи «pro bono» так или иначе практикуется адвокатами и 
юристами. Адвокатское сообщество Кыргызстана может ориенти-
роваться на названные препятствия с точки зрения потенциальных 
трудностей, с которыми могут столкнуться юристы при внедрении 
соответствующих принципов оказания юридической помощи. 

Очевидно, что правовая помощь на общественных началах явля-
ется социально полезным явлением, которое одновременно решает 
несколько проблем в юридическом пространстве. Однако, далеко не 
все осознают в должной мере полезность рассматриваемого явле-
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ния и его значимость как для общества в целом, так и для юриста, 
практикующего соответствующую деятельность. 

Стимулирование к оказанию юридической помощи на обще-
ственных началах в значительной степени зависит от личной заин-
тересованности каждого отдельного юриста, а также от культуры 
и профессиональной среды, в которой он осуществляет практику. 
Личностный рост, чувство социальной ответственности и нравс-
твенное чувство, которые вырабатываются при оказании услуг на 
общественных началах, относятся к традиционным факторам моти-
вации юристов к выполнению работы на безвозмездной основе. 

Однако за последний год вышеназванные идеалистические ос-
новы были дополнены более весомыми мотивационными фактора-
ми, связанными с получением практической выгоды и повышени-
ем конкурентоспособности. Экономический компонент оказания 
юридической помощи на общественных началах на первый взгляд 
может показаться не слишком эффективным, однако положитель-
ная огласка, показатели сокращения текучести кадров и награды 
за достигнутые результаты в сфере оказания юридической помощи 
на общественных началах также способствуют достижению изна-
чально поставленной цели. Данные стимулы и награды, независи-
мо от мотивации, в конечном счете, создают прочную основу для 
осуществления практики оказания юридической помощи на обще-
ственных началах в международном юридическом сообществе, тем 
самым обеспечивая неплатежеспособным лицам возможность по-
лучить необходимую им юридическую помощь.

Стимулы, применяемые для поощрения юристов к оказанию 
юридической помощи на общественных началах, включают обще-
ственное признание, продвижение на рынке труда, присуждение 
премий, конкурентные преимущества, цели, карьерный рост, учет-
ное рабочее время и другие схемы, применяемые юридическими 
фирмами для привлечения своих работников к оказанию юридичес-
ких услуг на общественных началах.

Для того, чтобы культура оказания юридической помощи на 
общественных началах процветала, адвокаты должны иметь жела-
ние осуществлять такую деятельность. Такое желание может быть 
продиктовано личным чувством социальной ответственности или 
возможностями повышения профессионального уровня, которые 
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может предоставить работа на общественных началах. Можно вы-
делить следующие мотивационные установки для юристов и адво-
катов, оказывающих правовую помощь «pro bono».

1) Желание оказывать юридическую помощь на общественных 
началах продиктовано социальной ответственностью. 

Адвокаты являются «хранителями» системы правосудия. Они 
выражаются на языке закона и знакомы с процедурами и судебными 
системами, из-за которых граждане, в частности малообеспеченные 
или социально уязвимые, зачастую бывают лишены доступа к пра-
восудию. Учитывая столь высокую потребность в юридической по-
мощи, адвокатам следует напомнить о том, что они имеют монопо-
лию на оказание юридических услуг. Таким образом, профессия ад-
воката предполагает привилегии, которые предоставляются вместе 
с возложением обязанностей. Во многих случаях работа на обще-
ственных началах привлекает адвокатов именно благодаря чувству 
ответственности. В отдельных случаях, оно закреплено коллегиями 
адвокатов в кодексах профессиональной этики. Растет количество 
юридических фирм, которые официально признают существование 
связи между сферами ответственности, предполагаемыми профес-
сией юриста, и предоставлением бесплатной юридической помощи. 
В результате, они получают возможность включить программы по 
оказанию юридической помощи на общественных началах в сферу 
своей корпоративной социальной ответственности. 

2) Фактор «комфортности» при оказании правовой помощи на 
общественных началах.

Для многих адвокатов и юристов, прежде всего, желание по-
мочь другим и служить правосудию повлияло на выбор профессии. 
Однако продвигаясь по карьерной лестнице, они могут отойти от 
этого «идеалистического» подхода под давлением таких факторов, 
как высокая загруженность и выполнение норм рабочего времени. 
Работа на общественных началах может позволить им вернуться к 
своим идеалам. Адвокаты, которые испытывают в своей профессии 
чувство «духовной нищеты», имеют возможность восстановить 
свое внутреннее состояние с помощью работы на общественных 
началах, которая является «духовной пищей юристов». 

В подавляющем большинстве случаев положительный опыт 
оказания юридической помощи на общественных началах означа-
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ет, что если Вы можете убедить адвоката взяться за предоставле-
ние определенной юридической услуги на принципах «pro bono», 
он, как правило, не откажется от того, чтобы взяться за выполнение 
еще большего объема работы: «юристы, которые оказывают юри-
дическую помощь на общественных началах, не прекращают зани-
маться такой практикой».

3) Карьерный и личностный рост.
Работа на общественных началах может позволить юристам рас-

ширить свои знания и навыки, а также продвинуться по карьерной 
лестнице. В частности, для молодых адвокатов практика оказания 
юридической помощи на общественных началах является возмож-
ностью взять на себя больше ответственности и освоить больше 
областей права, чем им может предложить их программа стажиров-
ки. Полученные в результате навыки приносят пользу как юристу, 
так и юридической фирме. Такой вид работы предоставляет юрис-
там возможность выйти за пределы своей непосредственной и уз-
кой специальности и понять более широкий смысл общественного 
строя, а также получить представление о принципах и проблемах 
функционирования общества. 

Исследование показало, что работа на добровольных началах 
способствует личностному и профессиональному росту; она по-
ощряет развитие характеристик, повышающих качество рабочей 
силы, таких как креативность, ответственность, умение работать в 
команде, высокая производительность труда и упорство. В некото-
рых юридических фирмах осуществление работы на общественных 
началах связано с системой премирования и карьерным ростом. 

4) Признание и награды.
Признание вклада адвокатов, оказывающих юридическую по-

мощь на общественных началах, может служить эффективным спо-
собом отблагодарить их за выполненную работу, привлечь внима-
ние и способствовать развитию высоких норм практики оказания 
юридической помощи на общественных началах, а также поощрять 
конкуренцию между юристами и фирмами по показателям осу-
ществления такой практики. 

Признание работы адвокатов может осуществляться в виде 
размещения статей в интернете, информационных бюллетенях 
или социальных сетях, в виде освещения дел и проектов по ока-
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занию юридической помощи на общественных началах и актив-
ного участия в них отдельного юриста или юридической фирмы. 
Присуждение наград за оказание юридической помощи на об-
щественных началах является еще одним способом обеспечения 
общественного признания работы тех, кто внес существенный 
вклад в развитие сообщества адвокатов, предоставляющих такие 
услуги. 

Со стратегической точки зрения, присуждение наград за оказа-
ние юридической помощи на общественных началах направлено на 
достижение ряда целей. Во-первых, признание работы адвокатов 
позволяет отблагодарить тех специалистов, которые вложили лич-
ное время, средства и приложили усилия для осуществления прак-
тики «pro bono». Во-вторых, такое «официальное» признание рабо-
ты на общественных началах повышает деловую репутацию адво-
ката и способствует более эффективному продвижению на рынке 
оказания юридических услуг. Наконец, благодаря такому виду при-
знания в целом развивается практика оказания юридической помо-
щи на общественных началах. 

Премиями за оказание юридической помощи на обществен-
ных началах могут быть удостоены юридические фирмы, вузы, 
студенты-юристы и отдельные адвокаты, осуществляющие как 
частную, так и государственную практику. Привлечение внима-
ния СМИ к премиям за оказание юридической помощи на об-
щественных началах может служить эффективным средством 
повышения уровня информированности об успешных примерах 
оказания такой помощи, а также информированности обществен-
ности о деятельности юридического сообщества на доброволь-
ной основе. 

В Кыргызской Республике в качестве побудительных мотивов, 
которые могут использоваться для поощрения адвокатов и юриди-
ческих фирм заниматься оказанием услуг на общественных нача-
лах, могут выступать следующие:

- Продвижение «pro bono» в качестве социальной ответствен-
ности адвоката. 

Будучи представителями юридической профессии, адвокаты 
имеют преимущества и соответствующую обязанность помогать в 
получении доступа к правосудию. 
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- Подчеркивание «фактора комфортности» в «pro bono». 
Помогать другим приятно, и может быть полезным напомнить 

адвокатам о причинах, в силу которых они выбрали свою профес-
сию. 

- Связь «pro bono» c карьерным ростом. 
Честолюбивых адвокатов следует мотивировать приобретением 

дополнительных навыков и опыта при работе с делами на принци-
пах «pro bono», а также теми преимуществами, которые такая рабо-
та дает им на рынке юридических услуг. Юридические фирмы сле-
дует поощрять связывать «pro bono» с учетным рабочим временем, 
бонусами и наградами. Облегчение работы адвокатов на принципах 
«pro bono». Необходимо иметь серьезную структуру для управле-
ния оказанием услуг на принципах «pro bono», чтобы адвокатам 
было легко найти обращения по поводу таких услуг. Кроме того, 
при повышении информированности адвокатов о возможностях ра-
боты на условиях «pro bono», необходимо сделать ясными процесс, 
требования и ожидания, чтобы они могли выбрать наиболее прием-
лемый для себя вариант. 

- Признания и награды за выдающиеся достижения при оказа-
нии услуг на принципах «pro bono».

Признание и награды дают возможность поблагодарить тех ад-
вокатов, которые работают по важным делам на благо общества. 
Это побуждает их и их коллег прилагать больше усилий. Награды 
за работу на принципах «pro bono» также устанавливают критерии 
и требования к данной сфере деятельности. «Pro bono» может дать 
преимущества в бизнесе. Адвокаты могут оказывать услуги на при-
нципах «pro bono» по этическим причинам, однако юридические 
фирмы поощряют такую практику еще и для получения важных 
преимуществ в бизнесе. Успешный опыт ведения дел на принци-
пах «pro bono» может улучшить имидж юридической фирмы и по-
мочь ей в привлечении новых клиентов. Данный опыт также может 
помочь ей получить преимущества перед фирмами с аналогичным 
портфолио предоставляемых услуг и помочь фирмам привлечь и 
оставить у себя лучшие кадры. 

- Постановка целей. 
С помощью целей «probono», такие, как количество потрачен-

ных часов или дел, ведущихся на принципах «pro bono», можно 
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установить общий стандарт, усилить конкурентоспособность и 
привлечь дополнительное внимание к работе адвокатов и фирм в 
данной области. 

- Содействие юридическим фирмам в рекламировании успеш-
ных проектов на принципах «pro bono». 

Поддержка принципов «pro bono» путем включения примеров 
работы «pro bono» на Интернет-сайте фирмы, в брошюрах клиен-
тов или в своих ежегодных отчетах может побудить адвокатов за-
няться этой практикой. Маркетинг также увеличивает конкуренцию 
между юридическими фирмами. 

- Предложение косвенных способов поощрения. 
Как доказано, включение оказания услуг на принципах «pro 

bono» в критерии отбора на правительственных тендерах на оказа-
ние юридических услуг способствовало увеличению участия в про-
ектах «pro bono». 

- Ознакомление адвокатов с наилучшими практиками в облас-
ти «pro bono». В странах Европы, Азии, в Австралии, Африке и 
Северной и Южной Америке оказание услуг на принципах pro bono 
увеличивает свои масштабы и совершенствуется из года в год. 
Возможность для адвокатов из Кыргызской Республики учиться 
на данных примерах может стать ценным методом поощрения, 
способствующим расширению практики оказания услуг на принци-
пах «pro bono» в местном масштабе.

Таким образом, как видно из представленной информации, 
оказание юридической помощи по принципам «pro bono» явля-
ется весьма перспективным направлением адвокатской деятель-
ности.

Говоря о применимости принципов «pro bono» к оказанию 
правовой помощи по делам о гендерном насилии, необходимо 
отметить, что мировая практика свидетельствует о том, что по-
добные категории дел достаточно редко становятся объектом со-
ответствующей профессиональной деятельности на обществен-
ных началах. Здесь можно отметить преимущество адвокатского 
сообщества Кыргызской Республики, которое одним из первых 
приступает к освоению практики оказания бесплатных юриди-
ческих услуг по принципам «pro bono» лицам, пострадавшим от 
гендерного насилия.
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В вопросе о том, насколько необходимо участие адвоката в де-
лах о гендерном насилии, неоднозначного мнения быть не может. 
Гендерное насилие зачастую сопровождается наличием семейных 
связей между причинителем вреда и пострадавшим. Разрешить кон-
фликт с участием других родственников не представляется возмож-
ным по причине необъективности каждого участника семейного 
спора. Именно по этой причине необходимо привлекать независи-
мых лиц, которые могут составить объективное мнение о сложив-
шейся ситуации и предложить пострадавшему варианты решения 
возникшей проблемы. 

Одновременно можно отметить, что именно данная категория 
дел зачастую сопровождается безусловной уязвимостью пострадав-
шего лица. Если речь идет о гендерном насилии, то, как правило, 
отчетливо проявляются все компоненты такого насилия – сексуаль-
ный, психологический, экономический. Таким образом, пострадав-
шие от гендерного насилия в силу объективных причин бывают ли-
шены возможности обратиться к адвокату за квалифицированной 
юридической помощью. Как правило, пострадавшие от гендерного 
насилия находятся в полной зависимости от причинителя вреда. В 
ситуации гендерного насилия пострадавшие сталкиваются с необ-
ходимостью поиска другого места жительства, обеспечения детей, 
поиска работы, что существенным образом понижает их способ-
ность нести дополнительные расходы на оплату юридических ус-
луг. 

Как видно из предшествующих разделов, дела о гендерном 
насилии представляют собой весьма сложные с юридической и 
психологической точек зрения конфликтные ситуации, осложня-
емые эмоциональной окраской участвующих в них лиц. В связи 
с этим на адвоката, помимо обязанностей, связанных с реализа-
цией процессуальных функций представителя, возлагаются до-
полнительные обязанности, касающиеся организации и ведения 
переговорного процесса, оказания психологической поддержки 
пострадавшим. Все это предопределяет комплексный характер 
дела о гендерном насилии, требует от адвоката максимальной 
концентрации и применения профессиональных знаний и навы-
ков. Также следует отметить, что дела о гендерном насилии не 
ограничиваются одним видом судопроизводства. Возможно одно-
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временное участие адвоката как представителя потерпевшего в 
рамках уголовного процесса, как представителя истца по граж-
данско-правовому иску, связанному с возмещением вреда, при-
чиненного фактом насилия, как представителя пострадавшего в 
медиативном процессе. Это существенным образом повышает 
нагрузку на адвоката, зачастую возлагает на него дополнитель-
ную ответственность за реализацию выбранной тактики защиты 
прав и интересов пострадавшего лица. Однако участие адвоката 
в данной категории дел способно существенным образом повы-
сить его личную квалификацию.

Учитывая социальные условия Кыргызской Республики, мож-
но отметить, что дела о гендерном насилии зачастую приобретают 
общественный резонанс в связи с освещением их в средствах мас-
совой информации и социальных сетях. В этом аспекте участие ад-
воката на принципах «pro bono» способно значительным образом 
повысить его деловую репутацию, популяризовать его фигуру в ад-
вокатском сообществе и общественности. 

Таким образом, можно говорить о наличии объективных соци-
ально обусловленных предпосылок к участию адвокатов в делах о 
гендерном насилии по принципам «pro bono»:

1) Невозможность самостоятельного разрешения конфликтной 
ситуации между участвующими в ней сторонами и, как следс-
твие, потребность в участии независимого специалиста;

2) Отсутствие у пострадавшего лица необходимых средств для 
несения расходов по оплате услуг адвоката в связи со слож-
ной жизненной ситуацией, обусловленной фактом гендерно-
го насилия;

3) Возможность для адвоката повысить свою квалификацию в 
связи со сложностью дела о гендерном насилии и его комп-
лексном характере;

4) Возможность для адвоката получить известность в связи с 
широким резонансом дел о гендерном насилии.

Таким образом, участие адвоката в делах о гендерном наси-
лии на принципах «pro bono» является объективно обусловлен-
ной и социально полезной практикой, которая, помимо обще-
ственного блага, способна принести пользу для участвующего 
адвоката. 
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5.2. Организационное обеспечение деятельности адвоката, 
оказывающего юридическую помощь пострадавшим от 

гендерного насилия в рамках «pro bono»

Поскольку оказание правовой помощи «pro bono» сопряжено 
с дополнительной загрузкой, для адвоката очень важно правильно 
организовать свое рабочее время таким образом, чтобы в наилуч-
шей степени обеспечить выполнение собственного графика и при 
этом гарантировать полноценное участие в деле «pro bono». 

Вопрос организационного обеспечения оказания правовой по-
мощи «pro bono» включает в себя несколько компонентов: поиск 
подходящего дела (клиента), установление контакта с координиру-
ющей организацией, оформление взаимоотношений с организаци-
ей и клиентом, собственно ведение дела.

Прежде всего, необходимо понимать, что в условиях нераспро-
страненности практики оказания правовой помощи «pro bono» в на-
шей республике адвокатам необходимо наладить контакт с некоей 
организацией, которая примет на себя координирующие функции.

Организации, юридические фирмы, коллегии адвокатов и дру-
гие учреждения, которые занимаются оказанием юридических ус-
луг на общественных началах и стремятся к увеличению количес-
тва адвокатов, предоставляющих такие услуги, должны задейство-
вать схемы, которые позволят упростить порядок оказания юриди-
ческих услуг на общественных началах и стимулировать юристов к 
более активному участию. 

Нецелесообразным было бы стимулировать адвокатов к оказа-
нию услуг на общественных началах при отсутствии эффективной 
и действующей программы, с помощью которой регулируются воп-
росы оказания услуг на принципах «pro bono», а также при отсутс-
твии сотрудника, осуществляющего такую программу и выполня-
ющего свои обязанности на условиях полной или частичной заня-
тости.

Ниже приведены составляющие, которые способствовали уч-
реждению в Европе центров координации юридической помощи, 
которые могут быть адаптированы юридическими фирмами, колле-
гиями адвокатов, участвующих в оказании правовой помощи для 
общественного блага: 
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-  Реестр или список юристов, заинтересованных в оказании 
юридической помощи на общественных началах; 

-  Стратегия популяризации, направленная на привлечение 
большего количества юристов;

-  Распространение информации о возможностях, которые пре-
доставляет работа на общественных началах, посредством 
электронной почты, информационных бюллетеней или веб-
сайтов;

-  Автоматизированная система учета информации о примерах 
оказания юридической помощи на общественных началах и 
юристах, задействованных в данной работе, а также извлече-
ния данных о проделанной работе на общественных началах; 

-  Соглашение или меморандум о взаимопонимании, которые 
заключаются при согласии юристов на оказание услуг в целях 
выяснения результатов и условий их работы. Условия такого 
соглашения включают: качество предоставляемых услуг, кон-
фиденциальность и пределы участия в деле уполномоченного 
или оценки им обстоятельств дела с момента его распределе-
ния адвокату, оказывающего услуги на общественных нача-
лах;

-  Порядок распределения дел, например, по графику или на 
добровольной основе, а также порядок урегулирования таких 
вопросов, как отсутствие контакта с одной из сторон дела или 
предоставление бесплатной юридической помощи на недо-
статочно качественном уровне; 

-  Поддержание крепких взаимоотношений с юридическими 
фирмами в целях получения информации об их желании или 
нежелании оказывать юридическую помощь на обществен-
ных началах, а также об их сфере профессиональных интере-
сов; 

-  Стратегия контроля за оказанием помощи в целях выявления 
того, что произошло, и какое это имело влияние.

Адвокаты не оказывали такую помощь ранее и не знают, каким 
образом они могут найти возможности совместить такую работу с 
осуществляемой ими юридической практикой, а также имеют ли 
они необходимые знания и навыки. Адвокаты, занятые в юридичес-
ких фирмах, которые применяют программу оказания юридической 
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помощи на общественных началах, могут беспрепятственно полу-
чить ответы на вышеперечисленные вопросы. Они имеют возмож-
ность ознакомиться с политикой фирмы относительно практики 
оказания юридической помощи на общественных началах, обсу-
дить имеющиеся возможности с координатором фирмы по вопро-
сам, связанным с оказанием такой помощи, а также подобрать про-
екты и дела, которые отвечают их навыкам. 

Для частнопрактикующих адвокатов или адвокатов, работаю-
щих в небольших или средних юридических фирмах, не имеющих 
программы оказания юридической помощи на общественных нача-
лах, найти подходящие возможности намного сложнее. Кроме того, 
этот процесс занимает много времени. Во многих странах Европы, 
в Северной и Южной Америке, Африке и Азии такие адвокаты мо-
гут обратиться за помощью в местные и/или международные цен-
тры координации юридической помощи «pro bono», юридические 
клиники, центры или другие учреждения pro bono с целью подбора 
для себя подходящего проекта. Такие организации оказывают ад-
вокатам помощь в принятии решения взяться за работу на обще-
ственных началах, а именно: они подбирают клиентов, определяют 
юридический вопрос, требующий решения и необходимую область 
юридических знаний, подсчитывают количество часов, необходи-
мых юристу для решения вопроса, а также устанавливают сроки 
оказания таких услуг. Центры координации (координирующие ор-
ганизации) сотрудничают с адвокатами и юридическими фирмами, 
оказывая им помощь в установлении контактов с благотворитель-
ными и общественными организациями, которые нуждаются в пре-
доставлении юридической помощи. 

Благодаря участию в стратегических судебных процессах, 
связанных с предоставлением консультаций по контрактам, цен-
тры координации предоставляют возможности оказания юриди-
ческой помощи на общественных началах, а также информацию 
о доступности услуг и профессиональном уровне большого ко-
личества юристов. Во многих странах юридические фирмы ре-
гулярно сотрудничают в целях общеевропейского обзора законо-
дательства по определенной области права, например, относи-
тельно прав женщин, а также информировании о деятельности 
НПО. 
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В условиях Кыргызской Республики в качестве координирую-
щей организации выступает Адвокатура Кыргызской Республики и 
Учебный центр адвокатов, реализующие соответствующий проект 
по оказанию бесплатной правовой помощи женщинам, пострадав-
шим от гендерного насилия.

Что касается организации рабочего времени адвокатов, занятых 
в оказании правовой помощи «pro bono», то этот момент нуждается 
в пристальном внимании из-за отсутствия практики участия адво-
катов в такой категории дел.

В некоторых странах установление норм в отношении предо-
ставления юридической помощи на общественных началах (коли-
чество потраченных часов или лиц, которым была оказана помощь) 
оказалось ценным средством увеличения кадрового резерва юрис-
тов, оказывающих такую помощь, а также объема работы, выпол-
ненной на данных принципах. Нормы могут быть установлены 
местной или национальной коллегией адвокатов, организацией, 
оказывающей услуги на общественных принципах, или непосредс-
твенно самой юридической фирмой. 

Например, коллегии адвокатов и ассоциации юристов в Южно-
Африканской Республике, которые регулируют деятельность прак-
тикующих юристов, установили обязательные требования относи-
тельно выполнения работы на общественных началах в качестве 
стратегии, направленной на расширение доступа к правосудию. 
Данные требования предусматривают обязанность юрисконсуль-
тов (солиситоров) и адвокатов (барристеров) отработать 20-24 часа 
на общественных началах в год. Норма выполнения работы на об-
щественных началах была установлена также Адвокатурой штата 
Нью-Йорк, однако данная норма распространяется скорее на сту-
дентов, нежели на квалифицированных юристов. Будущие юристы 
обязаны отработать 50 часов на общественных началах, прежде чем 
получить разрешение на осуществление юридической практики в 
штате Нью-Йорк. Аналогичным образом в Бельгии каждый юрист-
стажер обязан предоставить бесплатные юридические услуги по 
назначенным ему делам в течение трех лет стажировки. 

Однако, обязательные нормы могут вызывать вопросы. По мне-
нию некоторых экспертов, принуждение юристов предоставлять 
юридические услуги на общественных началах «для галочки», а не 
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потому, что они на самом деле желают заниматься этим, может не-
гативно отразиться на качестве таких услуг. В качестве целесооб-
разной альтернативы являются желательные нормы (т.е. выполняе-
мые на добровольной основе). 

Например, с 2007 года в Австралии для юристов установлена 
желательная норма отработки 35 часов на общественных началах 
в год. По последним данным, на сегодняшний день к программе 
по выполнению такой нормы присоединилось более 7000 юристов. 
В отчетах указывается позитивное влияние данной программы на 
объем предоставленных юристами услуг на общественных нача-
лах. Такому результату способствовало повышенное внимание к 
вопросу оказания юридической помощи в юридической фирме, а 
также установление критерия, по которому фирмы и юристы могут 
проводить сравнение с другими. 

Американская и Канадская адвокатские палаты установили для 
юристов 50-часовую желательную норму выполнения работы на об-
щественных началах. В США «Институт Pro Bono» учредил стан-
дарт Pro Bono Challenge. Данный стандарт поощряет фирмы (ис-
ключительно крупные фирмы, в которых занято более 50 юристов) 
стремиться к выполнению одним юристом желательного объема 
60-100 часов работы на общественных началах в течение года, или 
(чаще) стремиться к достижению объема 3% или 5% оплачиваемых 
часов в качестве проделанной работы на общественных началах. 
Необходимо обратить внимание на то, что нормы для юристов не 
установлены ни одной из европейских коллегий адвокатов. Такие 
нормы установлены самими юридическими фирмами, преимущес-
твенно крупными фирмами, имеющими представительства по все-
му миру и установленные программы оказания юридической помо-
щи на общественных началах. В некоторых случаях установленные 
фирмами нормы по оказанию бесплатных юридических услуг рас-
пространяются на всех юристов, работающих во всех офисах. Од-
нако, как правило, существуют различные нормы, которые зависят 
от страны. 

Учитывая выполненную работу на общественных началах в ка-
честве оплачиваемых часов, юридическая фирма позволяет юрис-
там отчетливо понять, что работа на общественных началах явля-
ется важной. Кроме того, этот решающий фактор позволяет увели-
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чить количество часов, потраченных на работу на общественных 
началах. Когда юристы не пытаются выполнить нормы оплачивае-
мых часов, а выделяют в их пределах часы на оказание бесплатных 
юридических услуг, они имеют больше времени на выполнение ра-
боты на общественных началах. Однако учет часов, потраченных на 
выполнение работы на общественных началах, как оплачиваемых, 
не всегда возможен или может не иметь того же влияния на объ-
ем выполненной работы на общественных началах для отдельных 
практикующих юристов и небольших фирм. 

Благодаря проведению конференций, форумов, круглых столов, 
обучающих мероприятий юристы получают возможность обсудить 
с коллегами вопросы, касающиеся оказания юридической помо-
щи на общественных началах, поделиться своими успехами и про-
блемами, найти возможности для сотрудничества на местном или 
международном уровне, или просто узнать о новых возможностях 
оказания юридических услуг на безвозмездной основе. Институт 
PILnet, к примеру, является организатором ежегодного Европейско-
го форума pro bono (European Pro BonoForum). Данный форум явля-
ется крупнейшим в Европе мероприятием, посвященном вопросам 
практики оказания юридической помощи на общественных началах 
на местном и международном уровне в сравнительной перспективе. 
Форум объединяет сотни участников со всего мира – юристов, ра-
ботающих в юридических фирмах, юрисконсультов компаний, час-
тнопрактикующих юристов, представителей коллегий адвокатов, 
НПО, ученых и студентов – всех, кто стремится установить новые 
деловые отношения между юридическим сообществом и некоммер-
ческим сектором.

За такими круглыми столами центр координации объединя-
ет заинтересованных представителей НПО и юристов, прини-
мающих участие на равных условиях, посредством проведения 
официальных обсуждений и сотрудничества на неформальном 
уровне. Как правило, участники имеют возможность выступить 
с краткой речью относительно различных аспектов оказания 
юридической помощи на общественных началах. Представители 
коллегий адвокатов, юридических фирм и НПО могут пояснить 
свою заинтересованность и мотивацию к оказанию такой помо-
щи.
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В Кыргызстане отсутствуют какие-либо требования или реко-
мендации, устанавливающие количество часов в рабочем графике 
адвоката, которые он может уделить правовой помощи ради обще-
ственного блага. С одной стороны, отсутствие нормативов в данной 
области позволяет адвокату самостоятельно определять для себя 
объем работы, принимаемой для выполнения на принципах «pro 
bono». С другой стороны, такое положение снижает количество ад-
вокатов, которые реально могут быть привлечены к работе в рамках 
соответствующих проектов. 

5.3. Правовые и организационные аспекты оформления 
взаимоотношений между адвокатом и клиентом по делам о 

гендерном насилии в рамках «pro bono»

Как уже было упомянуто, отсутствие какого-либо нормативно-
го регулирования отношений, возникающих в связи с оказанием 
правовой помощи на условиях «pro bono», обусловливает высокую 
степень свободы участников таких отношений в самостоятельном 
определении условий оказания юридической помощи. 

В отношении оказания юридической помощи на принципах «pro 
bono» нужно отметить, что определение договора безвозмездного 
оказания услуг гражданским законодательством не предусмотрено, 
что позволяет практически ничем не ограничиваться в определении 
условий такого договора. В силу своего правового характера такой 
договор может обладать свойствами договора оказания благотвори-
тельной помощи. Благотворительность рассматривается как добро-
вольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыст-
ному (безвозмездному или на льготных условиях) предоставлению 
услуг. 

Учитывая отсутствие ограничений в составлении договора, для 
получателя юридических услуг, оказываемых на принципах «pro 
bono», крайне важно тщательным образом предусмотреть правовые 
гарантии своей защиты, в частности положения о конфиденциаль-
ности, передаче документов, их хранении, требования к исполне-
нию соответствующих правовых документов, ответственность за 
дачу заведомо неверных консультаций и т.п. 
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Нередко интересы такого клиента оказываются под угрозой, 
поскольку сам клиент зачастую испытывает финансовые трудности 
и не имеет опыта исполнения договоров оказания юридических ус-
луг. Отсутствие договора оказания услуг на принципах «pro bono», 
заключенного между клиентом и адвокатом, лишает клиентов пра-
вовой защиты (за исключением общих норм гражданского права о 
возмещении ущерба в особых случаях, таких как кража или порча 
документов, юридически значимые действия, осуществляемые ис-
ключительно с намерением причинить вред) в следующих возмож-
ных случаях: 

-  использование адвокатом конфиденциальной информации 
клиента с целью оказания юридических услуг другому лицу, с 
которым у первого клиента есть конфликт интересов;

-  использование обращения клиента за юридической помощью 
с целью саморекламы при отсутствии намерения оказать ква-
лифицированную юридическую помощь; 

-  оказание клиенту помощи неквалифицированным сотрудни-
ком в целях обучения последнего без осуществления надле-
жащего контроля за его работой, и т.д.

Во избежание подобных рисков адвокатам, принимающим 
участие в оказании правовой помощи на принципах «pro bono», 
рекомендуется оформлять договор с координирующим центром, 
который осуществляет поиск клиента, а также с клиентом – с 
целью определить все существенные условия договорных отно-
шений.

К условиям, которые рекомендуется отразить/закрепить в дого-
воре между координирующим центром и адвокатом, можно отнес-
ти следующие:

-  общие положения о предмете договора как об обязательстве 
оказать адвокатские услуги лицу, определенному центром в 
рамках проекта об оказании правовой помощи;

-  условие о том, что адвокат в ходе исполнения договора руко-
водствуется законодательством Кыргызской Республики, нор-
мами профессиональной этики, иными внутренними актами 
центра;

-  условие о составе адвокатских услуг, оказываемых по дого-
вору: предоставление устных и письменных консультаций; 
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участие в следственных действиях в рамках уголовного дела; 
участие в судебном разбирательстве в рамках уголовного, ад-
министративного или гражданского дела; подготовка и подача 
процессуальных документов; участие в медиативных перего-
ворах.

- условие о периоде оказания адвокатских услуг, который не 
должен быть ограничен и зависит от продолжительности рас-
смотрения и разрешения дела клиента по существу;

-  обязательства, принимаемые на себя центром (найти клиента, 
действительно нуждающегося в получении правовой помощи; 
организовать первую встречу адвоката и клиента, принять ак-
тивное участие в разработке плана дальнейшего взаимодейс-
твия между адвокатом и клиентом; при необходимости предо-
ставить адвокату и клиенту помещение центра для проведе-
ния встреч, консультаций; при необходимости предоставить 
адвокату доступ к ресурсам центра (компьютерной технике, 
канцелярским принадлежностям, сети интернет, библиотеч-
ному фонду); активно освещать деятельность адвоката по 
оказанию правовой помощи клиенту с соблюдением принци-
па конфиденциальности личных данных, адвокатской тайны; 
предоставить адвокату необходимые материалы по вопросу 
оказания правовой помощи в соответствии с принципом «pro 
bono»);

-  обязательства, принимаемые на себя адвокатом (обеспечить 
полное и качественное оказание адвокатских услуг клиенту 
на безвозмездной основе в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики, нормами профессиональной этики; 
принять все возможные процессуальные меры по обеспече-
нию наилучшей защиты интересов клиента, в том числе, по 
обеспечению безопасности клиента на период ведения дела; 
выбрать и реализовать наилучшую тактику защиты прав и за-
конных интересов клиента; не прерывать оказание адвокатс-
ких услуг до достижения желаемого результата; обеспечить 
защиту данных и сведений, составляющих профессиональ-
ную тайну, а также тайну личной жизни клиента);

-  условие об ответственности сторон, о запретах на соверше-
ние определенных действий (искусственное затягивание про-
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цессуальных действий со стороны адвоката; участие адвоката 
в каких-либо отношениях с представителями противополож-
ной стороны; использование адвокатом незаконных средств и 
способов, направленных на защиту прав и интересов Клиен-
та; нарушение адвокатом норм действующего процессуаль-
ного законодательства Кыргызской Республики; разглашение 
адвокатом тайны личной жизни клиента и иных сведений, ко-
торые стали ему известными в ходе оказания адвокатских ус-
луг; публичные выступления адвоката по существу оказывае-
мых им адвокатских услуг, за исключением случаев, когда та-
кое выступление было согласовано с клиентом; самостоятель-
ное прерывание хода оказания адвокатских услуг по любым 
причинам, за исключением заболевания, препятствующего 
ведению профессиональной деятельности, либо служебной 
командировки (выезда на постоянное место жительства) за 
пределы Кыргызской Республики, если продолжительность 
такой командировки составляет более 30 календарных дней; 
отказ от оказания адвокатских услуг клиенту, за исключени-
ем случаев, когда в ходе оказания услуг был выявлен и уста-
новлен конфликт интересов между адвокатом и клиентом по 
причине нахождения адвоката в родственных связях либо в 
служебных отношениях с представителями противоположной 
стороны; совершение любых иных действий либо бездейс-
твие адвоката, если это приводит или может привести к ухуд-
шению положения клиента и дальнейшему нарушению его 
прав и законных интересов). 

Таким образом, наличие соответствующих договоров является 
правовой гарантией выполнения каждой из сторон обязательств, 
принимаемых в рамках оказания правовой помощи на принципах 
«pro bono».

Необходимо отметить, что в этой ситуации наличие договора 
является обязательным условием, которое обязательно к выполне-
нию в целях защиты от любых непредвиденных ситуаций. 
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5.4. Риски, выявленные в ходе оказания правовой помощи по 
делам о гендерном насилии по принципам «pro bono»

Характеризуя риски, которые возникают в ходе оказания право-
вой помощи по принципам «pro bono», можно отметить, что прак-
тика реализации программы оказания правовой помощи «pro bono» 
потерпевшим по делам о гендерном насилии в условиях Кыргызс-
кой Республики показала ряд сложных ситуаций, с которыми могут 
столкнуться адвокаты при ведении дела своего клиента. К таким 
рискам можно отнести следующие:

1) Отказ клиента от правового оформления взаимоотношений 
с адвокатом либо организацией, которую представляет адвокат.

Поскольку оказание правовой помощи «pro bono» предполагает 
работу и взаимодействие с представителями социально уязвимых 
слоев населения, уровень образованности и правовой грамотности 
таких граждан является объективно низким. Этим обусловливает-
ся незнание клиентом необходимости правового оформления отно-
шений между ним и адвокатом либо организацией, оказывающей 
соответствующие услуги. Такое незнание усугубляется высоким 
уровнем правового нигилизма, который демонстрируют граждане 
Кыргызской Республики, независимо от социального статуса. От-
сутствие документа, определяющего права и обязанности адвоката 
и клиента в рамках отношений по конкретному уголовному делу, 
способно создать множество трудностей, так как законодательно 
правовая помощь «pro bono» не урегулирована вообще. Приме-
нение к отношениям с клиентом нормативных актов по аналогии, 
например, с законодательными нормами, регулирующими договор 
оказания услуг, также невозможно, поскольку предмет соглашения 
об оказании услуг по принципам «pro bono» имеет достаточно спе-
цифический характер, прежде всего, в связи с безвозмездным ха-
рактером оказываемых услуг. 

В целях исключения данного риска можно сформулировать сле-
дующие рекомендации для адвоката, планирующего принять дело 
клиента:

-  следует заранее разработать шаблон договора об оказании ус-
луг, в котором предусмотреть все возможные ситуации, мо-
гущие возникнуть в ходе исполнения договора (с учетом ре-
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комендаций, изложенных в настоящем Руководстве), а также 
подписать такой договор в двух экземплярах со своей сторо-
ны (в целях исключения задержки по времени при подписа-
нии договора клиентом);

-  рекомендуется разработать шаблон договора на двух языках 
(государственном и официальном) в целях недопущения от-
каза клиента от подписания по причине языкового барьера;

- до фактического ознакомления с материалами дела клиента, 
ему необходимо разъяснить порядок предоставления право-
вой помощи и условия взаимодействия;

-  после разъяснения следует предложить клиенту подписать со-
ответствующий договор в двух экземплярах, после чего один 
экземпляр сразу вернуть клиенту;

-  в случае категоричного отказа клиента от подписания догово-
ра, адвокату рекомендуется отказаться от работы с клиентом в 
дальнейшем, так как отношения, не оформленные в правовом 
аспекте, могут стать источником существенных неприятнос-
тей личного и профессионального характера для адвоката. 

2) Умышленное или неумышленное искажение клиентом инфор-
мации, представляемой адвокату и используемой им в качестве ос-
новы для формирования позиции по делу.

Поскольку дела о гендерном насилии относятся к категории 
интимных дел, напрямую затрагивающих сферу интимной жиз-
ни человека, состояние его здоровья, клиенты осознанно или 
неосознанно могут искажать информацию, передаваемую адво-
кату. Целью такого искажения (независимо от наличия умысла), 
как правило, является стремление клиента показать себя в более 
выгодном свете, особенно в тех случаях, когда в случившемся, 
по мнению клиента, имеется доля его вины. Социальные стерео-
типы, существующие в обществе Кыргызской Республики, тако-
вы, что уровень гендерной чувствительности очень низок, а к 
женщинам, пострадавшим от гендерного насилия, складывается 
двойственное отношение. Зачастую женщины, пострадавшие от 
насилия, обвиняются в провокационном поведении, что может 
вынудить потерпевшую замалчивать об определенных обстоя-
тельствах, искажать информацию, вводить в заблуждение, гово-
рить неправду о фактических обстоятельствах дела. Подобное 
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поведение клиента будет весьма негативно влиять на весь даль-
нейший ход процесса по защите его прав и интересов.

В связи с этим адвокату рекомендуется:
- предварительно, до начала беседы объяснить клиенту важ-

ность получения от него объективной достоверной информа-
ции;

- построить беседу (разговор) таким образом, чтобы макси-
мально расположить к себе клиента и завоевать его доверие, 
обеспечить полную конфиденциальность всех полученных 
сведений;

- заранее продумать тактику ведения беседы (в том числе, пер-
вой); даже при отсутствии первичной информации о клиенте 
адвокат может разработать общую линию ведения диалога с 
клиентом, ознакомившись с особенностями построения вза-
имоотношений с людьми различных темпераментов, с людь-
ми, находящимися в различных психологических состояниях 
(стресс, шок, депрессия и прочее);

- в случае неготовности провести эффективную беседу в рам-
ках первой встречи перенести ее на ближайшую дату;

-  использовать лингвистические приемы, позволяющие сфор-
мулировать один и тот же вопрос разными способами так, 
чтобы получить точную картину произошедшего, не акценти-
руя при этом внимание клиента.

3) Самостоятельное, не согласованное с адвокатом, обращение 
клиента к иным организациям, органам государственной власти, 
частным лицам с просьбой оказать содействие в решении право-
вой проблемы клиента.

Несовершенство судебной системы Кыргызской Республики 
приводит к тому, что судебные разбирательства зачастую затяги-
ваются на длительные сроки. Женщины, перенесшие насилие, как 
правило, очень эмоционально воспринимают переносы судебных 
заседаний, передачу дела из одной инстанции в другую, а также 
иные процессуальные обстоятельства, которые не приводят к эф-
фективной защите их прав и интересов. В связи с этим у клиента 
может сложиться впечатление, что адвокат бездействует либо дейс-
твует недостаточно активно, что будет усугубляться безвозмездным 
характером оказываемой помощи. В связи с этим вероятны ситуа-
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ции, в которые женщины, пострадавшие от насилия, обращаются в 
иные организации, либо к их представителям, или предпринимают 
попытки по апеллированию к высшим должностным лицам. При 
этом подобные действия, если они не согласованы с адвокатом, мо-
гут серьезно повлиять на реализацию адвокатом позиции, вырабо-
танной по делу. 

В связи с этим адвокату рекомендуется:
- предусмотреть в договоре об оказании правовой помощи 

клиенту положение о том, что клиент не вправе совершать 
самостоятельные действия, которые могут повлиять на реа-
лизацию позиции по делу, а установленный факт совершения 
таких действий клиентом будет являться основанием для без-
условного прекращения дальнейшей работы по делу клиента;

- объяснить клиенту значимость согласованных действий и 
предупредить клиента о том, что адвокат не несет и не мо-
жет нести ответственность за действия правоохранительных 
и судебных органов и соблюдение ими процессуальных норм 
и сроков.

4) Уклонение клиента от взаимодействия с адвокатом.
По определенным личным причинам клиент может уклоняться 

от взаимодействия с адвокатом в ходе работы, не предоставлять не-
обходимую информацию, документы, отказываться участвовать в 
определенных следственных и процессуальных действиях. Подоб-
ная позиция клиента может быть обусловлена самыми разнообраз-
ными факторами, в том числе, изменением семейной ситуации, а 
также изменением личного отношения клиента к произошедшему, 
примирением сторон, нежеланием клиента переживать вновь нега-
тивные воспоминания и ощущения, неответственным отношением 
клиента к порученному делу и так далее.

В этом случае может возникнуть невозможность для адвоката 
собрать необходимые доказательства и представить их суду в рам-
ках выбранной тактики по делу. Подобное положение может навре-
дить как интересам клиента, так и профессиональной репутации 
адвоката. 

В связи с этим адвокату рекомендуется:
-  заранее продумать максимально большой объем доказательс-

твенных источников, которые могут ему понадобиться в ходе 
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реализации позиции по делу, и истребовать их от клиента 
(при наличии);

-  объяснить клиенту значимость сбора доказательств и разъяс-
нить процессуальные последствия непредоставления каких-
либо материалов;

-  периодически уточнять у клиента, не изменилась ли его по-
зиция или его отношение к правовой проблеме, с которой он 
обратился к адвокату, с тем, чтобы иметь возможность вовре-
мя скорректировать правовую позиции, формируемую на ос-
новании убеждения клиента;

-  в договоре об оказании правовой помощи предусмотреть по-
ложение, согласно которому отказ клиента от предоставления 
какой-либо информации, от взаимодействия с адвокатом яв-
ляется безусловным основанием для расторжения договора. 

5) Отказ клиента от работы с адвокатом на предложенных 
условиях.

В случае принятия дела клиента адвокатом возможна ситуация, 
в которой отношение клиента как к своему делу, так и адвокату и 
предложенным условиям работы, может резко измениться. Такое 
изменение возможно в связи с различными факторами, под влияни-
ем или воздействием кого-либо из круга общения клиента, в связи с 
фрустрационными настроениями клиента из-за затянувшихся про-
цессуальных процедур. Безусловно, отказ клиента от работы с ад-
вокатом может быть обусловлен непрофессионализмом, проявлен-
ным адвокатом. В таком случае адвокату очень важно объективно 
оценивать свои действия и степень профессионализма, продемонс-
трированный в ходе ведения дела. С этой целью можно перепро-
верить правильность предпринятых действий у коллег-адвокатов, а 
также ознакомиться с судебной и правоприменительной практикой 
по аналогичным вопросам. В любом случае отказ клиента от рабо-
ты с адвокатом не может быть причиной для настояния адвоката на 
продолжении такой работы. Вопрос о замене адвоката должен ре-
шаться индивидуально, с учетом организационных возможностей 
организации, участвующей в программе оказания правовой помо-
щи «pro bono».

С целью наиболее благоприятного урегулирования подобной 
ситуации адвокату рекомендуется:
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-  урегулировать ситуацию отказа клиента от адвоката в дого-
воре об оказании правовой помощи, указав на правовые пос-
ледствия, а также на возможность замены адвоката на другого 
(при наличии такой возможности у организации);

-  разъяснить клиенту, что если адвокат не устраивает его по 
каким-либо причинам уже на стадии первичного обсуждения 
дела, следует сразу заявить об этом для принятия дальнейше-
го решения;

-  предупредить клиента о недопустимости распространения об 
адвокате порочащих сведений в том случае, если будет иметь 
место отказ от дальнейшей работы с адвокатом

6) Широкий резонанс уголовного дела среди общественности и 
повышенное внимание к нему средств массовой информации.

Дела о гендерном насилии (некоторые из них, совершенные 
с особой жестокостью или в отношении малолетних) имеют тен-
денцию к получению широкого освещения в средствах массовой 
информации и социальных сетях. Подобное пристальное вни-
мание СМИ и общественности может затруднить работу адво-
ката, поскольку зачастую публикуемая информация не является 
достоверной, некорректно сформулирована и вводит в заблужде-
ние граждан. Общественное мнение, складывающееся по поводу 
правовой проблемы клиента, может повлиять как на самого кли-
ента и его позицию, так и на внутреннее убеждение суда при 
вынесении решения. В связи с этим адвокату очень важно про-
думать информационную кампанию по освещению подробностей 
рассмотрения и разрешения дела клиента. Для этого адвокату 
рекомендуется:

- установить взаимосвязь с несколькими информационными 
агентствами, которым передавать объективную информацию, 
лишенную эмоциональной окраски, либо, наоборот, эмоцио-
нально окрашенную информацию в случае, если это продик-
товано интересами дела;

-  вести личную страницу в социальной сети Facebook или Twit-
ter и периодически размещать информацию о ходе процесса;

- независимо от тактики взаимодействия с коммуникативной 
средой согласовать ее с клиентом и получить его одобрение;

-  во всех случаях публикаций информации о деле клиента 
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обеспечивать тайну частной жизни клиента (насколько это 
возможно в рамках обстоятельств дела).

7) Потребность клиента не только в правовой, но и иной помо-
щи (психологической, материальной, социальной).

Распространены ситуации, когда клиент, помимо правовой по-
мощи, нуждается в иных видах помощи – психологической, мате-
риальной, социальной. Это обусловлено тем, что женщины, пост-
радавшие от гендерного насилия, в том числе, семейного насилия, 
становятся весьма уязвимыми и не имеют возможности обеспечить 
удовлетворение своих первичных потребностей в безопасном жи-
лище, полноценном медицинском и социальном обслуживании. В 
связи с этим клиент может обращаться с дополнительными про-
сьбами, связанными с оказанием иных видов содействия в рамках 
принятого дела. При этом адвокат может оказаться в сложной пси-
хологической ситуации, когда у него возникнет естественное жела-
ние помочь клиенту, однако, необходимо помнить, что первичная и 
единственная цель адвоката – оказать исключительно правовую по-
мощь. Адвокат может направить своего клиента в государственные 
органы социальной поддержки и кризисные центры, может оказать 
информационную поддержку в части предоставления необходимых 
сведений. Однако, будет некорректным, если адвокат примет на себя 
роль представителя клиента в таких учреждениях и организациях, 
а также будет заниматься, к примеру, сбором средств. Подобное по-
ведение будет чревато повышением ожиданий клиента от адвоката 
и, в случае неудовлетворения потребностей клиента, разочаровани-
ем в профессиональных возможностях адвоката.

В связи с этим адвокату рекомендуется:
-  не принимать на себя никакие дополнительные обязательства, 

связанные с оказанием иных видов помощи клиенту, кроме 
правовой;

-  предоставить клиенту информацию о существующих возмож-
ностях получения социальных услуг, а также контактные дан-
ные соответствующих учреждений;

-  отразить соответствующий подход в договоре об оказании 
правовой помощи.

Что касается иных рисков и вызовов, с которыми сталкиваются 
адвокаты, ведущие дела «pro bono», то можно в качестве примера 
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привести актуальные кейсы, которые ведут адвокаты Учебного цен-
тра адвокатов:

1) Проблема языка производства по делу.
По всем трем кейсам, с которыми в данное время ведется рабо-

та, языком производства следствия и языком судопроизводства яв-
ляется кыргызский язык. Это порождает ряд сложностей, поскольку 
даже адвокаты, владеющие кыргызским языком на бытовом уровне, 
не способны вести дела на юридическом кыргызском языке. Доку-
менты практически в полном объеме переводятся на русский язык. 
Это влечет непредвиденные временные и денежные расходы.

2) Проблема позднего вступления адвоката в дело.
Запросы о помощи поступают либо устно, либо посредством 

электронной почты, от неравнодушных людей, не владеющих ин-
формацией по делу полностью. Возможность ознакомиться с мате-
риалами дела и достоверно восстановить события возможно толь-
ко при вхождении адвокатами в дело, по ордеру или доверенности, 
когда пострадавшие уже возлагают на адвокатов надежды и вопрос 
оказывать помощь по кейсу или нет становится не актуальным. В 
целом, данное явление хоть и влечет сложности, но является нор-
мальным для ситуации позднего вступления адвоката в дело.

3) Проблема сроков. 
Кейсы, которыми в настоящее время занимаются адвокаты, про-

изошли шесть лет назад и ранее. Это влечет ряд сложностей: из-за 
процессуальных ошибок адвокатов, занимавшихся делами ранее, 
пострадавшие лишаются ряда правовых механизмов защиты прав. 

4) Проблема безопасности адвоката.
При ведении кейса в Таласской области адвокат, проживающий 

в г. Талас, вступивший в дело, подвергся угрозам по телефону, пос-
ле чего в целях безопасности его и членов его семьи, из дела вышел. 
Таким образом, стал актуальным ранее не рассматривавшийся 
вопрос о физической безопасности адвокатов, в частности, при их 
выездах в регионы, где проходит суд.

5) Проблема психологической безопасности клиента.
При работе по кейсам о гендерном насилии по модели «pro 

bono» оказалось значимым и необходимым сопровождение потер-
певших психологом, поскольку нестабильное психо-эмоциональное 
состояние, а в некоторых случаях и признаки социальной деграда-
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ции, значительно усложняют работу по кейсу для адвокатов.
Так, в рамках одного из принятых дел в ходе оказания правовой 

помощи клиенту выяснилось, что клиент нуждается в психологи-
ческой и/или психиатрической помощи. При этом проблемы пси-
хологического и психиатрического свойства, которые проявились у 
клиента в ходе работы адвокатов, на стадии вступления адвокатов 
в дело, были фактически неразличимы. Таким образом, решением 
данной проблемы можно считать привлечение профессиональных 
психологов к комплексной работе по оказанию помощи клиенту. 
Участие психолога с самого начала работы с клиентом позволит за-
фиксировать возможные психоэмоциональные отклонения, которые 
могут оказать существенное влияние как на понимание клиентом 
сути оказываемой ему помощи, так и на способность клиента адек-
ватно формулировать свои требования и описывать произошедшее. 

Решение всех вышеназванных сложностей, с которыми могут 
столкнуться адвокаты, реализующие практику оказания правовой 
помощи «probono», возможно путем обеспечения комплексного 
подходам к работе с пострадавшими от гендерного насилия. Опти-
мальным в данном случае будет совместная работа междисципли-
нарной команды специалистов, которая будет включать в себя собс-
твенно адвоката, психолога, социального работника (работника 
кризисного центра). При этом деятельность такой команды должна 
строиться на принципах объективности и беспристрастности; ре-
шения проблем клиента только правовыми средствами; бесплатно-
го оказания соответствующей помощи; всесторонней оценки жиз-
ненной ситуации клиента.

Таким образом, практика оказания правовой помощи «pro 
bono» является для Кыргызской Республики сравнительно но-
вой и не имеет законодательной базы. Это существенным обра-
зом повышает вероятность возникновения на практике слож-
ностей и рисков, сопряженных с организационным и правовым 
оформлением взаимоотношений между адвокатом и клиентом. В 
целом, работа ради общественного блага в Кыргызской Респуб-
лике не является распространенной практикой, однако, имеет 
место постепенное вовлечение все большего количества адвока-
тов в данный процесс, в том числе, за счет предоставления опре-
деленных преимуществ и бонусов в профессиональной сфере.
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РАЗдЕЛ 6. 
АЛьТЕРНАТИВНыЕ (ВНЕСудЕБНыЕ) 
СПОСОБы ЗАщИТы ПРАВ жЕНщИН, 

ПОСТРАдАВШИх ОТ ГЕНдЕРНОГО НАСИЛИя

Наряду с традиционными способами защиты прав и интере-
сов лиц, пострадавших от гендерного насилия, о которых речь 
шла в предыдущих параграфах данного Руководства, обратим 
внимание на альтернативные способы, к которым, в первую оче-
редь, относится медиация. Следует отметить, что медиация яв-
ляется самостоятельным альтернативным способом разрешения 
спора и требует от участников специальных для данного рода 
процедуры знаний и навыков. Нижеизложенная информация 
предназначена для того, чтобы адвокаты могли точно понимать 
значение процедуры медиации, а также знать, какими навыками 
должен обладать профессиональный медиатор с тем, чтобы обес-
печить правильность процедуры. 

Медиация – это альтернативный способ решения споров с учас-
тием третьей нейтральной беспристрастной стороны, медиатора, 
который помогает сторонам прийти к взаимоприемлемому реше-
нию, стороны при этом полностью контролируют процесс приня-
тия решения. Медиация применима в спорах и конфликтах различ-
ного характера: семейные конфликты, трудовые, корпоративные, 
бизнес-споры и многие другие. Медиатор, используя профессио-
нальные техники, помогает сторонам прийти к наиболее объектив-
ному и долгосрочному решению, но решение при этом принимают 
сами стороны. Поэтому, как показывает мировая практика медиа-
ции, 86%медиативных решений исполняется. Медиация, несмотря 
на свою меньшую формализованность, все же является процеду-
рой, состоит из определенных этапов и включает в себя разработку 
и подписание ряда документов, как минимум договора и о прове-
дении процедуры медиации и медиативного соглашения в случае 
успешной медиации. 

В Кыргызской Республике термин «медиация» впервые стал 
употребляться в 2011 году. В том же самом году был разработан 
первый вариант проекта Закона Кыргызской Республики «О разре-
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шении споров посредством медиации». На сегодняшний день раз-
работана уже 3-я версия законопроекта, который все еще требует 
доработки. Нормативно-правовая база в этой области также включа-
ет в себя Этический Кодекс медиаторов, разработанный Нурланом 
Алымбаевым. В нашей республике профессиональных медиаторов 
пока единицы, но уже есть успешный опыт применения медиации в 
трудовых, семейных и бизнес-спорах. 

В новые редакции ГПК и УПК КР, подписанные Президен-
том Кыргызской Республики А. Атамбаевым вначале 2017 года, 
уже включено применение медиации по определенным категори-
ям дел. 

Медиация как процесс состоит из нескольких этапов:
1) Премедиация – этап, на котором медиатор устанавлива-

ет контакт со сторонами, получает от сторон всю информацию, 
имеющую отношение к спору, а также согласие второй стороны, 
если медиация была инициирована одной стороной. Именно на 
этом этапе подписывается договор о проведении процедуры ме-
диации, содержащий информацию о сторонах, предмете спора, 
выбранном медиаторе/(ах), условиях и продолжительности меди-
ации. 

2) Медиация – включает в себя несколько подэтапов:
• Открытие;
• Повестка медиативной сессии;
• Исследование интересов;
• Торг, поиск решений;
• Заключение соглашения;
3) Кокус – индивидуальная встреча со стороной в ходе меди-

ации, при возникновении такой необходимости. Кокус уместен, 
когда одна из сторон ведет себя очень эмоционально, закрыто либо 
возникает тупиковая ситуация в переговорах. 

4) Постмедиация – сопровождение сторон после подписания 
соглашения, редко используется медиаторами, хотя имеет поло-
жительный эффект в исполнении соглашения сторонами.

Как инструмент решения споров, медиация имеет явные отли-
чия от судебного процесса и от других способов урегулирования 
конфликтов:
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Таблица 1. Сравнительный анализ способов разрешения спора

Суд МЕдИАцИя ПЕРЕГОВОРы

Участники – юристы, 
возможно, стороны и 
судья

Участники – стороны, 
возможно, юристы и 
медиатор

Как правило, предста-
вители сторон (перего-
ворщики)

Решение принимает 
судья

Решение принимают 
сами стороны

Решение обычно навя-
зывается более силь-
ной из сторон

Решение касается ис-
ключительно спора

Решение выходит за 
рамки заявленного 
предмета спора 

Решение принимается 
только в отношении 
переговоров

Законодательно уста-
новленная процедура 

Гибкая процедура Свободный и хаотич-
ный процесс

Публичный процесс Конфиденциальный 
процесс 

Конфиденциальный 
процесс

Длительный по вре-
мени процесс

Экономный по време-
ни процесс

Зависит от сторон

Основным фактором определения медиабельности случая яв-
ляется желание и готовность сторон сотрудничать друг с другом 
и договариваться. Медиация успешно используется практически 
по всем категориям гражданско-правовых споров и по менее тяж-
ким уголовно-правовым делам, совершенным впервые. В странах, 
активно использующих медиацию, бывают случаи, когда даже в 
сложных категориях уголовно-правовых дел медиация применяет-
ся, если на то есть воля сторон. 

Критерием успешности медиации считается подписание сторо-
нами медиативного соглашения и исполнение соглашения, что ста-
новится очевидным в постмедиативный период. Следует отметить, 
что даже в случае если стороны не договариваются в процессе ме-
диации, они отмечают положительное влияние медиации на отно-
шения, понимание точек зрения друг друга и умение вести перего-
воры в дальнейшем. 
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Медиативные навыки. Требования к медиаторам. 
Медиатор как специалист обладает определенным набором на-

выков и умений, в числе которых:
•  Коммуникативные навыки, что включает активное слушание, 

технику задавания вопросов и т.д., умение работать со всеми 
категориями граждан, учитывая типологию личности в том 
числе. 

•  Управление процессом, своего рода навык фасилитации, т.е. 
умение соблюдать последовательность, делать плавный и 
своевременный переход из одного этапа медиации в другой.

•  Работа с эмоциями сторон – важен, несмотря на то, что ме-
диация это не терапия. Медиатору важно видеть и понимать, 
какие эмоции испытывают стороны, что помогает определить 
важность того или иного вопроса для сторон и сделать при-
оритизацию.

•  Работа с балансом сил – характеризует принцип нейтральнос-
ти и беспристрастности и обеспечивает одинаково активное 
участие сторон в процессе медиации.

•  Умение оценивать риски – используется в рассмотрении сто-
ронами рисков реализации тех решений, к которым они при-
ходят в ходе медиации.

•  Распознавание лжи – универсальный навык, помогающий ви-
деть истинные чаяния сторон, а также предвидеть недобросо-
вестное участие сторон в медиации, когда, к примеру, медиа-
ция может быть использована одной из сторон, чтобы  потя-
нуть время либо для достижения  своих  корыстных  замыс-
лов. 

Медиатором может быть лицо:
1) имеющее высшее образование;
2) прошедшее специализированный курс по медиации в сред-

нем не менее 100 часов;
3) не имеющее судимости.
Знания, необходимые медиатору:
• Основы конфликтологии;
• Базовые знания в области психологии;
• Основы права;
• Межкультурная коммуникация.
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Актуальность использования АРС в делах по гендерному 
насилию

Как показывает статистика рассмотрения дел по семейному на-
силию, количество рассматриваемых дел в суде за 6 лет увеличи-
лось в 1,7 раз, а количество оконченных семейных дел в среднем 
за 6 лет составляет всего 24,6 %. Причем, согласно данным Ста-
тистического Комитета Кыргызской Республики, ежегодно коли-
чество рассматриваемых дел по семейному насилию значительно 
возрастает, а процент решенных делу де уменьшается. Причинами 
того могут быть как высокая загруженность судебной системы, так 
и специфичность семейных конфликтов, ведь семейные конфликты 
по своей природе считаются наиболее сложными, учитывая эмоци-
ональный накал, сопровождающий конфликты в семьях, особенно 
в случаях семейного насилия. 

Такая технология и альтернативная форма решения споров, как 
медиация, может значительно расширить возможности юристов. На 
сегодняшний день медиация успешно применяется в решении кор-
поративных, трудовых, коммерческих и семейных споров. Следует 
отметить, что за последние годы все большее количество юристов 
в различных странах выступают за необходимость использования 
медиации и в уголовно-правовой сфере, приводя в качестве убеди-
тельных доводов следующие:

1) Международный опыт медиации по уголовным делам на про-
тяжении многих лет показывает успешные результаты.

2) Само понимание медиации определенным образом позволяет 
совершенно по-новому рассматривать карательные меры, пере-
ходя к гуманизации наказаний и тем самым развивая ювеналь-
ную юстицию и восстановительное правосудие в том числе.

3) Применение медиации в уголовно-правовом поле существен-
но сокращает нагрузку на суды, а также расходы на содержа-
ние осужденных.

Когда мы говорим об альтернативных способах решения спо-
ров, в частности, о медиации, необходимо учитывать тот факт, что 
в процессе медиации медиатор фокусирует внимание конфликтан-
тов на будущем, а не на прошлом, используя в числе медиативных 
техник оценку рисков и тестирование на реальность. Поэтому, рас-
сматривая проявление насилия в отношении женщин необходимо 
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рассматривать последствия для всех участников, имеющих прямое 
или косвенное отношение к факту насилия. 

Проблема насилия в семье, направленного против женщин вле-
чет за собой серьезные последствия для всех членов семьи, а также 
для общества.

Схема 2. Последствия семейного насилия

Но медиация – это не панацея и не лекарство для решения всех 
проблем. Нужно четко понимать, какие категории дел являются ме-
диабельными, какие – категорически нет. Чаще физическому и поло-
вому насилию предшествует психологическое насилие, и здесь воз-
можностей для использования медиации гораздо больше, поскольку 
у жертвы насилия пока еще нет категорического неприятия насиль-
ника и непреодолимого страха физической расправы перед ним. По-
добные случаи можно считать медиабельными за исключением тех, 
когда насильник является психически невменяемым человеком. В та-
ких случаях медиация проводиться не может. Что касается физичес-
кого и полового насилия, то здесь каждый кейс сугубо индивидуален 
и медиабельность случая зависит от следующих факторов:

• Готовности и желания жертвы решить вопрос посредством ме-
диации;

ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ:
• ЗАТЯЖНАЯ  ДЕПРЕССИЯ;
• НИЗКАЯ САМООЦЕНКА;
• ПРИВЫКАНИЕ К РОЛИ ЖЕРТВЫ;
• ИЗОЛЯЦИЯ ОТ О ОБЩЕСТВА;
• ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ.

ДЛЯ ОБЩЕСТВА:
• РОСТ ЧИСЛА РАЗВОДОВ;
• ДЕТСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ;
• НЕВЕРНОЕ ПОНИМАНИЕ ЖЕНСКОЙ И  

МУЖСКОЙ РОЛЕЙ В СЕМЬЕ;
• РОСТ КРИМИНАЛА;
• РОСТ ЧИСЛА БЕСПРИЗОРНЫХ ДЕТЕЙ.

ДЛЯ ДЕТЕЙ:
• ЧУВСТВО ВИНЫ ЗА ПРОИСХОДЯЩЕЕ;
• УНАСЛЕДОВАНИЕ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

МОДЕЛИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ;
• СТРАХИ,ЗЛОСТЬ, ОБИДЧИВОСТЬ;
• ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(ЗАИКАНИЕ, АЛЛЕРГИЯ, АСТМА, ЭНУРЕЗ 
И Т.Д)

ДЛЯ МУЖЧИНЫ:
• УБЕЖДЕНИЕ,ЧТО СИЛОЙ МОЖНО 

РЕШИТЬ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ;
• НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВХОДЯТ 

В ПРИВЫЧКУ;
• НЕУМЕНИЕ УПРАВЛЯТЬ СВОИМИ  

ЭМОЦИЯМИ;
• СОПУТСТСУЮЩИЕ 

НАРКОМАНИЯ,АЛКОГОЛИЗМ
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• Готовности и желания насильника загладить причиненный 
вред и попросить прощения у жертвы;

• Характера насилия (разовое, повторяющееся, хроническое).
Учитывая успешный международный опыт применения меди-

ации в уголовных делах, стоит отметить, что при использовании 
медиации вполне уместна в подобных сложных кейсах челночная 
медиация, когда стороны конфликта не видят друг друга и медиатор 
работает с каждой из сторон по отдельности. Челночная медиация 
проводится с целью оградить женщину, пережившую насилие, от 
тяжелых воспоминаний, причиняющих боль и унижающих ее до-
стоинство. 

Необходимо понимать, что суть решения проблемы семейного и 
гендерного насилия для женщины состоит не в том, чтобы наказать 
супруга-тирана и посадить его за решетку, а в том, чтобы предо-
твратить повторения подобных действий. С этой целью медиатору 
и сторонам конфликта важно четко представлять истинные причи-
ны возникшего конфликта и проявления насилия.

Особенности семейной медиации
Если говорить о семейной медиации, то эта медиация считается 

одной из наиболее сложных, поскольку семейные конфликты всег-
да сопровождаются сильными эмоциями и переживаниями. Соот-
ветственно, адвокатам и юристам, практикующим семейную меди-
ацию, необходимо быть подкованным в сфере базовых знаний по 
психологии.

Принципы семейной медиации
•  Добровольность – принцип, согласно которому и жертва ген-

дерного насилия, и сам насильник добровольно принимают 
участие в процессе медиации. Случаи, когда это решение при-
нимается родственниками сторон против воли участников кон-
фликта, часто приводят к безуспешному результату медиации.

•  Нейтральность и беспристрастность медиатора – отсутствие 
родственных и дружеских отношений с какой-либо из сторон 
семейного конфликта, предыдущего консультирования, защи-
ты одной из сторон в суде и способность быть объективным в 
содействии сторонам.

•  Равноправие сторон, когда медиатор одинаково относится к каж-
дой из сторон вне зависимости от ее статуса и положения, дает 
одинаковое количество времени и сохраняет баланс сил на про-
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тяжении всего процесса медиации. В случаях семейного насилия 
все же сложно говорить о равноправии сторон, равноправны они 
только по предоставляемому времени в процессе медиации. 

•  Конфиденциальность, которую соблюдает медиатор, не рас-
пространяя в дальнейшем полученную в ходе медиации ин-
формацию, а также сами стороны конфликта. В любой дру-
гой медиации для одной стороны конфиденциальна также 
информация, полученная медиатором в ходе индивидуальных 
встреч с другой стороной. Семейная же медиация имеет неко-
торое отличие: все, что говорится одной из сторон медиатору 
в индивидуальном общении, медиатор обсуждает и с другой 
стороной. Но и здесь медиатор руководствуется прежде всего 
этическими принципами и если, скажем, в ходе медиации ме-
диатор узнает от супруга, применившего действия, квалифи-
цированные как насилие, что у того есть вторая семья, другая 
женщина, не должен представлять подобную информацию по-
терпевшей, оставляя супругу право самому нести ответствен-
ность и сообщить об этом своей супруге самостоятельно.

Таблица 2. Психологические особенности поведения женщин, 
переживших насилие

Проблема

чТО 
дЕЛАТь?

действия специалиста
Чувство собственного 
отвращения и низкая са-
мооценка

Обращаться вежливо, разговари-
вать мягко, дать женщине почувс-
твовать себя личностью

Страх повторения наси-
лия

Убедить женщину, что она в безо-
пасности, рассказать об организа-
циях, которые оказывают помощь 
в подобных случаях

Безысходность и не-
верие в то, что кто-то 
может помочь в данной 
ситуации

Рассказать об успешных кейсах, 
привести статистику решенных 
дел подобного характера

Чувство стыда и вины 
за случившееся

Очень аккуратно задавать вопро-
сы личного характера, имеющие 
отношение к факту насилия. Поз-
волить жертве насилия выразить 
свои эмоции, при острой необхо-
димости направить женщину на 
прием к психологу
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Медиативные навыки и медиация в юридической практике
Когда стороны обращаются к адвокату для решения той или 

иной проблемы, они потенциально дают понять, что готовы к 
борьбе, чтобы победить. Но в семейных конфликтах, в том чис-
ле и случаях гендерного и семейного насилия, данный подход, 
направленный на выигрыш одной стороны и, соответственно, 
проигрыш другой, не решает проблему, а только усугубляет ее. 
И здесь на помощь приходит медиация, когда близкие друг дру-
гу люди могут примириться и достичь консенсуса, если случай 
медиабелен. Ведь не всегда проявления семейного насилия озна-
чает, что семья тут же распадется. Возможно, при квалифициро-
ванной помощи соответствующих специалистов, семью не прос-
то удастся сохранить, но также и улучшить отношения между 
супругами. 

Если адвокат выступает в качестве семейного медиатора, то его 
основные задачи состоят в следующем: 

 Учитывая факт насилия, медиатору необходимо начать про-
цесс медиации с индивидуальных встреч и наладить контакт 
с каждой из сторон.

 При наличии у пары детей, в первую очередь, учитывать ин-
тересы детей.

 Направить внимание сторон на будущие взаимоотношения и 
принятие решения, которое поможет сторонам понять друг 
друга и предотвратить повторение случившегося в будущем.

 Во время индивидуальных встреч посредством соответству-
ющих вопросов выяснить желаемый исход медиации для 
каждой из сторон.

 Медиатор приводит стороны к взаимоприемлемому реше-
нию, которое поможет не просто завершить конфликт, на-
сильнику – попросить прощения и загладить вину, жертве 
– принять это прощение и заглаживание вреда. 

 Медиатор разрабатывает текст медиативного соглашения и 
согласует его с юристами/адвокатами сторон (если таковые 
имеются).

 Практика некоторых медиаторов также предусматривает со-
провождение сторон в течение определенного времени в ис-
полнении подписанного ими соглашения. 

•

•

•

•

•

•

•
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Адвокат/юрист, выступая медиатором:
 Не навязывает;
 Не советует;
 Не заостряет внимание на понятиях «виновный» и «потер-

певшая»;
 Не комментирует;
 Не выносит решения. 

Особенности медиации как процесса:
 Основная задача медиатора в процессе медиации выстроить 

доверительные отношения и создать атмосферу безопаснос-
ти и сотрудничества для сторон;

 Медиатор несет ответственность за ход процесса медиации;
 Ответственность за содержание решения несут стороны-

конфликтанты;
 Каждая сессия медиации длится от 1,5 до 3 часов, количест-

во сессий варьируется от 2 до 6;
 Медиатор помогает сторонам отделить предмет спора/конф-

ликта от личностей самих сторон конфликта. 
Навыки, помогающие медиатору в процессе работы с членами 

семьи:
 Техника задавания вопросов;
 Рефрейминг21

 Последовательность процесса медиации 
 Активное слушание на всех этапах процесса 

Из всех вышеперечисленных навыков необходимо уделять при-
стальное внимание задаваемым вопросам. Техника задавания воп-
росов выступает здесь как основной инструмент для сбора инфор-
мации, налаживания контакта с жертвой и насильником, а также 
дает возможность прогнозировать дальнейшие действия сторон. 
Диалог с членами семьи рекомендуется строить по принципу во-
ронки: начинать с открытых вопросов, предполагающих разверну-
тые ответы, для расположения и построения атмосферы доверия, а 
заканчивать закрытыми с целью уточнить и прояснить некоторые 
моменты. 

21 Рефрейминг (от англ. «frame» - рамка) – техника, используемая для переосмысления и транс-
формации восприятия, поведения, мышления с целью избавления от неудачных психологических 
шаблонов. 

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•
•
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Полезные вопросы в семейной медиации:
1.  Общаетесь ли вы сейчас?
2. В чем, по вашему мнению, причина ваших ссор?
3. Пытались ли вы решить эту проблему ранее? Каким обра-

зом?
4. Как вы думаете, сможете ли вы говорить друг с другом в при-

сутствии медиатора?
5. Испытываете ли вы сейчас страх по отношению к вашему 

супругу?
6. Насколько вы боитесь остаться с ним наедине? Оцените по 

шкале от 1 до 1022.
7. Присутствовали ли дети при ваших ссорах?

22 Лиза Паркинсон – семейный медиатор с 1976 года (Великобритания). 

Схема 3. Алгоритм процесса медиации

1. Пре-медиация
Налаживание контакта с каждой из сторон индивидуально;
Понимание текущей ситуации и отношений между супругами;
Оценка медиабельности случая;
Подписание договора о проведении процедуры медиации. 

2. Медиация

Информирование сторон о правилах и принципах медиации;
Сбор информации и видение возникшей ситуации каждой из 
сторон;
Исследование возможных вариантов решения;
Переговоры по поводу соглашения;
Разработка и подписание взаимоприемлемого соглашения. 

3. Постмедиативное сопровождение

Периодический контакт медиатора со сторонами после 
подписания медиативного решения;
Консультирование сторон в случае возникновения сложностей с 
исполнением принятых в ходе медиации решений;
Возможность вернуться в процесс медиации при изменении 
каких-либо обстоятельств.
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8. Как они реагировали?
9. Как складываются отношения ваших детей с супругом?
10. Чего бы вам хотелось достичь в результате медиации?
11.  Что вы планируете делать после медиации?
12. Что, на ваш взгляд, сейчас чувствует ваш (а) супруг (а)?
13. Есть ли что-то, что может помочь вам наладить взаимоотно-

шения? 
14. Какие вопросы вам бы хотелось обсудить с другой сторо-

ной? 
15.Что для вас важно в сложившейся ситуации?
Прямые и предположительные вопросы, которые вполне умес-

тны в юридической и адвокатской практике, не рекомендуется ис-
пользовать в медиации и в семейной медиации, в частности. По-
лезными же являются вопросы гипотетические или, например, на-
правленные в будущее. 

Положительные моменты, которые отмечают женщины-жертвы 
семейного насилия в процессе медиации:

 Атмосфера безопасности, которую создает медиатор, и кото-
рой способствуют правила медиации;

 Возможность свободно высказаться и быть выслушанными, 
зачастую впервые;

 Позитивные перемены в партнерах по браку, которые проис-
ходят по истечении некоторого времени после медиации;

 Возможность общаться цивилизованно после развода, если 
таковой все же имел место быть;

 Возможность решить конфликт вне суда. 
Действенной технологией в семейной медиации, которая часто 

используется для профилактики насилия в семье, а также помогает 
определить медиабельность случая, является технология «триаж»23, 
которая:

 Помогает сторонам определить, присутствует ли в их взаи-
моотношениях насилие;

 Помогает сторонам определить, возможно ли сотрудничество;
 Поощряет сотрудничество в случаях, когда это безопасно;
 Предотвращает сотрудничество если это небезопасно. 

23  Kelly J.B., Johnson M. P. (2008) “Differentiation among different types of intimate partner violence: 
research update and implications for interventions”. Family Cour tReview 46 (3), 476-499 (адаптирова-
но Евгенией Рамбл для семейных медиаторов).

•

•

•

•

•

•

•
•
•
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Технология «триаж» разделяет взаимоотношения, в которых 
присутствует семейное насилие, на 4 категории:

1) Принудительный контроль и жестокость – один партнер кон-
тролирует другого всеми возможными способами: запугива-
нием, нанесением физического вреда и т.д. Жертв подобного 
насилия обычно направляют в соответствующую организа-
цию для защиты и помощи. 

2) Ситуационное насилие – имеют место быть один или не-
сколько инцидентов, спровоцированных конфликтами и не 
приведших к урону здоровью. В данном случае оба супруга 
нацелены на конструктивное общение и могут рассматривать 
различные варианты решения проблем. 

3) Сепарационное насилие – проявляется в период разлада от-
ношений и развода. Часто приводит к склокам, скандалам 
и дракам. В подобных кейсах супругам необходимо понять, 
каким образом можно остановить или предотвратить инци-
денты. Взаимодействие со сторонами зависит от специфики 
насилия и конфликта. 

4) Насильственное сопротивление – применение насилия с це-
лью защитить себя или противостоять контролирующему 
партнеру. В случаях подобного насилия необходимо напра-
вить жертву насилия в определенные организации для защи-
ты и помощи. 

Особенности медиации по уголовным делам:
 Медиатор, несмотря на свою нейтральность, должен в пер-

вую очередь, как и в семейной медиации, учитывать интере-
сы детей (в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребен-
ка и Европейской конвенцией о правах детей);

 Медиатор осуществляет свою деятельность обязательно во 
взаимодействии со специалистами социальных и психологи-
ческих служб;

 Медиация не ограничивается только лишь возмещением 
ущерба, а включает в себя более широкий спектр восстано-
вительных действий.

Кроме восстановительного подхода медиации в решении семей-
ных конфликтов также может использоваться нарративная, транс-
формативная, а также медиация, ориентированная на решение про-
блем. 

•

•

•
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К основным принципам восстановительной медиации кроме 
имеющихся принципов медиации вообще также относятся:

 Информированность сторон;
 Заглаживание вреда обидчиком;
 Самостоятельность существующих служб примирения.

Таким образом, использование одних карательных мер не смо-
жет обеспечить безопасность и спокойствие в семье. В ситуациях 
семейного и гендерного насилия необходимы комплексные меры, 
причем меры, больше направленные на профилактику подобных 
случаев. Важна скооперированная и совместная работа правоох-
ранительных органов, судов, медиаторов, социальных служб, кри-
зисных центров, общественных правозащитных организаций, об-
разовательных учреждений и других заинтересованных лиц. При 
этом медиация и медиативные навыки могут сыграть связующую 
роль не только между членами одной семьи, но также между всеми 
структурами, так или иначе вовлеченными в процесс примирения, 
выступая эффективным коммуникативным инструментом. 

На основании вышеизложенного, несмотря на практику 
применения медиации в уголовно-правовых делах ряда стран, 
дискуссии по поводу целесообразности использования медиа-
ции в делах по семейному насилию, имеющему гендерную на-
правленность, продолжаются. 

•
•
•

 

Схема 4. Медиация в уголовных делах
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Как уже было отмечено ранее, в мелках делах по семейно-
му насилию медиация имеет положительный результат. что 
касается более сложных дел, таких как повторяющееся и хро-
ническое насилие в отношении женщин, юристам и адвокатам 
необходимо очень избирательно и осторожно подходить к реше-
нию об использовании медиации в том или ином случае, дабы 
избежать повторного насилия в семье и не подвергать жертву 
насилия очередному испытанию. 

Важно также не путать процесс медиации и семейной те-
рапии, когда ответственность лежит на обоих партнерах, для 
того, чтобы исключить возможность переноса вины на жертву. 
В случаях применения медиации по делам семейного насилия 
результативными являются челночная и ко-медиация, когда 
медиация проводится двумя специалистами и в этом случае это 
– мужчина и женщина. Однозначно, что в медиации по семей-
ному насилию потерпевшая и виновный в применении наси-
лия не могут рассматриваться как равные стороны, поэтому в 
принятии решения о возможности применения медиации, пре-
жде всего, необходимо учитывать желание и готовность жертвы 
насилия, а потом уже собственное желание и готовность винов-
ника преступления возместить/устранить нанесенный вред. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о 
том, что применение медиации в уголовно-правовых делах мо-
жет быть успешной. В связи с этим необходимо осознавать важ-
ность предоставления людям возможности разрешения семей-
ных конфликтов с привлечением медиаторов.
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ЗАКЛючЕНИЕ

 Таким образом, подводя итоги изложенному, можно сделать 
некоторые выводы, знание которых будет способствовать более 
правильному понимаю адвокатом особенностей участия в уголов-
ных делах по защите пострадавших от гендерного насилия:

1) Гендерное насилие представляет собой комплексное соци-
ально обусловлено явление, которое проявляется в многооб-
разных формах практически во всех сферах жизни: полити-
ческой, экономической, духовной, семейно-бытовой.;

2) Гендерное насилие является следствием проявлений гендер-
ного неравенства и гендерных стереотипов, которые имеют 
социальные, культурные, религиозные, политические, эконо-
мические и иные предпосылки;

3) Правовые основы борьбы с гендерным насилием в условиях 
Кыргызской Республики представляют собой комплекс нор-
мативных правовых актов в области уголовного, администра-
тивного права, а также специальных норм, посвященных за-
щите от семейного насилия; составной частью национально-
го законодательства являются нормы международного права, 
обеспечивающие равные права и возможности женщин;

4) Организационные основы борьбы с гендерным насилием 
составляют совокупность органов государственной власти, 
местного самоуправления и иных институтов, которые обла-
дают полномочиями, необходимыми для комплексной защи-
ты прав и интересов женщин, пострадавших от гендерного 
насилия;

5) В рамках участия адвокатов в уголовных делах по защите 
женщин, пострадавших от гендерного насилия, адвокатам 
необходимо обладать первичной подготовкой в части обес-
печения психологического комфорта при проведении опроса; 
адвокату необходимо использовать процессуальные механиз-
мы, направленные на ограничение доступа лиц к материалам 
судебного разбирательства; адвокату следует владеть алго-
ритмом сбора доказательств по данной категории дел;

6) В рамках участия адвокатов в административных делах необ-
ходимо учитывать, что возбуждение дела об административ-
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ном правонарушении желательно в любом случае, поскольку 
при рецидивном гендерном насилии данное обстоятельство 
может быть использовано и при решении вопроса о возбуж-
дении уголовного дела, и при решении вопросов, связанных 
с воспитанием несовершеннолетних детей;

7) Наряду с административным и уголовным судопроизводс-
твом адвокат может воспользоваться возможностью иниции-
ровать гражданский иск в уголовном процессе, что является 
действенным средством по восстановлению материального 
ущерба, причиненного преступлением, а также причиненно-
го морального вреда;

8) Помимо традиционных средств и способов защиты прав 
женщин, пострадавших от насилия, адвокатам рекомендует-
ся в так называемых медиабельных случаях рассмотреть воз-
можность применения процедуры медиации в соответствии с 
правилами проведения такой процедуры;

9) С учетом того, что в Кыргызской Республике опыт оказания 
правовой помощи по принципам «pro bono» фактически от-
сутствует, адвокатам были предложены рекомендации по 
оформлению взаимоотношений с клиентами, помощь кото-
рым оказывается безвозмездно, с тем, чтобы минимизиро-
вать риски и обеспечить наилучшую защиту прав и интере-
сов клиента. 

10) На основе обобщения практики ведения адвокатами дел о 
гендерном насилии по принципам «pro bono» были сфор-
мулированы некоторые риски и вызовы, с которыми могут 
столкнуться те, кто участвует в оказании соответствующей 
правовой помощи. Действующим адвокатам были даны неко-
торые практические советы и рекомендации по преодолению 
возможных негативных ситуаций. 
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ПРИЛОжЕНИя

Приложение №1. Справочная информация

Наименование организации Контактные данные

Органы внутренних дел
Дежурные части ГУВД г. Бишкек +(996 312) 43 71 68

+(996 312) 43 71 75
УВД Свердловского района +(996 312) 43 28 15

+(996 312) 43 32 75
УВД Ленинского района +(996 312) 35 29 47

+(996 312) 35 26 05
УВД Октябрьского района +(996 312) 54 41 84

+(996 312) 54 41 16
УВД Первомайского района +(996 312) 56 60 43

+(996 312) 56 32 48
Суды
Первомайский районный суд 
города Бишкек

г. Бишкек, ул. Абдрахманова, 132
+ (996312) 30 31 97.

Ленинский районный суд 
города Бишкек 

г. Бишкек, проспект Чуй, 275
+ (996312)34 20 67 

Октябрьский районный суд 
города Бишкек

г. Бишкек, 6 микрорайон, 27/1
+ (996312)52 13 91 
+ (996312)52 14 18

Свердловский районный суд 
города Бишкек

г. Бишкек, ул. Суюмбаева, 16.
+ (996312)431034

Органы прокуратуры
Генеральная прокуратура КР г. Бишкек, ул. Токтоналиева,139

+(996 312) 542463
Прокуратура г. Бишкек г. Бишкек, ул. Абдымомунова, 276

+(996 312) 323410
Прокуратура Первомайского 
района

г. Бишкек, ул. Панфилова, 175
+(996 312) 6212 54
+(996 312) 621756

Прокуратура Ленинского района г. Бишкек, ул. Московская, 222
+(996 312) 352549
+(996 312) 352760 
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Прокуратура Свердловского 
района

г. Бишкек, ул. Московская, 15
+(996 312) 3820 00
+(996 312) 381838

Прокуратура Октябрьского 
района

г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 6
+(996312)545772
+(996 312) 545865

Орган по защиты прав человека
Акыйкатчы (Омбудсмен) 
Кыргызской Республики 

г. Бишкек, ул. Тыныстанова, 120
+ (996 312) 663280

Региональное представительство 
в Ошской области

г. Ош, ул. Курманжан датка, 126
0 (3222) 22841, 22163

Региональное представительство 
в Джалал-Абадской области

г. Джалал-Абад, ул. Ленина, 45
0 (3722) 50825

Региональное представительство 
в Иссык-Кульской области

г. Каракол, ул. Ленина, 138
0 (3922) 50564

Региональное представительство 
в Нарынской области

г. Нарын, ул. Ленина, 78
0 (3522) 50994

Региональное представительство 
в Таласской области

г. Талас, ул. Бердике баатыр, 287 
0 (3422) 54270

Региональное представительство 
в Чуйской области

г. Бишкек, пр. Чуй, 207, каб. 616
+ (996 312) 6256 50

Региональное представительство 
в Баткенской области

г. Баткен, ул. Садыкова, 1
0 (3622) 50602

Органы местного самоуправления
Муниципальная администрация 
мэрии г. Бишкек по Первомайско-
му административному району

г. Бишкек, пр. Жибек-Жолу, 348
+ (996 312) 66 15 37 

Муниципальная администрация 
мэрии г. Бишкек по Ленинскому 
административному району

г. Бишкек, пр. Чуй, 315
+ (996 312) 656906 
+ (996 312) 656902

Муниципальная администрация 
мэрии г. Бишкек по Свердловско-
му административному району

г. Бишкек, пр. Чуй, 28
+ (996 312) 360707

Муниципальная администрация 
мэрии г. Бишкек по Октябрьскому 
административному району

г. Бишкек, ул. Байтик-Баатыра, 17
+(996 312) 576380
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Кризисные центры
Кризисный центр «Алтынай» Иссык – Кульская область, 

г. Чолпон-Ата
+996 (03943) 4 41 37, 
altynai1951@mail.ru

«Ак-Журок» – морально – 
психологический центр

г. Ош
тел: +996 (3222) 2 97 57, 
kjurok05@rambler.ru

Кризисный центр «Акылкарачач» Ошская область, Алайский район, 
с. Гульча
+996 (03234) 2 60 33, 2 61 31 
ene-naz@mail.ru

Кризисный центр «Аруулан» г. Ош
+996 (03222) 5 56 08
ayalzat@netmail.kg

«Даршайым» – Центр 
Профилактики Насилия

г. Бишкек
+ (996 312) 64 93 5050 
darshayim@mail.ru, 
mairash_1955@mail.ru

Кризисный центр «Жанылмырза» г. Баткен
+996 (03622) 2 20 27
kalybek2003@mail.ru

Кризисный центр «Каниет» г. Джалал-Абад
+996 (03722) 5 50 84
j_saralaeva@mail.ru

«Маана» (Общественный фонд 
«Аялзат»)

г. Талас
+996 (03422) 5 38 18 (р.), 5 55 81
ayalzat@mail.ru

Общественное объединение 
«Мээрбан»

г. Ош
+996 (03222) 7 40 06, 7 40 17
meerban.osh@mail.ru

Кризисный центр «Тендеш» г. Нарын
+996 (03522) 5 37 70
ngo-tendesh@rambler.ru

«Сезим» кризисный психологи-
ческий центр для женщин и се-
мьи

г. Бишкек
+ (996 312) 51 26 40
sezim2008@gmail.com
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Кризисный центр «Шанс» г. Бишкек
+(996 312) 43 53 01
chance-cc@mail.ru

Ассоциация кризисных центров 
Кыргызстана

г. Бишкек, ул. Киевская, д. 27, кв. 401
+ (996 312) 66 15 92
association.kg@gmail.com

центры медиации и медиаторы
Ассоциация медиаторов, 
Гульжан Бекембаева

+ 996 (772) 31 14 68
guljan_bek@mail.ru

Центр Медиации и переговоров г. Бишкек, ул. Кулатова, 8/1,
+ 996 (773) 237431
office@mediation-centre.kg

Фидана Алиева + 996 (773) 955788
fidana@mediation-centre.kg

Майрам Тилебалиева + 996 (555) 11 96 11
mairam.tilebalieva@gmail.com

Рита Карасартова + 996 (554) 62 04 84; 
+ 996 (772) 62 04 84
karasartovar@gmail.com

Асылбек Эшиев + 996 (777) 42 39 36
asylbekeshiev@gmail.com

Замира Кенжекулова + 996 (705) 810101
kenzamira@mail.ru

Сухробжон Эргашев + 996 (777) 86 06 95 
+ 996 (552) 20 10 04
sukhrob.2010@mail.ru

Гулсина Кожоярова + 996 (555) 271717  
gulsina-ko@mail.ru
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Приложение №2. 

Образцы процессуальных документов

жалоба на постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела

Прокуратура_________________района
Адрес: __________

В интересах гр-на:________________ (ФИО)
От адвоката: _______________ (ФИО)
Лицензия № ____________ от _______

жАЛОБА 
на Постановление следователя ______________ (ФИО)________

______ (наименование ОВд)
об отказе в возбуждении уголовного дела от_______________ 

(дата)

 _________ (дата) мной было подано заявление в отношении 
незаконных действий _____________ (ФИО), который в ходе 
семейной ссоры нанес мне тяжкие телесные повреждения.

 Однако, спустя ___ календарных дня – ______ (дата) года 
младший лейтенант _______________________ выносит абсолют-
но незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела, которое подлежит отмене по следующим основаниям.

 Во-первых, …
 Во-вторых, …
 В третьих,...
 В четвертых, согласно ч. 2 ст. 156 УПК КР «(2) Решение о 

возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении 
должно быть принято в трехдневный срок, а по материалам, тре-
бующим дополнительной проверки, – в срок не более десяти дней. 
Однако как видно из материалов дела, следователь допустил гру-
бое нарушение, рассмотрев довольно простой материал в течение 
____дней.
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 В пятых, согласно ст. 156-1 УПК КР при отказе в возбуждении 
уголовного дела заверенная копия постановления направляется 
заявителю с разъяснением порядка обжалования. Однако следо-
ватель ни сделал, ни первого ни второго, как не отправил Постанов-
ление заявителю, так и не указал в своем постановлении порядок 
его обжалования.

Кроме этого, в целях полноценного и объективного рассмотре-
ния заявления следователем не опрошен свидетель, не истребованы 
медицинские документы и т.д. 

Учитывая огромное количество нарушений при принятии следо-
вателем постановления об отказе в возбуждении уголовного дела,

хОдАТАйСТВую:

1) Постановление следователя ____________ (ФИО) ________
_____ (наименование органа) об отказе в возбуждении уголовного 
дела от________________ (дата) – отменить.

2) О принятом Постановлении уведомить по адресу: _________
_________.

Приложение:
- копия Постановления об отказе в возбуждении уголовного 

дела от ______________ года;
- копия лицензии.

Адвокат _________________________ (ФИО, подпись)
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Адвокатский запрос

Наименование адресата

в защиту интересов __________________ (ФИО), ______ 
г.р.

Адвокат __________________ (ФИО)
Моб. тел. ___________

Адрес: _____________________

АдВОКАТСКИй ЗАПРОС

На основании ст. 25 Закона КР «Об Адвокатуре Кыргызской 
Республики и адвокатской деятельности», в связи с защитой 
интересов в качестве адвоката потерпевшего __________________ 
(ФИО), ______ г.р. 

ПРОШу:
1. Предоставить информацию о состоянии здоровья _____________, 
______ г.р. и дате поступления в вашу клинику.
2. Имеет ли возможность по состоянию здоровья ______________
_________ давать показания на следствии и участвовать в других 
следственных мероприятиях.
3. Когда ожидается выписка больного ____________________ (ФИО) 
_________ г.р.?

Приложение: копия лицензии

Адвокат _____________________________ (ФИО, подпись)
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ходатайство о проведении закрытого судебного заседания

_______________________суд
Адрес: __________________________
От адвоката ______________________

в защиту потерпевшей ________________________, 
_________г.р., адрес: ______________________

Моб. тел._______________________

ходатайство
о проведении закрытого судебного заседания

 В производстве ___________________ суда находится 
уголовное дело №________________ по обвинению __________
___________(ФИО подсудимого), в совершении преступлений, 
квалифицированных ст. ______, ст.______ УК Кыргызской 
Республики. 
 Рассматриваемое дело содержит сведения об интимных 
сторонах жизни участвующих в деле лиц/ относится к категориям 
дел о половых преступлениях, в связи с чем, в целях предотвращения 
разглашения сведений, на основании п. 2 ст. 22, ст.ст. 50, 54, п. 2 ст. 
254 УПК КР,

хОдАТАйСТВую:
1. Рассмотреть уголовное дело №_________________ по обвинению 
_____________________, в закрытом судебном заседании.

Адвокат _____________________________ (ФИО, подпись)
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ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии потерпевшей

_______________________ суд
Адрес: __________________________
От адвоката ______________________

в защиту потерпевшей ________________________, 
_____________г.р., адрес: ______________________

Моб. тел._______________________

ходатайство
о рассмотрении дела в отсутствии потерпевшей

 В производстве ___________________ суда находится 
уголовное дело №________________ по обвинению _________
____________(ФИО подсудимого) в совершении преступлений, 
квалифицированных ст. ______, ст.______ УК Кыргызской 
Республики. 
 В материалах дела, которое ведется уже более ______ лет, есть 
достаточные пояснения потерпевшей _______________, благодаря 
которым суд может решить вопрос рассмотрения дела без ее участия 
(в рамках п. 2 ст. 294 УПК КР) – 1 вариант – если потерпевшая была 
опрошена в суде. 
 Явка потерпевшей на судебные слушания невозможна, так 
как любое напоминание о произошедшем событии или встречи 
с обвиняемым, приводит к нервным срывам и нравственным 
страданиям жертвы преступления (ч. 2 п. 1 ст. 294 УПК КР) – 2 
вариант – если потерпевшая была только в рамках следствия.

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 50, 
55, 294 УПК КР,

хОдАТАйСТВую:
1. Рассмотреть уголовное дело №__________ без участия 
потерпевшей.
2. Огласить показания потерпевшей данные (предоставленные) 
в рамках следствия. 
Адвокат _____________________________ (ФИО, подпись)
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ходатайство о предоставлении протокола судебного 
заседания

_______________________суд
Адрес:__________________________
От адвоката______________________

в защиту потерпевшей ________________________, 
_____________г.р., адрес: ______________________

Моб. тел._______________________

ходатайство
о предоставлении протокола судебного заседания

 В производстве ___________________ суда находится 
уголовное дело №________________ по обвинению _________
____________(ФИО подсудимого) в совершении преступлений 
квалифицированных ст.______, ст.______ УК Кыргызской 
Республики. 
 Согласно п. 4 ст. 272 УПК КР протокол должен быть изготовлен 
и подписан председательствующим и секретарем не позднее пяти 
суток по окончании судебного заседания. 
 На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 50, 55, 272 
УПК Кыргызской Республики,

                  хОдАТАйСТВую:
Выдать копию протокола судебного заседания от «___»_______ __ г. 
по уголовному делу № ______ по обвинению ________ (ФИО).

Адвокат _____________________________ (ФИО, подпись)



���

Приложение №3. 

договор между организацией и адвокатом, оказывающим 
правовую помощь по принципам «probono» (образец)

1. Предмет договора24

1.1. По настоящему Договору Организация поручает, а Адвокат 
принимает на себя обязательство оказать адвокатские услуги лицу 
(далее по тексту Договора – Клиент), определенному Организаци-
ей.

1.2. Адвокатские услуги оказываются по настоящему Договору 
в соответствии с принципом probono, то есть на безвозмездной ос-
нове, и не предполагают выплаты Адвокату какого-либо гонорара 
как со стороны Организации, так и со стороны Клиента.

1.3. В ходе оказания услуг по настоящему Договору Адвокат ру-
ководствуется законодательством Кыргызской Республики, норма-
ми профессиональной этики, внутренними актами Организации.

1.4. Под адвокатскими услугами в рамках настоящего Догово-
ра понимается комплекс юридических услуг, связанных с защитой 
прав и законных интересов Клиента, включая, но не ограничива-
ясь:

- предоставление устных и письменных консультаций;
- участие в следственных действиях в рамках уголовного дела;
- участие в судебном разбирательстве в рамках уголовного, ад-

министративного или гражданского дела;
- подготовка и подача процессуальных документов;
- участие в медиативных переговорах.
1.5. В ходе оказания адвокатских услуг Адвокат реализует все 

процессуальные права, предоставленные ему законодательством 
Кыргызской Республики, руководствуясь принципами законности, 
разумности, добросовестности, ответственности и наилучшей за-
щиты интересов Клиента.

1.6. Период оказания адвокатских услуг по настоящему Догово-
ру не ограничен и зависит от продолжительности рассмотрения и 
24  Настоящий договор носит рекомендательный характер и отражает существующую практику 
оказания правовой помощи по принципам «probono», применяемую в Учебном центре адвокатов 
при Адвокатуре КР
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разрешения дела Клиента по существу, но в любом случае не может 
превышать одного календарного года с даты подписания настояще-
го Договора.

1.7. Адвокатские услуги по настоящему Договору считаются 
выполненными в полном объеме, если Адвокатом в зависимости от 
недвусмысленно выраженного намерения Клиента:

- предоставлена полная устная консультация;
- предоставлена полная письменная консультация;
- получено решение суда первой инстанции по уголовному, ад-

министративному или гражданскому делу;
- составлен и направлен письменный документ (заявление, за-

прос, обращение);
- проведены медиативные переговоры с противоположной сто-

роной.
Под недвусмысленно выраженным намерением Клиента пони-

мается его истинная потребность в применении соответствующих 
мер процессуальной и иной правовой защиты его нарушенных прав 
и законных интересов, которая устанавливается в ходе первичной 
беседы Адвоката и Клиента и фиксируется в соответствующем До-
говоре об оказании услуг между Адвокатом и Клиентом и/или в 
Протоколе встречи Адвоката и Клиента. 

2. Обязанности сторон

2.1. Организация обязуется:
2.1.1. В рамках реализации Проекта найти Клиента, действи-

тельно нуждающегося в получении правовой помощи в результате 
применения к нему насилия; 

2.1.2. Организовать первую встречу Адвоката и Клиента, при-
нять активное участие в разработке плана дальнейшего взаимо-
действия между Адвокатом и Клиентом;

2.1.3. При необходимости предоставить Адвокату и Клиенту по-
мещение для проведения встреч, консультаций;

2.1.4. При необходимости предоставить Адвокату доступ к ре-
сурсам (компьютерной технике, канцелярским принадлежностям, 
сети интернет, библиотечному фонду);

2.1.5. Активно освещать деятельность Адвоката по оказанию 
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правовой помощи Клиенту на официальном сайте Организации и 
в социальных сетях с соблюдением принципа конфиденциальности 
личных данных, адвокатской тайны;

2.1.6. Предоставить Адвокату необходимые материалы по воп-
росу оказания правовой помощи в соответствии с принципом pro-
bono;

2.1.7. Обеспечить возмещение Адвокату расходов на сотовую 
связь, а также возмещение транспортных расходов в случае, если ока-
зание адвокатских услуг требует выезда за пределы города Бишкек. 

2.2. Адвокат обязуется:
2.2.1. Обеспечить полное и качественное оказание адвокатских 

услуг Клиенту на безвозмездной основе в соответствии с законо-
дательством Кыргызской Республики, нормами профессиональной 
этики, внутренними актами Учебного центра;

2.2.2. Принять все возможные процессуальные меры по обес-
печению наилучшей защиты интересов Клиента, в том числе, по 
обеспечению безопасности Клиента на период ведения дела;

2.2.3. Выбрать и реализовать наилучшую тактику защиты прав 
и законных интересов Клиента, исходя из недвусмысленно выра-
женного намерения Клиента, как это указано в п. 1.7. настоящего 
Договора;

2.2.4. Не прерывать оказание адвокатских услуг до достижения 
желаемого результата, как это указано в п. 1.7. настоящего Догово-
ра;

2.2.5. Обеспечить защиту данных и сведений, составляющих 
профессиональную тайну, а также тайну личной жизни Клиента;

3. Ответственность сторон

3.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с настоящим Договором и действу-
ющим законодательством Кыргызской Республики.

3.2. Адвокат несет персональную ответственность за качество, 
полноту и своевременность оказания адвокатских услуг Клиенту.

3.3. Категорически не допускается:
- искусственное затягивание процессуальных действий со сто-

роны Адвоката;
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- участие Адвоката в каких-либо отношениях с представителя-
ми противоположной стороны;

- использование Адвокатом незаконных средств и способов, на-
правленных на защиту прав и интересов Клиента;

- нарушение Адвокатом норм действующего процессуального 
законодательства Кыргызской Республики;

- разглашение Адвокатом тайны личной жизни Клиента и иных 
сведений, которые стали ему известными в ходе оказания адвокатс-
ких услуг по настоящему Договору;

- публичные выступления Адвоката по существу оказываемых 
им адвокатских услуг, за исключением случаев, когда такое выступ-
ление было согласовано с Клиентом и Учебным центром в пись-
менной форме;

- самостоятельное прерывание хода оказания адвокатских услуг 
по любым причинам, за исключением заболевания, препятствую-
щего ведению профессиональной деятельности, либо служебной 
командировки (выезда на постоянное место жительства) за преде-
лы Кыргызской Республики, если продолжительность такой коман-
дировки составляет более 30 календарных дней;

- отказ от оказания адвокатских услуг Клиенту, за исключени-
ем случаев, когда в ходе оказания услуг был выявлен и установлен 
конфликт интересов между Адвокатом и Клиентом по причине на-
хождения Адвоката в родственных связях либо в служебных отно-
шениях с представителями противоположной стороны;

- совершение любых иных действий либо бездействие Адвоката, 
если это приводит или может привести к ухудшению положения Кли-
ента и дальнейшему нарушению его прав и законных интересов;

- совершение любых иных действий, если они нарушают нормы 
законодательства Кыргызской Республики, в том числе, об адвокат-
ской деятельности. 

3.4. В случае установления факта совершения Адвокатом одно-
го или нескольких действий, перечисленных в п. 3.3. настоящего 
Договора, материалы по допущенному нарушению передаются в 
установленном порядке в Комиссию по этике при Адвокатуре Кыр-
гызской Республики, а Адвокат временно (на период рассмотрения 
материалов комиссией) отстраняется от оказания адвокатских ус-
луг Клиенту.
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3.5. В случае, если Комиссией по этике будет установлен факт 
нарушения Адвокатом настоящего Договора или норм законода-
тельства Кыргызской Республики, дальнейшее решение вопроса о 
применении к Адвокату мер юридической ответственности будет 
решаться Комиссией по этике в установленном порядке, а Адвокат 
подлежит в этом случае окончательному отстранению от оказания 
адвокатских услуг с досрочным расторжением настоящего Догово-
ра по инициативе Учебного центра и возмещением Адвокатом Ор-
ганизации всех выплат, которые были произведены Организацией в 
ходе исполнения настоящего Договора в пользу Адвоката. 

3.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы, возникших после заключения Соглашения в ре-
зультате событий чрезвычайного характера, которые стороны не 
могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-ма-
жор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся сти-
хийные бедствия, военные действия, акты органов государственной 
власти и управления.

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и 
действует до полного оказания Адвокатом адвокатских услуг Кли-
енту, как это указано в п. 1.7. настоящего Договора.

4.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по 
взаимному согласию обеих сторон, выраженное в форме соглаше-
ния о расторжении договора.

4.3. По инициативе Адвоката настоящий Договор может быть 
досрочно расторгнут в следующих случаях:

- выезд Адвоката за пределы Кыргызской Республики на посто-
янное место жительство;

- служебная командировка Адвоката за пределы Кыргызской 
Республики на период более 30 (тридцати) календарных дней;

- заболевание Адвоката, препятствующее ведению им профес-
сиональной деятельности;

- наличие конфликта интересов между Адвокатом и Клиентом.
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При наличии одного из вышеперечисленных оснований Адво-
кат направляет в Организацию письменное уведомление не менее, 
чем за 14 (четырнадцать) рабочих дней до даты планируемого рас-
торжения с приложением всех подтверждающих документов.

Нарушение порядка предварительного уведомления, равно как 
и отсутствие подтверждающих документов, будет расцениваться 
как недопустимый односторонний отказ Адвоката от настоящего 
Договора и повлечет за собой последствия, указанные в пунктах 
3.4., 3.5. настоящего Договора.

4.4. По инициативе Организации настоящий Договор может 
быть расторгнут в порядке, предусмотренном п. 3.5. настоящего 
Договора. 

4.5. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему До-
говору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между 
Сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем пе-
реговоров такие споры передаются в суды Кыргызской Республи-
ки.

4.6. Недействительность любого из положений настоящего До-
говора не означает недействительности всего Договора в целом. 

4.7. Отношения между Сторонами, не урегулированные настоя-
щим Договором, но возникающие в связи с его исполнением и пре-
кращением, регулируются законодательством Кыргызской Респуб-
лики. 

4.8. Все приложения к настоящему Договору являются его не-
отъемлемой частью. 

4.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имею-
щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой сто-
рон.
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Приложение №4. 

договор между организацией и клиентом об оказании 
правовой помощи по принципам «probono» (образец)

1. Предмет договора25

1.1. По настоящему Договору Клиент поручает, а Организация 
принимает на себя обязательство организовать для Клиента оказа-
ние правовой помощи.

1.2. Организация оказания правовой помощи включает в себя 
следующие мероприятия:

- подбор профессионального адвоката, имеющего возможность 
оказывать адвокатские услуги Клиенту на условиях probono, то есть 
на безвозмездной основе;

- при необходимости предоставление помещения для проведе-
ния консультаций между адвокатом и Клиентом;

- при необходимости содействие в тиражировании докумен-
тов Клиента в рамках оказания правовой помощи по конкретному 
делу;

- при необходимости распространение официальной информа-
ции о ходе рассмотрения и разрешения дела Клиента в средствах 
массовой информации.

1.3. Настоящий Договор регулирует отношения Клиента и Ор-
ганизации, связанные с организацией оказания правовой помощи, и 
не регулирует отношения, возникающие между адвокатом и Клиен-
том, связанные с представлением и защитой прав и интересов Кли-
ента в порядке, предусмотренном процессуальным законодательс-
твом Кыргызской Республики.

1.4. Организация получает полный доступ к материалам дела 
Клиента и принимает на себя обязательство обеспечить конфи-
денциальность полученной информации, за исключением случаев 
выпуска официальных пресс-релизов для средств массовой инфор-
мации о ходе рассмотрения и разрешения дела Клиента, а также 
25  Настоящий договор носит рекомендательный характер и отражает существующую практику 
оказания правовой помощи по принципам «probono», применяемую в Учебном центре адвокатов 
при Адвокатуре КР; аналогичный договор может быть заключен непосредственно между адвока-
том и клиентом в случае, если адвокат действует от своего собственного имени
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случаев, когда полученная информация подлежит включению в от-
четные документы Организации. 

1.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписа-
ния обеими сторонами. Срок действия настоящего Договора не огра-
ничен и зависит от продолжительности рассмотрения и разрешения 
дела Клиента по существу, но в любом случае не может превышать 
одного календарного года с даты подписания настоящего Договора.

1.6. Организация оказания правовой помощи Клиенту считается 
завершенной Организацией в полном объеме, если Адвокатом в за-
висимости от недвусмысленно выраженного намерения Клиента:

- предоставлена полная устная консультация;
- предоставлена полная письменная консультация;
- получено решение суда первой инстанции по уголовному, ад-

министративному или гражданскому делу;
- составлен и направлен письменный документ (заявление, за-

прос, обращение);
- проведены медиативные переговоры с противоположной сто-

роной.
Под недвусмысленно выраженным намерением Клиента пони-

мается его истинная потребность в применении соответствующих 
мер процессуальной и иной правовой защиты его нарушенных прав 
и законных интересов, которая устанавливается в ходе первичной 
беседы Адвоката и Клиента и фиксируется в соответствующем До-
говоре об оказании услуг между Адвокатом и Клиентом и/или в 
Протоколе встречи Адвоката и Клиента. 

2. Права и обязанности сторон

2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Осуществить подбор профессионального адвоката, имею-

щего возможность оказывать адвокатские услуги Клиенту на усло-
виях probono, то есть на безвозмездной основе; 

2.1.2. Организовать первую встречу адвоката и Клиента, принять 
активное участие в разработке плана дальнейшего взаимодействия 
между Адвокатом и Клиентом;

2.1.3. При необходимости предоставить адвокату и Клиенту по-
мещение Учебного центра для проведения встреч, консультаций;
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2.1.4. Периодически выпускать пресс-релизы для распростране-
ния информации о ходе рассмотрения и разрешения дела Клиента 
в средствах массовой информации, на официальном сайте Органи-
зации и в социальных сетях с соблюдением принципа конфиденци-
альности личных данных, адвокатской тайны.

2.2. Организация вправе:
2.2.1. Отказать Клиенту в организации оказания правовой помо-

щи либо прекратить в одностороннем порядке действие настоящего 
Договора в случаях, если:

- Клиент имеет возможность оплатить услуги профессиональ-
ного адвоката;

- у Клиента по данному делу уже имеется адвокат или предста-
витель;

- интересы Клиента, в защите которых Клиент просит предоста-
вить правовую помощь, являются противоправными или противо-
речат общепринятым нормам морали и нравственности;

- Клиент не предоставляет Организации полные, достоверные и 
объективные сведения по своему делу;

- Клиент не предоставляет Организации документы, имеющие 
отношение к делу;

- Клиент совершает иные действия, противоречащие принципам 
Организации, нормам законодательства Кыргызской Республики, а 
также общепринятым нормам морали и нравственности;

- Клиент необоснованно отказывается от получения адвокатс-
ких услуг от адвоката, предоставленного Организацией;

- Клиент уклоняется от взаимодействия с адвокатом и Органи-
зацией в рамках рассмотрения и разрешения дела;

- Клиент получает и/или планирует получить для себя какие-
либо имущественные выгоды, связанные с получением правовой 
помощи в рамках настоящего Договора.

2.3. Клиент обязуется:
2.3.1. Предоставить Организации полные, достоверные, объек-

тивные сведения о ситуации гендерного насилия, участником кото-
рой он является/лся;

2.3.2. Предоставить Организации любые документы, имеющие 
отношение к делу, для первичного обозрения дальнейшего решения 
вопроса о привлечении адвоката соответствующей специализации;
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2.3.3. Незамедлительно информировать Организацию о любых 
изменениях в своем правовом статусе, в том числе, об изменениях 
своих потребностей в защите своих прав и интересов, о найме/при-
влечении иных адвокатов и юристов к защите своих прав и интере-
сов по делу, оказание правовой помощи по которому является пред-
метом настоящего Договора;

2.3.4. Незамедлительно информировать Организацию о любых 
изменениях в своем фактическом статусе: месте нахождения, месте 
жительства, заключении/расторжении брака, иных вопросах, кото-
рые могут иметь значение для оказания Клиенту правовой помощи 
в рамках настоящего Договора 

2.3.5. Не допускать своего участия в любых действиях и/или 
мероприятиях, как процессуальных, так и фактических, без пред-
варительного согласования с Организацией и/или адвокатом, если 
участие в таких действиях и/или мероприятиях может повлиять на 
рассмотрение и разрешение дела или на оказание правовой помощи 
в рамках настоящего Договора;

2.3.6. Не допускать нарушения со своей стороны любых норм 
действующего законодательства Кыргызской Республики.

2.4. Клиент вправе:
2.4.1. Отказаться от получения адвокатских услуг от адвоката, 

предоставленного Организацией, в случае, если у Клиента имеются 
сведения о наличии конфликта интересов между адвокатом и ины-
ми лицами, участвующими в деле;

2.4.2. Требовать от Организации предоставления иного адвоката 
в случае невозможности оказания ранее предоставленным адвока-
том соответствующих услуг Клиенту по основаниям, установлен-
ным внутренними правилами Организации.  

3. Ответственность сторон

3.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут 
ответственность в соответствии с настоящим Договором и действу-
ющим законодательством Кыргызской Республики.

3.2. Клиент несет персональную ответственность за полноту и 
достоверность информации (устной и письменной), предоставлен-
ной в рамках настоящего Договора Организации. 
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3.3. Клиент несет персональную ответственность за соблюдение 
им требований законодательства Кыргызской Республики. 

3.4. Учебный центр несет ответственность за организацию ока-
зания правовой помощи Клиенту при условии соблюдения им по-
ложений настоящего Договора, внутренних актов Организации и 
законодательства Кыргызской Республики.

3.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное 
или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы, возникших после заключения Соглашения в ре-
зультате событий чрезвычайного характера, которые стороны не 
могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами (форс-ма-
жор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся сти-
хийные бедствия, военные действия, акты органов государственной 
власти и управления.

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания и 
действует до полного оказания Адвокатом адвокатских услуг Кли-
енту, как это указано в п. 1.5. настоящего Договора.

4.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по 
взаимному согласию обеих сторон, выраженное в форме соглаше-
ния о расторжении договора, а также в случаях, указанных в насто-
ящем Договоре. 

4.3. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Дого-
вору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сто-
ронами. В случае невозможности разрешения споров путем перего-
воров такие споры передаются в суды Кыргызской Республики.

4.4. Недействительность любого из положений настоящего До-
говора не означает недействительности всего Договора в целом. 

4.5. Отношения между Сторонами, не урегулированные настоя-
щим Договором, но возникающие в связи с его исполнением и прекра-
щением, регулируются законодательством Кыргызской Республики. 

4.6. Все приложения к настоящему Договору являются его не-
отъемлемой частью. 

4.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой сторон.
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Приложение №5. 

Соглашение об урегулировании спора посредством 
медиации (образец)

г. Бишкек               ______________20___ г.
___________________________________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О), в лице ___________________
___________________ (паспортные данные для физического лица), 
действующего на основании _________________________________
_____________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Сторона 1», с 
одной стороны, и ___________________________________________
_______ (наименование организации, Ф.И.О), в лице _____________
_________________________ (паспортные данные для физического 
лица), действующего на основании ____________________________
__________________, именуемое (-ый, -ая) в дальнейшем «Сторона 
2» с другой стороны, вместе далее именуемые «Стороны», заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Сторона 1 и Сторона 2 завершают процесс медиации по спору 
о _________________, начатый в соответствии с Соглашением о 
проведении процесса медиации _____________________________  
20__ г. и проведенного при содействии медиатора _____________
____________ в соответствии с Правилами проведения процесса 
медиации.
2. Срок, в течение которого проводился процесс медиации: с _____
_____ г. по ____________________.
3. Настоящее соглашение подлежит исполнению на основе принципов 
добровольности и добросовестности сторон.
4. Настоящее соглашение является конфиденциальным и не подлежит 
раскрытию третьим лицам, если стороны не договорятся об ином. 
Содержание настоящего Соглашения может быть раскрыто только 
для совершения определенных в Соглашении действий и в иных 
случаях, предусмотренных законом.
5. Сторона 1 и Сторона 2 подтверждают, что представленная ими в 
процессе медиации информация, на основании которой подписывается 
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настоящее соглашение, была полной и достоверной. 
6. Содержание договоренностей и сроки их исполнения:
Сторона 1 обязуется:

1. 
2. 
Сторона 2 обязуется:
1.
2.

7. В случае возникновения разногласий или трудностей в связи 
с реализацией или толкованием достигнутых договоренностей 
по настоящему Соглашению стороны рассмотрят возможность и 
необходимость возобновления процесса медиации при содействии 
медиатора)______________________________________.

Реквизиты и подписи сторон:
Сторона 1:
ФИО ______________________________________
Паспортные данные _________________________
Адрес _____________________________________
Подпись ___________________________________

Сторона 2:
ФИО ______________________________________
Паспортные данные _________________________
Адрес _____________________________________
Подпись ___________________________________






