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Л.И. Подгайская. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ 

Изменения, которые произошли с белорусским обществом за последние 

десятилетия, обнажили множество проблем, которые ранее не 

афишировались, среди них проблема роста семейного насилия во всех его 

формах. Проблема семейного насилия в первую очередь свидетельствует об 

упадке института семьи. И чем острее эта проблема, тем хуже социально-

нравственное положение в обществе. Реакция государства на проявление 

различного рода насилия, особенно насилия в пределах семьи, является 

неоднозначной. Об этом свидетельствует тот факт, что за длительный 

промежуток времени не было предпринято никаких существенных усилий 

для искоренения данной проблемы.  

В настоящее время проблема домашнего, и, в частности, экономического 

насилия только начинает приобретать статус общественной, начинает 

активно обсуждаться и исследоваться. Это говорит о том, что эта 

проблематика действительно актуальна и нуждается в более тщательной 

проработке, в том числе и с точки зрения философии и социологии. 

Насилие в семье разрушает нравственность, приводит к ослаблению 

семейного воспитания, препятствует обучению подрастающего поколения, 

порождает безнадзорность и т. д. Складывается определенный образ жизни, 

для которого насилие, алкоголизм, наркомания становятся нормой поведения, 

передающейся от одного поколения другому. Насилие в семье не только 

подрывает основы жизнедеятельности самой семьи, но разрушает фундамент 

безопасности общества. Постоянная жизнь в не очень благоприятных 

социально-экономических условиях нередко приводит к тому, что человек, 

который оказывается в них, склонен вымещать накопившиеся эмоции 

негативного характера (гнев, жестокость, злоба) на других, более слабых 

членах его семьи. И хотя подобное явление присутствовало во все времена, 

его не всегда рассматривали в качестве социальной проблемы, а зачастую 

просто закрывали на это глаза, считая насилие естественным продолжением 

семейной жизни. 

Когда речь заходит о домашнем насилии, первое, что приходит на ум – 

это словесное оскорбление и физическое насилие. Но исследования 

показывают, что финансовое насилие встречается так же часто, как и другие 

его формы. Экономическое насилие – лишение ресурсов, запрещение 

работать, контроль за расходами, финансовый контроль и зависимость, 

осуществляющийся через выдачу денег только по просьбе и только на 

проживание, ограничение, отказ в деньгах, предоставление недостаточного 

количества средств для жизни, обязательные процедуры отчетов о 

потраченных средствах, сокрытие доходов, несправедливый раздел 
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имущества, изъятие денег (из материалов кризисных центров). Исследование 

Центров финансовой безопасности показало, что 99 процентов случаев 

насилия в семье также связаны с финансовыми злоупотреблениями. Более 

того, они часто являются первым признаком насилия в семье [2, c. 118].  

 Жертвы экономического насилия часто становятся материально 

зависимыми от агрессоров. Следовательно, эти условия создают ситуацию, 

когда жертва остается в принудительных отношениях. Без ресурсов жертва не 

может найти выход из своего положения. Экономическое насилие в семье 

имеет множество форм и может включать в себя контроль способности 

жертвы приобретать, использовать и поддерживать финансовые ресурсы. В 

результате те, кто подвергается экономическому преследованию, могут быть 

лишены возможности работать. У них также могут быть собственные деньги, 

ограниченные или украденные обидчиком. И редко жертвы имеют полный 

доступ к деньгам и другим ресурсам.  

 В целом формы финансового злоупотребления варьируются от 

ситуации к ситуации. Иногда агрессор может использовать тонкую тактику, 

такую как манипулирование, в то время как другие тактики могут быть более 

агрессивными. В любом случае, цель всегда одна и та же – получить власть и 

контроль в отношениях. Комплексный характер экономического насилия 

заключается в том, что различные формы экономического насилия 

взаимосвязаны. Жертвы, подвергающиеся одной из форм экономического 

насилия, испытывают на себе и другие его формы. Особенно отягощены в 

этом смысле, обвинения в иждивенчестве и финансовой несостоятельности, а 

также угрозы отлучить от денег из-за «плохого поведения». 

Экономическое насилие является одним из наиболее эффективных 

методов удержания жертвы в абьюзивных отношениях. Исследования 

показывают, что жертвы из-за неуверенности в своей способности обеспечить 

себя и своих детей финансовыми средствами бояться разорвать отношения. 

Кроме того, финансовая нестабильность является одной из главных причин, 

по которой жертвы снова возвращаются к партнерам, совершившим насилие. 

Последствия экономического насилия часто бывают разрушительными. 

Помимо того, что жертвы чувствуют себя неуверенными в себе из-за 

эмоционального насилия, которое нередко сопровождает финансовую 

тиранию, они также часто вынуждены обходиться без еды и других 

предметов первой необходимости, потому что у них нет денег. Без доступа к 

деньгам, кредитным картам и другим финансовым активам крайне сложно 

осуществлять планирование безопасности любого типа. Например, если 

агрессор проявляет особую жестокость и жертва должна уйти, чтобы 

оставаться в безопасности, это особенно трудно без денег или кредитной 

карты.  

Как показывают результаты исследований, страдать от экономической 

деспотии могут люди любого статуса и достатка. Есть примеры, когда 

человек без доходов держит семейный бюджет под контролем. Или работают 

оба, но один партнер тратит зарплату на продукты и квартплату, а другой все 
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расходует исключительно на свои нужды [1]. 

Вероятность попасть в ситуацию экономического насилия во многом 

связана со способом распределения денег внутри семьи, хотя ни один из 

видов семейного бюджета не гарантирует отсутствия экономического 

давления. Наиболее благоприятными представляются два вида семейного 

бюджета: когда доходы обоих супругов складываются вместе и каждый из 

них может тратить деньги по своему усмотрению. Очень опасной может 

оказаться ситуация, когда один из партнеров выдает часть своих доходов 

другому на необходимые расходы. Схема «у каждого свои деньги» также не 

является благоприятной, особенно когда доходы супругов значительно 

разнятся.  

Из-за специфичности и закрытости данной проблемы отсутствуют 

конкретные статистические данные, следовательно, и определить истинные 

масштабы различных видов насилия (экономического, в частности) в семье 

достаточно проблематично. Однако имеющихся данных вполне достаточно, 

чтобы отнести эти явления к преступным, и привлечь к ним широкое 

внимание общества.  

Благодаря активным действиям международных и отечественных 

правозащитных организаций за последние десять лет существенно 

расширились представления о соблюдении прав человека. Соответственно 

изменились представления об ответственности национальных государств за 

насилие в семье. Существенный прорыв наблюдается и в сознании женщин. 

Распознавание экономического насилия – большое женское достижение. Еще 

несколько лет назад белорусские женщины вообще не понимали, что 

подвергаются экономическому насилию. Однако разрешение данной 

проблемы возможно только при совместных усилиях как государства, 

системы образования, семьи, так и общества в целом. 

Государство в первую очередь должно признать, что неоплачиваемый 

домашний труд играет весьма важную роль в повышении благосостояния 

домашних хозяйств и экономики страны в целом. Поэтому необходимо 

разработать программы, направленные на обеспечение более справедливого 

распределения бремени домашнего труда, поскольку в соответствии с 

Конвенцией власти обязаны учитывать подлинную ценность 

неоплачиваемого домашнего труда. Кроме того, государственная политика 

должна быть направлена на поощрение равного доступа и мужчин, и женщин 

к материальным и нематериальным ресурсам, на повышение степени 

экономической независимости женщин, на обеспечение совместной 

ответственности за воспитание детей и справедливое распределение 

обязанностей по домашнему хозяйству. 

Внутрисемейные отношения для достижения баланса в семье должны 

выглядеть следующим образом: 

- Обеспечен равный доступ партнеров к общему доходу домохозяйства. 

- Каждый з партнеров имеет средства на удовлетворение своих личных 

отдельных потребностей. 
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- Если кто-то из партнеров приносит в семью большее количество денег, 

это не определяет властные отношения в семье. 

- Угрозы и оскорбления любого, в том числе, экономического характера 

исключены. 

Система образования также должна содействовать уменьшению 

проявлений домашнего насилия с помощью разоблачения гендерных 

стереотипов, тогда еще в раннем возрасте произойдет изменение социальных 

установок, касающихся гендерных ролей и функций [2]. 

Насилие в семье нарушает целый ряд прав человека – право каждого на 

равную защиту перед законом и защиту от дискриминации по признаку пола; 

право не подвергаться жестокому обращению, право на жизнь и физическую 

неприкосновенность, право на наивысшие стандарты физического и 

психического здоровья. Именно поэтому позиция государства по отношению 

к домашнему насилию и комплекс мер, принимаемых государством для 

урегулирования ситуации сегодня особенно значим. Не менее важным 

пунктом социальной политики государства должно являться формирование 

правильного понимания сути домашнего насилия, причин его возникновения 

и всей серьёзности последствий этого явления.  

Программа социальных реформ в Республике Беларусь как одну из 

важнейших целей устойчивого развития определяет перенаправление 

социальной политики на институт семьи, восстановление семейных 

ценностей, предоставление определённого набора социальных льгот 

молодым семьям, расширение перечня социальных гарантий, которые 

предоставляются женщинам, детям и молодёжи. Немаловажную роль также 

играет формирование комплекса мер для профилактики и предотвращения 

всех видов домашнего насилия, а также всех необходимых условий для 

реабилитации людей, которые стали его жертвами. 
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