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МЕЖПОКОЛЕННЫХ ТРАНСФЕРТЫ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ В УЗБЕКИСТАНЕ 

 

Благоприятные предпосылки для формирования межпоколенных трансфертов 

объективно складываются в современном Узбекистане. Основой для этого является, 

прежде всего, ускорение экономического роста. Изменения, произошедшие в социально-

экономической и политической жизни республики оказали своё влияние на все сферы 

социальной жизни и узбекская семья встала перед необходимостью изменения своего 

отношения к сложившимся традициям воспитания и социализации своих детей.  
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Исследования экономических аспектов развития семьи, в мировой науке, в частности, 

в исследовании поколений, усилились.  Еще на рубеже 19 – 20 веков отношения между 

поколениями на примере крестьянских хозяйств изучал российский экономист А.В.Чаянов. 

Позже (1920-е годы) немецкий социолог Карл Маннингейм  обосновал взгляд на поколение 

как на главное действующее лицо в эволюции социальных процессов, считая, что проблема 

поколений – бесценное руководство для понимания  социальных и интеллектуальных 

движений.[1] Начиная с середины 60-х годов двадцатого века,  поколения и межпоколенные 

трансферты стали неотъемлемой частью экономических исследований. В частности, в 

научный и практический оборот вошел термин «портфель инвестиций в детей». 

Разрабатываются методологические подходы к исследованию процессов формирования 

портфеля инвестиций, их целевое назначение и т.д. Исследуются особенности и основные 

направления формирования портфеля инвестиций в детей, а также возможное ранжирование 

финансовых вложений в подрастающее поколение: инвестиции в маленьких детей, 

трансферты взрослым детям,  наследство финансовых средств и имущества  родителей и т.д. 

Это означает, что родители при рождении ребенка могут осуществлять выбор: или 

вкладывать средства в человеческий капитал (инвестиции в маленьких детей), или в 

наследство взрослым детям. В современных условиях вопросы межпоколенных 

экономических отношений в семье становятся все более актуальными, охватывая 

экономические аспекты ответственности  не только родителей по воспитанию детей, но и 

младших поколений перед старшими. Известный французский демограф Альфред Сови 

утверждал, что «желание завещать своим детям что-то большее, чем только свое имя – 

имущество, социальное положение, умонастроение и т.п. – остается мощной движущей 

силой, важным фактором, побуждающим к деятельности во всех странах» [2]. 

Благоприятные предпосылки для формирования межпоколенных трансфертов 

объективно складываются в современном Узбекистане. Основой для этого является, прежде 

всего, ускорение экономического роста. Кроме того, улучшилась возрастная структура 

населения. По данным Государственного Комитета по статистике, за годы независимого 

развития доля населения трудоспособного возраста поднялась с 49,2 до 61,7% [3],
 
что 

свидетельствует об относительно большем числе работающего населения при сокращении 

доли иждивенцев. Изменения, произошедшие в социально-экономической и политической 
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жизни республики оказали своё влияние на все сферы социальной жизни и узбекская семья 

встала перед необходимостью изменения своего отношения к сложившимся традициям 

воспитания и социализации своих детей. Возложение на семью большей ответственности за 

подготовку детей к самостоятельной жизни обязывает родителей находить все новые 

предпосылки для успешной интеграции детей в самостоятельную жизнь. Издавна было 

принято, что узбекская семья полностью брала на себя обязательства растить детей, обучать, 

создавать для детей новую семью, т.е женить или выдавать замуж, устраивать их жилищные 

условия и только после этого считалось, что родительский долг выполнен. В настоящее 

время не все семьи могут справится с традиционной постановкой задачи. И требования 

времени кардинально изменились. Главной целью семейной социализации стала подготовка 

детей во взрослую жизнь, формирование у них личностных качеств, повышающих 

жизнестойкости молодого поколения в новых условиях, овладение соответствующими 

знаниями и навыками, умением   взаимодействовать с окружающими людьми. Для этой цели 

родители должны иметь материальные сбережения, духовный потенциал, образовательный 

уровень, здоровый образ жизни, благоприятный климат внутрисемейных отношений, 

культуру общения и т. д. для развития потребностей и способностей детей. Эти и другие 

затраты на воспитание, вложения в детей, повышающих их «качество», способствующие 

возрастанию их человеческого капитала называется инвестициями в детей.     

Учитывая важнейшую роль семьи в интеграции детей в общество при изменившихся 

условиях экономического развития исследование современных инвестиций родителей в 

детей и отношения общества к ним представляется актуальной задачей, которая на 

сегодняшний день в республике почти не изучена. Вследствии этого стоит выяснить, имеет 

ли семья ресурсы на долгосрочные вложения в детей и их поддержки в семейном и 

социально-профессиональном становлении. Учитывая то, что узбекская семья в среднем 

имеет по 3 ребёнка, как обременяется семейный бюджет с переходом в воспитании от 1 

ребёнка к двум, к трём, а то и к четырем детям, и как это влияет на репродуктивные 

установки молодой семьи.  

Разные поколения относились к количеству детей по разному. Старшее поколение 

узбекской семьи всегда придерживалось мнения, что в семье должно быть достаточно детей - 

кормильцев в старости. Но во все времена ведущими мотивами иметь детей являлись радость 

общения с ребенком, самоценность детей. Ha изменения в репродуктивных установках 

молодых повлияло, прежде всего,  повышение образованности среди женского населения 

республики. 

При составлении «инвестиционного портфеля семьи» каждая семья понимает, что ей  

приходится ограничивать себя в чем-то, откладывая часть своего заработка. Поэтому очень 

важно определиться и иметь достойную цель семье, во что вкладывать  деньги, чтобы от 

этого во первых получить выгоду в будущем и обязательно - моральное и психологическое 

удовлетворение. Большинство семей в Узбекистане готовы терпеть   лишения, связанные с 

инвестициями в детей не только в период жизни последних в родительской семье, но и 

поддерживают взрослых детей в их самостоятельной жизни, это вошло в своего рода 

обязательство родителей, передающееся от поколения родителей к поколению детей. Но не 

все семьи полностью реализуют свои ресурсы и возможности и тогда новые поколения 

интегрируются в общество с различными стартовыми возможностями, что влияет на 

качество детей в целом. 

По результатам социологического опроса, проведенного научно-практическим 

центром «Оила» (Семья) [4] в 2016 году среди учащихся, 8-9 классов общеобразовательных  

школ их родителей, на вопрос «Родители интересуются Вашим образованием ?» из 

207 111тыс школьников 3% ответили «нет», а 19,0% школьников ответили «у родителей нет 

времени». Когда данный вопрос был задан родителям «Сколько времени вы тратите на 

воспитание и образование  своего ребенка?» из 203.876 тыс. родителей 3,1% ответили, что 

они не занимаются детьми, 25,7% родителей ответили -  иногда. Из этого следует, что 

определенная часть родителей заняты вопросами материального обеспечения своих детей, не 
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затрачиваясь на образование, отдачу своих эмоциональных и может психологических сил на 

воспитание, не уделяя внимания и времени ребенку, все это скажется в будущем на 

профессиональном и личностном уровне данных детей. 

В отличие от прошлых лет, в современном Узбекистане экономическое развитие  

значительно опережает рост населения. Опережающий экономический рост создает 

возможности для повышения уровня и качества жизни семей, а также для формирования 

межпоколенных трансфертов. Уровень жизни семей в Узбекистане в последние годы заметно 

растет, что видно из материалов Обследований Центра «Оила» (Семья) и других 

организаций. Так, по данным обследований, проведенных   Центром «Ижтимоий Фикр» [5], 

доля семей, считающих свое экономическое положение хорошим и очень хорошим, с 2006 

по 2015 гг. увеличилась с 41,2 до 45,2%, а плохим, соответственно, снизилось с 10,5 до 2,3%.  

Такая динамика характерна для всех регионов республики.  

В семьях Узбекистана исторически сложилась убежденность, что главным 

источником и гарантом благосостояния является труд. Важным фактором, влияющим на 

уровень жизни семей, является личная ответственность трудоспособных членов семьи. В 

настоящее время уровень благосостояния семей во многом зависит также от 

предпринимательской деятельности. Для этого в Узбекистане имеются необходимые 

предпосылки. Приоритетным направлением в экономической политике государства стало 

широкое внедрение малого и семейного бизнеса, семейных фермерских хозяйств и 

предпринимательства на основе семейного подряда, развитие кустарного и ремесленного 

производства. Это обеспечивает дополнительные возможности трудоустройства, получения 

дополнительных доходов, что в конечном итоге способствует улучшению экономического 

благосостаяния семей. Вложение семейных сбережений в частный бизнес позволяет 

получать стабильный доход, а следовательно – и повышать уровень жизни семей.  В целом 

для республики  развитие частного и семейного предпринимательства является достаточно 

значимым фактором решения проблем занятости населения.  

Исследования показывают, что  экономика домохозяйства формируется из двух 

основных источников: в семье и вне семьи.  Частное предпринимательство, семейный 

бизнес, приусадебный (земельный) участок создают внутренний доход семьи. Доходы извне 

формируются за счет заработной платы членов семьи, социальных пособий и других 

поступлений. Соблюдение баланса между доходами и расходами имеет большое значение 

Однако в вопросах уровня жизни семей важную роль играет государство, которое 

должно создавать своим гражданам не только необходимый прирост новых рабочих мест, но 

и реальные условия для ведения эффективной предпринимательской деятельности, развития 

инфраструктуры городского и сельского хозяйства. В целях повышения благосостояния 

семей в республике  проводится работа по обеспечению профессиональной подготовки 

населения, вовлечению  женщин в экономические процессы, в том числе путём расширения 

семейного бизнеса, организационной поддержки женщин, желающих заняться 

предпринимательской деятельностью.  

В Узбекистане результатом деятельности государства и вовлечения достаточно 

большого числа домохозяйств в предпринимательскую деятельность является рост 

благосостояния семей: « …доля доходов от предпринимательской деятельности увеличилась 

до 52 процентов против 47, 1 процента в 2010 году, что существенно превышает 

аналогичный показатель в странах СНГ» [6]. 

В то же время снижается экономическое расслоение семей. «Соотношение доходов 10 

процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного 

населения- так называемый «децильный коэффициент» имеет устойчивую тенденцию к 

снижению и в 2015 году составило 7,7 по сравнению с 8,5 в 2010 году». 

Высокие темпы экономического развития создали прочную базу для дальнейшего 

роста доходов семей, повышения уровня и качество жизни населения. Как известно, доходы 

семьи находят своё отражение в семейном бюджете, складывающемся из суммы доходов и 

расходов. При этом для обеспечения и сохранения экономической стабильности семьи 
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необходимо превышение доходов над расходами, иначе она может попасть в зону риска. В 

такой ситуации быстрее всего могут оказаться молодые или многодетные семьи, а также 

семьи пенсионеров, главным образом, одиноких. Пенсионеры имеют самостоятельный 

источник средств существования (пенсия), но во многих случаях недостаточный.   Зачастую 

в узбекских семьях дети живут вместе с родителями - пенсионерами, и эти проблемы 

решаются внутри семьи. Отдельное проживание пенсионеров в большей мере присуще для 

европейской части населения. В последние годы число таких пенсионеров составляет 

достаточно большую величину, что является последствием миграционных процессов. Из 

многих русскоязычных семей взрослые дети выехали за пределы республики, а родители 

предпочли остаться на месте. Социальной политикой республики предусмотрен ряд мер по 

поддержанию одиноких пенсионеров. 

В процессе обследования семей Центром «Оила» было выявлено, что в настоящее 

время экономическое положение семей различается, однако эти различия варьируются в 

пределах хорошего и среднего уровня жизни, что в целом свидетельствует о достаточной 

успешности проводимых в республике экономических реформ. 

В настоящее время достижение эффективного взаимодействия экономических и 

демографических процессов в значительной мере зависит от качества населения. В условиях 

перехода на инновационные пути развития качественный рост населения и человеческого 

капитала становится не только одним из основных факторов экономического роста, но и 

обеспечения  конкурентоспособности экономики и страны на мировых рынках.  

По оценкам американского экономиста  Эдварда Дениссона, улучшение качества 

рабочей силы обеспечило 14% прироста  реального национального дохода США за 1929 – 

1982 гг., что практически соизмеримо с фактором затрат капитала (19,5%).[7]  Это означает, 

что инвестиции в человеческий капитал имеют достаточно большой эффект в обеспечении 

роста производительности труда и экономического роста в целом, а  инвестиции в 

образование имеют не меньшее значение, чем инвестиции в оборудование. Такие 

исследования позволяют надеяться, что в предстоящие годы, с последовательным 

увеличением инвестиций в системы общеобразовательного и профессионального 

образования, а также с повышением эффективности и совершенствования работы в системах 

повышения квалификации научно – педагогических кадров, в предстоящие годы можно 

ожидать качественных сдвигов  в населении и рабочей силе. В конечном итоге такие сдвиги 

могут обеспечивать более эффективное взаимодействие экономических и демографических 

процессов. 
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of the upbringing and socialization of their children. 

Keywords: intergenerational transfers, investments in children, family, entrepreneurship, 

standard of living, income, welfare. 

Information about the author 

Mamadalieva Hafiza Holdarovna - PhD, director of the Republican Scientific and Practical  

Center "Oila" (Family). The city of Tashkent, Uzbekistan, e-mail : mhafi za@mail.ru   

 

 

УДК: 365 

Е.С. Никулина  

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СФЕРЫ ЖИЛОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Рассматривается проблема взаимосвязи реконструкции и модернизации 

существующего жилища в городах с социальными потребностями общества. 

Жилищный кодекс РФ декларирует право граждан на достойное жилье. В 

настоящее время часть жилищного фонда,  так называемые «хрущевки», не отвечают 

потребностям современного человека. В статье рассматривается возможность сноса 

такого жилья и предоставления «равнозначного». 

В статье рассмотрены необходимость и возможность реализации проекта 

реновации жилищного фонда Москвы, направленной на реконструкцию жилых домов. 

Ключевые слова: реконструкция, строительство, реновация, жилищный фонд, 

финансирование, снос, проект. 

 

Одной из наиболее актуальных социально - экономических проблем современной 

России является жилищный вопрос. Известно, что большая часть населения страны, в 

особенности в крупных городах, испытывает потребность в улучшении жилищных условий. 

Москва готовится к реализации одного из самых масштабных градостроительных 

проектов последних десятилетий, который кардинально улучшит условия жизни горожан. 

Речь идет о программе сноса пятиэтажек, которая недавно была запущена мэром Москвы 

Сергеем Собяниным по поручению президента России Владимира Путина 

По мнению авторов инициативы, хрущевки непригодны для капитального ремонта, а 

потому такие дома проще снести, чем отремонтировать. 

Реновация застроенных «хрущевками» столичных районов напрашивалась уже давно. 

Построенные в 1950-1960 годы дома не просто морально, но и физически устарели. 

Разошедшиеся стены, провисшие балконы, неустойчивые фундаменты - все это несет 

прямую угрозу жизни и здоровью горожан. 

Как ранее заметил мэр Москвы Сергей Собянин, ремонтировать пятиэтажки нет 

никакого смысла, поскольку через некоторое количество лет состояние этих домов в силу их 

конструктивистских особенностей вновь будет аварийным. 


