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Диссертационная работа соискателя Акчач Олмасовны Жолдошевой по 

теме «Семейное насилие в Кыргызстане: психологические особенности и 

психолого-педагогические пути их профилактики» по специальностям 

«19.00.01 -  общая психология, история психология, психология личности» и 

«19.00.07 - педагогическая психология» на соискание ученой степени доктора 

психологических наук написана под руководством научного консультанта 

доктора психологических наук, профессора Ч. А. Шакеевой. Место 

выполнения диссертации - Ошский государственный педагогический 

университет (ОшГПУ).

Актуальность исследования не вызывает сомнений, поскольку насилие в 

семье является серьезной проблемой для современного Кыргызстана, 

специалисты считают его одним из важнейших факторов, угрожающих 

социальной стабильности общества. Необходимо подчеркнуть, что автор 

работы практически вывел эту тему из-под табу на широкое обсуждение, что, 

на наш взгляд, весьма весомо.

Сегодня статистика показывает рост числа случаев домашнего насилия. 

Например, с 2012 по 2019 годы количество охранных ордеров, выданных 

органами внутренних дел по делам о домашнем насилии, увеличилось с 2415 

до 7114 ед. Насилие в семье входит в ряд гендерных проблем -  почти
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в отношении женщин мужчинами: мужьями (1542 человека), сыновьями (375 

человек), отцами (47 человек).

Статистика здравоохранения показывает рост числа людей, лечившихся 

от различных травм. Например, в 2014 году было зарегистрировано 772 случая 

домашнего насилия, а в 2020 году количество пострадавших, обратившихся в 

центры семейной медицины, увеличилось уже на 945 человек. Каждые 5 лет 

около 200 таких негативных социальных ситуаций повторяются снова и снова, 

что крайне плохо.

Согласно данным диссертации, статистические данные за 6 лет 

свидетельствуют об увеличении количества уголовных дел, рассмотренных 

судами данной категории (с 194 дел до 313 дел). За первые десять месяцев 2022 

года в Кыргызстане от домашнего насилия умерли 15 женщин. Всего за указанный 

период было зарегистрировано 8440 случаев домашнего насилия. А согласно 

межведомственному аналитическому отчету МВД КР, в электронном журнале 

регистрации данных (ЭЖМБ) за 11 месяцев 2023 года зарегистрировано 11 783 

случая домашнего насилия, против в 3343 раза больше случаев домашнего 

насилия. 26 женщин погибли в результате домашнего насилия.

Возросло количество преступлений, совершаемых на почве бытового 

насилия против жизни и здоровья, гендерной неприкосновенности. Это 

свидетельствует о том, что в последние годы растет число преступлений, 

связанных с насилием в семье, что приводит к серьезным последствиям для 

здоровья и жизни людей, в том числе к убийствам. Разрешение 

вышеперечисленных противоречий определяет проблему исследования.

Цель исследования: изучить общетеоретические подходы, методологию и 

доминирующие концепции различных школ по проблемам насилия. Выявить 

основные причины и психологические последствия семейного насилия. 

Разработать эффективные практические рекомендации, нацеленные на 

оптимальное разрешение проблем насилия и её последствий для женщин 

Кыргызстана. Соответственно, задачи исследования четко определены и

заключаются в:



1. Провести теоретический анализ методологических подходов и научных 

исследований по проблемам семейного насилия в педагогическом и 

психологическом аспектах.

2. Изучить международный опыт и провести сравнительный анализ решения 

проблем семейного насилия в западных странах и странах СНГ для успешного их 

применения в кыргызском обществе.

3. Изучить психолого-педагогические причины формирования и последствия 

насильственного поведения в кыргызском обществе. Выявить доминирующие 

взаимосвязи, взаимозависимости между детерминантами и последствиями 

семейного насилия.

4. Выявить доминирующие тенденции реагирования на фрустрирующие 

ситуации. Определить основные формы и способы совладающего поведения 

(копинг-стратегий) у кыргызских женщин, подвергшихся насилию.

5. Исходя из результатов исследования разработать систему практик, 

коррекционных программ наиболее эффективных для кыргызстанских женщин, 

подвергшихся насилию.

Объектом исследования являются кыргызские семьи, сталкивающиеся с 

домашним насилием, предметом исследования выступает взаимосвязь между 

личностно-психологическими характеристиками, социально

демографическими характеристиками личности -  участника домашнего 

насилия и связь со стратегией совладающего поведения.

Научная новизна исследования соответствует о его теоретической 

значимости: результаты работы расширяют представления о феномене 

психологии насилия в Кыргызстане. В исследовательской работе освещаются 

психологические страдания кыргызских женщин, психолого-педагогические 

последствия их семейного положения.

Впервые были изучены не только женские реакции на насильственные 

ситуации, но и долгосрочные последствия этих переживаний в системе 

межличностных отношений. Определены преобладающие виды насилия в 

регионах Кыргызстана. Изучаются особенности профилактики насилия с



учетом специфики страны. Впервые разработана специальная психолого

педагогическая программа реабилитации жертв домашнего насилия с учетом 

кыргызского менталитета.

Теоретическое обобщение и систематизированные эмпирические данные, 

полученные в данном исследовании, позволяют углубить и расширить научно- 

теоретические представления о причинах роста насилия, его видах и формах, 

причинах и следствиях в психологической науке. В нашем обществе более 

глубоко и широко определены доминирующие психологические явления в 

Кыргызстане -  культура, развитая общая и региональная система ценностей. 

В основном это определяется климатом, пространством, географическими 

факторами, часто менталитетом и религией.

Результаты, полученные в ходе исследования, имеют практическое 

значение: позволяют научно обосновать направления и содержание

психологической помощи женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. 

Они могут быть использованы при организации специального обучения, 

психопрофилактических и психокоррекционных программ и при разработке 

практических рекомендаций для организаций, оказывающих 

психологическую и социальную помощь жертвам насилия. Проведенный 

научно-теоретический анализ и полученные экспериментальные данные 

подтверждаются практической реализацией и составляют основу для 

разработки психолого-педагогической программы профилактики насилия в 

кыргызском обществе.

Проведенное исследование позволяет получить широкую базу для 

изучения основных свойств и личностных качеств лица, подвергшегося 

домашнему насилию, и способствует выработке наиболее эффективных 

стратегий поведения участников домашнего насилия.

Надежность выводов и обоснованность результатов исследования 

базируются на методологическом обеспечении, установленном перед работой, 

а цель достигается за счет анализа и синтеза проблемы с теоретической точки 

зрения на основе комплексного исследования методов исследования.



Если рассматривать основные положения защищаемой диссертации, то 

они полностью входят в решение изложенных вопросов.

Диссертационная работа состоит из четырех глав, в каждой из которых по 

3-4 параграфа и все они полностью отвечают поставленной цели.

Широкое, масштабное исследование, проведенное на основе сбора 

данных жертв насилия, активно проведенное автором в последние годы, 

позволяет получить наиболее точную оценку и сделать обоснованные выводы 

по данной очень актуальной проблеме.

Так в работе выделено три подхода в объяснении насилия. Первый 

подход обосновывает насилие над женщиной ментальными, историческими, 

вековыми взглядами и, традициями. Ограничение социальной свободы 

женщин со стороны мужа или другого родственника, обосновывается правом 

собственности над женщиной.

Второй подход - насилие объясняется наличием психических особенностей 

личности провоцирующих насилие, ее природной агрессивностью, 

личностными особенностями участников насилия.

Третий подход связан с феноменом «вторичной активизации» то есть это 

родительский сценарий, связанный с явлением “социальной эстафеты”, когда 

маленькие дети, наблюдающие насилие в семье, переносят затем полученный 

негативный опыт на свою собственную жизнь. Исследованием доказано, что 

на проявления любого вида насилия влияет фактор жестокого обращения 

родителей, а также фактор жестокого обращения между родителями и 

близкими родственниками в семье.

Значимая связь получена также между проявлением насилия и 

воспитанием в неполной семье.

Таким образом, исследование позволило выявить комплексный характер 

причин насилия таких как: общественные, социальные, экономические, 

психологические аспекты этого негативного социального явления.

Исследованием А.О. Жолдошевой определены причинно - следственные 

связи семейного насилия. Проведенное исследование показало, причины



возникновения любого вида насилия, которые она разделила на три группы: 1. 

Причины, вызванные особенностями личности мужчины и историей его 

жизни. 2. Причины, вызванные историей жизни женщины и ее личностными 

особенностями. 3. Причины, обусловленные особенностями супружеских 

отношений.

Результаты исследования А.О. Жолдошевой показали, что у мужчин 

доминируют такие причины как наличие высокого уровня стресса, 

обусловленного экономическими и бытовыми причинами; ярко выраженное 

желание причинения ущерба другому человеку; психопатия. а также 

постоянное употребление алкоголя; низкий уровень самосознания и 

самоконтроля. У женщин к доминирующим причинам автор исследования 

относит высокий уровень психологической и экономической зависимости от 

мужчины, наличие физических недостатков а так же низкая самооценка. К 

нерешительности к разводу приводят и многочисленные социальные 

установки относительно семьи и брака, такие как: развод - признак поражения 

женщины.

Одной из новых причин у части городских женщин становится ее более 

высокий уровень образования; а так же такие проявления, приводящие к 

насилию в семье как: борьба за власть и доминирование в семье.

В исследовании А.О. Жолдошевой установлена взаимосвязь семейного 

насилия и способами поведения женщины в этой ситуации. Женщины, часто 

используют неадаптивные варианты когнитивных копинг стратегий такие как 

смирение, диссимиляция, относительность в которых проявляется неверием 

в свои силы и интеллектуальные ресурсы. И наоборот, женщины перенесшие 

насилие в семье, мало используют такие важные варианты копинг-поведения 

как проблемный анализ и установка собственной ценности. Выработка таких 

копинг-стратегий привело бы к более глубокому осознанию самим человеком 

собственной ценности и веры в собственные ресурсы в преодолении 

трудных ситуаций.

Поэтому, важным в реабилитационной работе то, что они должны



научиться преодолевать негативные переживания за счет ее положительного 

переосмысления, рассмотрения ее как стимула для личностного роста.

Важно, что А.О. Жолдошева провела исследования по региональным 

особенностям проявления насилия. Оно показало, что в копинг-стратегиях 

женщин, особенно по выборке женщин южных регионов преобладает такая 

когнитивная форма как " религиозность вера в Бога и стойкость в вере при 

столкновении со сложными проблемами. Среди эмоциональных копинг- 

стратегий они используют покорность и самообвинение. Среди 

поведенческих копинг стратегий они чаще используют активное избегание и 

отступление, которым характерно чувство вины, изоляция, стремление уйти 

от активных интерперсональных контактов, отказ от решения проблемы и 

пассивность. В их копинг поведении проявляется и комплекс чувства вины.

По выборке женщин северных регион выявлено, что соревнование один 

из доминирующих способов разрешения конфликтных ситуаций. При этом 

исследованием доказывается, что соревнование является самым 

неприемлемым, особенно с точки зрения семейных отношений, способом 

регулирования конфликтов.

Второй преобладающий способ у женщин - компромисс. Поиск 

приемлемого решения осуществляется за счет взаимных уступок. В работе 

доказывается, что способность к компромиссу в семейных ситуациях ценится 

высоко, так как уменьшает недоброжелательность и позволяет относительно 

быстро разрешить конфликт. Но через определенное время он может 

повториться.

Третьим у женщин подвергшихся насилию доминирующим способом 

решения конфликтной ситуации является приспособление. Этот способ 

преобладал в поведении женщин из южного региона. Однако исследования 

показали, что если этот способ становиться для женщины доминирующим, то 

она не может эффективно самореализовываться живя в семье.

Вместе с тем доказано, что наиболее целесообразный способ поведения 

в конфликтных ситуациях -  сотрудничество - не является предпочитаемым у



кыргызских женщин. Следовательно, способы поведения, которые 

предпочитают женщины в семейных отношениях существенно 

предопределяют проявления насилия в семье.

Диссертационнное исследование Жолдошевой А.О. показало, что у 

женщин перенесших насилие невысокие показатели по копинг-стратегиям 

ориентированным на решение проблемы, положительную переоценку, 

принятие ответственности. Напротив, в копинг-стратегиях женщин 

подвершихся насилию преобладают некоструктивные способы выхода из 

конфликта такие как бегство-избегание, поиск социальной поддержки, (чаще 

у женщин южных регионов), а также дистанцирование и конфронтационный 

копинг ( чаще у женщин севера).

У женщин перенесших жестокое насилие так же высокие 

показатели по таким характеристикам как агрессия и враждебность, 

вербальная агрессия, обида и подозрительность, негативизм, а также с 

субшкалой проявления депрессии.

Важным в исследовательской работе является то, что автором 

самостоятельно разработаны профилактические и реабилитационные 

программы работы с женщинами перенесших насилие. Исследование показало 

и эффективность применения в профилактической и реабилитационной работе 

экспрессивно-творческих методик, используемые в групповой арт- 

терапевтической работе с жертвами насилия. .

Весьма ценным в диссертационной работе является и то, что в 

программах психологического сопровождения женщин, переживших насилие, 

были использованы психотерапевтические техники адаптированные и 

наиболее эффективно "работающие" в группе кыргызских женщин.

Сравнительный анализ стартового и итогового результатов с 

соответствующими выводами об эффективности реабилитационного процесса 

показал сложность, гетерохронность и неравномерность изменения 

психических свойств и состояний женщин, прошедших реабилитационный 

курс.



Поэтому весьма важным результатом диссертационного исследования 

является вывод о том, что в профилактической и реабилитационной работе 

важно и необходимо работать над изменением и формированием ценностей, 

норм, самоотношений, смысложизненных ориентаций самих женщин 

подвергшихся насилию.

В ходе всей работы по реабилитации женщин перенесших насилие было 

подтверждено, что суть профилактики и реабилитации женщины заключается 

не только в том, чтобы решить ее конкретную проблему, но и в том, чтобы 

научить женщину самой, самостоятельно в дальнейшем решать возникающую 

ситуацию и проблему. Научить саму женщину правильно выходить из 

сложных жизненных ситуаций. В исследовании разработаны способы 

организации и проведения уроков по психологии, по педагогической 

психологии, по педагогическим дисциплинам на основе методологической 

теории и их реализации на практике.

В целом, диссертационная работа отличается глубокой научно- 

теоретической базой и обоснованными экспериментальными и практическими 

данными. Структура диссертационной работы последовательна и логична.

Общий объем диссертационной работы составляет 334 страницы, из них 

объем собственно диссертации -  293 страницы, общих результатов и 

практических рекомендаций при объединении использованной литературы -  

320 страниц.

Однако, несмотря на указанные достижения в работе, нами предлагалось:

1. Внести некоторые дополнения в содержательную структуру 

диссертации дополнив научно-теоретическую и методическую сторону 

работы современными исследованиями из стран СНГ что еще больше повысит 

научный уровень работы при этом сохранив структурное единство 

исследования.

2. Усилить педагогическую сторону анализа научно-теоретических 

определений и положений, лежащих в основе внутреннего содержания 

диссертации;



3. Более шире представить методическую и психолого-педагогическую 

сторону научной работы, что дало бы возможность более широкое их 

использование в педагогическом процесс.

Было бы также целесообразно более шире показать как использовался 

психодиагностический метод организации и проведения эксперимента с 

помощью основных методических средств и подтвердить четкими 

определениями и аргументированными примерами;

4. В отзыве также указано на необходимость адаптации научной основы 

диссертации к регламенту НАК (сноски, таблицы, написание литературы), а 

также на исправление стилистических ошибок в некоторых абзацах.

Кроме того, было предложено в автореферат на кыргызском языке внести 

ряд технических изменений.

В целом приведенные рекомендации существенно не влияют на 

внутреннее содержания научной работы, на ее высокий и качественный 

уровень.

В основном диссертационная работа полностью соответствует 

содержанию научной темы и диссертацию можно предлагать к защите как 

готовую работу.

Диссертационное исследование А. О. Жолдошевой -  самостоятельное 

авторское научное исследование. Важно также отметить высокий 

профессионализм соискателя как ученого и преподавателя высшей школы.

Таким образом, «Семейное насилие в Кыргызстане: психологические 

особенности и психолого-педагогические пути их профилактики» 

соответствует специальности 19.00.01 -  общая психология, психология 

личности, история психологии и 19.00.07 -  педагогическая психология.

Диссертация соискателя кафедры психологии ОшГУ А. О. Жолдошевой 

«Семейное насилие в Кыргызстане: психологические особенности и

психолого-педагогические пути их профилактики», написанная для 

соискания ученой степени доктора психологических наук по специальностям 

19.00.01- общая психология, психология личности, история



психологии и 19.00.07 - педагогическая психология, достойна того, чтобы
удовлетворительно отреагировать на защиту диссертации, написанной для получения 
искомой ученой степени доктора психологических наук по указанным выше 
специальностям, а сам автор достоин присуждения искомой ученой степени доктора 
психологических наук, согласно всем необходимым требованиям НАК при Президенте КР.

Автор отзыва, доктор психологических наук, 
профессор кафедры общей и прикладной психологии


