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I. Введение

1. О сети «Женщины против насилия – Европа» (WAVE)

Сеть WAVE была создана в 1994 году для объединения женских НПО и специализированных 
служб поддержки женщин (таких, как женские шелтеры, женские центры, центры помощи, те-
лефоны доверия и другие) и сегодня насчитывает 164 участника, расположенных в 46 странах 
Европы. Основная цель WAVE – работать над ликвидацией всех форм дискриминации и насилия 
в отношении женщин и их детей. При этом WAVE – единственная организация в Европе, всеце-
ло сосредоточенная на искоренении насилия в отношении женщин и детей. Кроме того, WAVE 
стремится содействовать соблюдению таких прав человека в отношении женщин и девочек, как 
свобода от насилия в общественной и частной сферах. Так, WAVE привержена защите прав детей, 
заботе об их благополучии и безопасности и признает необходимость развития институциональ-
ного потенциала различных субъектов с точки зрения политики охраны детей.

2. О руководящих принципах защиты и расширения прав и 
возможностей детей

В сотрудничестве с эксперт_ками из четырех организаций-членов WAVE мы разработали ком-
плексную схему охраны детей, которая может быть адаптирована к различным правовым кон-
текстам. Членами WAVE, участвующими в проекте, являются хорватский Автономный женский 
центр в Загребе «Женщины против насилия в отношении женщин» (AWHZ), венгерская Ассоциа-
ция по правам женщин (NANE), Главный информационный центр автономных женских приютов 
(ZIF) и мальтийский Фонд защиты прав женщин (WRF). 

Цель данного проекта – обеспечивать безопасность и защиту детей и подростков, пока их ма-
тери получают поддержку в специализированных женских службах (СЖС). Еще одна важная за-
дача –  повышение осведомленности широкого круга представитель_ниц профильных секторов 
(социальные службы и службы защиты детей, судебные органы, полиция и др.) об обязанности 
по охране детей, а также о путях и средствах ее эффективного выполнения. 

3. О партнерах

3.1. Автономный женский центр в Загребе «Женщины против насилия 
в отношении  женщин» (AWHZ), Хорватия  

Автономный женский центр в Загребе «Женщины против насилия в отношении 
женщин» (AWHZ) – феминистская неправительственная и некоммерческая ор-
ганизация, основанная в 1990 году и призванная решить проблему создания 
убежищ для женщин, переживших насилие со стороны интимного партнера, и 
их детей. AWHZ открыл первый в Восточной Европе шелтер для женщин, по-
страдавших от насилия, и их детей в 1990 году. Сегодня при организации также 

функционируют центр консультирования и горячая линия для пострадавших, а также предостав-
ляются юридические услуги. В рамках AWHZ проводится множество общественных инициатив, 
организация выступает за изменения законодательства и обеспечение более эффективного при-
менения существующих законов для противодействия насилию в отношении женщин. 
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Шелтер AWHZ – безопасное место для женщин и детей, пострадавших от насилия со стороны 
мужчин. Адрес убежища держится в тайне. В шелтере пострадавшим предоставляются бесплат-
ное жилье на срок до полутора лет, психологическая помощь и психотерапия, помощь с ведени-
ем дела, включая взаимодействие с различными учреждениями, помощь с детьми, юридическое 
консультирование и представительство (например, в суде). 

Женский центр консультирования – это конфиденциальное место, где женщины, пережившие 
насилие, могут получить необходимую поддержку, информацию, консультацию или совет. Центр 
консультирования предоставляет бесплатную помощь по телефону и очные консультации, ин-
формацию о правах женщин и том, как этими правами пользоваться, а также информацию о 
защите от насилия. Среди прочих услуг – эмоциональная и психологическая поддержка, состав-
ление плана безопасности, консультации с психолог_инями и юрист_ками, подготовка заявлений 
и других юридических документов (например, исков и апелляций) при необходимости.

 
3.2. Главный информационный центр автономных женских приютов 

(ZIF), Германия 

Главный информационный центр автономных женских приютов (Zentrale 
Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser – ZIF) был основан в 1980 году в каче-
стве Главный информационный центр автономных женских приютов женских 
шелтеров. С тех пор организация работает над ликвидацией насилия в отноше-
нии женщин и улучшением положения женщин и детей, затронутых насилием. 
Кроме того, центр: 

	� Не связан ни с одной политической партией или религиозной конфессией, придерживается 
феминистских и анти-расистских принципов и неуклонно действует в интересах женщин, пе-
реживших насилие, и их детей.

	� Координирует и регулирует как политические, так и материальные концептуальные взаимос-
вязи между автономными женскими шелтерами. 

	� Выступает рупором автономных женских шелтеров на федеральном уровне, публикуя от их 
имени статьи-мнения и пресс-релизы, затрагивающие темы насилия в отношении женщин, 
насилия в отношении мальчиков и девочек и положения женских шелтеров.

	� Финансируется исключительно за счет членского взноса автономных женских шелтеров и 
пожертвований. Финансовая независимость от государства обеспечивает политическую не-
зависимость центра. 

	� Избирается ассоциациями-членами на трехлетний срок и связана с работой ассоциаций жен-
ских шелтеров. При этом разрешены два переизбрания. Принцип ротации призван предот-
вращать длительную концентрацию власти. Тот факт, что сотрудни_цы ZIF работают не толь-
ко в центре, но и в женском шелтере, обеспечивает их непрерывное понимание реального 
опыта пострадавших. 
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3.3. Ассоциация по правам женщин (NANE), Венгрия

Ассоциация по правам женщин NANE («Женщины за женщин – вместе против 
насилия») была основана в 1994 году и является некоммерческой неправитель-
ственной организацией, деятельность которой направлена на искоренение на-
силия в отношении женщин и детей. 

Организация функционирует на разных уровнях: индивидуальном, районном, 
национальном и до определенной степени международном. При NANE работает бесплатный об-
щенациональный телефон доверия, а также организация предоставляет группы самопомощи и 
другие услуги для переживших домашнее насилие. 

NANE организует молодежные профилактические программы и тренинги для представитель_ниц 
различных профессий, публикует собственные и переводные тематические материалы. Кроме 
того, NANE проводит информационно-просветительские кампании, анализирует законопроекты 
и политические стратегии, а также правоприменительные и институциональные практики. NANE 
также следит за соблюдением соответствующих международных норм со стороны государства 
и выступает за изменения в законодательстве и политике, а также за практические изменения в 
работе компетентных органов власти и институтов. 

Помимо WAVE, организация является членом венгерского женского лобби. 

3.4. Фонд защиты прав женщин (WRF), Мальта

Фонд защиты прав женщин (WRF) – волонтерская организация, призванная ин-
формировать, просвещать и расширять возможности женщин относительно их 
законных прав. Задача фонда – положить конец насилию в отношении женщин 
посредством защиты их прав на уровне политических мер и реформ, повыше-
ния осведомленности и проведения обучающих программ. 

Кроме того, WRF предоставляет бесплатные юридические консультации и первичное юридиче-
ское представительство женщинам, пережившим семейное или сексуализированное насилие, 
ставшим жертвами торговцев людьми и подвергшимся дискриминации по гендерному признаку. 
При фонде также функционирует бесплатная горячая линия для решения юридических вопросов, 
связанных с насилием в отношении женщин и опекой над детьми. Помимо оказания прямых 
услуг, WRF продолжает активно лоббировать политические и законодательные изменения, ка-
сающиеся насилия над женщинами и гендерной дискриминации, а также является инициатором 
ряда знаковых дел по правам человека.
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II. Правовой контекст: ключевые 
международные нормы, касающиеся прав, 
защиты и охраны детей
 
Ниже приведены международные и европейские юридически обязательные нормы, которые лег-
ли в основу настоящего руководства благодаря тому, что они не только подтверждают наличие 
у детей основных прав человека, но и признают необходимость введения особых мер защиты 
детей от насилия, учитывающих специфику этой группы населения.

 J Конвенция ООН о правах ребенка (UNCRC) – самый полный международный правовой 
документ в области защиты прав детей, который утверждает права всех детей без дискримина-
ции по полу или какому-либо иному признаку, как сказано в Статье 21. Статья 3 Конвенции опре-
деляет интересы ребенка в качестве руководящего принципа, отмечая, что «во всех действиях в 
отношении детей, независимо от того, предпринимаются они государственными или частными уч-
реждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными 
или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению 
интересов ребенка2». Это соображение также актуально в определенных ситуациях, таких, напри-
мер, как жестокое обращение или пренебрежение потребностями ребенка со стороны родителя, 
что может привести к разлучению ребенка с родителями против его/ее воли. Согласно Статье 9, 
подобное решение возможно только в том случае, если компетентные органы постановили, что 
разлучение с родителями – лучший вариант для ребенка. Аналогичным образом, в случае раз-
дельного проживания ребенок имеет право на личное общение с обоими родителями, если это 
не противоречит его наилучшим интересам3. В дополнение к общему обязательству, указанному 
выше, и конкретному положению, Статья 18 возлагает «основную ответственность за воспитание 
и развитие ребенка на обоих родителей» и определяет наилучшие интересы ребенка в качестве 
главного руководящего принципа для принятия ими решений4.  

 Базовые принципы защиты детей от любых форм насилия изложены в Статье 19, где говорится, 
что «Государства-участники должны принимать все необходимые законодательные, администра-
тивные, социальные и просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физическо-
го и психологического насилия, абьюза и злоупотребления, отсутствия заботы и пренебрежения, 
грубого обращения и эксплуатации, включая сексуализированное насилие, со стороны родителей, 
законных опекунов или любого другого лица, заботящегося о ребенке». Статья 12 провозглаша-
ет право ребенка, способного формулировать собственную точку зрения, быть выслушанным 
в ходе различных разбирательств: «…ребенку, в частности, предоставляется возможность быть 
заслушанным в ходе любого судебного или административного разбирательства, затрагивающего 
ребенка, либо непосредственно, либо через представителя или соответствующий орган, в поряд-
ке, предусмотренном процессуальными нормами национального законодательства»5. Конвенция 
также содержит положение о содействии физической и психологической реабилитации и соци-
альной реинтеграции детей, пострадавших от любой формы недосмотра, эксплуатации или же-
стокого обращения.6 

1	 Конвенция	ООН	о	правах	ребенка,	1989,	Статья	2

2	 Статья	3,	пункт	1

3	 Статья	9,	пункт	1

4	 Статья	18,	пункт	1

5	 Статья	12

6	 Статья	39
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 J Конвенция ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 
(CEDAW) не содержит специальных положений, посвященных защите детей от насилия, одна-
ко провозглашает в Статье 16 обязанность государства ликвидировать дискриминацию жен-
щин во всех вопросах, касающихся семейных отношений и детей. Кроме того, в Конвенции уста-
новлено, что «во всех случаях интересы детей являются преобладающими».7 

 Ключевые разъяснения к Конвенции приведены в Общих рекомендациях Комитета по ликви-
дации дискриминации в отношении женщин, главным образом в Общей рекомендации № 35 
«Гендерное насилие в отношении женщин, обновление общей рекомендации № 19». В ней сказа-
но, что решение относительно прав и требований агрессора в ходе судебного разбирательства 
должно приниматься с учетом присущих женщинам и детям прав человека, а именно права на 
жизнь и неприкосновенность, а также интересов ребенка как главного руководящего принци-
па: «…права и требования виновных или подозреваемых, о которых заявляется во время и после 
судебных разбирательств, в том числе права и требования, касающиеся вопросов собственности, 
неприкосновенности частной жизни, опекунства над детьми, доступа к детям, контактов с детьми 
и посещения детей, должны рассматриваться с учетом права женщин и детей на жизнь и на физи-
ческую, сексуальную и психологическую неприкосновенность и на основе принципа наилучшего 
обеспечения интересов ребенка».8 

 J Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием по отноше-
нию к женщинам и домашним насилием (Стамбульская конвенция), будучи пер-
вым специализированным европейским юридически обязывающим документом, посвящен-
ным борьбе с насилием в отношении женщин и девочек, признает жертвами не только детей, 
непосредственно пострадавших от домашнего насилия, но и детей, ставших свидетелями наси-
лия в отношении своих матерей. Конвенция устанавливает обязанность органов власти учиты-
вать особые потребности и уязвимость детей при внедрении мер по их защите.9 

 В качестве одного из механизмов профилактики Конвенция предусматривает проведение об-
щественных информационно-просветительских кампаний и программ, повышающих осведом-
ленность о различных формах насилия. Отдельное внимание предлагается уделять тому, как 
насилие в семье отражается на детях и к каким пагубным последствиям оно может привести.10 

 Конвенция предусматривает предоставление профессиональной помощи11 и легкого доступа к 
безопасному размещению в шелтерах12 всем женщинам, пострадавшим от насилия, и их детям. 

 Специализированная поддержка должна оказываться пострадавшим с детьми, ставшими сви-
детелями домашнего насилия, исходя из положения о правах и потребностях ребенка, как ука-
зано в Статье 26: «Стороны принимают необходимые законодательные или иные меры для того, 
чтобы при предоставлении защиты и услуг по поддержке пострадавшим должным образом учиты-
вались права и потребности детей, ставших свидетелями любой формы насилия, подпадающей под 
сферу действия настоящей Конвенции».13 Упомянутые меры по преодолению пагубных послед-
ствий домашнего насилия для детей, ставших свидетелями, должны включать психосоциальное 
вмешательство и психологические консультации, соответствующие возрасту ребенка, а также 
учитывать принцип первоочередности интересов ребенка.14 

7	 Конвенция	ООН	о	ликвидации	всех	форм	дискриминации	в	отношении	женщин,	1979,	Статья	16,		Пункт	1	(d)

8	 Общая	рекомендация	No.	35,	2017,	пункт	31	а	(ii)

9	 Конвенция	Совета	Европы	о	предотвращении	и	борьбе	с	насилием	по	отношению	к	женщинам	и	домашним	насилием	(Стамбульская	
Конвенция)

10	 Статья	13,	пункт	1

11	 Статья	22,	пункт	2

12	 Статья	23

13	 Статья	26,	пункт	2

14	 Статья	26,	пункт	2
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 Статья 31 призвана гарантировать, что судебные органы при решении вопросов об опеке, праве 
на посещение и общение ребенка с родителем, применяющим насилие, рассматривают все слу-
чаи насилия, подпадающие под действие Конвенции.15 Безопасность пострадавших и их детей, 
ставших свидетелям насилия, а также их права, не должны ставиться под угрозу при осущест-
влении родительских прав агрессора.16 

 Кроме того, на различных этапах расследования и судебного разбирательства как детям, постра-
давшим от домашнего насилия, так и детям-свидетелям такого насилия должна быть предостав-
лена специальная защита, а именно: «Ребенку-жертве и ребенку-свидетелю насилия в отношении 
женщин и домашнего насилия предоставляются, когда это целесообразно, специальные меры за-
щиты, учитывающие наилучшие интересы ребенка».17

 Лишение агрессора родительских прав может быть применено в качестве особой меры, если бу-
дет признано, что это наилучшее решение для благополучия ребенка18. Помимо этого, в Статье 
46 отмечается, что совершение правонарушения в отношении ребенка или в его присутствии 
должно считаться отягчающим обстоятельством.19

 Конвенция обязывает компетентные органы власти обеспечивать безопасность пострадавших 
на различных этапах расследования и судебного разбирательства, оценивая риски и угрозу по-
вторного совершения насилия, а именно: «Стороны принимают необходимые законодательные 
или иные меры для того, чтобы оценка риска летального исхода, оценка серьезности ситуации и 
риска повторного совершения насилия осуществлялась всеми соответствующими органами вла-
сти для того, чтобы можно было регулировать эти риски и, если необходимо, слаженно принимать 
меры по защите и поддержке пострадавших». 20 В дополнение к этому указанная статья устанав-
ливает обязанность соответствующих органов власти принимать во внимание факт наличия у 
агрессора огнестрельного оружия или доступа к таковому.21 

 J Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексу-
ального насилия (Лансаротская конвенция), являясь наиболее полным правовым доку-
ментом в этой области, требует от государств криминализации всех форм сексуализированного 
насилия в отношении детей. Помимо этого, в Статье 5 Конвенции говорится, что государства 
должны принимать меры для повышения осведомленности всех лиц, работающих с детьми в 
любом качестве, о правах детей и их защите от сексуальной эксплуатации и сексуализированно-
го насилия22. В любой ситуации, когда есть разумные основания полагать, что ребенок подверга-
ется сексуальной эксплуатации или сексуализированному насилию, специалист_ки, контактиру-
ющие с ребенком/детьми, должны сообщить о своих подозрениях в компетентную службу23. В 
Конвенции также подчеркиваются особые требования к проведению допроса ребенка во время 
судебного разбирательства. В конвенции указано, что, во избежание дальнейшей травматиза-
ции ребенка, «каждая Сторона должна принять необходимые законодательные или иные меры, 
обеспечивающие, чтобы все опросы жертвы или, когда это целесообразно, ребенка-свидетеля на-
силия могли записываться на видеопленку и чтобы такие записанные на видеопленку опросы мог-
ли приниматься в качестве показаний в ходе судебного разбирательства в соответствии с нормами, 
предусмотренными внутренним законодательством».24 

15	 Статья	31,	пункт	1

16	 Статья	31,	пункт	2

17	 Статья	56

18	 Статья	45

19	 Статья	46

20	 Статья	56,	пункт	1

21	 Статья	56,	пункт	2

22	 Конвенция	Совета	Европы	о	Защите	Детей	от	Сексуальной	Эксплуатации	и	Сексуального	Насилия,	Статья	5,	пункты	1-2

23	 Статья	12,	пункт	1

24	 Статья	35,	пункт	2
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 J Хартия Европейского Союза об основных правах закрепляет право детей на заботу и 
защиту их благополучия. К детям необходимо прислушиваться, а их точка зрения «должна быть 
принята к сведению в касающихся их вопросах, соответственно их возрасту и зрелости».25 Хартия 
также признает принцип первоочередности интересов ребенка в любых действиях в сфере за-
щиты прав детей.26 

 J Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Европейская конвенция 
по правам человека) не содержит конкретных положений о насилии в отношении женщин 
и детей, а также о домашнем насилии. Однако практика Европейского суда по правам челове-
ка показала, что обязанность государства защищать женщин и детей от домашнего насилия 
подпадает под действие Статьи 2 (право на жизнь), Статьи 3 (запрет пыток), Статьи 8 (право на 
уважение частной и семейной жизни) и Статьи 14 (запрет дискриминации) Конвенции.27 

 J Директива ЕС о правах жертв (Директива 2012/29/EU) устанавливает основные стан-
дарты прав и защиты всех жертв преступлений с учетом особых потребностей пострадавших от 
гендерного насилия и пострадавших детей.28 Статья 10 закрепляет право детей быть заслушан-
ными в ходе уголовного процесса29. Кроме того, Директива обязует органы власти принимать 
меры для защиты конфиденциальности ребенка/детей и предотвращения раскрытия лично-
сти пострадавшего ребенка для общественности.30 Директива предписывает исходить из того, 
что пострадавшие дети имеют особые «потребности в защите в силу их предрасположенности к 
вторичной и повторной виктимизации, запугиванию и мести»31. Чтобы снизить риск вторичной 
и повторной виктимизации, запугивания и мести, государствам следует проводить информа-
ционно-просветительские мероприятия в сотрудничестве с профильными общественными 
организациями.32   

 J Директива ЕС о борьбе с сексуальным насилием, сексуальной эксплуатацией 
детей и детской порнографией (Директива 2011/92/EU) направлена на эффективную 
борьбу и защиту детей от сексуализированного насилия и эксплуатации и предлагает профилак-
тические меры и базовые правила, касающиеся определения уголовных преступлений и санк-
ций для виновных, а также защиты пострадавших детей.33 

Помимо вышеперечисленных норм, существует еще несколько европейских документов, акту-
альных для развития законодательства в сфере прав ребенка:

 J Предложение о принятии Директивы Европейского Парламента и Совета о борьбе с на-
силием в отношении женщин и домашним насилием было представлено Европейской комисси-
ей в марте 2022 года. Директива направлена на эффективную борьбу с гендерным и домашним 
насилием, предлагая меры по поддержке и защите жертв, гарантируя доступ пострадавших к 
правосудию. Также в документе говорится о криминализации всех форм насилия в отношении 
женщин и привлечении виновных к ответственности.34  

25	 Хартия	Европейского	Союза	об	основных	правах,	2012,	Статья	24,	пункт	1

26	 Статья	24,	пункт	2

27	 См.	Дело	Talpis	V.	в	Италии	(приложение	41237/14)

28	 Директива	2012/29/ЕС,	пункты	7,	14,	17,	19,	38,	42,	54,	57,	60,	66,	69

29	 Статья	10

30	 Статья	21,	пункт	1

31	 Статья	22,	пункт	4

32	 Статья	26,	пункт	2

33	 Статья	26,	пункт	2

34	 Предложение	о	принятии	Директивы	Европейского	Парламента	и	Совета	о	борьбе	с	насилием	в	отношении	женщин	и	домашним	наси-
лием	(Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on combating violence against women and domestic violence),	2022,	пункт	1
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 J Стратегия Совета Европы по правам ребенка на 2022–2027 годы: Стратегия была 
принята Комитетом министров в феврале 2022 года. Она отмечает важность адаптации систе-
мы правосудия к особым потребностям детей во избежание их повторной травматизации и 
виктимизации.35  

 J Стратегия ЕС по правам ребенка на 2021–2024 годы направлена на решение возника-
ющих проблем и принятие мер по более эффективному соблюдению и защите прав детей. Среди 
прочего, она предлагает комплекс мер, главным образом посвященных законодательству по 
борьбе с гендерным и бытовым насилием, а также эффективным механизмам защиты детей36. 
Кроме того, Стратегия поощряет систему правосудия, адаптированную к потребностям детей, и 
безопасное участие детей в судебных процессах.37 

 J Стратегия ЕС по защите прав жертв преступлений 2020–25 – это первая в истории 
стратегия по защите прав жертв преступлений, принятая Европейской комиссией в 2020 году. 
Ее основная цель – защита прав всех жертв преступлений на территории Европейского союза 
с учетом особых потребностей пострадавших от гендерного и домашнего насилия. Для обеспе-
чения эффективной коммуникации с пострадавшими детьми и создания безопасной среды, в 
которой они могут сообщить о преступлении, должны существовать специальные механизмы 
отчетности.38 

35	 Стратегия	Совета	Европы	по	правам	ребенка	(2022-2027),	пункт	40

36	 Сообщение	Комиссии	COM/2021/142	final,	пункт	3

37	 Пункт	4

38	 Сообщение	Комиссии	COM(2020)	258	final,	пункт	1
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III. Основы и цель руководства по защите   
 детей

1. Терминология 

Ребенок 
Для целей настоящего документа ребенком считается любое лицо возрастом до 18 лет.

Молодые люди (девушки и юноши)  
Для целей настоящего документа молодые люди – лица в возрасте 18–25 лет.

Жестокое обращение с детьми (абьюз)
Жестокое обращение с детьми – это любое действие и/или бездействие со стороны родителей, 
воспитателей или опекунов, которое приводит к физическому, психологическому и/или полово-
му вреду или пренебрежению потребностями ребенка. Жестокое обращение с детьми может 
происходить в семье ребенка, а также в школе, другом учреждении или в сообществах, с которы-
ми ребенок взаимодействует, в том числе через Интернет. Жестокое обращение с детьми может 
принимать физические, сексуализированные и психологические формы, а также выражаться в 
игнорировании потребностей ребенка.39  

Охрана детей
Охрана детей – это обязанность и практические действия организаций, прямо или косвенно 
оказывающих помощь детям и молодым людям, гарантировать, что ни один ребенок или мо-
лодой человек не пострадает и не подвергнется насилию со стороны сотрудни_ц организации, 
партнеро_к или волонтеро_к. Кроме того, такие организации обязаны следить за тем, чтобы о 
любых случаях жестокого обращения или причинения вреда детям и молодым людям в данном 
сообществе сообщалось в соответствующие органы власти.40  

Защита Детей 
Защита детей, будучи частью процесса охраны, включает в себя действия по защите детей, 
которые предпринимаются, когда конкретному ребенку причиняется значительный вред или 
угрожает причинение значительного вреда.41 

Наилучшие интересы ребенка 
Обеспечение наилучших интересов ребенка – это общий руководящий принцип, который дол-
жен соблюдаться всеми государственными и частными учреждениями, органами власти и дру-
гими субъектами, участвующими в любой деятельности, касающейся детей.42 

39	 Международные	стандарты	охраны	детей,	стр.	6

40	 Там	же,	стр.	5

41	 Национальное	общество	по	предотвращению	жестокого	обращения	с	детьми	(NSPCC),	"Охрана	и	защита	детей"	(“Safeguarding children 
and child protection”)

42	 Конвенция	ООН	о	правах	ребенка,	1989,	Статья	3
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2. Влияние партнерского/домашнего насилия на детей и его 
последствия43 

По оценкам международных исследований, доля детей, живущих в семьях, где имеет место на-
силие, составляет от 10 до 30 % от общего числа.44 Каждая четвертая женщина подвергается 
насилию со стороны своего партнера, а у половины из них есть проживающие с ними дети. Ка-
ждая третья женщина сообщает, что домашнее насилие началось или усилилось во время ее 
беременности.45  

Насилие в семье влияет на детей различными способами, которые по-разному отражаются на 
их здоровье, благополучии и развитии. Они могут видеть или слышать проявления жестокости в 
отношении матери, включая физическое, вербальное и сексуализированное насилие. Они могут 
получить травму, присутствуя при эпизодах насилия или вмешиваясь в конфликт, чтобы защи-
тить свою мать. Агрессор может оказывать давление на ребенка, побуждая его присоединиться 
к физическим и словесным нападкам на мать. 

Помимо того, что дети, живущие в условиях домашнего насилия, являются свидетелями наси-
лия и наблюдают последствия насилия для матери, они подвергаются большей опасности сами 
стать жертвами физического и сексуализированного насилия.46 Сюда относятся случаи, когда на 
детей нападают или угрожают им насилием в присутствии матери, чтобы заставить ее выпол-
нить просьбы агрессора. Дети также могут находиться под угрозой насилия или продолжения 
насилия, если подвергающаяся насилию мать покидает отношения. В этом случае, помимо же-
стокого обращения с ребенком, агрессор может использовать физическое, сексуализированное 
или эмоциональное насилие в отношении ребенка, чтобы отомстить партнерше. 

То, как мать переносит насилие и угрозы, также может по-разному влиять на детей. Например, 
мать может быть не в состоянии должным образом заботиться о ребенке (детях), потому что 
травмирована, больна, подавлена или находится в состоянии стресса в результате насилия. 
Также она может быть поглощена попытками избежать актов насилия, минимизировать их или 
справиться с ними, что ограничивает ее время и энергию на уход за детьми. Кроме того, мать 
может ограничивать детей в действиях или заставлять их делать то или иное, чтобы избежать 
или минимизировать акты насилия. 

Живя в условиях домашнего насилия, дети нередко усваивают мысль о том, что о происходящем 
дома не стоит рассказывать другим. Они часто приходят к выводу, что их мать не является авто-
ритетом, не способна помочь и защитить, и иногда пытаются взять на себя ответственность за 
нее. Некоторые дети могут чувствовать вину за то, что происходит с матерью и/или презирать 
ее за то, что она остается с агрессором. Иногда агрессоры намеренно пытаются разрушить эмо-
циональную связь между матерью и ребенком, чтобы подорвать роль партнерши как родитель-
ницы.47 Дети могут сталкиваться с манипуляциями и ложью о своей матери: например, после 
расставания по причине домашнего насилия агрессор может сказать детям, что их мать виновна 
в распаде семьи.48 

43	 Этот	раздел	представляет	собой	сокращенную	и	отредактированную	версию	публикации	WAVE	“Thematic paper on the right of children to 
live a life free from violence”,	Вена,	31	декабря,	2015.	https://wave-network.org/wp-content/uploads/CP-Policy-WAVE-final.pdf

44	 Seith,	2007

45	 Müller	et	al.,	2005

46	 Kavemann,	2007;	Bell,	2016a

47	 Radford	&	Hester,	2006

48	 Mullender	et	al.,	2002

https://wave-network.org/wp-content/uploads/CP-Policy-WAVE-final.pdf
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Иногда в случаях домашнего насилия единственная сфера, в которой агрессор сохраняет кон-
троль после расставания, – это опека и организация общения с детьми/посещений детей, и в 
этой сфере он может продолжить применять насилие по отношению к партнерше и/или детям. 
Исследования показали, что очень часто при принятии решения о свиданиях детей не спрашива-
ют об их переживаниях и чувствах. Женщин, выступающих в защиту своих детей, часто обвиня-
ют в манипулировании детьми ради мести партнеру. Агрессорам не предъявляют претензий по 
поводу их поступков, так как считается, что это не влияет на их компетентность в роли родите-
лей49. В то же время женщины часто сталкиваются с противоречивыми ожиданиями со стороны 
органов власти50. С одной стороны, их убеждают расстаться с партнером-агрессором и защитить 
детей от насилия. С другой стороны, на них возлагается ответственность за поддержание отно-
шений между отцом и ребенком. Матерей принуждают обеспечивать такое общение, даже если 
дети не проявляют желания или отказываются это делать. Если, чтобы защитить детей, мате-
ри не обеспечивают контакта ребенка с агрессором, они рискуют своими правами на опеку или 
сталкиваются с другими последствиями, включая обвинения в намеренном отчуждении детей 
от другого родителя. В то же время дети, подвергающиеся насилию во время свиданий с отцом, 
могут потерять веру в обоих родителей: и в того, кто совершает насилие, и в того, кто заставляет 
их проводить время с агрессором.51  

Для того чтобы защита пострадавших и оказание им поддержки были эффективны, необходимо 
глубокое понимание динамики власти в семье, взаимосвязи между насилием интимного партне-
ра и насилием в отношении детей, различных последствий домашнего насилия для детей и для 
отношений между детьми и родителями. Специализированные женские службы, а также другие 
службы, учреждения и органы власти должны рассматривать все эти факторы в совокупности, 
чтобы гарантировать охрану детей.

3. Цель и основные ценности 

3.1. Цель руководства

Цель настоящего руководства – повысить потенциал специализированных служб поддержки 
женщин (ССПЖ), таких как шелтеры и женские центры, а также других организаций и учреж-
дений, работающих с женщинами, пережившими насилие, и их детьми, в определении особых 
потребностей детей-жертв/свидетелей насилия и оказании им эффективной помощи; повысить 
осведомленность об особенных потребностях детей, их уязвимости и способах их защиты в ходе 
всего процесса. Таким образом, изложенное в настоящем документе распространяется на (но не 
ограничивается нижеперечисленным):

	� Сотрудни_ц и волонтер_ок ССПЖ, а также тех, кто состоит в договорных отношениях с ССПЖ, 
например, предоставляя услуги или участвуя в программах (если применимо).

	� Тех, кто предоставляет жилье и/или консультации жертвам насилия в отношении женщин/
домашнего насилия (в шелтерах, консультационных центрах, на горячей линии и т.д.), вклю-
чая обеспечение безопасного возвращения детей в общество после того, как их матери была 
оказана помощь.

49	 Eriksson	et	al.,	2013

50	 Hester,	2011

51	 Radford	&	Hester,	2006
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	� Все внешние субъекты, участвующие в защите детей и в мерах профилактики и реагирования 
на насилие в отношении детей, такие как школы, детские сады, отделы по делам молоде-
жи, больницы, отделения полиции, суды, юридические организации, ассоциации (например, 
спортивные), организации, обслуживающие людей с ограниченными возможностями, орга-
низации по поддержке мигрантов, религиозные или любые другие дома-интернаты для детей, 
находящихся под опекой.

	� Организации второго уровня, занимающиеся противодействием насилию в отношении жен-
щин и девочек, такие как WAVE или национальные сети ССПЖ.

	� Женщин, подвергшихся насилию и являющихся матерями, в плане информирования их о за-
щите, которую получат их дети.

Настоящий документ призван способствовать защите и расширению прав и возможностей детей 
и молодых людей, переживших домашнее насилие или ставших его свидетелями и проживающих 
со своими матерями в женских шелтерах и/или получающих услуги в специализированных цен-
трах поддержки женщин или по телефонам доверия. юноши и девушки, как правило, находятся 
вне компетенции как детских, так и взрослых служб, и поэтому не могут получить квалифициро-
ванную помощь, пока их матерям оказывают помощь в ССПЖ. Представители этой возрастной 
группы в основном будут обращаться в ССПЖ без проживания: например, в женские центры, а 
не в шелтеры. 

Ниже приведены условия предоставления услуг и возрастные ограничения для приема детей 
и молодых людей в шелтеры в странах, в которых работают вышеупомянутые помогающие 
организации:

AWHZ
Возрастные группы детей и/или молодых людей, с которыми работают в шелте-
ре: 0–18 лет для девочек, 0–14 лет для мальчиков; в консультационном центре: 
0–18 лет для девочек и мальчиков. Однако зачастую помощь предоставляется 
всем детям женщин, переживших насилие, даже если они старше 18 лет, особен-
но если они еще учатся и живут с матерью (в среднем вплоть до 25 лет).

NANE
Главная и непрерывно предоставляемая NANE услуга – телефон доверия. 
Никаких возрастных ограничений для этой услуги не установлено. Что касается 
других услуг, возрастные ограничения определяются в зависимости от кон-
кретного случая, цели и содержания соответствующей услуги или программы.

WRF
Возрастная группа детей и/или молодых людей, с которыми работают в фонде: 
0–18 лет для   девочек и  мальчиков. Что касается шелтеров, условия приема 
мальчиков зависят от конкретной мальтийской помогающей организации. В 
шелтеры второго этапа,52 зависимые от матерей юноши старше 18 лет допуска-
ются при определенных обстоятельствах.

52	 Шелтеры	второго	этапа	предоставляют	эмоциональную	и	практическую	поддержку	пережившим	домашнее	насилие,	с	тем	чтобы	
они	могли	заново	построить	свою	жизнь.	Более	подробная	информация:	Fondazzjoni	Sebħ	(sebh.mt)
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ZIF
Возраст девочек, допускаемых в женские шелтеры: от 0 до 18 лет. Для мальчи-
ков возраст варьируется в зависимости от условий в шелтере: каждый шелтер 
указывает возраст, до которого принимаются мальчики. На следующей стра-
нице представлен обзор помогающих организаций: www.frauenhaus-suche.de. 
Возраст мальчика можно указать в критериях отбора.

3.2. Основные ценности

Основные ценности и положения, лежащие в основе настоящего документа, ориентированы на 
ребенка, отвечают феминистским принципам и исходят из следующего:

	� Любые действия, меры вмешательства, услуги и мероприятия осуществляются таким обра-
зом, чтобы соблюдались права, обеспечивались безопасность, здоровье и благополу-
чие ребенка.

	� Работа с детьми ведется таким образом, чтобы соответствовать их способностям и в то же 
время развивать их навыки и потенциал.

	� К каждому ребенку относятся с уважением. К детям прислушиваются, и им верят. Желания 
детей учитываются (там, где это возможно в контексте защиты).

	� Признаются субъектность и свобода воли ребенка. Дети осведомлены о своих правах 
(о том, что приемлемо, а что - нет) и возможностях получить доступ к помощи в слу-
чае, если они столкнутся с проблемой или их права будут нарушены.

	� Все дети наделены равными правами. Защита и помощь детям предоставляются без ка-
кой-либо дискриминации. Если ребенок страдает от нескольких пересекающихся форм дис-
криминации или находится в уязвимом положении по нескольким признакам, это требует осо-
бого внимания и мер.

	� Детям предоставляются особый уход и услуги, соответствующие их возрасту, с учетом 
их потребностей и обстоятельств.

	� Политика нулевой терпимости к любым формам насилия в отношении детей и жен-
щин. Беспристрастность: серьезное отношение ко всем сообщениям о жестоком обращении 
с детьми.

	� Ответственность за насилие лежит исключительно на агрессоре, который должен поне-
сти наказание за любые акты насилия. Пострадавшим от насилия оказывается поддержка 
на основе их прав и потребностей. Меры вмешательства и предоставляемые услуги должны 
выбираться, исходя из этого подхода.

	� Профилактика осуществляется путем улучшения понимания детьми вопросов безопасности, 
изучения и поощрения поведения, способствующего созданию безопасной среды.

	� Обязательным является сообщать о любых подозрениях или фактах жестокого обращения с 
детьми в пределах данной организации.

	� Подотчетность: все сотрудни_цы, представитель_ницы и партнер_ки должны быть осве-
домлены о своей обязанности сообщать о подозрениях относительно фактов  жестокого 
обращении с детьми. ССПЖ гарантирует, что все сотрудни_цы будут ознакомлены с этой 
обязанностью.

https://www.frauenhaus-suche.de/


Руководство 2022 | 17

	� Принцип «Не навреди»: о любых подозрениях надлежит сообщать соответствующим вну-
тренним или внешним ответственным лицам/органам, при этом гарантируя, что дети и их род-
ственни_цы не подвергаются дополнительному риску, сообщая о насилии.

	� Признана связь между насилием со стороны интимного партнера и насилием в отно-
шении детей, принимается во внимание влияние на ребенка насилия со стороны интимного 
партнера. Дети, ставшие свидетелями насилия в семье, считаются пострадавшими.

	� Повышается осведомленность всех внутренних и внешних заинтересованных сторон о на-
силии со стороны интимного партнера, домашнем насилии и его влиянии на детей, а также о 
важности и эффективных способах обеспечения безопасности и защиты детей.

	� Каждой женщине предоставлена возможность заявить о своих потребностях и ознако-
миться с возможными вариантами действий. Ее чувства и опыт пережитого признаются и 
воспринимаются с уважением, ей оказывается содействие в принятии решений, безопасных 
для нее и ее детей.

	� Проводится регулярная оценка безопасности и благополучия детей, а также безопасности их 
матерей.

	� Поощряется укрепление отношений и связей ребенка с заботлив_ой, не применяющ_ей 
насилие родитель_ницей.

	� Во время планирования и осуществления опеки и посещений приоритет отдается обе-
спечению безопасности ребенка и матери.

	� Налаживается сотрудничество со специалист_ками по уходу и другими специалист_ками 
для обеспечения безопасности, защиты и благополучия детей.
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IV. Сферы охраны и факторы защиты 
Принципы, изложенные в настоящем «Руководстве по охране детей и расширению их прав и воз-
можностей»  должны рассматриваться в качестве основных принципов работы служб и учреж-
дений, оказывающих поддержку пострадавшим от насилия в отношении женщин, как в целом, 
так и при рассмотрении частных случаев. Цель руководства – повышение осведомленности и 
расширение возможностей для эффективного оказания помощи детям, затронутых насилием. 
Руководство охватывает следующие аспекты:

	� Физическое благополучие детей в рамках ССПЖ и за их пределами (при контактах с другими 
учреждениями, органами власти или организациями, родителем, применяющим насилие, или 
в рамках внешних программ);

	� Психологическое и эмоциональное благополучие в рамках ССПЖ и за их пределами;

	� Безопасность в Интернете;

	� Безопасные отношения с родитель_ницей, не применяющ_ей насилие, способствующие пси-
хической и психологической стабильности и устойчивости.

1. Потенциальные риски, связанные с нахождением детей и 
молодых людей в специализированных службах поддержки 
женщин
Дети и подростки, живущие в семьях, где происходит домашнее насилие,  «подвержены повы-
шенному риску эмоционального, физического и сексуализированного насилия, развития эмоцио-
нальных и поведенческих расстройств и с большей вероятностью столкнутся с другими жизнен-
ными невзгодами».53 Важно отметить, что не только физическое насилие, но и угрозы, контроль 
и атмосфера страха способствуют возникновению у детей стресса. Поэтому сосредотачиваться 
исключительно на случаях физического насилия представляется недостаточно эффективным. 
Присутствие при актах домашнего насилия оказывает влияние на физическое и психическое здо-
ровье детей, а также на их социальное, эмоциональное и духовное развитие. Многочисленные ис-
следования показывают, что наблюдение за насилием – явная угроза для детей, и эта ситуация 
может быть не менее разрушительной, чем ситуации, когда дети сами подвергаются насилию. 
Почти все дети и подростки, наблюдавшие домашнее насилие и когда-либо опрошенные в ходе 
различных исследований, описывают свой опыт как тревожный и пугающий.54   

В шелтере при AWHZ за каждым ребенком внимательно наблюдают, чтобы выявить послед-
ствия насилия, которое он/она пережили или видели. В данном шелтере в среднем у 60–70 % 
детей выявляются следующие симптомы вследствие пережитого или увиденного ими насилия:

	� Депрессия

	� ПТСР

	� Энурез (недержание мочи во сне)

	� Нервный тик

53	 Holt	S,	Buckley	H,	Whelan	S.,	2008

54	 Arai	et	al.,	2019
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	� Проблемы с обучением в школе

	� Бессонница

Дети, находящиеся под опекой в ССПЖ, могут испытывать различные психологические по-
следствия, в том числе следующие:

	� Их чувство доверия, а также потребность в безопасности и защите находятся под существен-
ной угрозой;

	� не соответствующие возрасту попытки принять на себя ответственность и парентификация55;  

	� Концентрация и успеваемость часто ухудшаются;

	� Расстройства сна, ночные кошмары и поведенческие проблемы могут усугубляться;

	� Агрессивное поведение родителей или уход одного из родителей в детстве может мешать 
детям строить здоровые отношения во взрослой жизни;

	� Изменения в поведении (капризы/вызывающее поведение).

Пять имеющихся на сегодняшний день долгосрочных исследований показали почти четырех-
кратное увеличение количества случаев жестокого обращения с детьми в последующие годы в 
семьях, где на момент исследования происходило насилие со стороны партнера по отношению 
к матери. Это говорит о том, что домашнее насилие явно сигнализирует о будущем или уже слу-
чившемся физическом насилии в отношении детей.56  

Потенциальные риски в сфере охраны детей можно разделить на внешние риски и риски в рам-
ках ССПЖ:

Внешние риски:

	� Уязвимость для физического и/или психологического насилия со стороны родителя;

	� Угроза похищения родителем, применяющим насилие;

	� Риск инфантицида и фемицида;

	� Эмоциональные риски, связанные с прохождением судебных процессов и взаимодействием 
с другими учреждениями (т.е. необходимость давать показания или видеться с отцом, совер-
шившим насилие);

	� Уязвимость для давления/принуждения со стороны профильных органов или учреждений;

	� Беспокойство ребенка о безопасности матери;

	� Страх ребенка за собственную безопасность.

55	 Парентификация	–	процесс,	при	котором	роли	родителя	или	опекуна	и	ребенка	меняются	местами,	и	ребенок	берет	на	себя	ответ-
ственность	за	заботу	о	родителе.	Парентификация	определяется	как:	«нарушение	границ	между	поколениями,	свидетельствующее	
о	функциональном	и/или	эмоциональной	смене	ролей,	при	котором	ребенок	жертвует	своими	потребностями	во	внимании,	комфор-
те	и	руководстве	для	того,	чтобы	приспособиться	и	удовлетворить	логистические	и	эмоциональные	потребности	родителей	и/или	
братьев	и	сестер».	(Hooper,	2007b,	p.	323)

56	 Chan	et	al.	"Распространеность	и	корреляты	сочетания	разных	видов	семейного	насилия"	(“Prevalence and correlates of the co-occurrence 
of family violence”).
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Риски в рамках ССПЖ:

	� Возможность столкнуться с неприемлемым контентом, найденным в интернете или демон-
стрируемым другими (например, старшими детьми);

	� Риск конфликтов с другими детьми или матерями;

	� Насилие среди проживающих в женском шелтере;

	� Возможность получить физическую травму (например, из-за несчастного случая);

	� Небезопасная обстановка при входе и выходе из шелтера (например, в школу или на игровую 
площадку). 

2.  Ключевые факторы защиты

Необходимо подталкивать детей к тому, чтобы они рассказывали о происходящей несправедли-
вости. Однако в ситуации насилия ребенок нуждается хотя бы в одном независимом и надежном 
человеке вне семьи, который может выслушать его и безоговорочно поверить. 

Детей необходимо информировать о том, что можно и чего нельзя делать взрослым. Будучи постра-
давшими, они часто не могут самостоятельно выбраться из порочного круга насилия. Следователь-
но, дети должны иметь право быть в окружении взрослых, которые дадут им возможность узнать 
об альтернативах насильственным отношениям, или находиться в контакте с такими взрослыми. 

Дети боятся потерять чувство близости и безопасности в отношениях с родителями или другими 
опекунами. В ситуациях насилия детям необходимо предоставить возможность получить под-
держку, чтобы укрыться в безопасном месте, где им не будет страшно. 

Чтобы этого достичь, детям необходимо предоставить право на: информированных воспита-
тель_ниц, информированную среду, информированные организации поддержки и специалист_ок. 
Кроме того, дети должны иметь право на получение доступа к соответствующей их возрасту 
информации и механизмам подачи жалоб, а также на расширение прав и возможностей. 

Хороший метод защиты в контексте домашнего насилия и в рамках ССПЖ должен учитывать 
последствия домашнего насилия для психического здоровья детей. Важные аспекты, которые 
необходимо при этом учитывать:

	� Раннее вмешательство и долгосрочная поддержка во избежание повторных случаев домаш-
него насилия;

	� Система квалифицированной поддержки для матери, пострадавшей от насилия;

	� Доступная поддержка, ориентированная на ребенка и помогающая ему справиться со стрес-
сом и понять, что такое насилие.

Защитным фактором, который может смягчить воздействие насилия на детей, являются «проч-
ные отношения и привязанность к заботливому взрослому, обычно к матери».57 

Меры защиты следует оценивать исходя из того, в какой степени они направлены на соблюдение 
личных прав детей и молодых людей.

57	 Holt	S,	Buckley	H,	Whelan	S.,	2008,	Tам	же.
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V. Процедуры

Процесс побега или расставания с агрессором – опасный период, сопряженный с повышенным 
риском летального исхода для пострадавших детей и матери – инфантицида и фемицида. Это-
му периоду следует уделять особое внимание. Кроме того, необходимо подключить соответ-
ствующие меры по управлению рисками и обеспечению безопасности в рамках ССПЖ и за их 
пределами.

1. Управление рисками и профилактика

В качестве общего обязательства ССПЖ должна определить потенциальные варианты развития 
событий, оценить риски для детей и разработать процедуры по предотвращению насилия и нане-
сения ущерба. Сюда же входит оценка рисков, которым потенциально подвержены дети и моло-
дые люди, пользующиеся услугами ССПЖ, не только внутри учреждения, но и через онлайн-плат-
формы, которые они продолжают использовать, а также во время контактов с друзьями, в школе, 
потенциально во время контактов с отцом и т.д.  Помогающая организация должна соответству-
ющим образом адаптировать процесс оценки рисков и разработки  плана безопасности. 

Рекомендации по составлению чек-листов в области безопасности и управления рисками долж-
ны быть распространены среди обратившихся в помогающую организацию (детей, молодых лю-
дей и их матерей) в виде пояснительных инструкций, содержащих информацию о безопасности 
и возможных рисках для детей. Они должны быть составлены с использованием простого языка 
и наглядных иллюстраций.

Хороший пример: автономный женский центр в Загребе (AWHZ)
Перед организацией любого мероприятия, в котором подразумевается участие 
детей или которое каким-либо образом их касается, организация проводит 
анализ рисков, чтобы оценить, может ли это мероприятие спровоцировать 
жестокое обращение с ребенком или недосмотр. Анализ включает в себя оцен-
ку потенциальных рисков, определение мер по снижению рисков и проверку 
того, были ли приняты соответствующие меры. Каждый/каждая сотрудни_ца, 
партнер_ка и волонтер_ка получает инструкции о том, куда и как сообщать о 
возможном жестоком обращении с детьми или недосмотре за ними. В случае 
подозрения, что права ребенка были нарушены, о таком подозрении сообщает-
ся председатель_нице правления организации. Координатор_ка оперативной 
группы шелтера проверяет, функционирует ли система защиты детей, и сооб-
щает об этом председатель_нице правления. Внутренняя оценка проводится не 
реже двух раз в год и включает в себя проверку того, выполняются ли нормы 
защиты детей, насколько они эффективны и нуждаются ли они в доработке. В 
то же время оценивается, в какой степени меры по защите детей были реализо-
ваны в соответствии с подготовленным анализом рисков.
Кроме того, в AWHZ существуют правила, согласно которым дети никогда не 
остаются без присмотра. У них есть собственное пространство – детская игро-
вая комната, за которой присматривает работни_ца приюта или одна из постоя-
лиц, чтобы свести к минимуму возможность риска.
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1.1. Безопасность в Интернете

Когда речь идет о безопасности в Интернете, необходимо всегда помнить, что цифровое наси-
лие – одна из форм насилия в отношении женщин. Цифровое насилие, или онлайн-насилие, яв-
ляется общим термином для форм гендерного насилия с использованием технических средств 
и цифровых носителей (мобильных телефонов, веб-приложений, электронной почты и т. д.) и/
или гендерного насилия, происходящего в цифровом пространстве, например, на онлайн-пор-
талах или социальных платформах.58 Как правило, цифровое насилие не происходит отдельно 
от офлайн-насилия: обычно оно представляет собой дополнение или усиление насильственных 
отношений59. В связи с этим в учреждениях ССПЖ следует уделять особое внимание решению 
проблемы онлайн/цифрового насилия – как с точки зрения его предотвращения, так и с точки 
зрения повышения безопасности в Интернете. ССПЖ должны сосредоточиться на внедрении 
мер по предотвращению дальнейшего насилия, сталкинга и контроля (включая отслеживание 
местонахождения) со стороны агрессора с использованием онлайн-пространства.

 
1.2. Безопасность и частная жизнь

Безопасность и частная жизнь детей и их матерей должны быть первоочередным соображением 
при публикации историй детей и использовании их фотографий в онлайн- и офлайн-ресурсах и 
различных каналах коммуникации ССПЖ. Фотографии и иная информация не должны быть экс-
плуатационными и каким-либо образом унижать достоинство детей. Их использование должно 
основываться на согласии ребенка или его матери (в зависимости от возраста). Также необхо-
димо определить, с какого возраста дети могут давать такое согласие самостоятельно. Особое 
внимание должно быть уделено тому, чтобы изображения и другая опубликованная информация 
не представляли опасности для пострадавших, например, в плане раскрытия их личности или 
места пребывания.

2. Развитие детей и молодых людей и профилактика 
жестокого обращения

Важно определить, какие внутренние и внешние услуги доступны для детей и молодых людей 
внутри специализированной службы поддержки женщин и при ее посредничестве. Кроме того, 
важно укреплять понимание детьми чувства безопасности, развивать их уверенность в себе, 
изучать и поощрять поведение, которое будет способствовать созданию безопасной среды, в 
соответствии с их возрастом. Возможные стратегии:

	� развитие у детей самооценки и уверенности в себе

	� предоставление детям возможности исследовать и выражать свои чувства

	� информирование детей об их праве чувствовать себя в безопасности в любое время

	� развитие у детей навыков составления плана безопасности

	� предоставление детям возможности определить свою личную сеть поддержки

	� изучение того, как выбор поведения может повлиять на чувства других, и выявление здоро-
вых способов разрешения конфликтов

58	 Портал	Совета	Европы	"Кибер-насилие	в	отношении	женщин"

59	 BFF	(Федеральная	ассоциация	кризисных	центров	по	вопросам	изнасилования	и	женских	консультационных	центров);	"BFF:	противо-
действие	цифровому	насилию"	(”bff: active against digital violence”)
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3. Безопасность детей во время процедур опеки и посещения

В случае домашнего насилия в период после начала раздельного проживания агрессор часто пы-
тается сохранить власть и контроль над матерью и детьми посредством опеки, контакта и посе-
щений. Поэтому осуществление опеки над детьми, установление контакта и назначение встреч 
с ними могут поставить под угрозу соблюдение прав, безопасность и защиту ребенка и матери, 
включая риск фемицида и инфантицида. 

Во время процедур опеки над детьми и свиданий могут возникать риски, связанные с физиче-
ской и психологической безопасностью и благополучием пострадавших. Риск может возникнуть, 
если соответствующие органы не обладают специальными знаниями, компетенцией или осве-
домленностью: в таком случае история насилия не принимается во внимание, не признается и 
не учитывается в ходе судебных слушаний или других процедур, а органы власти не принимают 
(временных) мер защиты. 

Опасность также представляют решения и договоренности об опеке и свиданиях, в которых 
должным образом не учитываются  предыдущие факты насилия. Когда у агрессора есть право 
на контакт или посещение, риск может возникнуть во время и/или в связи с посещениями. Су-
ществует высокий риск физической опасности для ребенка, а также матери и персонала, когда 
ребенка забирают из шелтера или возвращают в него. Риски могут выражаться в похищении ре-
бенка, жестоком обращении с матерью или ее преследовании, а также в угрозах или причинении 
вреда персоналу. Агрессор может использовать время посещения для продолжения насилия над 
детьми или для того, чтобы настроить детей против матери.

Рекомендации:

	� Проводить специальное обучение сотрудни_ц ССПЖ и других служб и быть готовыми к ри-
скам и негативным последствиям для детей и матерей, связанным с опекой, контактами с 
отцом и его посещениями.

	� Учитывать во внутренней нормативной базе и практике ССПЖ первоочередное значение 
прав, безопасности и защиты детей и матерей, которые не должны перекрываться родитель-
скими правами отца.

	� В рамках внутренней нормативной базы и практики ССПЖ следить за тем, чтобы осуществле-
ние любых прав отцов на посещение или опекунство не ставило под угрозу права и безопас-
ность детей и их матерей.

	� Осуществлять специальную оценку и управление рисками в отношении процедур, решений 
и практики опеки, контактов и посещений. Меры по управлению рисками и вмешательство 
сотрудни_ц ССПЖ должны касаться как физической, так и психологической безопасности и 
благополучия подопечных и быть ориентированными как на ребенка, так и на мать и их от-
ношения. Персонал должен периодически анализировать существующие риски и эффектив-
ность мер по их оценке и вносить необходимые изменения. Если текущие решения об опеке и 
контактах/посещениях ставят под угрозу права и безопасность детей и/или матери, должны 
вступать в действие механизмы уведомления органов, ответственных за изменение/пере-
смотр соответствующих решений.

	� Не применять и не поощрять методы и практические действия, причиняющие вред, являю-
щиеся опасными или травмирующими для детей и матерей (например, медиацию и другие 
способы разрешения споров и т. д.).
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Хороший пример: автономный женский центр в Загребе (AWHZ)
AWHZ разработал внутренние протоколы с центрами социального обеспечения 
(ЦСО), согласно которым при проведении свидания с ребенком ЦСО приглаша-
ет агрессора за 15 минут до прихода ребенка/детей. После встречи агрессор 
должен задержаться на 15 минут, чтобы избежать риска преследования или 
нападения на мать или другого человека с ребенком/детьми за пределами 
помещения центра. В случаях домашнего насилия центры обязаны проводить 
консультации по вопросам развода и опеки с женщиной, подвергшейся наси-
лию, отдельно от агрессора.

4. Кодекс поведения 

Чтобы обеспечить неизменную приверженность всех сотрудни_ц ССПЖ этическим нормам пове-
дения при взаимодействии с детьми и молодыми людьми, их просят принять на себя обязатель-
ства по соблюдению четкого кодекса поведения.

Каковы ключевые компоненты кодекса поведения?

	� Принципы работы с детьми;

	� Политика работы с детьми;

	� Обязательства и ответственность сотрудни_ц (что они должны делать и чего не должны 
делать);

	� Стандарты и процедуры;

	� Ответственность за выполнение.

Сотрудни_цы обязуются:

	� Обращаться с детьми и молодыми людьми справедливо, без предрассудков и дискриминации;

	� Уважать различия по признаку гендера, сексуальной ориентации, культуры, расы, этнической 
принадлежности, религиозных убеждений и наличия инвалидности;

	� Противодействовать дискриминации и предрассудкам;

	� Поощрять отношения, основанные на открытости, честности, доверии и уважении;

	� Проявлять осторожность при обсуждении деликатных вопросов, касающихся детей, с други-
ми сотрудни_цами или стажер_ками;

	� Следить за тем, чтобы контакты с детьми и молодыми людьми были уместны и соответство-
вали заданию или проекту, в котором участвуют сотрудники;

	� Уважать частную жизнь и личные данные ребенка и получать согласие законного опекуна на 
участие ребенка в деятельности организации, использование информации о ребенке и публи-
кацию его фотографий.
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Сотрудни_цы должны категорически избегать следующего:

	� Неподобающие отношения с детьми и молодыми людьми;

	� Проявления уничижения или недоверия к ним;

	� Злоупотребления любого рода (включая любую форму сексуального контакта с ребенком или 
юношей/девушкой);

	� Поведение, которое может быть воспринято как угроза или навязчивость;

	� Язвительные, бестактные, унизительные или содержащие сексуальный подтекст коммента-
рии или жесты в отношении детей и молодых людей.

5. Сообщение о жестоком обращении с детьми 

Все лица, напрямую работающие с детьми или занимающиеся деятельностью, оказывающей на 
них влияние, несут ответственность по защите детей. Чтобы снизить риск жестокого обращения 
с детьми, в ССПЖ должны существовать кодексы поведения, процедуры найма, постоянное об-
учение и коммуникация, дающие понять, что жестокое обращение с детьми недопустимо. Факт 
жестокого обращения с детьми может произойти как внутри ССПЖ, так и за ее пределами. О лю-
бых случаях жестокого обращения с детьми, не попадающих напрямую в зону ответственности 
ССПЖ, организация все равно обязана сообщать в соответствующие органы. 

Каждая ССПЖ должна иметь четкую политику по защите детей от вреда. У членов коллектива 
должны быть четкие обязанности относительно защиты детей и того, как сообщать о насилии 
в их отношении, а организация должна содействовать персоналу в выполнении этих обязанно-
стей. Также должны быть четко определены процедуры, а персонал должен быть проинструк-
тирован относительно содержания этих процедур. Данные меры по обеспечению безопасности 
должны регулярно контролироваться и пересматриваться. 

Обо всех фактах насилия необходимо сообщать ответственным лицам и соответствующим ор-
ганам. В случае подозрения, что имело место нарушение прав ребенка или детей, жестокое об-
ращение, оставление без присмотра и/или эксплуатация, сотрудни_цы ССПЖ обязаны иниции-
ровать расследование в целях защиты прав ребенка. Все штатные и внештатные сотрудни_цы и 
волонтер_ки должны уметь распознавать потенциальные признаки жестокого обращения с деть-
ми и молодыми людьми. Выработанные процедуры должны быть доступны для ознакомления 
каждому, чтобы в случае потенциального жестокого обращения с детьми или молодыми людьми 
была ясность относительно шагов, которые необходимо предпринять. 

В случаях, когда есть разумные основания полагать, что коррупция в органах власти будет пре-
пятствием для надлежащей защиты детей и привлечения виновных в жестоком обращении к 
ответственности, должны быть предусмотрены альтернативные способы сообщения о злоупо-
треблениях и жестоком обращении, например, через международные организации по защите 
прав детей.
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5.1. Ответственные сотрудни_цы

Все сотрудни_цы ССПЖ, включая штатных сотрудни_ц, работающих полный и неполный рабочий 
день, внештатных сотрудни_ц и/или волонтеро_к, несут ответственность за обеспечение защиты 
детей от жестокого обращения и пренебрежения их потребностями. Для обеспечения четких и 
прозрачных процедур в рамках каждой ССПЖ должны быть назначены ответственн_ая по охра-
не детей и его/ее заместитель_ница. В обязанности данного лица входит доведение до сведения 
всех сотрудни_ц, прямо или косвенно контактирующих с детьми и молодыми людьми, что они 
обязаны сообщать об известных им фактах жестокого обращения. Ответственн_ая по охране 
детей также долж_на быть ознакомлен_а с кодексом поведения, помнить про обязанность со-
общать о злоупотреблениях и насилии и уметь пользоваться соответствующими процедурами. 

Ответственн_ой по охране должен быть человек с достаточно высоким статусом в ССПЖ, спо-
собный обеспечить соблюдение норм охраны детей. В крупных и сложно устроенных организа-
циях должно быть большее количество таких назначенных лиц – в соответствии с количеством 
отделов/направлений деятельности. Не следует назначать на данную роль главу организации, 
так как в ССПЖ необходимо обеспечить наличие альтернативных путей отчетности. Данная роль 
должна быть распределена между несколькими людьми. 

Руководство ССПЖ совместно с сотрудни_цами должно разработать письменную процедуру 
информирования о подозрениях в жестоком обращении с детьми внутри организации и за ее 
пределами. Эти процедуры должны учитывать как потенциальное жестокое обращение со сто-
роны родителя, применяющего насилие, за пределами ССПЖ (например, во время свиданий с 
ребенком), так и в других учреждениях, а также внутри самой ССПЖ. 

5.2. Потенциальные агрессоры

	� Родитель, применяющий насилие

	� Персонал шелтеров и других внешних организаций, работающих с детьми

	� Постояльцы шелтеров, включая других матерей и детей

5.3. Ключевые принципы сообщения о жестоком обращении с детьми

1. Распознание насилия: для того чтобы распознать возможную проблему в области охра-
ны детей, кажд_ая, кто является частью организации, долж_на знать, как может выглядеть 
насилие в отношении детей (особенно девочек-подростков) и на что следует обратить внима-
ние. Также сотрудни_цам ССПЖ нужно быть готовыми к устранению рисков вместе с теми, 
кто находится под угрозой.

2.  Реагирование на сообщение о жестоком обращении с детьми: необходимо над-
лежащим образом реагировать, принимая во внимание особые права и потребности детей, 
для того чтобы оказать эффективную поддержку тем, кто находится под угрозой, и вовлечь 
их в поиск возможных решений.

3. Фиксация сообщения о насилии: создание отчета о жестоком обращении с ребенком, в 
котором будут зафиксированы любые соображения или наблюдения лица, заметившего или 
заподозрившего насилие, любые договоренности или обсуждения с лицом, сообщившим о 
ситуации, а также действия, которые это лицо и/или другие лица предприняли или не пред-
приняли в этой связи.
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4. Подготовка отчета о жестоком обращении в тесном взаимодействии с ребенком, 
о котором идет речь, или его матерью, где это уместно из соображений возраста, с после-
дующим предоставлением готового отчета или информации о факте злоупотребления соот-
ветствующим внутренним и внешним структурам, с тем чтобы ребенку/детям была оказана 
необходимая поддержка и обеспечена максимальная безопасность.

5. Последствия для нарушитель_ницы: если злоупотребление совершено штатн_ой или 
внештатн_ой сотрудни_цей или волонтер_кой ССПЖ, должны быть предусмотрены дисципли-
нарные процедуры для определения серьезности поступка и выбора последующих мер.

6. Другие ключевые меры и процедуры по охране детей

 J Проверка всех сотрудни_ц на наличие судимости
 Все потенциальные штатные и внештатные сотрудни_цы и/или волонтер_ки должны иметь при 

себе официальное подтверждение (справку) об отсутствии судимости.

 J Подбор и адаптация персонала
 Принципы организации в области охраны детей должны быть изложены в объявлениях о прие-

ме на работу и четко сформулированы во время собеседований с потенциальными штатными и 
внештатными сотрудни_цами и/или волонтер_ками. Собеседования, проводимые в рамках про-
цесса найма на работу, должны включать обсуждение вопросов охраны детей и жестокого об-
ращения/злоупотреблений в отношении детей и того, как будущие сотрудни_цы осмысляют эти 
понятия. Рекомендательные письма и проверка на наличие судимости должны быть обязатель-
ными для всех лиц, работающих с детьми или вступающих с ними в контакт. Все сотрудни_цы 
должны принять и соблюдать положения кодекса поведения, касающиеся защиты детей, как 
в рамках своей работы в организации, так и за ее пределами, так как принципы защиты детей 
должны быть близки сотрудни_цам ССПЖ в широком смысле.

 J Обучение персонала 
 Регулярное обучение и тренинги на тему охраны детей необходимы для обеспечения надлежа-

щей и последовательной защиты детей и молодых людей от злоупотреблений как внутри ССПЖ, 
так и за ее пределами. Все сотрудни_цы и те, кто в любом другом качестве занят в работе с 
детьми и молодыми людьми в рамках ССПЖ, должны иметь свободный доступ к такому обуче-
нию в начале своей работы и регулярным курсам повышения квалификации каждые 1–2 года.

 J Доступная поддержка
 Все штатные и внештатные сотрудни_цы и волонтер_ки, прямо или косвенно вовлеченные в 

работу с детьми(например, работающие только с матерями), должны иметь возможность по-
лучить совет и поддержку специально назначенного персонала в случае возникновения ка-
ких-либо опасений по поводу безопасности детей. Всех перечисленных лиц необходимо четко 
информировать о такой возможности, в том числе в письменном виде, в начале их работы в 
организации.

 J Разговоры о согласии
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 J Качественное обучение по вопросам домашнего насилия для сотрудни_ц служб 
защиты детей и учреждений, работающих с детьми  

 Все сотрудни_цы служб и учреждений по защите детей также должны пройти интенсивное об-
учение, посвященное всем аспектам домашнего насилия, включая его причины и последствия, 
динамику, принудительный контроль, международные стандарты по предотвращению и борьбе 
с насилием в отношении женщин и домашним насилием (с особым упором на влияние такого 
насилия на детей и молодых людей), а также стандарты и процедуры защиты. Программа обу-
чения должна включать пункт о том, как избежать вторичной виктимизации и обеспечить меры 
реагирования, ориентированные на пострадавших.

 J Оценка рисков
 Оценка рисков, связанных с охраной детей, должна быть частью регулярных мероприятий по 

оценке рисков, проводимых данной организацией. Каждая ССПЖ должна определить свои соб-
ственные факторы риска. Необходимо оценить риски с учетом их воздействия на детей и моло-
дых людей и принять меры предосторожности для снижения этих рисков.
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