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Предисловие. Оценка современной де-

мографической ситуации в Узбекистане во мно-
гом определяемой крайне нестабильным уров-
нем рождаемости за последние годы, предполо-
гает необходимость всестороннего изучения 
закономерностей и факторов репродуктивного 
поведения населения, в значительной степени 
определяющей уровень рождаемости. В течение 
последней̆ четверти века кардинальное измене-
ние социально-экономической ситуации в мире 
оказали существенное влияние и на Узбекистан. 
Республика одновременно с переходом к рыноч-
ной̆ экономике пережила и демографический̆ 
переход.   

На протяжении всего двадцатого столетия 
во всем мире сокращение рождаемости было 
обусловлено такими факторами как урбаниза-

ция, индустриализация, рост образовательного 
уровня женщин, вовлечение их в производст-
венную деятельность, сокращение младенчес-
кой и детской смертности, трансформация се-
мейно-брачных отношений и т.д..  

Исторически снижение числа детей опре-
деляется снижением норм детности и потреб-
ности семьи в детях.  Сокращениее уровня рож-
даемости, и динамики смертности населения 
мира во второй половине XX – начале XXI в. ха-
рактеризуется снижением общего коэффициен-
та – с 19,5 до 8,6‰[1], что привело снижение 
темпов роста населения. При этом сохраняется 
региональная дифференциация: от 12,5‰ в 
Африканском регионе до 6‰ в Латинской 
Америке. Значение коэффициента рождаемости 
в целом по миру сократилось с 37,2‰ в середи-
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не ХХ века до 19,0‰ в 2012 г. Наиболее сущест-
венное снижение рождаемости за этот период 
зафиксировано в Европейском (с 21,5 до10,5‰), 
Азиатском (с 42,3 до 19‰) регионах и в Авст-
ралии (с 23,0 до 12,9‰). 

Рождаемость наиболее адекватно отра-
жает влияние социально-экономических изме-
нений в стране. Рождаемость является важным 
демографическим процессом. Показатель рож-
даемости влияют на численность населения, 
естественный прирост и на демографическую 
ситуацию данной территории. От рождаемости 
зависит демографический потенциал страны и 
её тип воспроизводства населения. Поэтому изу-
чение рождаемости являются важной и актуаль-
ной темой. Естественная рождаемость – такая 
рождаемость, уровень которой обусловлен 
лишь физиологическими и структурными фак-
торами, т. е. состоянием плодовитости и струк-
турой населения по полу, возрасту и брачному 
состоянию, при полном отсутствии намеренно-
го ограничения рождаемости с помощью проти-
возачаточных средств и абортов [2]  

Конечно, в современных условиях среди 
населения широко распространено практика 
внутрисемейного ограничения числа детей.  
Тем не менее измерение естественного уровня 
рождаемости представляется важным и даже 
необходимым именно для того, чтобы, сравни-
вая фактический уровень рождаемости с его со-
циально-биологическим потенциалом, конкрет-
ным для каждого реального населения, иметь 
представление о масштабах распространеннос-
ти среди населения методов намеренного внут-
рисемейного ограничения рождаемости, о роли 
репродуктивных установок населения. 

Рождаемость в демографии – центральная 
проблема. В современных условиях относитель-
но низкой смертности воспроизводство населе-
ния в целом определяется исключительно уров-
нем и динамикой рождаемости.  

Теоретические основы рождаемости. 
Теоретические основы рождаемости разрабо-
таны достаточно основательно как с биологи-
ческой, медицинской, так и с социологической и 
демографической позиций. В связи с этим совре-
менные исследования сосредоточиваются в 
основном на изучении факторов рождаемости, а 
также его особенностей у конкретных групп на-
селения. Среди направлений современных ис-
следований можно выделить: 

Медико-социальные аспекты рождаемос-
ти (Е.Б. Бреева, И.И. Гребешева, И.П. Каткова,  
Р.В.Нифантова, Н.М.Римашев-ская, Н.Е.Русанова, 
А.А. Шабунова, В.А. Шапкайц). Гендерные 
аспекты репродуктивного поведения (Е.А. Бал-
лаева, С.П. Ермаков, С.В. Захаров, Л.Г. Лунякова, 
Н.М. Римашевская и др.). Исследования институ-
тов брака и семьи как фактора рождаемости 

(А.И.Антонов, Е.Б.Бреева, Т.А.Гурко, А.Б.Синель-
ников и др.). Исследования репродуктивного 
поведения отдельных социально-демографичес-
ких групп населения, например студенческой 
молодежи (Т.А. Долбик-Воробей, А.И. Кузьмин и 
др.), многодетных семей (А.И. Антонов, О.Л. 
Лебедь и др.) и др. 

В контексте исследований взаимосвязи 
брачности и рождаемости выявлена прямая 
зависимость между типом партнерских отноше-
ний и числом детей. Это российские ученные 
С.И. Голод и А.А. Клецин, Т.А. Гурко, А.Б. Синель-
ников исследовали репродуктивное поведение 
женщин и мужчин в контексте состояния и 
перспектив развития института семьи. Роль 
государственной демографической политики, 
уровня и направлений развития социальной 
политики и здравоохранения в формировании 
репродуктивного поведения рассмотрена в 
работах В.Н. Архангельского, Н.В. Зверевой, С.С. 
Сулакшина, Л.Н. Овчаровой, С.В. Рязанцева, О.В. 
Синявской. Показано, что государство может 
оказывать влияние на рождаемость населения 
посредством создания условий, способствую-
щих реализации рождений. Результатом репро-
дуктивного поведения является не только чис-
ло детей, абортов, распространенность приме-
нения контрацепции, но и изменение репродук-
тивных установок [3]. Изменения репродуктив-
ных установок, согласно выводам, сделанным 
проф. А.И. Антоновым, связаны с переопреде-
лением ситуации под влиянием социального 
воздействия на ценностные ориентации респон-
дента, и не в связи с надеждой на улучшение 
материальных условий жизни [4, c. 66] Группа 
российских ученых во главе с А.Г. Вишневским 
считают демографические тенденции частью 
процесса модернизации [5, 5.1, 5.2, 5.3]. Сниже-
ние уровня рождаемости населения, по их мне-
нию, не столь уж катастрофично и является 
лишь элементом закономерных трансформаций 
общественной жизни. Соответственно, предпри-
нимать какие-либо активные действия не сле-
дует. 

В то же время другие ученые признают 
необходимость стратегического управления 
воспроизводством населения: А.И. Антонов, 
Н.В.Зверева, В.Н. Архангельский, Л.Л. Рыбаковс-
кий, С.С. Сулакшин и др. На фоне общего сог-
ласия с идеей о возможности воздействия на 
репродуктивное поведение населения их взгля-
ды на факторы и способы его регулирования 
разнятся [6, c.201]. Одни считают необходимым 
расширение материальной поддержки, другие – 
идеологического воздействия. Отличие демог-
рафической политики связывается с  

особенностью предмета, на который она 
воздействует, – воспроизводство населения, его 
режим, акцент ставится на естественном дви-
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жении населения без учета миграционной сос-
тавляющей. 

Методология исследования. Избранная 
методология представляет собой совокупность 
общей стратегии исследования, методов комп-
лексного анализа, сбора, обработки и обобще-
ния информации, применение методов статис-
тического анализа. В совокупности они направ-
лены на осуществление комплексного научного 
исследования проблемы для достижения цели и 
задач, поставленных в работе. Стратегия иссле-
дования включает в себя логическую последо-
вательность, взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность методов сбора, обработки информации, 
обобщения, анализа полученных результатов. 
Использовано также региональное, когортное 
исследование, т.е. тех группировок, в которые 
включаются индивиды, подобранные таким 
образом, что переживают те же события в тех 
же условиях и в те же самые периоды времени. В 
процессе анализа будут привлечены сравни-
тельные данные относительно мотивации 
ориентированное на получение выводов, осно-
ванных на сравнении социологических явлений 
во времени или по регионам (территориаль-
ные)и возраста вступления в брак.  

Основная часть. Снижение числа рожде-
ний, снизило и общий коэффициент рождаемос-
ти населения Узбекистана. Общий коэффициент 
рождаемости является таким показателем, ко-
торый сильно подвержен влиянию структурных 
факторов. Например, обычно женщины в воз-
расте от 0-15 лет и от 50 и выше лет при прочих 
равных условиях не участвуют в изменении 
числа рождений, но когда рассчитываем общий 
коэффициент рождаемости, то учитывается все 
население обоего пола в возрасте от нуля и 
выше лет.  

Итоговым показателем, характеризую-
щим уровень рождаемости населения, является 
суммарный коэффициент рождаемости. Он мо-
жет быть интерпретирован как число детей, ко-
торых имела бы женщина за весь ее жизненный 
период, если бы она имела тот же уровень рож-
даемости, независимо от изменений смертности 
и возрастного состава населения.  

Суммарный коэффициент рождаемости за 
1991-2003 годы сократился с 4,199 до 2,357 (в 
1,8 раза), в том числе в городах – с 3,130 до 1,934 
(в 1,6 раза), в сельской местности – с 4,994 до 
2,614 (в 1,9 раза). Такое резкое и устойчивое 
снижение рождаемости в значительной мере 
определило современную демографическую си-
туацию и направление ее дальнейшего разви-
тия.  

По данным Государственного комитета 
Республики Узбекистан по статистике к 2003 
году общий̆ коэффициент рождаемости (ОКР) 
сократился с 34,5 до 19,8‰, а суммарный̆ с 

4,199 до 2,357. В 2005 году рождаемость имела в 
абсолютных числах самый минимальный пока-
затель 533,5 тыс. живорождений. Однако в 2006-
2013 годы число рождений и общий коэффи-
циент рождаемости увеличивались (в 2009 году 
- до 23,4 промилле). Это связано со вступлением 
в активный̆ детородный̆ возраст женщин, ро-
дившихся в период максимальной рождаемости, 
в 80 годы прошлого столетия, а также фактором 
отложенной̆ рождаемости. Несмотря на это, в 
целом ученными уже утверждалось о снижении 
рождаемости в Узбекистане как устойчивой̆ 
тенденции. Это обусловлено такими факторами, 
как урбанизация, рост образовательного и куль-
турного уровня населения, вовлечение женщин 
в производственную деятельность, значитель-
ное сокращение младенческой̆ и детской̆ смерт-
ности, изменение репродуктивного поведения, 
трансформация семейно-брачных отношений, и 
др.  

Начиная с 2005 г. по 2009 г. абсолютное 
значение рождаемости увеличилось на 117,8 
тыс. человек, ОКР увеличился на 3,1 промилле. 
Однако в 2010 г. упали и абсолютный показа-
тель, и рождаемость. В эти годы идет сокруше-
ния рождение 3-го, 4-го и последующих детей в 
семье. Рожденные 3 и более детей в семье сос-
тавили 27,7 процента от общего числа рожде-
ний, 2000 году этот показатель составлял 35,8 
процента (38,7 % в 1995 году и 46,1%  в 1989 
году). А доля первенцев от общего числа рожде-
ний в республике к 2011 году увеличилась с 
28,2% до 39,1%.  

В 2011 году количество детей, родив-
шихся с 4 и более детьми в семьях, составило 
7,3% от общего числа рождений, тогда как в 
2018 году этот показатель составлял 7,9%. При 
этом, с 2000 по 2018 год доля первенцев уве-
личилась с 32,5% до 35,6%. Анализ показывает, 
что такая тенденция наблюдается во всех регио-
нах страны, то есть доля рожденных четвертым 
и последующими детьми снижается, а доля 
рожденных первенцем увеличивается.  

Данные статистики показывают заметное 
уменьшение удельного веса детей, родившихся 
по порядку четвертыми и пятыми при одно-
временном росте доли первенцев и вторых де-
тей. Два десятилетия назад на первенцев при-
ходилось менее одной трети новорожденных, а 
в последние годы они составляют около 40%. 
Аналогичная динамика прослеживается также с 
родившимися у матерей̆ вторыми детьми - в ХХI 
веке их доля постоянно растет. В настоящее 
время первые и вторые по счету дети состав-
ляют около трех четвертей̆ общего числа ново-
рожденных. Доля детей пятой и последующих 
очерёдностей̆ сократилась в 10 раз, причем, 
между городами и сельской̆ местностью в этом 
нет больших различий. 
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Традиционно считается, что возраст жен-
щины это самый важный определяющий, демо-
графический фактор рождаемости. Самую высо-
кую рождаемость обеспечивают женщины в 
возрасте 20-24 года и 25-29 лет. Дальше с воз-
растом интенсивность деторождения у женщин 
уменьшается. В 2012 году, например, более чем 
три четверти (77,4%) общего числа рождений 
приходилось на женщин в возрасте 20–29 лет, в 
то время как у женщин в возрасте 40 лет и 
старше родилось всего 0,6% детей. Как уже 
отмечалось основная часть рождений происхо-
дит в возрастных группах 20–24 и 25–29 лет.   

Анализ показывает, что 1,9% от общего 
числа родов в 2018 году приходилось на мате-
рей в возрасте 15-19 лет (в 2011 году этот 
показатель составлял 6,2%), 28,8% - на матерей 
в возрасте 20-24 лет (2011 году – 44,8%) и 38,1% 
- на матерей в возрасте 25-29 лет (2011 году – 
32,0%). Родившие детей в возрасте 30 лет и 
старше составили 31,2 процента всех матерей, 
(в 2011 году на их долю приходилось 17,0%). 
Средний возраст рожениц составил 23, 8 года. 
Видно, что сегодня большинство родов происхо-
дит у женщин в возрастных группах 20-24 и 25-
29 лет. В частности, в 2018 году на них приш-
лось   73,6% от общего числа рождений. Вклад 
рождений у женщин в суммарный коэффициент 
рождаемости в 2019 году по сравнению с 2005 
годом увеличился почти во всех возрастных 
группах. Значимым является рост рождаемости 
у женщин в 15-19 лет (число живорождений в 
2005 году- 14032, в 2019 году – 30 287). Можно 
предположить, что участились случаи подрост-
ковых родов. Хотя надо отметить, что до 2010 
года рождаемость в группе женщин 15 лет не 
наблюдалось.  

Вклад рождений у женщин 30-34 года 
суммарный коэффициент рождаемости в 2019 
году по сравнению с 2005 годом увеличился на 
13,1%, а женщин 35-39 лет на 2,7%. Таким 
образом, к 20 году XXI века почти во всех воз-
растных группах до 30-34 летних (включитель-
но) женщин показатель рождаемости вырос и 
вернулся к уровню начало 1990–х гг. Тогда как у 
женщин 15-19 лет и 35-39 и выше коэффи-
циенты рождаемости значительно ниже. Анало-
гичная ситуация наблюдается среди городских 
и сельских женщин.  В региональном аспекте 
доля молодых матерей (15-19 лет) относитель-
но выше в Наманганской, Самаркандской и 
Ферганской областях. В свою очередь, рождае-
мость в возрасте 30-34 лет и старше 35 лет 
выше в Сурхандарьинской области и городе 
Ташкент.   

Но в краткосрочной перспективе есть 
вероятность, что интенсивность рождаемости у 
женщин возраста 20-24 лет будет сохраняться. 
Таким образом возрастные различия в размерах 

снижения коэффициента рождаемости носили 
«классический» характер – наибольшее сниже-
ние уровня рождаемости имело место в более 
старших возрастах, т.е ее уменьшение происхо-
дило за счет сокращения числа рождений более 
высоких порядков очередности (четвертых и 
последующих). 

Суммарный коэффициент рождаемостям, 
который представляет собой гипотетическую 
оценку общего количества детей у одной жен-
щины, показывает явное снижение размера 
семьи в Узбекистане. Брак остается почти уни-
версальным, и люди явно предпочитают зачать 
ребенка сразу после вступления в брак. Семьи 
из трех и четырех детей, а не шести-семи детей, 
сегодня намного более распространены в рес-
публике. Предпочтения варьируются в зависи-
мости от региона: сельские семьи выражают 
желание иметь большее количество детей по 
сравнению с городскими, а жители столицы 
стремятся к меньшему количеству детей. 

По всему миру мы видим, что, как только 
население получает знания о контрацепции и 
доступ к этим средствам, размеры семьи редко, 
если вообще когда-нибудь, возвращаются к 
уровням, существовавшим до распространения 
контрацепции. Три фактора, как правило, сни-
жают рождаемость до постоянных уровней. Во-
первых, на снижение влияет рост затрат (или 
инвестиций) на детей (образование, товары, 
услуги и т. д.), что может уменьшить количество 
желаемых детей. Во-вторых, снижение рождае-
мости достигается через понимание того, что 
важно делать интервал в рождении детей для 
здоровья матери и ребенка. Наконец, в боль-
шинстве стран мира снижение рождаемости 
связано с увеличением статуса женщин, в том 
числе с повышением уровня образования и про-
фессионального развития. В Узбекистане пер-
вые два фактора явно работают. Третий фактор 
по-прежнему трудно оценить и он, безусловно, 
заслуживает дальнейшего изучения. 

В Узбекистане имеются региональные 
различия в воспроизводстве населения. В основ-
ном из общей картины выделяются крупные 
города, отличающиеся возрастным и нацио-
нальным составом населения. В городе Ташкен-
те, например, в 2012 году суммарный̆ коэффи-
циент рождаемости – 1,916 промилле, в 2016 г. – 
2, 266 промилле и в 2019 г. – 2,523 соответ-
ственно.  

В то же время для регионов с высоким 
преобладанием сельского и титульного населе-
ния характерен относительно высокий̆ уровень 
рождаемости, в 1,1 раза выше средних республи-
канских показателей̆. Это – Кашкадарьинская, 
Сурхандарьинская, Самаркандская области. 
Если 2011 году общий коэффициент рождаемос-
ти в Сурхандарьинской области был на 2,2 про-
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милле выше, чем в среднем по стране, а 
Хорезмской области на 1,5 промилле, то к 2016-
2019 гг. уровень рождаемости в Андижанской, 
Кашкадарьинской, Сурхандарьинской и Самар-
кандской областях выше, чем средне республи-
канский показатель. Следует отметить, что в 
2016-2019 гг. коэффициент суммарной рождае-
мости в Джизахской и Наманганской областях 
тоже вырос на 1,2% по сравнению со средним 
республиканским показателем. 

Исследования повозрастных показателей 
рождаемости в регионах республики определи-
ли следующие тенденции рост повозрастных 
показателей рождаемости в 15-19 лет в частнос-
ти в 15 лет Андижанской и Ферганской областях 
в 3,8 раза, в Хорезмской 4,1 раза (16 летние в 7,5, 
17 летние - 5,9 раз), в Наманганской - 4 раза, в 
Кашкадарьинской области – 4,2 (16 летние - 6,4 
раз), в Сурхандарьинской области в 6,5 раз, 
Сырдарьинской области в 20 раз за период с 
2014 по 2019 годы. Надо отметить, что в городе 
Ташкент и Ташкентской области наблюдается 
снижение повозрастных показателей рождае-
мости в 15-19 лет. А в остальных возрастных 
группах до 35-39 лет идет рост повозрастных 
показателей рождаемости к 2020 году. Это тен-
денция роста можно связать с политическими, 
экономическими и трансформационными про-
цессами, произошедшими в данный период в 
республике. 

Демографическая ситуация в Республике 
Каракалпакстан характеризуется относительно 
умеренным естественным приростом населения 
и значительной миграционной убылью. В 1991-
2005 годах наблюдалось падение темпов при-
роста численности населения с 2,6% до 0,1% на 
фоне значительного снижения рождаемости с 
37 до 20 рождений на 1000 чел., В 2006-2016 
годах в результате значительного увеличения 
женщин фертильного возраста (20-29 лет) про-
исходит рост рождаемости – свыше 24 рожде-
ний на 1000 чел. Однако на сегодняшний день 
уровень рождаемости в Каракалпакстане ниже 
республиканского уровня – соответственно 
21,86 против 24,3 рождения на 1000 чел. В 
результате этих сложившихся тенденций про-
исходит рост населения до 1,5% в год, что счи-
тается нормой для поддержания оптимальной 
демографической ситуации. 

Разница в рождаемости в регионах обус-
ловлена особенностями их социально-экономи-
ческого развития. Это также зависит от возраст-
ного и полового состава населения, особенно от 
доли женщин репродуктивного возраста, воз-
раста и количества браков, а также демографи-
ческих факторов, таких как разводы. 

Существенные влияние на демографичес-
кие процессы в целом в том числе на эволюцию 
семьи и рождаемости, трансформацию репро-

дуктивного поведения, оказали такие события, 
произошедшие в Узбекистане, как начало неза-
висимости и переход к рыночной экономики 
хозяйствования. Снижение общего и суммарно-
го коэффициентов рождаемости в 90-х годах 
прошлого столетия и начало этого являясь во 
многом следствием изменения демографичес-
кой структуры населения, свидетельствует и об 
изменении репродуктивного поведения семей в 
Узбекистане.  

Основные причины быстрого снижения 
рождаемости: во-первых, индустриализация, с 
активным привлечением женщин в обществен-
ное производство, безусловной утратой много-
детной крестьянской семьей ее экономической 
роли, миграцией сельского населения в города, 
урбанизация, а также в ближнее и дальнее за-
рубежье в поисках работы. Легальность абор-
тов, и самое главное массовое применение конт-
рацептивов и частичная стерилизация среди 
женщин фертильного возраста согласно Госу-
дарственным программам.  

К началу XXI века был достигнут высокий 
уровень женской занятости, поддерживаемый 
государственными программами. В процесс сок-
ращения рождаемости были вовлечены и ряд 
международных организаций, занимающихся 
проблемами планирования семьи.  

В республику ежегодно поставлялись кон-
трацептивы со стороны международных доно-
ров и распространялись через медицинские 
учреждения населению бесплатно. Были сокра-
щены многие пособия по уходу за ребенком. И с 
переходом на рыночную экономику начал ши-
роко развиваться частный сектор, где не всегда 
предоставлялся отпуск по беременности и ро-
дам «декретный отпуск» и не всегда эти отпуска 
были оплачиваемые. Объем государственной 
поддержки семьям с детьми были резко сокра-
щены. 

Специалисты – демографы едины во мне-
нии, что «с точки зрения сокращения рождае-
мости эффект семейной политики республики в 
1990-х года и начало 2000-х» дал большие 
результаты. В эти годы происходит массовый 
переход к среднедетности, «к такому типу ре-
продуктивного поведения, когда число рожде-
ний и число имеющихся детей сближается»[7] 
благодаря снижению детской смертности.  

Одним из основных демографических фак-
торов снижения рождаемости является возраст 
вступления в брак, если он повышается, то по-
казатель рождаемости снижается т.к. сокраща-
ется период деторождений, 2000-2019 годах у 
мужчин он поднялся с 24,2 до 26, 6, у женщин – с 
21,4 до 22,7 лет.  

По мнению многих исследователей паде-
ние рождаемости в Узбекистане связано с 
социально-экономическими переменами конца 
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XX столетия, падением уровня и качества жизни 
большинства населения, с изменением под 
влиянием СМИ семейного репродуктивного и 
сексуального поведения, с преобладанием ма-
териальных потребностей над духовно-нрав-
ственными. 

Для установления глубинных мотивов 
репродуктивного поведения и репродуктивных 
намерения населения в современном Узбекиста-
не были проведены социологические обследо-
вания. По их результатам было выявлено, что 
репродуктивные намерения населения значи-
тельно различаются в зависимости от возраста. 
Так, по мнению каждой третьей женщины 17–20 
лет, в семье достаточно иметь двоих детей. В 
более старших возрастах эта доля заметно 
меньше. В возрасте 31–40 лет, например, она 
составила 26,5%, среди них более 40% считают, 
что семья должна иметь 4 детей. 

Исследования показали, что желаемое 
число детей в семье зависит также от уровня 
образования респондентов. Так, среди женщин, 
ориентированных на двоих – троих детей, наи-
больший показатель был выявлен у женщин с 
высшим образованием (56,3%), в то время как с 
незаконченным средним образованием – 51,5%. 
Одновременно с этим самая высокая доля имею-
щих намерения на многодетность оказалась у 
женщин с относительно низким уровнем обра-
зования (43,4%.).  

Таким образом, репродуктивные намере-
ния населения в современном Узбекистане зна-
чительно изменились. Еще два–три десятиле-
тия тому назад большинство населения титуль-
ной национальности предпочитало многодет-
ность, а сейчас на 5 и более детей настроена 
лишь небольшая часть населения. В то же время 
данные обследований показывают, что, не-
смотря на новые и достаточно устойчивые 
тенденции в рождаемости, традиции многодет-
ности в республике все еще достаточно сильны, 
главным образом, в сельской местности, это 
долговременная особенность демографического 
развития республики.  

В обследованиях была выявлена достаточ-
но высокая доля респондентов, настроенных на 
рождение четверых детей̆. Даже определенная 
часть молодых людей̆ хотела бы иметь пять и 
более детей̆ (7,6%) и сколько «Бог пошлет» 
(2,2%). Кстати, и многие женщины 31–40 лет в 
реальной̆ жизни рожают больше детей̆, чем 
считали идеальным. В нашем опросе 5 и более 
детей̆ имели 10,6% матерей̆ этого возраста, хотя 
идеальным такое число детей̆ в семье считали 
только 6,0%.  

В Узбекистане именно «самоценность» 
детей̆ всегда была достаточно высокой, при всех 
режимах воспроизводства населения, пережи-
тых на протяжении многих лет. Тем не менее, 

число детей̆ в семьях уменьшается и в городах, и 
в сельской̆ местности. Еще два–три десятилетия 
тому назад большинство населения титульной̆ 
национальности предпочитало многодетность, 
а сейчас две трети респондентов намерены 
иметь 2–3 детей̆ в семье. Приведенные данные 
свидетельствуют об устойчивости новых тен-
денций и возможном углублении их в будущем. 

Последние несколько лет идет интенсив-
ный рост рождаемости во всех возрастных груп-
пах женщин. Как уже раннее отмечалось к 2020 
году в возрастных группах начиная с 15-19 лет 
включая 30-34 летних женщин показатель рож-
даемости вырос и вернулся к уровню начало 
1990–х гг.  

Вывод. В последние годы сверхранние 
браки исчезли, традиции многодетности посте-
пенно уходят в прошлое (особенно в городских 
местностях). Уровень рождаемости у женщин 
местных национальностей хотя и изменился в 
сторону снижения (особенно сельских), но всё - 
же еще будет сохраняться на высоком уровне 
вследствие традиции многодетности. Однако 
есть основание полагать, что вовлечение жен-
щин местных национальностей в общественное 
производство, и связанные с этим рост их обра-
зовательного уровня, снизит их потребность в 
многодетности. В перспективе роль националь-
но-бытовых традиций постепенно снизится, и, в 
конечном счете, уступит место социально-эко-
номическим факторам. Рождение последующих 
детей будет зависеть от денежных поступлений 
семьи и положения женщины в обществе. 

Социально-экономические последствия 
высокой рождаемости особенно отчетливо 
проявились в сельской местности, где еще уро-
вень развития здравоохранения, детских до-
школьных учреждений, торговой сети и быто-
вого обслуживания низкий по сравнению с го-
родом. Отсюда возникает необходимость уско-
ренного развития отраслей социальной инфра-
структуры как в городских, так и в сельских 
местностях республики.  

Если учесть, что на внутрисемейное регу-
лирование рождаемости и степени участия жен-
щин в общественной жизни оказывает сущест-
венное влияние общественное положение жен-
щины, то улучшение работы соответствующих 
отраслей обслуживания будет способствовать 
снижению рождаемости. Требуется в сельской 
местности значительное улучшение деятель-
ности женских консультаций, санитарно-про-
светительной работой, желающими воздер-
жаться от наступления нежелательных бере-
менностей. Снижение рождаемости в дальней-
шем неизбежно, но темпы будут определяться 
социально-экономическими условиями разви-
тия республики. Огромная роль в решении 
демографических проблем принадлежит инфор-
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мационной политике государства. До сих пор 
средства массовой информации не переориен-
тированы на пропаганду семейных ценностей, 
позитивного восприятия семей с двумя-тремя 
детьми. 

В республике необходимо систематически 
изучать тенденции рождаемости населения рес-
публики. В этих целях необходимо проводить 
социально-демографические обследования, сле-

дить за изменением потребности населения в 
детях. Необходима разработка Концепции демо-
графической политики и соответствующие ей 
Программы демографического развития Узбе-
кистана и ее регионов должны опираться на 
научно обоснованные выводы, а меры стабили-
зации рождаемости должны разрабатываться 
на основе углубленных исследований демо-
графических исследований. 
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