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В суверенном Узбекистане экономическая независимость каждой семьи 

напрямую связано правильно направленным экономическим воспитанием. 

Семью называют домохозяйством, тем самым подчеркивают материальную 

основу общности людей, ключевыми компонентами которой являются жилище 

и привязанные к ней материальные активы (подсобное хозяйство, 

приусадебный участок, объекты недвижимости и др.); используемые членами 

семьи в экономической деятельности. Ресурсы и капитальные блага 

домохозяйства служат основными источниками его доходов.  

В Докладе комиссии Стиглица подчеркивается, что «…проследить 

динамику изменения уровня материального благополучия граждан удается 

лишь при помощи показателей семейного дохода и потребления». Человек, 

будучи членом семьи, участвует в общем потреблении, а также в результате 

перераспределения получает часть семейного дохода в личное распоряжение 

для удовлетворения индивидуальных потребностей. Домохозяйство 

максимально точно переносит на своих членов государственные социальные 

трансферты и обеспечивает защиту от социальных рисков. Свою часть 

совокупного располагаемого дохода семьи получает любой ее член не зависимо 

от того, участвовал он или нет в его формировании. Следует особо 
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подчеркнуть, что при перераспределении совокупных располагаемых доходов, 

в семье учитываются как общие интересы, так и принимают во внимание 

индивидуальные потребности каждого члена. Все это в итоге приводит к 

наилучшему перераспределению совокупных доходов и оптимальному 

благосостоянию человека при существующих возможностях семьи. 

Ортодоксальные экономисты пытались применить методы равновесного 

анализа для оценки благосостояния семьи, обоснованно полагая, что семья 

отличается от общества в основном количеством членов. Например, 

исследованиям экономики семьи и поведениям человека в семье посвящены 

работы Гэри Беккера. Разработчики экономических моделей предполагали, что 

наряду с функциями индивидуальных полезностей благ и оптимальным по 

Парето распределением доходов, также существует функция семейного 

благосостояния. 

Сложно, скорее практически невозможно выразить в явном виде функции 

полезности каждого члена семьи относительно конкретного блага. Так, 

например, выбор между покупкой редкой марки отцом-филателистом или 

нового наряда от кутюрье дочерью-модницей не может быть сопоставлено ни в 

критериях индивидуальной полезности, ни в показателях прироста общего 

семейного удовлетворения. Выбор между покупкой велосипеда для сына или 

инвалидной коляски для бабушки не может быть измерено никакими кривыми 

полезности. Поэтому маловероятно, что семья при распределении 

ограниченного бюджета будет руководствоваться сопоставлением полезности 

единиц семейного бюджета от альтернативных вариантов использования. 

Логика подсказывает, что чем выше доходы семьи (семейный бюджет), тем 

выше вероятность того, что и марка будет куплена, и новый наряд приобщен к 

существующему гардеробу, и сын будет доволен, и бабушка сможет 

самостоятельно передвигаться по квартире. Поэтому не распределение доходов, 

не сопоставление предельных индивидуальных полезностей, не максимум 

функции семейного благосостояния, а именно располагаемый доход семьи 

определяет ее благосостояние. То, как семья распорядится своими 

ограниченными располагаемыми доходами, это ее внутреннее дело, но вполне 

возможно, что будут учтены мнения родственников, друзей или даже соседей, а 

это означает, что в принятии решения особую роль играют добродетели. 

Альтруистски настроенная семья отдаст значительную часть общего 

дохода на оплату лечения или обучение детей, даже если при этом существенно 

сократится привычный уровень потребления благ или пострадают интересы 

взрослых членов. Члены семьи, солидаризуясь, принимают решение сообща 

или подчиняются решению самого авторитетного члена, обычно главы 

семейства, который руководствуется принятыми в семье этическим нормами. 
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Мы не принимаем во внимание такие ситуации, когда решение принимает глава 

семьи с диктаторскими наклонностями, хотя такие примеры встречаются. Итак, 

есть основания усомниться в применимости методики неоклассического 

анализа, прежде всего, по следующим, причинам: - Самуэльсон доказал 

невозможность построения кривых безразличия семьи (Самуэльсон П.), что 

делает неприменимым математический аппарат ортодоксальной теории для 

измерения полезности благ и, соответственно, благосостояния; - в семье между 

ее членами нет конкуренции за ресурсы и блага в строго рыночном понимании, 

напротив, нормой считается альтруизм, солидарность, патернализм, забота о 

стариках и детях. Поэтому потребности одних членов семьи «загрязнены» 

потребностями других членов (Самуэльсон П.); - выбор семьей варианта 

потребления часто не соответствует критерию эффективности расходов, 

поскольку равенство и справедливость в семье обычно интерпретируются 

совершенно иначе, чем в обществе;- у каждой семьи имеются собственные цели 

и приоритеты, касающиеся получения доходов и их расходования, 

учитывающие статус и структуру (количество, пол и возраст детей, наличие 

пенсионеров, инвалидов и другие характеристики). Перечисленные недостатки 

ставят под сомнение корректность ортодоксального подхода к анализу 

благосостояния семьи, и здесь главным аргументом критики остается не 

столько невозможность формализовать функцию семейного благосостояния 

или индивидуальность потребностей и вкусов каждого члена семьи, сколько 

вмешательство этических ценностей и неформальных правил; последние в 

каждой семье отличаются нюансами. Семья, например, в лице главы желает 

максимизировать общее благосостояние, но при этом вынуждена учитывать 

индивидуальные потребности своих членов, что приводит к отклонению от 

оптимума общего результата. Домохозяйство будет считать достигнутый 

уровень благосостояния приемлемым, если преимущества, отданные для 

удовлетворения потребностей одних членов (исходя из внутрисемейных 

ценностей и приоритетов), не привели к существенному сокращению бюджетов 

развития других членов семьи. Это означает наличие бесчисленного множества 

оптимумов семейного благосостояния, следовательно, оптимизационная задача 

не имеет удовлетворительного решения 

Продолжая аналогию с индивидом, при анализе благосостояния семьи мы 

также выделим его ресурсную основу в виде доходов и расходов, 

необходимость определенных способностей и возможностей и, наконец, 

наличие условий нормативного характера, влияющих на соотношения в 

указанных парных характеристиках. Благосостояние семьи также как и 

человека характеризуют экономические и социальные показатели, в частности 

доходы и уровень обеспеченности материальными (имущество, капитальные 
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блага, сбережения и др.) и нематериальными (внутрисемейные отношения, 

социальный капитали др.) ресурсами. 
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